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ФИЗИОЛОГИЯ 
______________________________________________________________________________ 
 
УДК 612.6; 796.012.1 

 
Быков Е. В., Краснобаев И. В., Балберова О. В., Сидоркина Е. Г., 

Закарюкин Ю. Е., Сахаров М. Е., Гневашев Е. А., Кастальский О. О., 
Кошкина К. С., Чипышев А. В., Пятых М. А., Уделов С. С. 

Уральский государственный университет физической культуры 
Россия, Челябинск 

bykovev@uralgufk.ru 
 

ВЗАИМОСВЯЗЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  
И ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ДЕВОЧЕК-СПОРТСМЕНОК 6–10 ЛЕТ  

 
Аннотация. Представлен корреляционный анализ показателей физического развития и 

физической подготовленности (развития физических качеств) девочек 6-10 лет г. Челябинск 
(регион Южного Урала) с высоким уровнем двигательной активности (занимаются в спор-
тивных секциях). В исследовании приняло участие 212 девочек, не менее 40 человек в каж-
дой из 5 возрастных групп. Нами было выявлено, что в дошкольном возрасте (6 лет) имеет 
место выраженная взаимосвязь компонентного состава тела с массо-ростовыми показателя-
ми. В семилетнем возрасте у девочек установлена сильная статистическая взаимосвязь меж-
ду массой тела и мышечной и жировой массой, и средняя зависимость между длиной тела и 
мышечной массой, что обусловлено скачком роста и увеличением уровня двигательной ак-
тивности. С увеличением возраста и стажа занятий спортом отмечено усиление корреляци-
онной зависимости параметров физического развития и физической подготовленности. Вы-
явлена обратная корреляционная зависимость между параметрами жировой массы и тестом 
«сгибание и разгибание рук в упоре лежа за 1 минуту» (9 лет: r = -0,52) (10 лет: r = -0,57), 
тест «челночный бег» имел средние корреляционные значения с параметрами, отражающими 
функциональные возможности дыхательной системы, такими как ЖЕЛ и с параметрами жи-
ровой массы. Обратная корреляционная зависимость установлена между качеством «гиб-
кость» и абсолютным жировым компонентом и процентом жировой ткани в организме, а 
также между жировым компонентом и 6-ти минутным бегом, между динамометрией и мы-
шечным компонентом, между динамометрией и массой тела. 

Ключевые слова: девочки, младший школьный возраст, физическое развитие, физиче-
ские качества, корреляционный анализ 

 
Bykov E. V., Krasnobaev I. V., Balberova O. V., Sidorkina E. G., 

Zakaryukin Y. E., Sakharov M. E., Gnevashev E. A., , Kastalsky O. O., 
Koshkina K. S., Chipyshev A. V., Pyatykh M. A., Udelov S. S. 

Ural State University of Physical Education 
Russia, Chelyabinsk 

bykovev@uralgufk.ru 
 

THE RELATIONSHIP OF PHYSICAL DEVELOPMENT INDICATORS 
AND PHYSICAL FITNESS OF FEMALE ATHLETES AGED 6-10  

 
Annotation. A correlation analysis of indicators of physical development and physical fitness 

(development of physical qualities) of girls aged 6-10 years in Chelyabinsk (South Ural region) 
with a high level of motor activity (engaged in sports sections) is presented. The study involved 212 
girls, at least 40 people in each of the 5 age groups. We found that at the preschool age (6 years) 
there is a pronounced relationship between the component composition of the body and mass-

mailto:bykovev@uralgufk.ru
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growth indicators. At the age of seven, girls had a strong statistical relationship between body 
weight and muscle and fat mass, and an average relationship between body length and muscle mass, 
due to a growth spurt and an increase in the level of motor activity. With an increase in age and ex-
perience in sports, an increase in the correlation dependence of the parameters of physical develop-
ment and physical fitness was noted. An inverse correlation was revealed between the parameters of 
fat mass and the test "flexion and extension of the arms lying down in 1 minute" (9 years: r = -0.52) 
(10 years: r = -0.57), the shuttle run test had average correlation values with parameters reflecting 
the functional capabilities of the respiratory system, such as and with the parameters of fat mass. An 
inverse correlation has been established between the quality of "flexibility" and the absolute fat 
component and the percentage of adipose tissue in the body, as well as between the fat component 
and 6-minute running, between dynamometry and the muscle component, between dynamometry 
and body weight. 

Keywords: girls, primary school age, physical development, physical qualities, correlation 
analysis 

 
Актуальность. В настоящее время 

перед спортивной педагогикой стоит ряд 
проблем. По мнению Л. И. Лубышевой 
(2014) «противоречие в сфере спорта выс-
ших достижений состоит в том, что многие 
виды спорта стали стремительно «моло-
деть». Рекордных результатов добиваются 
подростки, почти дети, например, в таких 
видах спорта, как художественная и спор-
тивная гимнастика, фигурное катание; 
идет форсированная подготовка юного 
спортсмена без учета возрастных показа-
телей его развития» [41, с. 13], при этом 
состояние здоровья современных детей 
нередко ограничивает возможности ис-
пользования значительных физических 
нагрузок.  

Как правило, педагогическая состав-
ляющая тренировочного процесса значи-
тельно превалирует над оценкой функцио-
нального состояния различных систем ор-
ганизма юных спортсменов, определением 
«цены» адаптации к физическим нагрузкам 
различной направленности. По мнению 
различных авторов наряду с использовани-
ем средств подготовки, предусмотренных 
Федеральным стандартом спортивной под-
готовки по виду спорта (ФССП), должен 
осуществляться и индивидуальный под-
ход, который будет опираться на особен-
ности развития спортсмена, его способно-
стей и возможностей, которые, в свою оче-
редь, помогут ему достигать высокого 
уровня подготовки и больших спортивных 
результатов [1, 26, 33]. Помимо этого, реа-
лизация такого подхода должна осуществ-
ляться, базируясь на уровне здоровья, 

морфофункциональных особенностях 
юных спортсменов, степени их биологиче-
ской зрелости (физическое развитие, тип 
конституции, развитие физических качеств 
и их сенситивных периодов, моторная 
асимметрия, тип вегетативной регуляции и 
др.) [4, 6, 7, 14, 15, 18, 20, 22, 34, 37-39, 44, 
49, 58, 62, 64]. 

При определении возможностей де-
тей заниматься спортом актуальной про-
блемой является оценка состояния их здо-
ровья. В. Н. Лучанинова с соавт. (2017) 
выявили, что «большая часть дошкольни-
ков (81%) отнесена ко II группе здоровья. 
В процессе школьного обучения уменьша-
ется количество детей II группы здоровья 
(с 71% в пятых классах до 49% среди деся-
тиклассников) и более чем в 2 раза увели-
чивается доля хронически больных детей 
(удельный вес III группы повышается с 17 
до 36% соответственно)» [42, с. 563]. В ис-
следовании П. И. Храмцова с соавт. (2014) 
показано, что «к I группе здоровья было 
отнесено 20,4 % второклассников и 11,5 % 
пятиклассников, ко II группе – 55,5 и 46,2 
% соответственно, к III группе – 24,1 и 
42,3 % соответственно» [57, с. 43]. По дан-
ным А. М. Федосеева (2017) «к часто бо-
леющим школьникам 7-8 лет относятся в 
КГ (19,5 %) и ЭГ (16,7 %); большинство де-
тей младшего школьного возраста (7-8 лет) 
относятся ко второй группе состояния здо-
ровья» (около 60 %) [55, с. 11]. Е. С. Бого-
молова с соавт. (2019) «выявили низкий 
уровень физического здоровья современных 
школьников: каждый восьмой ребёнок ха-
рактеризуется уровнями ФЗ ниже среднего и 
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низким, лишь 11,7% детей характеризуются 
высоким уровнем ФЗ» [8, с. 960]. 

Показано, что «каждый восьмой (12,8 
%) ребёнок характеризуется уровнями ФЗ 
ниже среднего и низким. Треть детей име-
ют средний уровень ФЗ, и лишь 11,7% де-
тей характеризуются высоким уровнем ФЗ. 
Отмечаются гендерные особенности рас-
пределения школьников по уровням ФЗ. 
Высокий уровень ФЗ, низкий и ниже сред-
него уровни ФЗ чаще выявляются у маль-
чиков, чем у девочек (р = 0,0117). При 
этом прослеживается возрастная динамика 
– доля школьников с высоким и выше 
среднего уровнями ФЗ, как у мальчиков, 
так и у девочек, нарастает к старшей воз-
растной группе и на третьей ступени среди 
мальчиков составляет более 75%, а среди 
девочек – 65%» [8, с. 959]. Низкий уровень 
здоровья был связан с наличием «учащих-
ся с очень высокой массой тела в два раза 
больше эталона (10 и 5% соответственно). 
Высокие и очень высокие значения часто-
ты пульса зарегистрированы у 17% уча-
щихся, САД – у 28,2%, ДАД – у 14% 
школьников» [8, с. 957]. 

Физическое развитие (ФР) – один из 
показателей, отражающих состояние здо-
ровья детей, с одной стороны, но и важный 
компонент оценки влияния занятий физи-
ческой культурой и спортом на развиваю-
щийся организм. Среди наиболее часто 
изучаемых показателей – антропометриче-
ские. Показано, что «36,0 % второклассни-
ков и 38,8 % пятиклассников имеют избы-
точную массу тела» [57, с. 43]. «Количе-
ство детей с избыточной массой значи-
тельно больше, чем с дефицитом массы 
тела» [27, с. 182-183]. Аналогичная ситуа-
ция с увеличением числа детей с избыточ-
ной массой тела отмечается и зарубежны-
ми исследователями: ее имеют почти 12 % 
десятилетних, причем в крупных городах 
процент еще выше, превышая 20 % [35, с. 
220]. По данным Л. Н. Эйдельман с соавт. 
(2015) до 40% детей шести-семи лет имеют 
нарушения осанки [с. 199]. У таких детей 
Н. Х. Кудяшев с соавт. (2019) отмечают 
существенное снижение (до 30-60 %) 
уровня физической подготовленности по 
сравнению со здоровыми сверстниками: у 
мальчиков и девочек с нарушениями осан-

ки снижение изучаемых показателей со-
ставляет от 2,25 до 60,76% и 1,29 до 
31,19% соответственно [63, с. 197].  

Л. Н. Коданева с соавт. (2018) выяви-
ли, что «37,9 % школьников имеют откло-
нения в физическом развитии, у 64 % уро-
вень функциональных возможностей ниже 
возрастных показателей, 46,2 % обучаю-
щихся имеют низкий уровень физической 
подготовленности. [28, с. 127]. «62,1% 
обучающихся с отклонениями в состоянии 
здоровья имеют нормальное физическое 
развитие, 27,3% избыток и 10,6 % недоста-
ток массы тела. Полученные данные гово-
рят о высокой распространенности откло-
нений в физическом развитии обучающих-
ся с нарушениями в состоянии здоровья» 
[27, с. 182-183].  

Е. П. Писаренкова (2010) отмечает 
отклонения в физическом развитии более 
чем у 30% детей и подростков 7-15 лет: 
дисгармоничное развитие по ее данным 
имели «от 10,5 до 21,8 % и резко дисгар-
моничное развитие от 10,2 %до 19,5 %» 
[48, с. 17]. По данным И. С. Матвеевой 
(2019) определяется  «недостаточный уро-
вень физического развития, со значениями 
«ниже нормы» коэффициента выносливо-
сти; «низкими» и «ниже среднего» показа-
телями индекса Руфье, «ниже нормы» ин-
декса Пинье во всех половозрастных груп-
пах; «средними» (учащиеся 10-11 лет, де-
вочки 9 лет), «выше среднего» (мальчики 9 
лет), «нормой» (учащиеся 9-11 лет) индек-
са массы тела; «выше среднего» (мальчики 
9 лет), «среднего» (девочки 9 лет, учащие-
ся 10-11 лет) индекса адаптационного по-
тенциала сердечно-сосудистой системы; 
«дисгармоничными с избыточным весом» 
значениями индекса Рорера (учащиеся 9 
лет)» [44, с. 19].  

Оценке развития физических качеств 
посвящено также достаточно много работ. 
Уровень развития физических качеств детей 
является одной из важнейших характеристик 
состояния их здоровья, поскольку он может в 
значительной мере «определять степень 
освоения и реализации многочисленных ви-
дов и форм жизнедеятельности» [3, 14]. Это 
определяет интерес к разработке «эмпириче-
ски обоснованных моделей, технологий и 
методик физической подготовки младших 
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школьников, обучающихся в общеобразова-
тельных учреждениях различного профиля» 
[56], в которые следует включать самые раз-
личные компоненты, в том числе деятель-
ностный, рефлексивно-аналитический и 
непосредственно физической и технической 
подготовленности [60, 61]. 

Ю. И. Разинов (2012) выявил у пяти-
шестилетних детей развитие физических 
качеств в основном на уровне «ниже сред-
него» [51]. По данным К. С. Дунаева с со-
авт. (2017) уровень двигательной подго-
товленности школьников семи-восьми лет 
следующий: «могут выполнить испытания 
комплекса ГТО I ступени без целенаправ-
ленной подготовки 29,21% детей младшего 
школьного возраста, которым будут по-
сильны требования на уровень золотого, 
серебряного и бронзового знаков комплек-
са ГТО для 13,21%, 10,5% и 5,5% соответ-
ственно [19. с. 31]. 

Л. А. Семенов (2016) также отмечает 
«низкий уровень развития всех основных 
кондиционных физических качеств. В 
наихудшем состоянии у мальчиков показа-
тели силы (около 80% не выполняет нор-
мативные требования в подтягивании на 
перекладине); выносливости (56-59 % 
имеют низкий уровень); скоростной силы 
(52-55 % мальчиков демонстрируют низ-
кий уровень) и гибкости (44-49 % мальчи-
ков с низким уровнем) [52, с. 210]. У дево-
чек показатели аналогично низкие. Резуль-
таты оценки В. Б. Любимовым (2018) у де-
тей младшего школьного возраста «ряда 
физических качеств, среди которых быст-
рота, скоростно-силовые качества, ско-
ростно-силовая выносливость, общая вы-
носливость, ловкость и гибкость посред-
ством использования центильного метода 
оценки свидетельствуют, что только поло-
вина испытуемых (51,6%) обладают сред-
ним уровнем развития вышеперечислен-
ных качеств» [43, с. 118].  

В этой связи укреплению здоровья 
детей способствуют занятия как в спор-
тивных секциях, так и физической культу-
рой оздоровительной направленности [50, 
54]. По мнению Б. В. Любимова (2018) 
весьма эффективно использование элемен-
тов спортивной борьбы на основе «встро-
енности посильных для детей 7-10 лет 

элементов физической подготовки, 
направленной на развитие важных для 
спортивной борьбы физических качеств, 
основу которых составляют более слож-
ные по своему техническому исполнению 
компоненты спортивной борьбы, входя-
щих в состав требуемых программой к 
изучению детей более старшего возраста» 
[43, с. 117-118].  

А. В. Бакин (2022) с соавт. показали, 
что «занятия футболом в возрастной пери-
од 8-9 лет способствуют благоприятному 
развитию физических и функциональных 
показателей: увеличиваются длиннотные 
размеры, функциональные возможности 
системы внешнего дыхания, а также сило-
вые показатели» [5]. П. И. Храмцов с со-
авт. (2014) выявили положительное влия-
ние расширенной ДА на «показатели жиз-
ненной емкости легких, мышечной силы 
ведущей руки и координаторной пробы» 
учащихся вторых-пятых классов [57]. 

Ряд имеющихся работ, связанных с 
изучением технологий спортивной подго-
товки детей и взрослых, занимающихся 
ушу [32, 36] и использования занятий ушу 
в целях оздоровления [23, 25], показывают 
возможность организации тренировочного 
процесса с учетом всех факторов, опреде-
ляющих его результативность. Занятия 
гимнастикой ушу способствуют более эф-
фективному воздействию аэробных 
упражнений на организм спортсменов и 
повышению резервных возможностей ре-
спираторной и кислородтранспортной си-
стемы [59]. 

А. Б. Морковкин с соавт. (2016) ре-
комендуют использование китайской гим-
настики ушу благодаря ее комплексному 
воздействию на психическое состояние и 
физическое развитие детей. В гимнастике 
ушу физкультурные и гимнастические 
комплексы, дыхательные гимнастики и си-
стемы массажа тесно связаны между собой 
и комплексно воздействуют на организм. 
Комплексы упражнений задействуют ос-
новные группы мышц, участвующие в вы-
полнении комплексов таолу, и способ-
ствуют увеличению амплитуды движений 
в отдельных суставах (например, тазобед-
ренном, плечевом, лучезапястном) и гиб-
кости позвоночного столба [46].  
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Р. Т. Мусин и Л. В. Пигалова (2014) 
полагают, использование гимнастики ушу 
позволит эффективно и более индивидуа-
лизировано проводить оздоровительную 
работу с детьми старшего дошкольного 
возраста [47]. О. О. Кастальский с соавт. 
подчеркивают, что любое физическое 
упражнение, особенно в системе трениро-
вочно-рекреационного процесса (занятия 
ушу) должно соответствовать сенситив-
ным периодам и возрастным особенностям 
развития [24]. Согласно результатов ис-
следования А. Н. Воскобойникова с соавт. 
(2020) «комплексы упражнений с элемен-
тами каратэ-до позволили оптимизировать 
физическое состояние учащихся» [17. с. 
107]. Н.И. Хохлова с соавт. (2016) приво-
дят данные о положительном влиянии за-
нятий ушу на волевую сферу младших 
школьников [56], В. А. Камзолкин (2016) и 
А. В. Литвинова с соавт. (2016) – на уро-
вень тревожности детей дошкольного и 
школьного возраста [21, 40].  

Тестирование физической подготов-
ленности детей-дошкольников, использу-
ющих на занятиях по физическому воспи-
танию средства ушу, показало значитель-
ное улучшение результатов, как у девочек, 
так и у мальчиков. Увеличился объем дви-
гательной активности у школьников за 
счет динамического характера выполнения 
комплексов гимнастики ушу. Улучшились 
результаты в тестах «Челночный бег», 
«Бег на 30м», «Прыжок в длину с места», 
«метание теннисного мяча» [45]. 

В. В. Коноплев с соавт. (2019) про-
демонстрировали, что «занятия кудо явля-
ются эффективными и способствуют раз-
витию силовых качеств и гибкости у 
школьников 11-12 лет. Прирост у занима-
ющихся экспериментальной группы выше, 
чем в контрольной на 8,1% в силовых по-
казателях и на 9,1% в показателях гибко-
сти. У всех занимающихся эксперимен-
тальной группы, в отличие от контроль-
ной, наблюдается прирост показателей фи-
зических качеств, в среднем на 22,5% по 
силовым качествам и 19,5% по показате-
лях гибкости» [66, с. 169]. 

В целом, актуальным является изуче-
ние состояния различных компонентов 
здоровья детей, в частности, физического 

развития и физической подготовленности, 
особенно применительно к конкретному 
региону и уровню здоровья ребенка, а 
также их взаимосвязей, что позволит боле 
эффективно планировать организацию 
учебно-тренировочного процесса и свое-
временно при необходимости вносить в 
него коррективы.  

Ранее нами было проведено исследо-
вание этих показателей у мальчиков и де-
вочек дошкольного и младшего школьного 
возраста (6-10 лет) г. Челябинска с учетом 
уровня их двигательной активности [9-13]. 
В настоящей статье мы приводим резуль-
таты анализа взаимосвязей показателей у 
девочек-спортсменок 6-10 лет. 

Организация и методы исследования. 
Исследования по оценке физического 

развития мальчиков в возрасте 6–10 лет 
были проведены на базе научно-
исследовательского института Олимпий-
ского спорта Уральского государственного 
университета физической культуры (март-
апрель 2022 г.) и на базе спортивных школ 
и организаций дошкольного и дополни-
тельного образования г. Челябинск (ушу, 
художественная и спортивная гимнастика, 
черлидинг). 

Всего в исследовании приняли уча-
стие 212 человек, в каждой возрастной 
группе – не менее 40 человек. Получено 
информированное согласие родителей де-
тей на проведение исследований и исполь-
зование их результатов. 

Проведено исследование показателей 
физического развития с определением 
компонентного состава тела:  

1) антропометрические (соматомет-
рические) – длина тела, масса тела, окруж-
ность грудной клетки обхватные размеры 
плеча, предплечья, бедра и голени;  

2) соматоскопические – степень раз-
вития подкожно-жирового слоя;  

3) физиометрические – жизненная 
емкость легких, мышечная сила, частота 
пульса, величина артериального давления, 
экскурсия легких (на входе, на выдохе, в 
паузе). 

Обследование каждого ребенка 
начинается с установления его календар-
ного возраста на момент обследования. 
Возрастная группировка предполагает 
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определение возраста ребенка с точностью 
до дня. Для этого необходимо из даты 
осмотра вычесть дату рождения ребенка. 
Затем определяется возрастная группа, 
например, к 7-летним детям относятся де-
ти с возрастом от 6 лет 6 мес. 0 дней до 7 
лет 5 мес., 30 дней; к 8-летним относятся 
дети в возрасте от 7 лет 6 мес.) 0 дней до 8 
лет 5 мес. 30 дней и т.д. 

Проведена оценка развития физиче-
ских качеств быстроты, выносливости, 
гибкости, скоростно-силовых и координа-
ционных способностей, которая включала 
в себя следующие тесты: 

1)  бег 30 метров, с; 
2)  челночный бег 3х10 м, с; 
3)  шестиминутный бег, м; 
4)  прыжок в длину с места, см; 
5)  сгибание и разгибание рук в упо-

ре лежа на полу, количество раз; 
6)  подъем туловища из положения 

лежа, количество раз; 

7)  наклон вперед из положения стоя 
на скамье, см. 

Подробно все методы исследования 
описаны ранее [9, 10]. 

Статистическая обработка полу-
ченных данных осуществлялась парным 
сравнением групп с использованием пара-
метрического теста Стьюдента. В качестве 
меры центральной тенденции использова-
ли среднее арифметическое (Х), а в каче-
стве меры рассеяния – стандартное откло-
нение (σ). Для выяснения взаимосвязи 
между показателями физического развития 
и физической подготовленности детей 7–
10 лет был использован корреляционный и 
факторный анализ. Величина коэффициен-
та корреляции отражает силу связи.  

При оценке связи коэффициентов 
корреляции между параметрами функцио-
нальной подготовленности спортсменов 
использовали шкалу Чеддока (таблица 1).  

 
Таблица 1 – Шкала Чеддока (анализ силы связи между переменными) 

Значение Интерпретация р 
0–0,30 очень слабая - 

0,310–0,50 слабая - 
0,51–0,70 средняя р < 0,05 
0,71–0,90 высокая р < 0,01 
0,91–1,0 очень высокая р < 0,001 

 
Результаты исследования. 
Корреляционный анализ, проведен-

ный в группе девочек в возрасте 6 лет, как 
и у мальчиков [12], выявил сильную кор-
реляционную зависимость компонентного 
состава тела с весом и ростом: масса тела с 
мышечной массой (r = 0,90), с жировой 
массой (r = 0,69), статистическую взаимо-
связь имел индекс массы тела с массой те-
ла девочек (r = 0,74) (таблица 2). 

В семилетнем возрасте у девочек, 
также как и у мальчиков, увеличивается 
количество узловых параметров, обуслов-
ливающих рост и развитие организма (таб-
лица 3): установлена сильная статистиче-
ская взаимосвязь между массой тела и 
мышечной (r = 0,93) и жировой массой (r = 
0,82), и средняя зависимость между дли-
ной тела и мышечной массой (r = 0,64). 
Эти обстоятельства обусловлены, в 
первую очередь, скачком роста у девочек в 

этом возрасте. Кроме этого, силовой пока-
затель (динамометрия) имел средние кор-
реляционные значения с параметрами мы-
шечного компонента (r = 0,64). 

Полученные результаты корреляци-
онного анализа в восьмилетнем возрасте у 
девочек (таблица 4) демонстрируют усиле-
ние корреляционной зависимости пара-
метров физического развития и физиче-
ской подготовленности. Учитывая, что 
контингент этой группы – это преимуще-
ственно, девочки, которые занимаются ху-
дожественной и эстетической гимнасти-
кой, появляется обратная корреляционная 
зависимость между качеством «гибкость» 
(тест наклон вниз на гимнастической ска-
мье) и абсолютным жировым компонентом 
(r = -0,61) и процентом жировой ткани в 
организме (r = -0,58), а также между жиро-
вым компонентом и 6-ти минутным бегом 
(r = -0,53). Остается значимой связь между 
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динамометрией и мышечным компонентом 
(r = 0,58), а также между динамометрией и 
массой тела (r = 0,58). Значительной оста-
ется зависимость массы тела от жирового 
(r = 0,75) и мышечного (r = 0,85) компо-
нентов. 

Изменения корреляционных взаимо-
связей на возрастном этапе 9 и 10 лет при 
увеличении стажа тренировок и увеличе-
нии времени тренировочных занятий отра-
зились в виде увеличения корреляционных 
зависимостей между исследуемыми пара-
метрами (таблицы 5, 6). 

Отмечены взаимосвязи, характери-
зующие процессы развития: корреляцион-
ная зависимость между ростом и массой 
тела в 9 лет (r = 0,72), 10 лет (r = 0,64), 
между массой тела и мышечной массой (9 
лет: r = 0,89), (10 лет: r = 0,90), между мас-
сой тела и жировой массой (9 лет: r = 0,86), 
(10 лет: r = 0,91), между мышечной массой 
и ИМТ (9 лет: r = 0,76), (10 лет: r = 0,85). 

В литературе указывается, что уве-
личение тесноты межпараметрических 
связей отражает повышение уровня регу-
лирующих влияний на функциональные 
системы и отражает развитие функцио-
нальной оптимизации [53].  

Из представленных результатов 
можно видеть, что в возрастных группах 

6–8 лет количество статистически значи-
мых корреляционных связей между изуча-
емыми показателями было относительно 
невелико, при этом наибольшее количе-
ство статистически значимых взаимосвя-
зей наблюдалось между весо-ростовыми 
показателями и составом тела.  

Рассмотрение количества межпара-
метрических связей у детей 9-10 лет поз-
воляет отметить существенное увеличение 
количества значимых межпараметриче-
ских связей до 24 (таблицы 5, 6). Очень 
важно отметить, что на данном этапе ко-
личество узловых параметров, обусловли-
вающих физическую подготовленность, 
возрастает. Следует отметить корреляци-
онные взаимосвязи между показателем си-
лы кисти и массой тела (9 лет: r = 0,53), (10 
лет: r = 0,55), динамометрией и длиной те-
ла (9 лет: r = 0,50), динамометрией и ИМТ 
(10 лет: r = 0,54), динамометрией и мы-
шечной массой (9 лет: r = 0,73), (10 лет: r = 
0,50), бег 30 м и ИМТ (9 лет: r = 0,64), бег 
30 м и жировым компонентом (9 лет: r = -
0,70), 6-ти минутный бег и жировым ком-
понентом (9 лет: r = -0,59). 

 
 

 



Таблица 2 – Корреляционные взаимосвязи уровня физического развития и физической подготовленности девочек 6 лет 
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Длина тела 
(см) 1,00                    

Масса тела 
(см) 0,42 1,00                   

ИМТ (Ин-
декс Кетле) -0,29 0,74 1,00                  
Мышечная 
масса (кг) 0,45 0,90 0,61 1,00                 
Мышечная 
масса (%) 0,24 0,19 0,03 0,60 1,00                
Жировая 
масса (кг) 0,18 0,69 0,59 0,52 -0,09 1,00               
Жировая 
масса (%) 0,01 0,32 0,33 0,17 -0,22 0,91 1,00              
САД (мм 

рт.ст.) 0,09 0,08 0,02 0,09 0,03 0,16 0,18 1,00             
ДАД  (мм 

рт.ст.) 0,00 0,00 0,00 -0,01 -0,04 0,10 0,15 0,66 1,00            
ЧСС 

(уд/мин) -0,23 -0,26 -0,10 -0,22 -0,02 -0,19 -0,08 0,06 0,25 1,00           
ЖЕЛ (л) 0,25 0,14 -0,02 0,08 -0,08 0,09 0,04 0,11 0,12 -0,26 1,00          
Динамо-

метрия (кг) 
Правая рука 0,14 0,30 0,24 0,26 0,05 0,22 0,11 0,32 0,12 -0,40 0,26 1,00         

Динамо-
метрия (кг) 
Левая рука 0,13 0,30 0,23 0,20 -0,09 0,21 0,10 0,31 0,29 -0,19 0,21 0,82 1,00        
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Бег 30 м. 
(сек) -0,24 0,00 0,16 -0,02 -0,04 -0,11 -0,18 -0,15 -0,18 0,22 -0,32 -0,32 -0,14 1,00       

Челночный 
бег 3х10м 

(сек) -0,27 0,08 0,27 0,01 -0,13 0,09 0,03 -0,03 -0,01 0,07 -0,42 -0,27 -0,15 0,78 1,00      
6-ти мин. 

бег (метры) 0,27 -0,23 -0,42 -0,14 0,10 -0,17 -0,05 0,16 0,06 0,00 0,30 0,10 -0,08 -0,57 -0,76 1,00     
Прыжок в 

длину с 
места (см) 0,20 0,24 0,12 0,23 0,07 0,02 -0,09 -0,09 0,03 -0,15 0,37 0,26 0,24 -0,39 -0,41 0,13 1,00    
Сгиб раз-

гиб. Рук ву 
поре лежа 

за 1 мин. (к-
во раз) -0,34 -0,02 0,24 -0,03 -0,04 -0,09 -0,11 0,14 0,16 0,12 -0,21 0,31 0,24 -0,04 0,09 -0,22 0,03 1,00   

Подъем тул. 
в сед. из ИП 

лежа за 1 
мин. (к-во 

раз) 0,44 0,05 -0,25 0,06 0,05 0,13 0,16 0,23 0,20 -0,02 0,16 0,27 0,13 -0,62 -0,58 0,58 0,13 0,15 1,00  
Наклон 

вперед стоя 
на скамейке 

(см) -0,04 -0,04 -0,01 -0,04 -0,01 0,21 0,29 0,22 0,15 -0,16 0,13 0,36 0,27 -0,34 -0,21 0,14 -0,10 0,31 0,16 1,00 
*Примечание: жирным шрифтом выделены те параметры физического развития и физической подготовленности, между которыми 

выявлены высокие и очень высокие коэффициенты корреляции 
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Таблица 3 – Корреляционные взаимосвязи уровня физического развития и физической подготовленности девочек 7 лет 
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Длина тела 
(см) 1,00                    

Масса тела 
(см) 0,68 1,00                   

ИМТ (Ин-
декс Кетле) 0,34 0,92 1,00                  
Мышечная 
масса (кг) 0,64 0,93 0,86 1,00                 
Мышечная 
масса (%) 0,06 0,07 0,06 0,42 1,00                
Жировая 
масса (кг) 0,52 0,82 0,78 0,70 -0,10 1,00               
Жировая 
масса (%) 0,37 0,54 0,50 0,41 -0,19 0,92 1,00              
САД (мм 

рт.ст.) 0,39 0,26 0,12 0,19 -0,11 0,22 0,17 1,00             
ДАД  (мм 

рт.ст.) -0,09 -0,13 -0,13 -0,10 0,03 -0,20 -0,21 0,46 1,00            
ЧСС 

(уд/мин) -0,08 -0,18 -0,20 -0,19 -0,05 -0,14 -0,08 0,06 0,21 1,00           
ЖЕЛ (л) 0,41 0,40 0,31 0,37 0,03 0,20 0,05 0,19 0,01 0,04 1,00          
Динамо-

метрия (кг) 
Правая рука 0,40 0,68 0,66 0,64 0,08 0,46 0,24 0,40 0,08 -0,03 0,40 1,00         

Динамо-
метрия (кг) 
Левая рука 0,37 0,37 0,29 0,47 0,38 0,20 0,07 0,27 0,12 0,14 0,37 0,67 1,00        
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Бег 30 м. 
(сек) 0,22 0,41 0,39 0,38 0,00 0,40 0,30 0,11 -0,03 -0,15 0,02 0,16 -0,23 1,00       

Челночный 
бег 3х10м 

(сек) 0,16 0,36 0,37 0,29 -0,09 0,35 0,26 0,13 0,02 -0,07 -0,08 0,08 -0,33 0,73 1,00      
6-ти мин. 

бег (метры) 0,28 -0,01 -0,16 -0,03 -0,05 -0,10 -0,07 0,26 0,21 0,08 0,29 0,17 0,26 -0,39 -0,49 1,00     
Прыжок в 

длину с 
места (см) -0,15 -0,12 -0,07 -0,10 -0,01 -0,30 -0,37 -0,10 -0,08 -0,08 0,29 0,08 0,13 -0,32 -0,52 0,14 1,00    
Сгиб раз-

гиб. Рук ву 
поре лежа 

за 1 мин. (к-
во раз) -0,08 0,13 0,22 0,09 -0,08 0,07 -0,01 -0,23 -0,11 0,05 0,01 0,18 -0,08 0,09 0,24 -0,19 -0,04 1,00   

Подъем тул. 
в сед. из ИП 

лежа за 1 
мин. (к-во 

раз) 0,02 -0,13 -0,15 -0,12 0,00 -0,17 -0,12 -0,01 0,04 -0,07 0,24 0,01 0,26 -0,56 -0,56 0,57 0,38 -0,04 1,00  
Наклон 

вперед стоя 
на скамейке 

(см) -0,25 -0,45 -0,44 -0,51 -0,25 -0,37 -0,23 0,15 0,14 0,05 -0,03 0,00 0,12 -0,37 -0,36 0,24 0,19 -0,16 0,08 1,00 
*Примечание: жирным шрифтом выделены те параметры физического развития и физической подготовленности, между которыми 

выявлены высокие и очень высокие коэффициенты корреляции 
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Таблица 4 – Корреляционные взаимосвязи уровня физического развития и физической подготовленности девочек 8 лет 
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Длина тела 
(см) 1,00                    

Масса тела 
(см) 0,65 1,00                   

ИМТ (Ин-
декс Кетле) 0,16 0,85 1,00                  
Мышечная 
масса (кг) 0,71 0,85 0,60 1,00                 
Мышечная 
масса (%) 0,43 0,18 -0,09 0,66 1,00                
Жировая 
масса (кг) 0,49 0,75 0,60 0,78 0,36 1,00               
Жировая 
масса (%) 0,32 0,50 0,39 0,59 0,35 0,94 1,00              
САД (мм 

рт.ст.) 0,39 0,23 0,05 0,17 -0,01 0,25 0,22 1,00             
ДАД  (мм 

рт.ст.) 0,11 0,04 0,00 -0,03 -0,11 0,02 0,01 0,56 1,00            
ЧСС 

(уд/мин) -0,23 -0,19 -0,07 -0,32 -0,33 -0,21 -0,17 -0,11 0,20 1,00           
ЖЕЛ (л) 0,22 0,10 -0,01 0,05 -0,05 0,03 0,00 0,11 0,20 0,28 1,00          
Динамо-

метрия (кг) 
Правая рука 0,40 0,58 0,49 0,51 0,17 0,21 0,01 0,00 -0,14 -0,29 0,19 1,00         

Динамо-
метрия (кг) 
Левая рука 0,37 0,65 0,59 0,57 0,17 0,32 0,14 0,05 -0,02 -0,29 0,16 0,77 1,00        
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Бег 30 м. 
(сек) -0,39 -0,05 0,19 -0,12 -0,18 0,24 0,38 0,08 0,08 0,10 -0,18 -0,26 -0,07 1,00       

Челночный 
бег 3х10м 

(сек) -0,40 -0,21 -0,01 -0,19 -0,10 0,04 0,16 0,01 -0,01 0,27 -0,06 -0,32 -0,26 0,59 1,00      
6-ти мин. 

бег (метры) -0,03 -0,25 -0,27 -0,20 -0,01 -0,46 -0,53 0,04 0,23 0,07 0,11 -0,07 -0,11 -0,45 -0,15 1,00     
Прыжок в 

длину с 
места (см) 0,25 0,26 0,15 0,18 -0,04 0,26 0,24 0,34 0,14 -0,23 0,35 0,16 0,26 0,15 -0,16 -0,07 1,00    
Сгиб раз-

гиб. Рук ву 
поре лежа 

за 1 мин. (к-
во раз) -0,12 0,08 0,19 0,07 0,04 0,09 0,07 0,06 -0,13 -0,34 -0,24 0,20 0,20 0,07 -0,02 -0,07 0,06 1,00   

Подъем тул. 
в сед. из ИП 

лежа за 1 
мин. (к-во 

раз) 0,20 -0,05 -0,17 -0,04 0,07 -0,22 -0,22 0,23 0,21 -0,01 0,29 0,05 -0,01 -0,34 -0,35 0,16 0,16 0,01 1,00  
Наклон 

вперед стоя 
на скамейке 

(см) -0,30 -0,39 -0,27 -0,46 -0,27 -0,61 -0,58 -0,02 0,29 0,07 0,25 -0,11 0,03 -0,08 -0,12 0,36 0,08 0,03 0,31 1,00 
*Примечание: жирным шрифтом выделены те параметры физического развития и физической подготовленности, между которыми 

выявлены высокие и очень высокие коэффициенты корреляции 
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Таблица 5 – Корреляционные взаимосвязи уровня физического развития и физической подготовленности девочек 9 лет 
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Длина тела 
(см) 1,00                    

Масса тела 
(см) 0,72 1,00                   

ИМТ (Ин-
декс Кетле) 0,40 0,92 1,00                  
Мышечная 
масса (кг) 0,76 0,89 0,76 1,00                 
Мышечная 
масса (%) -0,03 -0,32 -0,41 0,14 1,00                
Жировая 
масса (кг) 0,45 0,86 0,87 0,68 -0,43 1,00               
Жировая 
масса (%) 0,32 0,69 0,72 0,50 -0,45 0,95 1,00              
САД (мм 

рт.ст.) 0,35 0,43 0,37 0,35 -0,18 0,42 0,33 1,00             
ДАД  (мм 

рт.ст.) 0,00 -0,15 -0,21 -0,18 -0,06 -0,11 -0,08 0,38 1,00            
ЧСС 

(уд/мин) -0,04 -0,16 -0,19 -0,17 -0,01 -0,33 -0,39 0,11 0,49 1,00           
ЖЕЛ (л) 0,31 0,49 0,49 0,44 -0,17 0,31 0,19 0,35 -0,04 0,04 1,00          
Динамо-

метрия (кг) 
Правая рука 0,50 0,53 0,44 0,60 0,11 0,31 0,17 0,43 -0,03 -0,06 0,32 1,00         

Динамо-
метрия (кг) 
Левая рука 0,65 0,70 0,58 0,73 -0,02 0,50 0,35 0,44 0,08 -0,10 0,45 0,83 1,00        
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Бег 30 м. 
(сек) 0,10 0,53 0,64 0,35 -0,39 -0,70 -0,66 0,37 -0,11 -0,30 0,29 0,20 0,30 1,00       

Челночный 
бег 3х10м 

(сек) -0,05 0,27 0,36 0,04 -0,43 0,39 0,34 0,30 0,07 0,14 0,08 0,06 0,03 0,59 1,00      
6-ти мин. 

бег (метры) -0,24 -0,51 -0,53 -0,38 0,33 -0,59 -0,55 -0,11 0,39 0,23 -0,03 -0,05 -0,13 -0,51 -0,35 1,00     
Прыжок в 

длину с 
места (см) 0,09 0,11 0,10 0,27 0,33 0,09 0,07 0,10 -0,09 -0,19 0,25 0,41 0,29 -0,03 -0,37 0,30 1,00    
Сгиб раз-

гиб. Рук ву 
поре лежа 

за 1 мин. (к-
во раз) -0,11 -0,05 0,01 -0,02 0,08 -0,02 0,02 0,02 -0,11 -0,14 0,15 0,41 0,21 0,07 -0,20 0,17 0,56 1,00   

Подъем тул. 
в сед. из ИП 

лежа за 1 
мин. (к-во 

раз) -0,14 -0,23 -0,21 -0,10 0,29 -0,32 -0,30 -0,09 -0,11 -0,11 0,18 0,13 -0,02 -0,16 -0,46 0,47 0,46 0,54 1,00  
Наклон 

вперед стоя 
на скамейке 

(см) 0,14 0,13 0,10 0,19 0,14 -0,06 -0,20 0,17 -0,20 -0,12 0,27 0,27 0,12 0,08 0,04 0,02 0,14 0,14 0,34 1,00 
*Примечание: жирным шрифтом выделены те параметры физического развития и физической подготовленности, между которыми 

выявлены высокие и очень высокие коэффициенты корреляции 
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Таблица 6 – Корреляционные взаимосвязи уровня физического развития и физической подготовленности девочек 10 лет 
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Длина тела 
(см) 1,00                    

Масса тела 
(см) 0,64 1,00                   

ИМТ (Ин-
декс Кетле) 0,36 0,95 1,00                  
Мышечная 
масса (кг) 0,59 0,90 0,85 1,00                 
Мышечная 
масса (%) -0,12 -0,18 -0,17 0,25 1,00                
Жировая 
масса (кг) 0,48 0,91 0,90 0,73 -0,33 1,00               
Жировая 
масса (%) 0,41 0,76 0,75 0,58 -0,35 0,95 1,00              
САД (мм 

рт.ст.) 0,53 0,38 0,24 0,28 -0,23 0,28 0,19 1,00             
ДАД  (мм 

рт.ст.) 0,24 0,36 0,34 0,31 -0,11 0,33 0,23 0,51 1,00            
ЧСС 

(уд/мин) -0,13 -0,17 -0,14 -0,26 -0,22 -0,12 -0,14 -0,01 0,30 1,00           
ЖЕЛ (л) 0,35 0,20 0,11 0,04 -0,35 0,22 0,21 0,19 0,21 0,20 1,00          
Динамо-

метрия (кг) 
Правая 

рука 0,33 0,55 0,54 0,50 -0,08 0,47 0,37 0,28 0,28 0,06 0,25 1,00         
Динамо-

метрия (кг) 
Левая рука 0,27 0,54 0,55 0,47 -0,13 0,43 0,34 0,24 0,23 -0,12 0,39 0,75 1,00        
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Бег 30 м. 
(сек) 0,27 0,32 0,29 0,12 -0,44 0,54 0,64 0,15 0,18 0,08 0,60 0,09 0,09 1,00       

Челночный 
бег 3х10м 

(сек) -0,01 0,07 0,10 -0,14 -0,46 0,20 0,25 0,03 0,27 0,26 0,63 -0,04 0,11 0,61 1,00      
6-ти мин. 

бег (метры) -0,23 -0,22 -0,18 -0,24 -0,07 -0,25 -0,25 -0,12 -0,06 -0,21 -0,07 -0,45 -0,35 -0,19 0,11 1,00     
Прыжок в 

длину с 
места (см) 0,18 -0,01 -0,07 0,06 0,15 0,00 0,09 0,10 -0,01 -0,40 -0,33 -0,22 -0,27 0,01 -0,21 0,07 1,00    
Сгиб раз-

гиб. Рук ву 
поре лежа 
за 1 мин. 
(к-во раз) 0,12 0,30 0,32 0,22 -0,25 0,34 0,37 0,24 0,21 -0,23 0,01 0,10 0,08 0,26 -0,04 0,16 0,30 1,00   
Подъем 

тул. в сед. 
из ИП лежа 

за 1 мин. 
(к-во раз) -0,28 -0,39 -0,35 -0,27 0,33 -0,35 -0,30 -0,27 -0,27 -0,25 -0,28 -0,28 -0,30 -0,31 -0,50 0,22 0,29 -0,02 1,00  
Наклон 

вперед стоя 
на скамей-

ке (см) 0,00 -0,08 -0,07 -0,06 0,09 -0,02 0,02 -0,20 0,16 0,35 0,41 -0,11 -0,04 0,36 0,34 -0,01 -0,04 -0,08 0,27 1,00 
*Примечание: жирным шрифтом выделены те параметры физического развития и физической подготовленности, между которыми 

выявлены высокие и очень высокие коэффициенты корреляции 
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Заключение.  
Показатели физического развития 

достаточно точно характеризуют состоя-
ние здоровья ребенка на разных этапах он-
тогенеза. Важное значение имеет гармо-
ничность развития. В том аспекте интерес 
представляет изучение корреляционных 
взаимосвязей отдельных параметров меж-
ду собой в возрастной динамике. Прове-
денный нами анализ позволил выявить 
роль занятий в спортивных секциях на 
рост и развитие девочек 6-10 лет. 

Нами выявлено, что в дошкольном 
возрасте (6 лет) имеет место выраженная 
взаимосвязь компонентного состава тела с 
массо-ростовыми показателями. В семи-
летнем возрасте у девочек установлена 
сильная статистическая взаимосвязь между 
массой тела и мышечной (r = 0,93) и жиро-
вой массой (r = 0,82), и средняя зависи-
мость между длиной тела и мышечной 
массой (r = 0,64). Эти обстоятельства обу-
словлены, в первую очередь, скачком ро-
ста, а также увеличением уровня двига-
тельной активности. 

С увеличением возраста и стажа за-
нятий спортом отмечено усиление корре-
ляционной зависимости параметров физи-
ческого развития и физической подготов-
ленности. Выявлена обратная корреляци-
онная зависимость между параметрами 
жировой массы и тестом «сгибание и раз-
гибание рук в упоре лежа за 1 минуту» (9 
лет: r = -0,52) (10 лет: r = -0,57), тест «чел-
ночный бег» имел средние корреляцион-
ные значения с параметрами, отражающи-
ми функциональные возможности дыха-
тельной системы, такими как ЖЕЛ (r = 
0,55) и с параметрами жировой массы (r = - 
0,59), обратная корреляционная зависи-
мость между качеством «гибкость» и абсо-
лютным жировым компонентом (r = -0,61) 
и процентом жировой ткани в организме (r 
= -0,58), а также между жировым компо-
нентом и 6-ти минутным бегом (r = -0,53), 
между динамометрией и мышечным ком-
понентом (r = 0,58), между динамометрией 
и массой тела (r = 0,58). 

Представленные корреляционные 
взаимосвязи изученных показателей могут 
быть обусловлены ростом интенсивности 
тренировок у девочек и повышением уров-

ня регулирующих влияний на физиологи-
ческие системы. Полученные результаты 
дают основание для вывода о существен-
ном росте уровня регулирующих влияний 
на физиологические системы организма с 
возрастом и стажем занятий спортом. 

 
Авторы выражают благодарность 

руководству и педагогическому составу 
всех учреждений за помощь в организа-
ции и проведении исследований их вос-
питанников. 
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МОДЕЛЬ ТЕХНОЛОГИИ КОРРЕКЦИИ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ  
ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СОСТОЯНИЙ СТУДЕНТОВ-СПОРТСМЕНОВ  
НА РАЗНЫХ ЭТАПАХ СПОРТИВНОГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  

СТАНОВЛЕНИЯ (В УСЛОВИЯХ ДВОЙНОЙ КАРЬЕРЫ) 
 
Аннотация. В статье представлено описание модели технологии коррекции психофи-

зиологических функциональных состояний студентов-спортсменов на разных этапах спор-
тивного и профессионального становления (в условиях двойной карьеры). Описаны функ-
ции, критерии и структурные компоненты модели. Разработанная модель технологии кор-
рекции психофизиологических функциональных состояний студентов-спортсменов на раз-
ных этапах спортивного и профессионального становления в условиях двойной карьеры 
должна включать в себя диагностический блок с применением методов оценки психическо-
го, нейродинамического и энергетического компонентов и коррекционный блок с примене-
нием общих и специальных методов коррекции. 

По результатам мониторинга психофизиологического функционального состояния сту-
дентов-спортсменов проведена кластеризация студентов-спортсменов на три группы: «не 
имеют признаков функциональных нарушений», «имеют факторы риска», «предпатология». 

Основой оценки психофизиологического функционального состояния студентов явля-
ется комплексный мониторинг с применением медико-биологических, психофизиологиче-
ских, педагогических методов, а также методов самоконтроля. 

Ключевые слова: здоровье, студенты-спортсмены, мониторинг здоровья, модель мо-
ниторинга, комплексная оценка уровня здоровья, факторы риска здоровью, здоровьесбере-
гающие технологии. 
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A MODEL OF TECHNOLOGY FOR CORRECTING STUDENTS-ATHLETES’  
PSYCHOPHYSIOLOGICAL FUNCTIONAL STATES AT DIFFERENT SPORTS  

AND PROFESSIONAL DEVELOPMENT STAGES (IN A DUAL CAREER) 
 

Annotation. A model of technology for correcting students-athletes’  psychophysiological 
functional states at different stages of sports and professional development (in a dual career) is de-
scribed in the article. The functions, criteria, and structural components of the model are shown 
here. The developed model of technology for correcting students-athletes’ psychophysiological 
functional states at different stages of sports and professional development in a dual career should 
include a diagnostic unit using methods for assessing mental, neurodynamic and energy compo-
nents and a correctional unit using general and special correction methods. 

According to the results of monitoring students-athletes’ psychophysiological functional state 
the clustering of students-athletes into three groups was carried out: «having no signs of functional 
disorders», "«having risk factors», «pre-pathology». 

The basis for assessing the students’ psychophysiological functional state is comprehensive moni-
toring using biomedical, psychophysiological, pedagogical methods, as well as self-control ones. 

Key words: health, students-athletes, health monitoring, monitoring model,  comprehensive 
assessment of the health level, health risk factors, health-saving technologies. 
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Актуальность. Поисковые запросы в 
базах научных публикаций по ключевым 
словам «модель мониторинга здоровья 
студентов» показали 16200 публикаций за 
период с 2019 по 2023 годы, что подтвер-
ждает интерес ученых к разработкам здо-
ровьесберегающих технологий для реали-
зации в условиях высшего профессиональ-
ного образовательного учреждения. 

Особенно актуальным представляет-
ся разработка здоровьесберегающих тех-
нологий в эпоху глобальной цифровизации 
[1, 2, 10, 13]. 

В ряде публикаций представлено тео-
ретическое описание моделей формирова-
ния здоровья, основанных на «формирова-
нии ценностных представлений о здоровом 
образе жизни, сохранения и укрепления 
личностного и профессионального здоровья 
будущих специалистов», в том числе сред-
ствами физической культуры [6]. 

Анализ региональных моделей мони-
торинга состояния здоровья, реализуемых 
вузами России, представлен в статье Т. Е. 
Фертиковой. Автором подчеркивается 
необходимость комплексного подхода к 
мониторингу состояния здоровья студен-
тов, «на уровне регионов предлагается 
включить в систему социально-
гигиенического мониторинга данные об-
щей заболеваемости, патологической по-
раженности, уровня физического развития, 
фактического питания и пищевого статуса, 
показателей качества и образа жизни, объ-
ема и характера учебной нагрузки, условий 
обучения» [15]. 

Вопросы здоровьесебережения сту-
дентов решаются на уровне государства – 
организуются профилактические центры 
здоровья, создаются условия для занятий 
физической культуры и другое. Однако 
состояние здоровья студентов за период 
обучения в вузе имеет тенденцию ухудше-
ния [5, 14, 15]. 

В связи с этим перед вузами стоит 
важная задача – внедрить технологии кор-
рекции психофизиологических функцио-
нальных состояний студентов, адаптиро-
ванные под специфику направления вуза 
[7, 8, 9]. 

Цель настоящего исследования: раз-
работать и научно обосновать модель тех-
нологии оценки и коррекции психофизио-
логических функциональных состояний 
студентов-спортсменов (в условиях двой-
ной карьеры). 

Организация и методы исследова-
ния. Научно-исследовательская работа 
проводилась в два этапа в период с 2022 по 
2023 годы на базе Уральского государ-
ственного университета в лабораториях 
кафедры физиологии, НИИ Олимпийского 
спорта.  

На первом этапе в 2022 году форми-
ровался диагностический инструментарий, 
на основе которого проводился сбор фак-
тического экспериментального материала 
по теме исследований, анализ и интерпре-
тация полученных результатов. Было 
определено, что состояние здоровья 51-
54% студентов-спортсменов оценивается 
как неудовлетворительное и имеет небла-
гоприятную тенденцию за период обуче-
ния в вузе в связи с тем, что совмещение 
учебно-тренировочного процесса с акаде-
мическим графиком предъявляет высокие 
требования к психофизиологическому со-
стоянию обследованных лиц. На основе 
полученных результатов нами была разра-
ботана интегрированная с онлайн-
технологиями модель мониторинга состо-
яния здоровья студентов в условиях соче-
танного воздействия факторов когнитив-
ных и физических нагрузок. 

На втором этапе в 2023 году были 
продолжены мониторинговые исследова-
ния, в которых приняли участие студенты-
спортсмены (n=80) 18-22 лет разных видов 
спорта. Были проведены анализ, интерпре-
тация данных и разработка модели техно-
логии коррекции психофизиологических 
функциональных состояний. 

В таблице 1 представлены отобран-
ные на основе проведенного нами обзора 
литературы, результатов собственных ис-
следований методы, позволяющие полу-
чить целостную оценку текущего психо-
функционального статуса обучающегося в 
высшей школе спортсмена. 
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Таблица 1 ‒ Методы и методики, характеризующие текущее психофункциональное со-
стояние студента-спортсмена, реализованные в программе мониторинга здоровья 

Компоненты 
функционального 

состояния 
Параметры контроля Методы и методики 

Психический 
компонент 

Внимание  Экспресс-метод Тулуз-Пьерона  
(по Л. А. Ясюковой) он-лайн версия 

Осознанная саморе-
гуляция 

«Стиль саморегуляции поведения» (по В. 
И. Моросановой) он-лайн версия 

Оценка ситуативной  
личностной тревож-
ности 

Методика Ч. П. Спилбергера,  
адаптированная Ю. Л. Ханиным он-лайн 
версия 

Нейродинамический 
компонент 

Оценка функцио-
нального состояния 
центральной нерв-
ной системы 

Простая зрительно-моторная реакция 
(ПЗМР), 
Реакция на движущийся объект (РДО), 
помехоустойчивость, теппинг-тест (АПК 
«НС-Психотест» «Нейрософт») 
Стабилометрия  

Энергетический  
компонент 

Адаптационные ре-
зервы организма  

Адаптационный потенциал по методике 
Р. М. Баевского 
Вариабильность сердечного ритма 
(«ВНС-Полиспектр» «Нейрософт») 

 
Результаты. По итогам работы в 

2023 году расширена база мониторинговых 
лонгитюдных исследований по оценке 
психофизиологических показателей функ-
ционального состояния студентов-
спортсменов. На основе полученных ре-
зультатов разработана модель технологии 
коррекции психофизиологических функ-
циональных состояний студентов-
спортсменов на разных этапах спортивно-
го и профессионального становления в 
условиях двойной карьеры, которая вклю-
чает в себя диагностический блок с приме-
нением методов оценки психического, 
нейродинамического и энергетического 
компонентов и коррекционный блок с 
применением общих и специальных мето-
дов коррекции. 

С точки зрения психофизиологии 
профессиональной деятельности студенту-
спортсмену необходимо в условиях посто-
янного лимита времени воспринимать и 
обрабатывать большой объем информации, 
анализировать изменение ситуации, при-
нимать конструктивные решения и пред-
принимать действия (двигательные, управ-
ленческие), направленные на эффективное 
их исполнение. Очевидно, что такой род 
деятельности предъявляет чрезвычайно 

высокие требования к психофизической 
функции студента-спортсмена. Именно 
высокий уровень функционального состо-
яния психофизической сферы обеспечива-
ет студенту-спортсмену возможность в 
конкретный отрезок времени качественно 
реализовать имеющийся в наличии соб-
ственный психофизиологический психо-
моторный и интеллектуальный потенциал, 
что в конечном итоге определяет эффек-
тивность его учебной и спортивной, а в 
дальнейшем и профессиональной деятель-
ности. 

Между тем высокая нагрузка, обу-
словленная спецификой учебной, спортив-
ной и бытовой деятельности студента-
спортсмена, вызывает перенапряжение 
именно психофизиологических функцио-
нальных состояний, что может приводить 
к переутомлению. Итог такого процесса - 
снижение успеваемости, спортивной ре-
зультативности, напряжение и/или срыв 
адаптации. 

Организм каждого студента-
спортсмена имеет психофизиологические 
особенности, которые могут влиять на ре-
зультативность учебной и спортивной дея-
тельности. Для достижения лучшего ре-
зультата в спортивной и учебной деятель-
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ности недостаточно применять общие 
принципы организации учебной и спор-
тивной деятельности. 

Стратегическая цель технологии 
определена приоритетной государственной 
задачей - обеспечение «здоровьесберега-
ющего» образования, подготовка конку-
рентоспособных кадров.  

Представляемая технология выпол-
няет ряд функций, а именно: 

- планово-прогностическую (марш-
рут контроля на основе календаря сорев-
нований студенческого спорта и учебного 
графика ВУЗа); 

- информационно-аналитическую 
(сбор и анализ данных средствами инфор-
мационных технологий); 

- контрольно-диагностическую 
(оценка эффективности разработанных ме-
роприятий). 

Критерии разработанной технологии: 
- доступность – предлагаемые мето-

ды оценки и коррекции возможно реализо-
вать без специального оборудования и 
обеспечивают самоконтроль; 

- информативность – доступные ме-
тодики объективно отражают текущее 
функциональное состояние студента-
спортсмена; 

- универсальность – возможность 
применения у студентов-спортсменов раз-
ных специализаций и направлений.  

Модель содержит структурные ком-
поненты (рис. 1):  

- психофизиологическое функцио-
нальное состояние студента-спортсмена; 

- мониторинг состояния здоровья сту-
дентов-спортсменов на разных этапах обу-
чения и спортивного совершенствования; 

- диагностический блок; 
- коррекционный блок; 
- учебная и тренировочная деятель-

ность; 
- электронная информационно-

образовательная среда образовательной 
организации. 

Представим каждый структурный 
компонент модели технологии оценки и 

коррекции психофизиологического функци-
онального состояния студентов-спортсменов 
в условиях сочетанного воздействия учеб-
ных и тренировочных нагрузок. 

Учебная и тренировочная деятель-
ность являются внешними факторами, ко-
торые непосредственно оказывают влия-
ние на психофизиологическое функцио-
нальное состояние студентов-спортсменов. 
Важно принять во внимание, что учебные 
графики (межсессионные (коллоквиумы, 
опросы, аудит и др.) и сессионные перио-
ды) могут накладываться на период интен-
сивных тренировочных задач (предсорев-
новательный и соревновательные периоды, 
главные старты, отборы, спортивные сбо-
ры и др.), что может являться стресс-
факторами здоровья обучающихся в вузе 
спортсменов. 

Для оптимизации условий двойного 
карьерного пути необходимо обеспечить 
реализацию мониторинга состояния здоро-
вья студентов-спортсменов на разных эта-
пах обучения и спортивного совершен-
ствования [3]. 

Цель диагностического блока: оценка 
и кластеризация (распределение) обследу-
емого контингента по факторам риска здо-
ровью. Методологической базой являются: 

– медицинские методы (антропомет-
рические, морфологические, результаты 
медицинских осмотров и др.); 

– физиологические методы (физио-
метрические, тонометрия, пульсометрия, 
функциональные пробы и др.); 

– психологические методы (опросни-
ки, анкеты и др.); 

– психофизиологические методы 
(сенсомоторные реакции, оценка внима-
ния, стабилометрия и др.); 

– педагогические методы (опросы, 
наблюдения, анкеты и др.); 

– гигиенические методы (опросники 
образа жизни, бюджета времени и др.). 
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Рисунок 1 – Модель технологии оценки и коррекции психофизиологического 

функционального состояния студентов-спортсменов в условиях сочетанного воздействия 
учебных и тренировочных нагрузок 

 
По результатам диагностики осу-

ществляется кластеризация по группам, 
которые представлены в таблице 2. 

Студентам-спортсменам, не имею-
щих признаков функциональных наруше-
ний, рекомендуется самоконтроль психо-
физиологических функциональных состо-
яний на основе методологической базы 
мониторинга состояния здоровья. 

У студентов с факторами риска и 
предпатологией консультативной группой 
осуществляется целенаправленно подбор 
коррекционных мероприятий посредством 
педагогических, психофизиологических и 
медицинских технологий, составляющих 
коррекционных блок.  

Основная цель коррекционного блока 
– управление психофизиологическим 
функциональным состоянием студентов в 
условиях сочетанных нагрузок. 

Разработанные коррекционные меро-
приятия ориентированы на: 

- группы риска психофизиологиче-
ских функциональных состояний студен-
тов-спортсменов, выявленные на первом 
этапе; 

- специфику вида спортивной дея-
тельности; 

- совпадение интенсивных периодов 
в учебной и одновременно в спортивной 
деятельности. 
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Таблица 2 ‒ Критерии кластеризации психофизиологических функциональных состоя-
ний студентов-спортсменов 

Группа характеристика 
не имеет признаков 
функциональных 
нарушений   

- диагностируемые параметры находятся в диапазоне возрастно-
половых норм; 
- гармоничный стиль саморегуляции поведения; 
- высокий уровень универсальных здоровьсберегающих компетен-
ций 

имеют факторы риска - пограничные значения: адаптационного потенциала, индекса 
Руфье, вестибулярных проб, функциональных проб, сенсомоторно-
го реагирования, корректурных проб, стабилометрии; 
- пограничные значения уровня тревожности, пограничные значе-
ния памяти, внимания; 
- акцентуированный эффективный и неэффективный стили саморе-
гуляции поведения; 
- нарушения образа жизни (бюджета времени); 
- активное/пассивное табакокурение; 
- недостаточный уровень универсальных здоровьсберегающих 
компетенций 

предпатология - наличие хронических нозологий (по результатам медосмотров); 
- низкие или патологические значения: адаптационного потенциа-
ла, индекса Руфье, вестибулярных проб, функциональных проб, 
сенсомоторного реагирования, корректурных проб, стабилометрии; 
- систематические нарушения образа жизни (бюджета времени); 
- высокие значения уровня тревожности, низкие значения памяти, 
внимания; 
- активное табакокурение; 
- низкий уровень универсальных здоровьсберегающих компетенций 

 
Заключение. Важнейшая задача в 

подготовке студенческого спортивного ре-
зерва – сохранение здоровья студентов [2, 
12]. Важно обучить студентов способам 
самоконтроля за образом жизни, функцио-
нальным и физическим состоянием, кор-
рекции и управления тренировочным про-
цессом с учетом состояния занимающихся 
[7, 13]. Один из вариантов решения такой 
задачи, как мы полагаем – это мониторин-
говые исследования, которые позволяют 
оценить динамику происходящих измене-
ний в организме под влиянием корректи-
рующих воздействий [2, 3, 4, 5]. 

Проведенные исследования позволи-
ли оценить психофизиологические функ-
циональные состояния студентов разных 
видов спорта и на основании этого разра-
ботать коррекционные мероприятия по 
устранению состояния переутомления, 
напряжения адаптации и других. 

Предложена модель системы мони-
торинга с применением электронной ин-
формационно-образовательной среды об-

разовательной организации в целях кор-
рекции психофизиологических функцио-
нальных состояний студентов-спортсменов 
в условиях сочетанной спортивной и ака-
демической деятельности и обосновано 
включение в нее оценки определенных 
компонентов психофизиологического ста-
туса. 

Определены структурные компонен-
ты модели технологии оценки и коррекции 
психофизиологического функционального 
статуса студентов-спортсменов в условиях 
сочетанной спортивной и академической 
деятельности; сформировано содержание 
коррекционного блока (педагогические, 
психофизиологические и медицинские 
технологии); разработаны критерии кла-
стеризации по параметрам психофизиоло-
гических функциональных состояний сту-
дентов.  

Полученные результаты, отражаю-
щие связь стиля саморегуляции поведения 
студентов-спортсменов с социальными 
факторами, позволяют подобрать техноло-
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гии коррекции психофизиологических 
функциональных состояний студентов-
спортсменов. 

На основании полученных результа-
тов рекомендуется реализовывать струк-
турные компоненты здоровьесберегающей 
деятельности вузов посредством интегра-
ции медицинских, психологических и пе-
дагогических компонентов в целостную 
технологию коррекции психофизиологиче-
ских функциональных состояний студен-
тов-спортсменов с учетом группы риска с 
возможностью использования электронной 
информационно-образовательной среды 
вуза для проведения самооценки состояния 
и составления программы коррекции, са-
морегуляции. 

Выводы: 
1) основой оценки психофизиологи-

ческого функционального состояния сту-
дентов является комплексный мониторинг 
с применением медико-биологических, 
психофизиологических, педагогических 
методов, а также методов самоконтроля; 

2) по результатам мониторинга пси-
хофизиологического функционального со-
стояния студентов-спортсменов проведена 
кластеризация студентов-спортсменов на 
три группы: «не имеют признаков функци-
ональных нарушений», «имеют факторы 
риска», «предпатология»;  

3) разработанная модель технологии 
коррекции психофизиологических функ-
циональных состояний студентов-
спортсменов на разных этапах спортивно-
го и профессионального становления в 
условиях двойной карьеры должна вклю-
чать в себя диагностический блок с приме-
нением методов оценки психического, 
нейродинамического и энергетического 
компонентов и коррекционный блок с 
применением общих и специальных мето-
дов коррекции. 

Исследование выполнено в рамках 
Госзадания №777-00032-23-01. 
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АНТРОПОМЕТРИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ СПОРТСМЕНОК РАЗЛИЧНОЙ  

КВАЛИФИКАЦИИ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ АКАДЕМИЧЕСКОЙ ГРЕБЛЕЙ 
 
Аннотация. Согласно данным доступной литературы сохраняется важность поиска 

взаимосвязи антропометрических показателей спортсменок с их спортивной квалификацией 
и успешностью, и  необходимость разработки новых и совершенствования известных мо-
дельных характеристик для комплексных оценок антропометрического статуса спортсменов 
различных видов спорта. Цель исследования: изучить антропометрические показатели 16–
17-летних спортсменок, специализирующихся в академической гребле и имеющих различ-
ную спортивную квалификацию. Обследованы 106 спортсменок, занимающихся академиче-
ской греблей (средний возраст 16,7±0,6 лет). Для выявления особенностей антропометриче-
ских и композиционных показателей спортсменки были разделены на 4 группы: группа 1 
(девушки, имеющие юношеские разряды, n=44), группа 2 (девушки с взрослыми разрядами, 
n=13), группа 3 (спортсменки, которые имеют разряд КМС, n=29) и группа 4 (девушки, име-
ющие разряд МС, n=20). Представлены результаты комплексного исследования антропомет-
рических показателей спортсменок, которые специализируются в академической гребле и 
имеют различную спортивную квалификацию. У высококвалифицированных спортсменок 
(КМС и МС) по сравнению с менее квалифицированными спортсменками (юношеские и 
взрослые разряды) отмечены более высокие значения длины и массы тела, окружности груд-
ной клетки, продольных размеров (длины корпуса, туловища, руки, плеча и предплечья), по-
перечных размеров (акромиального и тазо-гребневого диаметров), обхватных размеров (об-
хваты грудной клетки при вдохе и на выдохе, обхват плеча в напряженном и в спокойном 
состоянии) и частичных размеров тела (длина тела сидя с вытянутыми руками вверх, длина 
тела стоя с вытянутыми руками вверх, размах рук и длина тела сидя до 7-го шейного позвон-
ка). У высококвалифицированных девушек-«академистов» имеет место тенденция к увели-
чению мышечной массы и к уменьшению жирового компонента массы тела по сравнению с 
менее квалифицированными спортсменками. На основании выявленных информативных ан-
тропометрических характеристик у спортсменок высокой квалификации и проведенного 
анализа были разработаны специальные шкалы для оценки текущего морфофункционально-
го статуса девушек, занимающихся академической греблей. Выявленные особенности могут 
быть достаточно информативными показателями для прогноза достижения высоких спор-
тивных результатов в академической гребле. 

Ключевые слова: спортсменки, академическая гребля, спортивная квалификация, ан-
тропометрия, компонентный состав тела 
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ATHLETES’ ENGAGED IN ROWING WITH VARIOUS QUALIFICATIONS  
ANTHROPOMETRIC INDICATORS 

 
Annotation (Abstract). According to the available literature, it remains important to find the 

relationship between female athletes’ anthropometric indicators with their athletic qualifications and 
success, and the need to develop new and improve well-known model characteristics for compre-
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hensive assessments of athletes’ doing various sports anthropometric status. The research aim: to 
study the anthropometric indicators of female athletes aged 16-17 specializing in rowing and having 
various sports qualifications. 106 female athletes engaged in rowing were examined (average age 
16.7±0.6 years). To identify the features of anthropometric and compositional indicators, the ath-
letes were divided into 4 groups: group 1 (girls with junior degrees, n=44), group 2 (girls with sen-
ior degrees, n=13), group 3 (Candidate Masters of Sport girls athletes, n=29) and group 4 (Masters 
of Sport girls athletes, n=20). The results of a comprehensive study of the anthropometric indicators 
of female athletes who specialize in rowing and have various sports qualifications are presented. 
Highly qualified female athletes (Candidate Masters of Sport and Masters of Sport), compared with 
less qualified athletes (junior and senoir categories), have higher values of body length and weight, 
chest circumference, longitudinal dimensions (body length, trunk, arm, shoulder and forearm), 
transverse dimensions (acromial and pelvic-crest diameters), girth dimensions (chest girths when 
inhaling and exhaling, shoulder girth in a tense and calm state) and partial body sizes (body length 
sitting with arms outstretched upwards, body length standing with arms outstretched upwards, arm 
span and sitting body length up to the 7th cervical vertebra). Highly qualified female «academi-
cians» have a tendency to increase muscle mass and decrease the fat component of body weight 
compared to less qualified athletes. Based on the revealed informative anthropometric characteris-
tics of highly qualified athletes and the analysis carried out, special scales were developed to assess 
the current morphofunctional status of girls engaged in rowing. The identified features can be quite 
informative indicators for predicting the achievement of high sports results in rowing. 

Key words: female athletes, rowing, athletic qualification, anthropometry, body component 
composition 

 
Введение 
Актуальной проблемой совершен-

ствования процесса подготовки спортсме-
нов, в том числе, занимающихся академи-
ческой греблей, является создание системы 
программ тренировки, разработанной с 
учетом индивидуальных особенностей ор-
ганизма, определяющих проявление выс-
шей физической работоспособности. Со-
гласно данным литературы, к таким инди-
видуальным особенностям относится ан-
тропометрический статус и параметры те-
лосложения человека [2–4, 6–8]. Исследо-
ватели считают, что наиболее информатив-
ными показателями, которые могут опреде-
лять успешность соревновательных вы-
ступлений гребцов-академистов, являются 
весовые и ростовые показатели, а также 
компонентный состав массы тела [1, 3, 6, 
14]. Несоответствие показателей морфоло-
гического развития должным характери-
стикам вынуждает спортсменов компенси-
ровать этот недостаток форсированием ра-
боты других систем организма. В условиях 
соревновательной деятельности, когда ор-
ганизм спортсмена находится в состоянии 
предельного напряжения всех функцио-
нальных систем, такая компенсация вызы-
вает дополнительный расход энергии, что, в 

свою очередь, может существенно снижать 
его резервные возможностей и влиять на 
спортивный результат [2, 4]. 

В связи с вышесказанным сохраняет-
ся необходимость разработки новых и со-
вершенствования известных модельных 
характеристик антропометрического ста-
туса спортсменов различных видов спорта. 
Особенно это актуально для женского 
спорта, поскольку в доступной литературе 
недостаточно данных о взаимосвязи ан-
тропометрических показателей спортсме-
нок с их спортивной квалификацией и 
успешностью.  

Цель исследования: изучить антро-
пометрические показатели 16–17-летних 
спортсменок, специализирующихся в ака-
демической гребле и имеющих различную 
спортивную квалификацию. 

Методы и организация исследования 
В исследовании приняли участие 106 

спортсменок, занимающихся академиче-
ской греблей, средний возраст которых со-
ставил 16,7±0,6 лет. Для выявления осо-
бенностей антропометрических и компо-
зиционных показателей спортсменки были 
разделены на 4 группы: группа 1 (девушки, 
имеющие юношеские разряды, n=44), 
группа 2 (девушки со взрослыми разряда-
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ми, n=13), группа 3 (спортсменки, которые 
имеют разряд КМС, n=29) и группа 4 (де-
вушки, имеющие разряд МС, n=20). 

Исследование антропометрических 
показателей проводилась по стандартным 
методикам с измерением массы и длины 
тела, окружности грудной клетки, а также 
длиннотных, обхватных, частичных (тесты 
О. Попеску) размеров тела и толщины 
кожно-жировых складок. Компонентный 
состав массы тела, включающий в себя со-
держание жировой и мышечной массы, 
рассчитывали по формулам Я. Матейки [9, 
10]. Обследования проводили в подготови-
тельном периоде годичного макроцикла. 

Статистическая обработка результа-
тов исследования проводилась с помощью 
табличного редактора «Microsoft Excel» и 
программного пакета и «IBM SPSS 
Statistics 27». Для проверки выборки на 
нормальность распределения использовали 
критерий Колмогорова-Смирнова. По-
скольку  распределение эмпирических 
данных не отличалось от нормального, ис-

пользовали метод сравнения групп по t-
критерию Стьюдента (критический уро-
вень значимости p<0,05). В качестве меры 
центральной тенденции использовали 
среднее арифметическое (Х), а в качестве 
меры рассеяния – стандартную ошибку 
среднего (S). 

Результаты исследования и их  
обсуждение. 

Проведенные исследования показали, 
что у спортсменок одного возраста, зани-
мающихся академической греблей, в зави-
симости от спортивной квалификации от-
личаются многие из рассматриваемых ан-
тропометрических показателей. Получен-
ные результаты представлены в таблицах 
1–3. В таблице 1 приведены средне-
групповые данные тотальных размеров те-
ла (длина и масса тела, обхват грудной 
клетки) и компонентного состава массы 
тела (жировая и мышечная масса) у 
спортсменок в соответствии с их спортив-
ной квалификацией. 

 

Таблица 1 – Показатели тотальных размеров и компонентного состава массы тела  
у спортсменок с различной спортивной квалификацией, специализирующихся  
в академической гребле, ( ±S) 

Показатели Группы обследованных спортсменок 
Группа 1 Группа 2 Группа 3 Группа 4 

Тотальные размеры тела 
Длина тела, см 171,8±0,69 *3,4 173,8±1,47 175,6±0,73 *1 175,0±0,69 *1 
Масса тела, кг 68,3±1,35 *3,4 69,3±1,63 *3 72,3±1,56 *1,2 72,4±2,10 *1 
Окружность грудной 
клетки, см 87,2±0,81 *3,4 88,5±0,72 *3 91,9±1,16 *1,2 89,6±1,00 *1 

Компонентный состав массы тела 
Абсолютная жировая 
масса, кг 16,1±0,60 *2,4 14,0±1,02 *1,4 15,6±0,92 *4 11,8±0,78 *1,2,3 

Относительная жиро-
вая масса, % 23,2±0,70 *2,3,4 20,5±1,61 *1,4 21,2±0,88 *1,4 15,9±0,56 *1,2,3 

Абсолютная мышечная 
масса, кг 31,1±0,64 *2,3,4 32,8±1,15 *1,3,4 37,9±1,20 *1,2 36,2±1,21 *1,2 

Относительная мы-
шечная масса, % 43,5±0,61 *3,4 44,3±0,62 *4 45,2±0,50 *1,4 47,1±1,14 *1,2,3 

Примечание: * – значимые различия между группами по t-критерию Стьюдента, р<0,05 
 
Согласно полученным результатам, 

наибольшая длина тела наблюдается у вы-
сококвалифицированных спортсменок: 
175,0±0,69 см у мастеров спорта и 
175,6±0,73 см у кандидатов в мастера 
спорта. Данные показатели достоверно 
выше, чем у девушек с юношескими раз-
рядами: 171,8±0,69 см, р<0,05 (таблица 1).  

На массу тела человека влияет мно-
жество факторов, одним из которых, на 
ряду с особенностями питания и состояни-
ем метаболизма, является двигательная 
активность и характер тренировочных и 
соревновательных нагрузок. Отметим 
(таблица 1), что у спортсменок с более 
низкой квалификацией показатели массы 
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тела достоверно меньшие, чем у высоко-
квалифицированных девушек-академистов 
(р<0,05). Средне-групповые значения со-
ставили: 68,3±1,35 кг у спортсменок с 
юношескими разрядами, 69,3±1,63 кг у де-
вушек, имеющих взрослые разряды, 
72,3±1,56 кг и 72,4±2,10 кг у спортсменок с 
разрядами КМС и МС соответственно. 

При анализе величин окружности 
грудной клетки выявлено, что для спортс-
менок со спортивной квалификацией КМС 
и МС характерны более высокие значения 
рассматриваемых показателей по сравне-
нию со спортсменками-разрядниками. 
Косвенно данный факт может указывать на 
большие аэробные возможности организма 
при выполнении физических нагрузок. 
Выявленные достоверные отличия (р<0,05) 
в величинах окружности грудной клетки у 
спортсменок в зависимости от спортивно-
го разряда представлены в таблице 1. 

Таким образом, есть основания пред-
полагать, что более высокие показатели 
длины и массы тела, окружности грудной 
клетки спортсменок могут быть информа-
тивными критериями для прогноза дости-
жения высокого спортивного мастерства 
при занятиях академической греблей. 

Масса тела суммарно отражает раз-
витие мышечной, жировой и костной тка-
ни, а также внутренних органов. Анализ 
компонентного состава массы тела исполь-
зуется при оценке текущей адаптации ор-
ганизма спортсменов к выполняемым 
нагрузкам, а также для коррекции трени-
ровочных программ [1, 11, 12]. Информа-
ция о соотношении мышечной и жировой 
массы тела и их динамики в процессе под-
готовки используется при определении 
спортивной работоспособности. Так, со-
гласно литературным данным, для высоко-
квалифицированных спортсменов харак-
терны более высокие показатели мышеч-
ной массы и низкие величины жировой 
массы по сравнению с менее квалифици-
рованными атлетами [5–6, 10–12]. 

У обследованных спортсменок, за-
нимающихся академической греблей, 
наблюдаются достаточно высокие показа-
тели абсолютной и относительной мышеч-
ной массы тела. У мастеров спорта (группа 
4) средне-группой показатель относитель-

ной мышечной массы составляет 
47,1±1,14%, что достоверно выше, чем у 
спортсменок других групп: 43,5±0,61% у 
девушек с юношескими разрядами (группа 
1), 44,3±0,62%  - у девушек, имеющих 
взрослые разряды (группа 2), и 45,2±0,50% 
у КМС (группа 3), соответственно (табли-
ца 1, р<0,05). Так как академическая греб-
ля относится к скоростно-силовым видам 
спорта, то мышечный компонент массы 
тела является одним из критериев высокой 
тренированности и развития специальных 
физических качеств. Таким образом, отме-
ченное в данном исследовании увеличение 
абсолютных и относительных величин 
мышечной массы тела с ростом спортив-
ной квалификации можно рассматривать 
как благоприятный фактор для девушек, 
специализирующихся в академической 
гребле. 

Показатели абсолютной и относи-
тельной жировой массы тела спортсменок 
находятся в приемлемом диапазоне, соот-
ветствующем физиологическим нормам 
(таблица 1). Наименьшие средне-
групповые значения относительной жиро-
вой массы наблюдаются у девушек с раз-
рядом МС: 15,9±0,56%, что достоверно 
ниже, чем у спортсменок первых трех 
групп (таблица 2, р<0,05). У девушек с 
юношескими разрядами рассматриваемый 
показатель составил 23,2±0,70%, у спортс-
менок со взрослыми разрядами – 
20,5±1,61%, у спортсменок с разрядом 
КМС – 21,2±0,88%. Важно отметить, что 
достаточный уровень жирового компонен-
та массы тела играет существенную роль в 
поддержании общего здоровья  и спортив-
ной формы. Снижение доли жировой мас-
сы до 5–8 % от общей массы тела, нежела-
тельно, т.к. может быть причиной сниже-
ния физической работоспособности [5, 11]. 

Таким образом, анализируя получен-
ные данные, определили, что с ростом 
спортивной квалификации у обследован-
ных девушек-академистов наблюдается 
тенденция к увеличению показателей мы-
шечного и уменьшению жирового компо-
нентов массы тела по сравнению с менее 
квалифицированными спортсменками. 

В таблице 2 представлены средне-
групповые значения продольных, попе-
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речных и обхватных размеров тела обсле-
дованных девушек-академистов в зависи-
мости от их спортивной квалификации. 

При анализе продольных размеров 
тела, как и следовало ожидать, выявлено, 
что высококвалифицированные спортс-
менки (КМС и МС) достоверно отличают-
ся не только большим ростом, но также 
большей длиной корпуса и длиной туло-
вища по сравнению со спортсменками-
разрядницами (таблица 2, р<0,05). Длина 
руки у девушек–мастеров спорта была 
наибольшей среди обследованных спортс-
менок и составила 77,8±0,79 см, что зна-
чимо выше по сравнению с девушками 

группы 1 (юношеские разряды), у которых 
длина верхней конечности была 76,2±0,44 
см (таблица 2, р<0,05). Кроме того, у 
спортсменок с разрядом МС средне-
групповые значения длины плеча и пред-
плечья были значимо выше, чем у деву-
шек, имеющих юношеские разряды (таб-
лица 2, р<0,05). Этот факт подтверждает 
предположение о том, что большая длина 
тела и верхних конечностей может быть 
благоприятным антропометрическим кри-
терием прогноза достижения высоких 
спортивных результатов в академической 
гребле. 

 

Таблица 2 – Продольные, поперечные и обхватные размеры тела спортсменок  
различной спортивной квалификации, специализирующихся в академической гребле, (±S) 

Показатели Группы обследованных спортсменок 
Группа 1 Группа 2 Группа 3 Группа 4 

Продольные размеры тела 
Длина корпуса, см 77,7±0,40 *3,4 79,0±0,67 *4 80,4±0,75 *1 80,6±0,76 *1,2 
Длина туловища, см 51,8±0,43 *3,4 51,6±0,85 *3,4 54,5±0,71 *1,2 53,4±0,44 *1,2 
Длина руки, см 76,2±0,44 *4 77,1±0,74 77,2±0,81 77,8±0,79 *1 
Длина плеча, см 32,6±0,23 *3,4 33,0±0,49 33,4±0,39 *1 33,8±0,41 *1 
Длина предплечья, см 24,5±0,23 *4 24,3±0,35 *4 25,4±0,6 26,3±0,68 *1,2 
Длина кисти, см 18,8±0,19 18,9±0,33  18,3±0,32  18,1±0,21 
Длина ноги, см 93,8±0,52 94,8±0,79 94,4±1,01 94,3±0,84 
Длина бедра, см 45,3±0,41 46,6±0,75 46,1±0,87 46,0±0,72 
Длина голени, см 40,8±0,30 40,7±0,88 41,6±0,51 41,6±0,70 

Поперечные размеры тела 
Акромиальный диаметр, 
см 37,0±0,26 *3,4 37,9±0,30 *4 38,7±0,54 *1 38,8±0,48 *1,2 

Сагиттальный диаметр 
грудной клетки, см 25,7±0,20 26,9±0,50 26,7±0,48 26,2±0,34 

Поперечный диаметр 
грудной клетки, см 18,0±0,22 18,3±0,24 18,6±0,43 18,4±0,51 

Тазо-гребневый диаметр, 
см 28,6±0,20 *4 28,6±0,93 28,9±0,50 29,4±0,16 *1 

Обхватные размеры тела 
Обхват груд-
ной клетки, 
см 

вдох 89,3±0,86 *2,3,4 90,8±0,56 *1,3,4 97,0±1,22 *1,2,4 94,3±1,17 *1,2,3 

выдох 82,6±1,00 *3 83,2±0,37 *3 88,6±1,16 *1,2,4 84,8±1,40 *3 

Обхват плеча, 
см 

напряж. 28,9±0,35 *3,4 29,8±0,52 30,0±0,59 *1 30,6±0,65 *1 

спок. 27,2±0,34 *3,4 27,6±0,51 *3,4 29,3±0,54 *1,2 29,3±0,91 *1,2 
Обхват предплечья, см 25,2±0,24 25,6±0,36 25,6±0,26 25,6±0,43 
Обхват бедра, см 58,5±0,57 58,5±0,93 58,7±0,78 59,1±1,01 
Обхват голени, см 37,2±0,30 37,5±0,74 37,6±0,42 37,5±0,81 
Примечание: * – значимые различия между группами по t-критерию Стьюдента, р<0,05 
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Достоверных различий в показателях 
длины нижних конечностей, а также от-
дельно в длине бедра и голени у спортсме-
нок разных разрядов не обнаружено (таб-
лица 2, р>0,05). 

Поперечные размеры тела характери-
зуют особенности телосложения человека, 
развитие и локализацию мускулатуры и 
жирового слоя. В величинах сагиттального 
и поперечного диаметра грудной клетки у 
обследованных спортсменок с разными 
спортивными разрядами достоверных раз-
личий не выявлено (таблица 2). Показате-
ли акромиального диаметра увеличивались 
с ростом спортивного мастерства девушек 
от 37,0±0,26 см у спортсменок с юноше-
скими разрядами до 38,8±0,48 см у 
спортсменок с разрядом МС (таблица 2, 
р<0,05). Отмечено также, что средне-
групповые значения тазо-гребневого диа-
метра у обследованных спортсменок со-
ставил от 28,6±0,20 см в группе 1 до 
29,4±0,16 см в группе 4 (достоверные раз-
личия при сравнении показателей группы 
1 и группы 4, р<0,05). 

Обхватные размеры тела и конечно-
стей отражают развитие скелетной муску-
латуры и мышечной ткани. Данные антро-

пометрические признаки девушек-
академистов являются важными парамет-
рами телосложения и косвенно характери-
зуют силовые возможности организма. 
Наблюдалось достоверное увеличение 
(р<0,05) следующих обхватных размеров с 
ростом спортивной квалификации обсле-
дованных девушек: обхват грудной клетки 
при вдохе и на выдохе, обхват плеча в 
напряженном и в спокойном состоянии 
(таблица 2). Например, обхват плеча в 
напряженном состоянии у спортсменок 
группы 1 был равен 28,9±0,35 см, у 
спортсменок группы 2 – 29,8±0,52 см, в 
группе 3 – 30,0±0,59 см и в группе 4 – 
30,6±0,65 см (таблица 2). Аналогичные 
тенденции наблюдались и для показателей 
обхвата плеча в спокойном состоянии. 
Следует отметить, что в величинах обхва-
тов предплечья, а также обхватов бедра и 
голени достоверных отличий у спортсме-
нок всех групп не выявлено. 

В таблице 3 представлены средне-
групповые значения частичных размеров 
тела (Тесты О. Попеску) обследованных 
спортсменок в зависимости от их спортив-
ной квалификации. 

 

Таблица 3 – Тесты О. Попеску (частичные размеры тела) спортсменок различной  
спортивной квалификации, специализирующихся в академической гребле, (±S) 

Показатели Группы обследованных спортсменок 
Группа 1 Группа 2 Группа 3 Группа 4 

Размах рук, см 175,4±1,07 *4 176,4±1,10 *4 177,9±1,64 179,9±1,34 *1,2 
Длина тела сидя руки вверх, 
см 137,3±0,70 *2,3,4 140,3±0,82 *1 140,7±1,86 *1 141,7±1,84 *1 

Длина тела стоя с вытяну-
тыми руками, см 223,0±1,18 *4 225,5±1,74 226,2±1,51 227,9±1,22 *1 

Длина тела сидя до 7-го 
шейного позвонка, см 63,2±0,35 *2,3,4 64,9±0,78 *1,3,4 67,0±0,67 *1,2 66,1±0,49 *1,2 

Примечание: * – значимые различия между группами по t-критерию Стьюдента, р<0,05 
 
Результаты тестов О. Попеску отра-

жают величины частичных размеров тела, 
позволяющих определить некоторые пара-
метры телосложения человека. К ним от-
носятся длина тела сидя с вытянутыми ру-
ками вверх, длина тела стоя с вытянутыми 
руками вверх, размах рук и длина тела си-
дя до 7-го шейного позвонка. Анализ дан-
ных показателей у обследованных спортс-
менок, занимающихся греблей академиче-
ской, выявил общую закономерность: с 
ростом спортивной квалификации увели-

чиваются частичные размеры тела деву-
шек-академистов. Из данных таблицы 3 
видно, что у мастеров спорта величины 
длины тела сидя с вытянутыми руками 
вверх, длины тела стоя с вытянутыми ру-
ками вверх, размаха рук и длины тела сидя 
до 7-го шейного позвонка достоверно вы-
ше, чем у девушек, имеющих юношеские 
разряды (таблица 3, р<0,05). Вероятно, 
бόльшие величины частичных размеров 
тела могут считаться информативными ан-
тропометрическими критериями для до-
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стижения высоких спортивных результа-
тов в академической гребле и использо-
ваться как модельные характеристики при 
отборе девушек в академическую греблю. 

Результаты проведенного исследова-
ния позволяют сделать вывод о том, что 
спортсменки, имеющие высокую спортив-
ную квалификацию (КМС и МС) по мно-
гим анализируемым показателям превос-
ходят спортсменок с взрослыми и юноше-
скими спортивными разрядами и приводят 
к заключению о возможности  привлече-
ния  антропометрических показателей и 
некоторых характеристик телосложения в 
качестве критериев, определяющих 
успешность соревновательной деятельно-
сти в академической гребле.  

На основании выявленных информа-
тивных антропометрических показателей у 
высококвалифицированных спортсменок 
(КМС и МС) и проведенного анализа были 
разработаны специальные шкалы для 
оценки текущего морфофункционального 
статуса девушек, занимающихся академи-
ческой греблей. Из большого спектра ан-
тропометрических данных для иллюстра-
ции разработанных оценочных шкал, 
фрагмент которых представлен в таблице 
4, были отобраны 11 показателей. 

Известно, что специфика каждого 
конкретного вида спорта, особенности 
техники движений оказывают влияние на 
формирование требований к морфофунк-
циональным показателям спортсменов. Те 
или иные антропометрические параметры, 
особенности телосложения атлета могут 
дать ему преимущества при выполнении 
определенных физических нагрузок [3–4, 
6–8, 13, 15]. Например, современная греб-
ля предъявляет требования к росту и длине 
рук спортсменов, соответственно, силь-
нейшие гребцы мира имеют высокий рост 
при большой массе тела. 

Для оценки уровня морфофункцио-
нального статуса спортсменок, занимаю-
щихся академической греблей, получен-
ные индивидуальные антропометрические 
показатели сравнивали с модельными ха-
рактеристиками, представленными в таб-
лице. Категориальные шкалы для индиви-
дуальной оценки морфофункционального 
состояния спортсменок имеют 5 градаций 
оценки: низкое – 1 балл, ниже среднего – 2 
балла, среднее – 3 балла, выше среднего – 
4 балла и высокое – 5 баллов (таблица 4). 
Итоговая оценка морфофункционального 
состояния девушек рассчитывается как 
средний балл суммы оценок по всем при-
знакам шкалы.  

Таблица 4 – Шкала оценки текущего морфофункционального развития высококвали-
фицированных спортсменок (КМС и МС), занимающихся академической греблей 

Показатели 

Оценочные шкалы (уровень морфофункционального развития) 

М ϭ 
Низкое 

 
1 балл 

Ниже 
среднего 
2 балла 

Среднее 
 

3 балла 

Выше 
среднего 
4 балла 

Высокое 
 

5 баллов 
Масса тела, кг 175,3 3,5 <170,6 170,6-172,9 173-177,6 177,7-180,0 >180,0 
Длина тела, см 72,4 2,4 <69,1 69,1-70,6 70,7-74 74,1-75,6 >75,6 
Окружность грудной 
клетки, см 90,8 2,6 <87,3 87,3-88,9 89,0-92,5 92,6-94,2 >94,2 

Жировая масса кг 13,7 1,7 >16,0 14,9-16,0 12,6-14,8 11,4-12,5 <11,4 
% 18,6 2,1 >21,4 20,1-21,4 17,2-20,0 15,8-17,1 <15,8 

Мышечная масса кг 37,1 2,5 <33,8 33,8-35,3 35,4-38,8 38,9-40,5 >40,5 
% 46,2 2,0 <43,5 43,5-44,8 44,9-47,5 47,6-48,9 >48,9 

Размах рук, см 178,9 2,9 <175,0 175,0-176,9 177,0-180,8 180,9-182,8 >182,8 
Длина тела сидя с вы-
тянутыми вверх рука-
ми, см 

141,2 2,5 <137,9 137,9-139,4 139,5-142,9 143,0-144,6 >144,6 

Длина тела стоя с вы-
тянутыми вверх рука-
ми, см 

227,1 3,1 <222,9 222,9-224,9 225,0-229,2 229,3-231,3 >231,3 

Длина сидя до 7-го 
шейного позвонка, см 66,6 1,9 <64,1 64,1-65,2 65,3-67,9 68,0-69,1 >69,1 
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Таким образом, разработанные шка-
лы для оценки текущего морфофункцио-
нального развития позволит прогнозиро-
вать спортивный результат, диагностиро-
вать  состояние спортсмена, для дальней-
шей коррекции тренировочного процесса, 
уточнения направленности и содержания 
подготовки и т.д. Девушки-«академисты», 
получившие оценку «среднее», «выше 
среднего» и «высокое» состояние, реко-
мендуем считать наиболее перспективны-
ми для занятий академической греблей. 

Предложенные шкалы морфофунк-
ционального развития высококвалифици-
рованных спортсменок позволят расши-
рить представление о телосложении греб-
цов и обеспечить тренеров критериями для 
ориентации, отбора и управления подго-
товкой спортсменок в академической 
гребле. Так как чем в большей мере инди-
вид соответствует спортивной модели дея-
тельности и чем ниже уровень факторов, 
лимитирующих возможность достижения 
высоких спортивных результатов и, соот-
ветственно ниже требования, предъявляе-
мые к компенсаторным механизмам, тем 
выше надежность биологической системы 
и длиннее период высокого спортивного 
долголетия. 

Заключение 
При изучении антропометрического 

статуса 16–17-летних спортсменок, специ-
ализирующихся в академической гребле, 
выявлены особенности в зависимости от 
их спортивной квалификации. 

Отмечены особенности физического 
развития спортсменок, отражающиеся в 
величинах антропометрических показате-
лей, в условиях занятий академической 
греблей. У высококвалифицированных 
спортсменок (КМС и МС) по сравнению с 
менее квалифицированными спортсменка-
ми (юношеские и взрослые разряды) 
наблюдались более высокие значения дли-
ны и массы тела, окружности грудной 
клетки, продольных размеров (длины кор-
пуса, туловища, руки, плеча и предплечья), 
поперечных размеров (акромиального и 
тазо-гребневого диаметров), обхватных 
размеров (обхваты грудной клетки при 
вдохе и на выдохе, обхват плеча в напря-
женном и в спокойном состоянии) и ча-

стичных размеров тела (длина тела сидя с 
вытянутыми руками вверх, длина тела стоя 
с вытянутыми руками вверх, размах рук и 
длина тела сидя до 7-го шейного позвон-
ка). У высококвалифицированных деву-
шек-«академистов» наблюдается и тенден-
ция к увеличению мышечной массы и к 
уменьшению жирового  компонента массы 
тела по сравнению с менее квалифициро-
ванными спортсменками. Выявленные 
особенности могут быть достаточно ин-
формативными антропометрическими ха-
рактеристиками прогноза достижения вы-
соких спортивных результатов в академи-
ческой гребле. 

На основании проведенного анализа 
и полученных результатов разработаны 
специальные шкалы оценки морфофунк-
ционального статуса спортсменок, зани-
мающихся академической греблей, кото-
рые позволят расширить представление о 
телосложении гребцов и обеспечить тре-
нера достоверной информацией не только 
на этапе спортивного отбора, но и для 
дальнейшего управления подготовкой 
спортсменок в академической гребле. В 
этом заключается практическая значи-
мость работы. 
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ДИНАМИКА РАСПРОСТРАНЕНИЯ ТАБАКОКУРЕНИЯ СРЕДИ СТУДЕНТОВ  
ЧЕЛЯБИНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА И УРАЛЬСКОГО  

ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ  
 

Аннотация. В статье представлены данные динамики распространения табакокурения 
среди студентов спортсменов Уральского университета физической культуры за период 
2017-2022 гг. и не спортсменов Челябинского государственного университета за период 
2007-2022 гг. Сравнительный анализ результатов анкетирования позволил установить, что 
число курящих студентов УралГУФК значительно выше (в 2-4 раза) уровня курящих юно-
шей и девушек в ЧелГУ. продолжает оставаться высоким уровень пассивного курения в двух 
вузах города Челябинска. Так в 2022 году в ЧелГУ он составил 68,4%, а в УралГУФК - 60% 
опрошенных студентов. Результаты проведённого исследования позволяют разработать и 
внедрить меры профилактики и лечения табакозависимых студентов двух ВУЗов города Че-
лябинска на базе студенческого профилактория ЧелГУ, а также в cтуденческой поликлинике 
г. Челябинска.  

Ключевые слова: студенты, студенты-спортсмены, табакокурение, пассивное курение, 
профилактика 
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Актуальность. В настоящее время 

курение — это наиболее распространённая 
зависимость XXI века. Согласно данным 
Правительства России, ежегодно умирает 
порядка 400.000 человек от заболеваний, 
связанных с табакокурением. Актуаль-
ность проблемы табакокурения в России 
обусловлено, во-первых, Широкой распро-

странённостью этой вредной привычки, 
во-вторых, высоким вкладом в преждевре-
менную смертность населения.  

По данным экспертов Всемирной ор-
ганизации здравоохранения (ВОЗ), сегодня 
в мире насчитывается более одного милли-
арда курильщиков, что составляет 1/3 
населения планеты в возрасте 15 лет и 
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старше. В 2018 году в России процентов 
мужчин и 15,7% женщин. Согласно про-
гнозу ВОЗ о тенденциях в области потреб-
ления табака в Европе к 2025 году в Рос-
сии этот показатель для мужчин составит 
до 53 процентов и 13% для женщин. Борь-
ба с курением юношеском возрасте осо-
бенно актуально так как распространён-
ность курения в данной возрастной катего-
рии достаточно высока- по данным ВОЗ 
среди студентов постоянно курят 30,5%, 
юношей и 24,3% девушек в 2019 году ме-
тодом анонимного анкетирования студен-
тов третьего курса медицинского факуль-
тета имени и н Ульянова было проведено 
исследование на никотиновую зависи-
мость. У 45% опрошенных была выявлена 
высокая и средняя степень табачной зави-
симости. Согласно данным анонимной в 
анкетировании в 2020 году более 600 сту-
дентов медицинской академии Крымского 
Федерального Университета регулярно ку-
рит 53% юношей и 49% девушек. Средний 
возраст респондентов составил 19-20 лет. 
В 2020 году в добровольном интернетом-
анкетировании приняли участие 792 сту-
дента Дальневосточного государственного 
медицинского университета. Распростра-
нённый регулярного курения 13,1%, до-
полнительно на эпизодическое курение не 
каждый день указали 12,4%. Курили ранее, 
но бросили-13% [4]. 

Среди 688 студентов первых трех 
курсов Новосибирского государственного 
медицинского университета для курящих – 
12,9%. Мотивация к отказу от курения как 
у юношей, так и у девушек была крайне 
низкой [5]. 

В 2008 г. В Челябинском государ-
ственном университете (ЧелГУ) нами было 
проведено исследование на распростране-
ние табакокурения среди студентов перво-
го курса. Так, среди 386 юношей курят 
14,2%, а среди 676 девушек курят 4,6% (в 
2007 г. курящие юноши составляли 12,6%, 
а девушки – 3,5% [6]. Повторное исследо-
вание было проведено в 2012 году среди 
368 юношей уже курят 17,5%%, а среди 
482 девушек – 5,8% [7]. 

Очередное анкетирование 109 сту-
дентов ЧелГУ и 176 студентов УралГУФК 
было проведено в январе-марте 2017 года. 

Отмечалось значительная разница в пока-
зателях числа курящих юношей и девушек 
в двух вузах. Так, в ЧелГУ -51,6% опро-
шенных юношей и 42,3% девушек, а в 
УралГУФК юношей-24,6%, девушек – 9%. 
Различия статистически достоверны 
(р<0,05) [8].  

Согласно анализу зарубежной лите-
ратуры 39% студенток и 53% итальянских 
студентов курят, при этом 37% из этого 
числа курят больше 5 сигарет в день, а 4% 
больше пачки (20 сигарет) [3]. Результаты 
исследования в Белорусском государ-
ственном медицинском университете по-
казали, что 17% опрошенных студентов 
курят постоянно. В Гомельском государ-
ственном медицинском университете - 
11,5%, в Гродненском государственном 
медицинском университете - 14%. Ано-
нимный опрос 948 студентов высших ме-
дицинских учебных заведений города Кие-
ва и города Полтавы выявил, что 15,2% на 
100 респондентов являются постоянными 
курильщиками со стажем, а 9,3% на 100 
респондентов выкуривают 10 и более си-
гарет в день [5].  

В общем, исследование распростра-
нённости табакокурения среди студентов 
ВУЗов России продолжает носить акту-
альный характер. Исследование обозна-
ченной проблемы позволит нам опреде-
лить распространённость табакокурения в 
динамике за несколько лет.  

Целью настоящего исследования 
явилось изучение распространённости та-
бакокурения, в том числе и пассивного ку-
рения, в динамике за 2007-2022 год среди 
студентов не спортсменов ЧелГУ, а также 
среди студентов спортсменов УралГУФК 
2017-2022 годов.  

Материалы и методы. Исследова-
ние и изучение распространённости таба-
кокурения в динамике за несколько лет 
проводилось с помощью анкеты, разрабо-
танной авторами в 2007 году, а также ан-
кеты, разработанной кафедрой терапии, 
кардиологии и функциональной диагно-
стики ГБОЦ ДПО  Пензенского института 
усовершенствования врачей Мин-
здравсоцразвития России [9].  

Предварительно обследуемыми сту-
дентами было подписано добровольное 
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согласие на участие в обследовании. Анке-
тирование студентов ЧелГУ было прове-
дено в 2008 году, в 2012 году, в 2017 году 
и в 2022 году. Анкетирование студентов 
Урал проводилось в 2017 году и в январе-
марте 2022 года (таблица 1). На основании 
анализа данных проведённого анкетирова-

ния была изучена динамика распростра-
нённости табакокурения среди студентов 
города Челябинска – Уральского государ-
ственного университета физической куль-
туры (УралГУФК) и Челябинского госу-
дарственного университета (ЧелГ).  

 

Таблица 1 – Численная характеристика обследованных лиц (чел.) 
ВУЗ Юноши Девушки Всего 

ЧелГУ 2008 г. 386 676 1062 
ЧелГУ 2012 г. 368 482 850 
ЧелГУ 2017 г. 37 67 104 
ЧелГУ 2022 г. 31 78 109 
УралГУФК 2017 г. 65 111 176 
УралГУФК 2022 г. 115 227 342 
Всего 1002 1641 2643 

 
Методом медицинской статистики со-

ставлены основные этапы исследования: 
план и программа исследования, сбор мате-
риала, обработка полноценных полученных 
данных, статистический анализ данных. До-
стоверность различий определяли при по-
мощи программного обеспечения [10]. 

Результаты. На рисунке один пред-
ставлены результаты анкетирования сту-

дентов ЧелГУ в динамике за период 2008-
2022 годов. Общее число курящих юношей 
и девушек из расчёта на 100 респондентов 
в ЧелГУ выросла у юношей с 14,2% в 2008 
году до 52,5% в 2022 году (на 370%), а у 
девушек с 4,7% в 2008 году до 44,7% в 
2022 году (на 950%).  

 

 
Рисунок 1 – Динамика распространенности табакокурения из расчета  

на 100 респондентов в ЧелГУ за 2008-2022 гг. (%) 
 

  

0

10

20

30

40

50

60

2008 г. 2012 г. 2017 г. 2022 г. 

девушки юноши 



58 

На рисунке 2 представлены данные 
анкетирования студентов УралГУФК за 
период 2017-2022 года. У юношей этот по-
казатель снизился и составил в 2022 году 

19,1% на 100 респондентов (в 2017 году-
24,6%). У девушек отмечаются некоторое 
увеличение - 12,5% в 2022 году (в 2017 го-
ду -9%.)  

 
Рисунок 2 – Динамика распространенности табакокурения из расчета  

на 100 респондентов в УралГУФК за 2017-2022 гг. (%) 
 
На рисунке 3 отражена динамика по-

казателей пассивного курения среди сту-
дентов в двух вузах города Челябинска за 
период 2008-2022 годы. У студентов Чел-
ГУ этот показатель имеет тенденцию к ро-
сту (2008 год-62,3%, 2022 год - 68,4%.). В 

2017 году 77,8% опрошенных юношей и 
девушек были подвержены пассивному 
курению. В 2022 году отмечается некото-
рые снижение данного показателя (2022 
год-60%), но уровень пассивного курения 
продолжает оставаться высоким.  

 
Рисунок 3 – Динамика показателей пассивного курения студентов ЧелГУ и УралГУФК  

за период 2008-2022 гг. (%) 
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Обсуждение. Результаты проведённо-
го нами исследования свидетельствуют о 
том, что динамика распространённости та-
бакокурения среди студентов ЧелГУ за пе-
риод 2008-2022 год имеет тенденцию к зна-
чительному росту. Так в 2022 году на 100 
респондентов курили 52,5% юношей и 
44,7% девушек. В группе юношей с 2008 
года по 2022 год количество табакозависи-
мых выросло в 3,7 раза, а в группе девушек 
соответственно в 9,5 раз (рисунок 1).  

На рисунке 2 представлены результа-
ты анкетирования студентов УралГУФК о 
распространенности табакокурения за пе-
риод 2017 - 2022 годы. В группе юношей 
число курящих на 100 респондентов не-
сколько снизилось и составило 19,1%. В 
группе девушек незначительно увеличи-
лось число табакозависимых до 12,5%.  

Отмечается значительная разница в 
показателях числа курящих юношей и де-
вушек в двух вузах города Челябинска.  
Так, в УралГУФК по итогам анкетирова-
ния в 2022 году показатель числа курящих 
юношей из расчёта на 100 респондентов 
составил 19,1%, что в 2,7 раза меньше ана-
логичного показателя в ЧелГУ. Среди де-
вушек УралГУФК показатель на 100% ре-
спондентов в 2022 году составил 12,5%, 
что в 30,5 раза меньше данного показателя 
в ЧелГУ. 

На рисунке 3 представлены данные 
пассивного курения у студентов Урал-
ГУФК и ЧелГУ. В ЧелГУ пассивному ку-
рению в 2022 году подвергались 68,4% 
опрошенных, что ниже показателей 2017 
года - 91,7%. Но число студентов, которые 
подвергаются пассивному курению про-
должает оставаться на высоком уровне. В 
УралГУФК в 2022 году пассивному куре-
нию подвергалось 60% опрошенных сту-
дентов, что несколько ниже показателей 
пассивного курения среди студентов Чел-
ГУ (2022 год - 68,4%). 

Проведённое исследование студентов 
двух ВУЗов города Челябинска и анализ 
полученных данных являются фрагмента-
ми комплексной программы мониторинга 
здоровья студентов ВУЗа физической 
культуры [11].  

Полученные данные и анализ показа-
телей анкетирования студентов двух ВУ-

Зов города Челябинска по изучению рас-
пространённости за период 2008-2022 го-
дов позволяют определить, что уровень 
показателей табакозависимых у студентов 
неспортсменов ЧелГУ в 2-4 раза выше 
аналогичного показателя студентов 
спортсменов УралГУФК.  

Вызывает особую тревогу тот факт, 
что показатели пассивного курения в двух 
вузах продолжают оставаться на высоком 
уровне. Так, в ЧелГУ в 2022 году пассив-
ному курению подвергались 68,4% опро-
шенных, а в УралГУФК - 60% юношей и 
девушек. Данные показатели требуют до-
полнительного изучения и разработки мер 
борьбы и профилактики табакокурения 
среди молодежи.  

В настоящее время с учётом добро-
вольного согласия анкетируемых студен-
тов планируется оздоровление и лечение 
табакозависимых студентов на базе про-
филактория ЧелГУ. 

Проект выполнен в рамках научно-
педагогического сотрудничества ЧелГУ и 
УралГУФК. 
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ДЛИТЕЛЬНОСТЬ НОЧНОГО СНА И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА ФИЗИЧЕСКУЮ  

РАБОТОСПОСОБНОСТЬ СТУДЕНТОВ-СПОРТСМЕНОВ  
ЮНОШЕСКОГО ВОЗРАСТА 

 
Аннотация. Представлены результаты анкетирования проблем сна в изучении влияния 

длительности ночного сна на физическую работоспособность юношей, обучающихся в про-
фильных вузах г. Тюмени, имеющих спортивную квалификацию мастера спорта РФ, канди-
дата в мастера спорта и первого спортивного разряда. Показано, что продолжительность 
ночного сна оказывает достоверное влияние на физическую работоспособность и больше у 
юношей, длительность сна которых 9 часов. Чем выше квалификация спортсмена, тем выше 
уровень физической работоспособности, не зависящий от длительности ночного сна. 
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THE DURATION OF A NIGHT'S SLEEP AND ITS IMPACT  
ON THE PHYSICAL PERFORMANCE OF STUDENT-ATHLETES DURING  

ADOLESCENCE 
 

Annotation. The results of studying the effect of the duration of a night's sleep on the physi-
cal performance of young men studying in specialized universities in Tyumen, who have the sports 
qualification of master of sports of the Russian Federation, candidate master of sports and the first 
sports category, are presented. It has been shown that the duration of a night's sleep has a significant 
effect on physical performance and is longer in young men whose sleep duration is 9 hours. The 
higher the qualification of the athlete, the higher the level of physical performance, regardless of the 
duration of the night's sleep. 

Key words: night sleep, students, physical performance 
 

«Кто познает тайну сна, познает тайну мозга» 
Мишель Марсель Жуве 

 
Актуальность. В связи с тем, что со-

временные студенты являются мощным 
трудовым и оборонным потенциалом 
нашей страны, любые исследования по 
изучению гигиенического состояния их 
здоровья являются приоритетными и госу-

дарственно важными. Роль ночного сна в 
гигиене человека играет одну из важней-
ших составляющих состояния здоровья 
функциональных систем [3, 10, 14, 18, 21, 
30]. Современные научные исследования 
затрагивают различные вопросы, касаю-
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щиеся влияния гигиены сна, в том числе на 
успеваемость студентов [4, 6], физическую 
работоспособность [5, 20, 25], уровень 
тревожности [9], вариабельность сердеч-
ного ритма [23], функциональное состоя-
ние нервной  системы [15]. Гигиене сна 
посвящены литературные обзоры [7, 8]. 
Постоянно обсуждаемыми на страницах 
специальной периодической литературы 
являются вопросы, касающиеся ночного 
сна у спортсменов [1, 17, 22]. 

Можно заключить, что проблема 
ночного сна у лиц различного возраста и 
пола и его влияние на организм человека 
всегда привлекала внимание специалистов 
различного профиля [12, 24]. Выдающийся 
отечественный физиолог академик И.П. 
Павлов считал исследование проблемы 
природы сна одной из ключевых в изуче-
нии высшей нервной деятельности челове-
ка, определяя сон как «процесс разлитого 
коркового торможения» [19]. Междуна-
родная ассоциация медицины сна приво-
дит данные о том, что около 35 % взрос-
лых работоспособного возраста людей не 
считают свой сон достаточным [45]. 

Оценка уровня физической работо-
способности (ФР) является приоритетным 
направлением спортивной медицины, для 
чего используются различные методики [2, 
11, 16, 26, 27, 28, 39, 43].  

Цель: дать оценку ФР у юношей-
спортсменов профильных вузов Тюмени в 
зависимости от продолжительности ночно-
го сна. 

Организация, материал и методы ис-
следования. Для оценки качества сна нами 
разработана анкета, включающая в себя 
анализ проблем, связанных со здоровьем 
юношей–спортсменов в зависимости от 
длительности ночного сна. 

Оценка уровня ФР проведена по степ 
тесту PWC 170 В.Л. Карпмана у 36 юно-
шей 18,47±0,93 лет, являющихся студен-
тами трех профильных вузов г. Тюмени, 
имеющих спортивную квалификацию пер-
вого (1 р) спортивного разряда (21), канди-

дата (КМС) в мастера спорта (9) и мастера 
спорта (МС) РФ (6), специализирующихся 
в лыжных гонках, биатлоне, единобор-
ствах, гиревом спорте и легкой атлетике. 
Продолжительность ночного сна у 7 юно-
шей составила 9 часов, у 10 – 8 часов, у 8 – 
7 часов, у 6 – 6 часов и у 5 студентов – 4–5 
часов. 

Соблюдены принципы добровольно-
сти, прав и свобод личности, гарантиро-
ванных статьями 21.2 и 22.1 Конституции 
РФ, а также Приказ Минздравсоцразвития 
России №774н от 31 августа 2010 г. «О со-
вете по этике». Исследование проводилось 
с соблюдением этических норм, изложен-
ных в Хельсинкской декларации и Дирек-
тивах Европейского сообщества (8/609ЕС) 
и с устного согласия студентов. 

Результаты и обсуждение. Анализ 
ответов студентов на вопросы анкеты 
(табл. 1) свидетельствовал о том, что чем 
выше спортивная квалификация юношей, 
тем лучше психосоматическое состояние. 
Обращает на себя внимание то, что 9 
(42,8%) юношей имеющих спортивную 
квалификацию первого спортивного раз-
ряда, жалуются на плохое засыпание, а 11 
(52,4%) на плохое пробуждение и 8 
(38,1%) на раздражительность. Данные 
проблемы мы, прежде всего, связываем с 
индивидуальными функциональными осо-
бенностями юношеского организма, срав-
нительно невысокой спортивной квалифи-
кацией и социально–бытовыми условиями 
жизни. Что касается состояния брадикар-
дии, то она, на наш взгляд, обусловлена 
экономизацией центральной гемодинами-
ки в результате постоянных дозированных 
аэробных физических нагрузок. 

Исследования показали, что у юно-
шей, продолжительность ночного сна ко-
торых составила 9 часов, ФР была равна 
1287,4±19,7 кгм/мин; 8 часов – 1258,1±21,1 
кгм/мин; 7 часов – 1224,6±22,3 кгм/мин; 6 
часов – 1189,5±22,0 кгм/мин; менее 6 часов 
– 1108,3±24,7 кгм/мин. 
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Таблица 1 – Наиболее распространённые проблемы, связанные со здоровьем студентов, 
занимающихся спортом 

 
Признаки 

Мастер спорта 
n – 6 

Кандидат в мастера 
спорта 
n – 9 

Первый спортивный 
разряд n – 21 

Использование сно-
творных – 1 4 

Засыпание в одно и то 
же время – 2 7 

Подъём в одно и то же 
время – 2 7 

Плохое засыпание – 2 9 
Плохое пробуждение – 4 11 
Дневная сонливость – 2 7 
Раздражительность – 3 8 

Тахикардия – – 2 
Брадикардия 4 3 1 

Головокружение – – 1 
Головные боли – – 1 

Шум в ушах – – 1 
Ухудшение памяти – 1 1 

Повышение артериаль-
ного давления – 1 3 

Снижение артериально-
го давления 1 1 2 

Просыпались среди но-
чи - 3 5 

Сновидения 3 7 17 
Ночная потливость 1 1 3 

Нарушения режима пи-
тания – 2 6 

Изжога, боли и вздутие 
живота, тошнота – 2 3 

 

 
Рисунок 1 – Показатель физической работоспособности юношей-студентов вузов Тюмени  

в зависимости от продолжительности ночного сна. 
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Следовательно, можно заключить, 
что ФР в значительной степени зависит от 
продолжительности ночного сна. Так, раз-
личие в значениях ФР между юношами, 
длительность ночного сна которых была 9 
часов, и их сверстниками, длительность 
ночного сна которых составила 8 часов, в 
абсолютных значениях равно 29,3 кгм/мин. 
Особо отметим, что по мере сокращения 
продолжительности ночного сна, ФР 
юношей снижалась. Так, в абсолютных 
значениях показатель ФР у юношей, чья 
длительность ночного сна составляла 9 ча-
сов, в сравнении с юношами, продолжи-
тельность ночного сна которых равна 6 ча-
сам, составил 97,9 кгм/мин, что статисти-
чески достоверно (p<0,05).  

Минимальные значения ФР выявле-
ны у юношей, длительность ночного сна 
которых была менее 6 часов, при этом раз-
личие в абсолютных значениях составило 
179,1 кгм/мин, что статистически досто-
верно (p<0,05).  

Нами сделано заключение, что чем 
выше квалификация спортсмена, тем 
меньше зависимость его ФР от длительно-
сти ночного сна. Результаты исследования 
показали, что мастера спорта РФ имеют 
достоверно (р<0,05)  более высокую ФР, в 
сравнении и юношами, имеющими квали-
фикацию первого спортивного разряда 
(рис. 2). ФР юношей МС РФ составила 
1279,8±18,6 кгм/мин, юношей КМС – 
1238,6±19,3 кгм/мин, юношей 1 спортив-
ного разряда – 1198,1±17,9 кгм/мин. 

 

 
Рисунок 2 – Показатель физической работоспособности юношей-студентов вузов Тюмени  

в зависимости от спортивной квалификации. 
 
Следует согласиться с мнением, что 

при продолжительности ночного сна менее 8 
часов в течение длительного времени вос-
станавливающий, т. е. положительный эф-
фект сна на организм начинает снижаться, 
но при соблюдении ряда правил и рекомен-
даций легко поддаётся коррекции [13]. 

Имеются сообщения, свидетельству-
ющие о благотворном влиянии здорового 
сна на восстановление энергетических за-
трат у спортсменов, способствующих вы-
соким спортивным результатам [30, 31, 32, 
34]. Это достигается благодаря действию 
экзогенного мелатонина, который улучша-

ет состояние скелетных мышц [43], уско-
ряя регенерацию тканей при их поврежде-
нии [40], повышая метаболизм, силу и то-
нус тканей [39], что в конечном итоге бла-
гоприятно влияет на их физическую вы-
носливость за счет сохранения мышечного 
и печеночного гликогена [36]. В свою оче-
редь недостаток сна повышает риск полу-
чения травм при выполнении физических 
упражнений [28]. Считается парадоксаль-
ным, что многие спортсмены во время ин-
тенсивных физических нагрузок меньше 
спят, тогда, когда им сон нужен более все-
го, ибо общее время сна опускается ниже 
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минимальных 7 часов [37]. Более 10 лет 
назад Mah C.D. [41] убедительно показал, 
что у игроков баскетбольной команды 
Стэнфордского университета при продол-
жительности сна до 10 часов наблюдалось 
увеличение свободного броска на 9 % и 3–
точечных полевых целей – на 9,2 %. 

Мы склонный полагать, что скорость 
пост тренировочного восстановления в 
значительной степени зависит не только от 
корректной организации тренировочных 
нагрузок, но и от выбора восстановитель-
ных средств. Мы солидарны с мнением 
[33, 35], что сон для спортсмена является 

не просто «отдыхом» после тренировочно-
го процесса. 

Что касается МПК, то достоверных 
различий в зависимости от длительности 
ночного сна мы не выявили. В то же время 
МПК достоверно выше у юношей, имеющих 
квалификацию МС РФ. Так, МПК у МС бы-
ла 57,74±1,98 мл/кг, у юношей КМС – 
54,39±1,62 мл/кг, у юношей первого спор-
тивного разряда – 51,26±1,51 мл/кг (рис. 3). 
Следовательно, У МС МПК выше на 3,35  
мл/кг в сравнении с юношами, имеющими 
квалификацию КМС и на 6,48 мл/кг имею-
щих первый спортивный разряд. 

 
Рисунок 3 – Максимальное потребление кислорода у юношей-студентов вузов Тюмени  

в зависимости от спортивной квалификации. 
 
Анализ анкетирования, личные бесе-

ды со студентами и оценка уровня ФР в 
целях борьбы с нарушениями сна позволил 
нам сформулировать следующие меры 
профилактики:  

− Рациональный режим труда и отды-
ха при проведении тренировочного про-
цесса, отход ко сну и подъем в одно и то 
же время независимо от дня недели. Не 
ложиться спать до тех пор, пока не почув-
ствуете сонливость. 

− Не пейте алкоголь. Ограничьте 
применение стимуляторов и энергетиков. 
Избегайте употребления кофеина и, если 
есть такая необходимость, то употребляйте 
его только в первой половине дня. 

− Устранение психоэмоционального 
напряжения осуществляйте посредством 
использования аутогенной тренировки и 

приятной для прослушивания музыки, а 
также прогулками перед сном. 

− Во время сна в помещении должна 
быть оптимальная температура воздуха 
(18–220С), спокойная обстановка и отсут-
ствие света, особенно синего.  

− Никогда не курите сигареты и не 
употребляйте никотин.  

− Непосредственно перед ночным 
сном по возможности старайтесь избегать 
или ограничить физические нагрузки вы-
сокой интенсивности, которые могут по-
вышать уровень кортизола, ухудшающего 
сон.  

− Употребление перед сном углево-
дов (продуктов с высоким гликемическим 
индексом), а также продуктов с высоким 
содержанием белков, может улучшить сон, 
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тогда как употребление жиров в большом 
объеме может его нарушить.  

− По возможность старайтесь не упо-
треблять жидкости перед сном. 

− Не засыпайте при работающем те-
левизоре.  

Заключение. Продолжительность 
ночного сна благоприятно влияет на ФР 
юношей, занимающихся спортом, что обу-
славливается нами рядом совокупных фак-
торов, одним из важнейших является фи-
зиологически обусловленный процесс вос-
становления деятельности функциональ-
ных систем в состоянии относительно дли-
тельного по времени функционального по-
коя. Чем по времени продолжительнее 
ночной сон, тем выше уровень ФР. У сту-
дентов, занимающихся спортом, продол-
жительность ночного сна не должны быть 
менее 5 часов, ибо это неблагоприятно от-
ражается на функциональном состоянии 
спортсмена. Максимальное потребление 
кислорода детерминировано с высокой 
спортивной квалификацией юношей и 
служит маркёром функционального состо-
яния. Следует учитывать, что чем выше 
квалификация спортсмена, тем его орга-
низм устойчивее к недостатку сна, что не 
отражается на ФР. В то же время делать 
долгосрочный прогноз на возможности со-
хранения высокого уровня ФР при недо-
статке ночного сна, мы считаем прежде-
временным и планируем проведение дина-
мичного исследования. 
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ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА № 127-ФЗ  

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН  
«О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТЕ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»  

И ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
 

Аннотация. В статье представлен анализ нового Федерального закона №127-ФЗ  от 30 
апреля 2021 года «О внесении изменений в Федеральный закон «О физической культуре и 
спорте в Российской Федерации» и Федеральный закон «Об образовании в Российской Фе-
дерации» (далее Закон о гармонизации), рассмотрены новеллы и некоторая актуальная про-
блематика, которая выявляется в связи с началом применения Закона о гармонизации в дея-
тельности учреждений дополнительного образования физической культуры с учётом ФССП 
и образовательных стандартов. 
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ние, тренер, тренер-преподаватель 
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IMPLEMENTATION PROBLEMS OF FEDERAL LAW NO. 127-FZ  
«ON AMENDMENTS TO THE FEDERAL LAW «ON PHYSICAL CULTURE  
AND SPORTS IN THE RUSSIAN FEDERATION» AND THE FEDERAL LAW 

 «ON EDUCATION IN THE RUSSIAN FEDERATION» 
 
Abstract. The article presents an analysis of the new Federal Law No. 127-FZ of April 30, 

2021 «On Amendments to the Federal Law «On Physical Culture and Sports in the Russian Federa-
tion» and the Federal Law «On Education in the Russian Federation» (hereinafter referred to as the 
Law on Harmonization), considers novelties and some topical issues that are identified in in con-
nection with the beginning of the application of the Law on Harmonization in the activities of insti-
tutions of additional education of physical culture, taking into account the FSSP and educational 
standards. 

Key words: novels, legislation, physical culture, sports, education, coach, trainer-teacher 
 
Актуальность. На сегодняшний день 

сфера физической культуры активно раз-
вивается и претерпевает качественные из-
менения. В частности, в сферу правового 
регулирования включены вопросы воспи-
тания и дополнительного образования, что 
является важнейшей составляющей про-
цесса спортивной подготовки спортсмена. 
Так, Федеральный закон от 30.04.2021 № 

127-ФЗ «О внесении изменений в Феде-
ральный закон «О физической культуре и 
спорте в Российской Федерации» и Феде-
ральный закон «Об образовании в Россий-
ской Федерации» (далее Закон о гармони-
зации) [1] принят с целью синхронизиро-
вать систему дополнительного образова-
ния и систему спортивной подготовки. Так 
как, образование является совокупностью 
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обучения и воспитания, то Закон о гармо-
низации официально установил воспита-
тельный процесс как составную часть 
спортивной подготовки в спортивных 
школах, в связи с этим, спортивные школы 
перешли в группу учреждений дополни-
тельного образования, а правовое положе-
ние тренера переквалифицировалось в ста-
тус тренера-преподавателя, с последую-
щим предоставлением тренерам льгот и 
гарантий педагогических работников, ра-
ботающих в системе дополнительного об-
разования, 

Закон о гармонизации дополняет и 
уточняет статьи Федерального закона от 
04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической куль-
туре и спорте в Российской Федерации» 
(далее – Закон о спорте) [2] и Федерально-
го закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об об-
разовании в Российской Федерации» (да-
лее – Закон об образовании) [3] в части ре-
гламентации тренировочного процесса, 
дополняя к нему образовательную функ-
цию. В настоящее время Закон о спорте 
регулирует учебно-тренировочный про-
цесс, в основе которого лежат дополни-
тельные образовательные программы 
спортивной подготовки и дополнительные 
общеразвивающие программы в области 
физической культуры и спорта.  

Однако, несмотря на положительный 
замысел законодателя, на первых же эта-
пах применения закона практика показала, 
что мнения разных работников сферы фи-
зической культуры и спорта, разделились 
на две группы. Одни считают, что новел-
лы, внесённые Законом о гармонизации, 
являются важной и необходимой состав-
ляющей в реализации задач, стоящих пе-
ред спортивными школами, а вторые 
напротив, считают, что данные изменения 
повлекут за собой отрицательный эффект.  

Цель исследования – выявление 
противоречий правоприменительной прак-
тики в связи со вступлением в силу Феде-
рального Закона от 30.04.2021 №127-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный 
закон «О физической культуре и спорте в 
Российской Федерации» и Федеральный 
закон «Об образовании в Российской Фе-
дерации» в учреждениях дополнительного 
образования. 

Методы исследования. Анализ до-
кументов, социологическое наблюдение. 

Термины, установленные Законами о 
спорте и об образовании, используемые в 
исследовании.  

Тренер – физическое лицо, имеющее 
соответствующее среднее профессиональ-
ное образование или высшее образование 
и осуществляющее проведение со спортс-
менами тренировочных мероприятий, а 
также осуществляющее руководство их 
состязательной деятельностью для дости-
жения спортивных результатов (определе-
ние до внесения изменений); 

Тренер-преподаватель – физическое 
лицо, которое имеет соответствующее 
среднее профессиональное образование 
или высшее образование, организует учеб-
но-тренировочный процесс, включая про-
ведение со спортсменами, обучающимися 
учебно-тренировочных мероприятий, а 
также руководит их состязательной дея-
тельностью для достижения спортивных 
результатов; 

Образовательный процесс – единый 
целенаправленный процесс воспитания и 
обучения, являющийся общественно зна-
чимым благом и осуществляемый в инте-
ресах человека, семьи, общества и госу-
дарства, а также совокупность приобрета-
емых знаний, умений, навыков, ценност-
ных установок, опыта деятельности и ком-
петенций в целях интеллектуального, ду-
ховно-нравственного, творческого, физи-
ческого и (или) профессионального разви-
тия человека, удовлетворения его образо-
вательных потребностей и интересов; 

Спортивная подготовка – учебно-
тренировочный процесс, который подле-
жит планированию, осуществляется в рам-
ках образовательной или трудовой дея-
тельности, направлен на физическое вос-
питание и физическое развитие спортсме-
нов, совершенствование их спортивного 
мастерства посредством систематического 
участия в спортивных мероприятиях, в том 
числе спортивных соревнованиях; 

Дополнительные образовательные 
программы спортивной подготовки – про-
граммы направленные на всестороннее 
физическое и нравственное развитие, фи-
зическое воспитание, совершенствование 
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спортивного мастерства обучающихся по-
средством организации их систематиче-
ского участия в спортивных соревновани-
ях, в том числе, в целях включения обуча-
ющихся в состав спортивных сборных ко-
манд. Говоря о значении программ спор-
тивной подготовки, сразу отметим, что, их 
системность и последовательность неза-
служенно нарушается не включением в 
состав этапов спортивной подготовки 
спортивно-оздоровительного этапа. Без 
него, спортивная подготовка не является 
полноценным элементом системы подго-
товки спортивного резерва. На это не од-
нократно указывает в своих работах И.И. 
Самсонов: «Если для спортивной подго-
товки спортивно-оздоровительный этап 
является «золотым» в подготовке спортив-
ного резерва, то для дополнительного об-
разования – это обычная, рутинная досуго-
вая деятельность» [4]. 

Анализ Закона о гармонизации поз-
воляет выделить его структуру, состоящую 
из трёх статей (разделов): 

– введение новых определений в За-
кон о спорте, который является следствием 
слияния спортивной и образовательной 
составляющей спортивной подготовки;  

– введение новых прав и обязанно-
стей для учреждений дополнительного об-
разования, обучающихся и тренеров; 

– перевод части специалистов с 
должности «тренера» на должность «тре-
нера-преподавателя» и предоставление им 
льгот и гарантий, свойственных препода-
вателям образовательных учреждений; 

– внесение изменений и дополнений 
в актуальные статьи Закона о спорте, За-
кона об образовании. 

Практическое применение изученных 
нами нововведений показало их недоста-
точную проработанность и спорность. Рас-
смотрим некоторые из них. 

Результаты. В новой редакции, 
часть 1 статьи 33 Закона о спорте гласит: 
«В Российской Федерации по каждому ви-
ду спорта (за исключением военно-
прикладных, служебно-прикладных видов 
спорта, а также национальных видов спор-
та, развитие которых не осуществляется 
соответствующей общероссийской спор-
тивной федерацией), внесенному во Все-

российский реестр видов спорта, устанав-
ливаются Федеральные стандарты спор-
тивной подготовки (далее ФССП), обяза-
тельные при разработке примерных до-
полнительных образовательных программ 
спортивной подготовки». В данной фор-
мулировке, на наш взгляд, законодателем 
недостаточно раскрывается содержание 
примерных дополнительных образова-
тельных программ спортивной подготовки, 
что не позволяет толковать приведенную 
норму с точки зрения единообразного под-
хода к пониманию воспитательного про-
цесса в условиях реализации дополнитель-
ных образовательных программ спортив-
ной подготовки.  

С другой стороны, чрезмерное еди-
нообразие программ дополнительного об-
разования спортивной подготовки будет 
ограничивать подходы руководителей 
спортивных школ в выборе методов вос-
питания с учетом требований ФССП, а 
также с учетом традиций, сложившихся в 
спортивной школе, в процессе спортивной 
подготовки, в период проведения учебно-
тренировочных мероприятий (сборов), в 
период проведения спортивных соревно-
ваний и т. д.  

Особое внимание привлекают также 
изменения статьи 34.3 Закона о спорте: 
«Права и обязанности организации, реали-
зующей дополнительные образовательные 
программы спортивной подготовки». В 
связи с переводом спортивных школ в 
учреждения дополнительного образования, 
пункт 5 части 2 статьи 34.3 Закона о спор-
те обязывает организации, реализующие 
дополнительные образовательные про-
граммы спортивной подготовки, знакомить 
обучающихся по дополнительным образо-
вательным программам спортивной подго-
товки под роспись с локальными норма-
тивными актами, связанными с осуществ-
лением спортивной подготовки и анти-
допинговыми правилами по соответству-
ющим виду или видам спорта.  

Вместе с тем, очевидна не прорабо-
танность данного вопроса, так как обуча-
ющийся младше 14 лет признаётся мало-
летним ребёнком, от имени которого, в 
возрасте до 14 лет, сделки совершают его 
законные представители (п. 1 ст. 28 ГК 
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РФ). Лица, достигшие 14-летнего возраста, 
признаются несовершеннолетними до до-
стижения ими 18 лет (ст. 26 ГК РФ) [5].  

Подпись человека – это юридический 
реквизит, подтверждающий, то, что под-
писант осознает и принимает на себя юри-
дическую ответственность за последствия 
такого удостоверения, что отнесено к дее-
способности человека, как к способности 
приобретать права и своими действиями 
создавать юридические обязанности.  

В данном случае, обучающиеся ни до 
14 лет, ни с 14 до 18 лет, не могут брать на 
себя ответственность за юридические по-
следствия и ставить подпись об ознаком-
лении с локальными актами, вопреки по-
ниманию содержания локальных  актов, 
так как они не являются дееспособными. 
Безусловно, локальные акты имеет разную 
юридическую: нормативную или правовую 
основу. Например, расписание учебно-
тренировочных занятий обучающийся с 14 
до 18 лет, ознакомление с правилами спор-
тивных соревнований по своему виду 
спорта и т.д., обучающийся вполне может 
подписать самостоятельно, так как указан-
ные акты регламентируют поведение и 
действия обучающегося в спортивной 
школе. Иные локальные акты, устанавли-
вающие более жесткий характер юридиче-
ских последствий, например материальная 
ответственность за инвентарь (оборудова-
ние), повреждённые в процессе обучения 
по дополнительным образовательным про-
граммам спортивной подготовки.   

В этом случае более подходящим ва-
риантом было регламентировать подписа-
ние ознакомления с локальными актами 
родителей, опекунов, попечителей обуча-
ющихся, которые осуществляют общее 
воспитание своих детей и несут за это ро-
дительскую ответственность. 

Следующим существенным, на наш 
взгляд, противоречием Закона о гармони-
зации является часть 8 статьи 3, регламен-
тирующая порядок  перевода по личному 
заявлению специалиста с должности «тре-
нера» на должность «тренера-
преподавателя». В этом случае меняется не 
только правовое положение, но и в целом 
принадлежность статуса переходит в регу-
лирование иного профессионального стан-

дарта. Так как, трудовые функции тренера 
определяются Приказом Минтруда России 
от 27 апреля 2023 года № 362н «Об утвер-
ждении профессионального стандарта 
«Тренер» [6]. А трудовые функции трене-
ра-преподавателя определяются Приказом 
Минтруда России от 24 декабря 2020 года 
№ 952н «Об утверждении профессиональ-
ного стандарта «Тренер-преподаватель» 
[7]. Трудовые функции тренера-
преподавателя являются более широкими, 
так как к ним добавляется меры по воспи-
танию обучающихся в процессе освоения 
дополнительных образовательных про-
грамм спортивной подготовки. 

Определенные преференции трене-
рам устанавливает часть 9 статьи 3 Закона 
о гармонизации. Статья с одной стороны, 
позволяет периоды работы в должности 
тренера лиц, переведенных на должность 
тренера-преподавателя, старшего тренера-
преподавателя, засчитать в стаж педагоги-
ческой работы. С другой стороны, более 
глубокое изучение данного вопроса, при-
водит к пониманию, что возможность по-
лучения страховой пенсии, в настоящее 
время, у тренеров-преподавателей отсут-
ствует. Законодатель не делает ссылку на 
ранее утвержденное Постановление Пра-
вительства РФ от 29 октября 2002 г. № 781 
«О списках работ, профессий, должностей, 
специальностей и учреждений», с учетом 
которых досрочно назначается трудовая 
пенсия по старости в соответствии со ста-
тьей 27 Федерального закона «О трудовых 
пенсиях в Российской Федерации» и об 
утверждении правил исчисления периодов 
работы, дающей право на досрочное 
назначение трудовой пенсии по старости» 
[8]. В последнем  уточняются  требования 
к организациям, в которых сотрудники в 
должности «тренера» осуществляли пре-
подавательскую деятельность. Анализ су-
дебной практики показывает, что и судеб-
ные решения принимаются не в пользу 
тренеров-преподавателей. Таким образом, 
юридически, институт выплаты страховых 
пенсий за выслугу лет работникам допол-
нительного образования давно не работает.  
Если на дату  01.01.2001 г. у работника не 
было 16 лет 8 месяцев стажа, и он не отра-
ботал хотя бы один день с 01.01.1999 по 
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31.12.2000 г., то он не подпадал под статус 
субъекта, получателя страховой пенсии, 
выплачиваемой педагогическим работни-
кам.  

О влиянии образовательного компо-
нента на спортивную подготовку. Что ка-
сается современной деятельности спор-
тивных школ, то, как и любое образова-
тельное учреждение, спортивные школы 
обязаны обеспечивать информационную 
открытость через информационные ресур-
сы. В связи с этим, практические работни-
ки, высказывают опасения, которое будет 
проявляться в  излишнем влиянии образо-
вательного компонента на процесс спор-
тивной подготовки. В процессе интеграции 
дополнительных образовательных про-
грамм и программ спортивной подготовки 
спортивные школы неизбежно придут  к 
двойному подчинению: Министерства 
спорта РФ и Министерства просвещения 
РФ, причем вероятнее всего, превалирова-
ние в регулировании будет отдаваться  
Минпросвящению. Для адаптации вопро-
сов законодательной гармонизации Мин-
спортом России разработаны методиче-
ские рекомендации по применению Закона 
о гармонизации [9]. Но, порядок регулиро-
вания остается неизменным, установление 
правил надзора будет устанавливаться ис-
полнительными органами власти в сфере 
образования. 

О дополнительных функциях трене-
ра-преподавателя. В связи с переходом в 
систему дополнительного образования, 
организациям, осуществляющим образова-
тельную деятельность, необходимо будет 
использовать множество электронных ре-
сурсов вместо единого удобного ресурса 
для спортивной сферы, связанного с гос-
услугами.  

На данный момент спортивным орга-
низациям приходится работать на несколь-
ких электронных платформах, таких как: 
L-sport, ГИС ФК и С, Сетевой город и др. 
Взаимодействие с большим количеством 
электронных ресурсов зачастую приводит 
к сложностям их применения и к сниже-
нию эффективности профессиональной 
работы, а также требует от специалистов 
значительных временных затрат. Это воз-
никает из-за работы с большим объемом 

информации, которая не синхронизируется 
между разными электронными ресурсами 
и вносится отдельно по каждому спортс-
мену. Помимо этого, требования по запол-
нению разных электронных ресурсов при-
водят к снижению качества выполнения 
трудовых функций тренера-преподавателя 
по осуществлению учебно-тренировочного 
процесса, в связи с наделением тренера-
преподавателя дополнительной функцией, 
работой с электронными ресурсами. Все 
перечисленные особенности работы с 
электронными ресурсами  отрицательно 
скажутся на результатах подготовки спор-
тивного резерва.  

Заключение. Подводя итоги иссле-
дования можно сделать вывод, что инте-
грация системы образования и воспитания 
в процесс спортивной подготовки является 
своевременным и необходимым решением 
законодателя. Однако нельзя забывать, что 
физическая культура и спорт являются су-
губо практическими институтами. Основ-
ными задачами тренера-преподавателя яв-
ляются, обучение физическим навыкам 
спортсмена, подбор эффективных упраж-
нений в процессе тренировки, подготовка 
спортсменов для участия в спортивных 
мероприятиях. Все остальные функции, 
нагружающие тренера-преподавателя 
несвойственными ему обязанностями и 
отнимающие у тренера физические и мо-
ральные силы, должны сводиться к тем 
необходимым действиям, без которых тре-
нер не может и не вправе работать со 
спортсменами на определённом этапе 
спортивной подготовки.     
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ ПО СТЕП-АЭРОБИКЕ 

В РАМКАХ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ 
 
Аннотация. Обосновывается необходимость моделирования оздоровительных занятий 

по степ-аэробике в рамках внеурочной деятельности школьников. Представлена структура и 
описано содержание экспериментальной программы проведения внеурочных занятий по 
степ-аэробике с учетом возрастных особенностей занимающихся «Степ-аэробика» для дево-
чек 12-14 лет. В качестве примера представлено описание одного из шести составленных ав-
тором комплексов специальных упражнений, направленных на развитие координационных 
способностей девочек 12-14 лет с использованием степ-платформы, варьируемой по высоте. 
Выполнен анализ результатов анкетного опроса, проводимого с целью выявления степени 
востребованности степ-аэробики, по сравнению с другими видами двигательной активности, 
среди учащихся среднего школьного возраста. Приведены полученные экспериментальные 
данные, отражающие результаты оценки уровня развития интегральной физической и коор-
динационной подготовленности девочек опытных групп 12-14 лет с помощью отобранных 
контрольных упражнений (тестов), выполнен сравнительный анализ обозначенных показате-
лей. С помощью созданных диаграмм наглядно показана динамика темпов прироста показа-
телей общей и координационной подготовленности девочек 12-14 лет опытных групп за пе-
риод педагогического эксперимента. 

Ключевые слова: моделирование, оздоровительные занятия, степ-аэробика, внеуроч-
ная деятельность, координационные способности, двигательные физические способности, 
комплексы специальных физических упражнений, девочки-подростки 12-14 лет 
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SIMULATION OF HEALTH CARE STEP AEROBICS CLASSES 

WITHIN SCHOOLCHILDREN'S EXTRA-CURRICULAR ACTIVITIES 
 
Annotation. The necessity of modeling health-improving classes in step aerobics as part of 

extracurricular activities of schoolchildren is substantiated. The structure is presented and the con-
tent of an experimental program for conducting extracurricular step aerobics classes is described, 
taking into account the age characteristics of those involved in «Step aerobics» for girls aged 12-14 
years. As an example, a description of one of six sets of special exercises compiled by the author is 
presented, aimed at developing the coordination abilities of girls aged 12-14 years using a step plat-
form varying in height. An analysis of the results of a questionnaire survey conducted to identify 
the degree of demand for step aerobics, in comparison with other types of physical activity, among 
secondary school students was carried out. The obtained experimental data are presented, reflecting 
the results of assessing the level of development of integral physical and coordination readiness of 
girls in experimental groups aged 12-14 years using selected control exercises (tests), and a com-
parative analysis of the indicated indicators was performed. Using the created diagrams, the dynam-
ics of the growth rate of indicators of general and coordination readiness of girls aged 12-14 years 
in experimental groups during the period of the pedagogical experiment is clearly shown. 
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Актуальность. Средний школьный 
возраст (от 11-12-ти до 14-15-ти лет), как 
подчеркивают Н. Л. Елагина, А. С. Скири-
дова (2015), «…это один из наиболее кри-
зисных возрастных периодов, связанный с 
бурным развитием всех ведущих компо-
нентов личности и физиологическими пе-
рестройками, обусловленными половым 
созреванием» [7]. Между тем, этот период, 
является одним из благоприятных для раз-
вития всех двигательных качеств, в том 
числе и координационных способностей. 
Так, Ю. Ф. Курамшин (2004), В. Г. Ники-
тушкин, Г. Н. Германов, Р. И. Купчинов 
(2016), подчеркивая значимость развития 
координационных способностей в этот 
возрастной период, отмечают, что «в воз-
расте от 11 до 13-14 лет увеличивается 
точность дифференцировки мышечных 
усилий, увеличивается способность к вос-
произведению заданного темпа движений. 
Подростки 13-14 лет отличаются высокой 
способность к усвоению сложных двига-
тельных координаций, что обусловлено 
завершением формирования функциональ-
ной сенсомоторной системы, движением 
максимального уровня во взаимодействии 
всех анализаторных систем и завершением 
формирования основных механизмов про-
извольных движений» [10; 17]. В тоже 
время, многие авторы (С. Г. Абольянина 
(2009), И. А. Колесникова (2008) и др.) 
констатируют значительное снижение в 
настоящее время уровня физической под-
готовленности детей среднего школьного 
возраста [1; 9]. 

Проблема имеющегося низкого уров-
ня физической подготовленности школьни-
ков, по мнению Л. Л. Липановой, Г. М. 
Насыбуллиной (2013), связана, в первую 
очередь, с низкой физической активностью 
у значительной части школьников, а также 
с низкой потребностью в движении и от-
сутствием мотивации к активному образу 
жизни. В тоже время, «используемые 
школьниками ведущие формы физической 
активности, такие как, например, прогулки, 
не обеспечивают минимально необходимо-
го уровня физической активности. Это 
определяет целесообразность включения в 
бюджет времени подростков организован-

ных форм физической активности, а также 
их сочетаний» [11]. Для достижения опти-
мального уровня физической активности и 
формирования мотивации к занятиям оздо-
ровительной физической культурой и спор-
том школьников, специалисты предлагают 
различные формы, и, в первую очередь, об-
ращают внимание на необходимость орга-
низации занятий и моделирования их со-
держания в спортивных секциях во вне-
урочное время с использованием современ-
ных оздоровительно-образовательных тех-
нологий [3; 15; 20].  

На наш взгляд, перспективным путем 
решения обозначенной проблемы, является 
организация, моделирование содержания и 
проведение занятий по оздоровительной 
степ-аэробике, в условиях внеурочной дея-
тельности со школьниками. Имеющиеся 
данные в научной и специальной литера-
туре подчеркивают значимость и востре-
бованность в данном направлении среди 
девочек среднего школьного возраста [6]. 
Кроме того, анализ результатов проведен-
ного собственного анкетного опроса детей 
среднего школьного возраста показал, что 
из 40 опрошенных девочек 12-14 лет – 30 
человек, или 75,0 % респондентов выявили 
желание заниматься степ-аэробикой во 
внеурочное время (рисунок 1).  

Необходимо подчеркнуть, что степ-
аэробика является один из самых простых 
и эффективных стилей и направлений 
аэробики. По мнению Ю. А. Украинцевой, 
С. А. Дайнеко, Г. А. Гуторовой (2014) «она 
развивает подвижность в суставах, форми-
рует свод стопы, тренирует равновесие и 
позволяет сжигать большое количество 
калорий. С помощью степ-аэробики можно 
сформировать гармонично развитое тело, 
прямую осанку и выработать у детей выра-
зительные, точные движения. Но самый 
главный результат занятий степ-аэробикой 
– укрепление нервной, дыхательной, мы-
шечной, сердечно-сосудистой систем, так 
как нормализуется артериальное давление, 
деятельность вестибулярного аппарата, а 
также улучшение всех основных двига-
тельных качеств (выносливость, сила, лов-
кость, быстрота, координация)» [20]. 
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Рисунок 1 – Выявление имеющейся востребованности в занятиях по оздоровительной  
аэробики среди девочек-подростков в рамках организации внеурочных занятий 

по физической культуры в условиях общеобразовательной школы (%) 
 
Как считают Г. М. Популо, С. В. Са-

фоненко (2020), в среднем школьном воз-
расте «выполнение упражнений с различ-
ной координационной сложностью, с 
большой амплитудой, изменением темпа и 
с собственным весом является важным 
средством развития двигательных способ-
ностей. Известно, что процесс освоения 
различных двигательных действий проис-
ходит быстрее при высоком уровне разви-
тия двигательных способностей. К тому же 
повышение уровня координации, скорост-
но-силовых качеств и гибкости ведет к 
улучшению состояния здоровья детей и 
подростков» [19]. 

Несмотря на имеющиеся многочис-
ленные исследования по проблеме влияния 
учебно-тренировочных занятий оздорови-
тельными видами аэробики на организм за-
нимающихся школьников [5; 8], в настоящее 
время остаются недостаточно изученными 
вопросы влияния занятий степ-аэробикой на 
развитие двигательных качеств, в частности, 
развитие координационных способностей 
девочек подросткового возраста 12-14 лет в 
процессе внеурочных занятий степ-
аэробикой. Существует потребность в раз-
работки программ по оздоровительной степ-
аэробике для девочек младшего подростко-
вого возраста 12-14 лет. 

Таким образом, актуальность иссле-
дования выражена наличием имеющегося 

противоречия, между существующей 
необходимостью в повышении физической 
подготовленности девочек 12-14 лет и 
уровня развития их двигательной коорди-
нации, как компонента физической подго-
товки средствами современных физкуль-
турно-оздоровительных технологий и от-
сутствием теоретически обоснованной ме-
тодики развития координационных и кон-
диционных физических способностей де-
вочек 12-14 лет в процессе внеурочных за-
нятий степ-аэробикой, которая обладает 
значительными возможностями и широким 
потенциалом для решения данной пробле-
мы, с другой. 

Цель исследования заключалась в 
разработке и экспериментальном обосно-
вании программы развития координацион-
ных и двигательных способностей девочек 
12-14 лет в процессе внеурочных занятий 
степ-аэробикой. 

Организация и методы исследова-
ния. Исследование было организовано на 
базе Муниципального автономного обще-
образовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа с углублен-
ным изучением отдельных предметов № 
104 г. Челябинска» с участием девочек 12-
14 лет среднего школьного возраста в ко-
личестве 30 человек в период с октября 
2022 года по май 2023 года. Девочки были 
разделены на две опытные группы – кон-
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трольную (КГ), в которую вошло 15 чело-
век и экспериментальную (ЭК), с общим 
количеством – 15 человек. Учебно-
тренировочные занятия были организова-
ны три раза в неделю, длительностью 40 
минут в течении шести месяцев. Кон-
трольная группа девочек занималась по 
дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программе «Общая фи-
зическая подготовка» физкультурно-
спортивной направленности, с применени-
ем различных комплексов физических 
упражнений, для развития двигательных 
способностей, в том числе координацион-
ных в традиционном формате. В дополни-
тельный учебно-тренировочный процесс 
экспериментальной группы девочек 12-14 
лет была внедрена разработанная про-
грамма «Степ-аэробика». Предусматрива-
лось проведение уроков степ-аэробики 
различных классов и форматов в течении 
восьми месяцев, один раз в неделю, дли-
тельностью 40 минут, в рамках внеурочной 
деятельности по физической культуре в 
условиях образовательной школы. 

Особенности экспериментальной 
программы. На основе имеющихся мето-
дических разработок и рекомендаций по 
организации и проведению степ-аэробики 
в условиях урочных и внеурочных занятий 
[18], а также соблюдения рекомендуемой 
технологии конструирования дополни-
тельных учебно-тренировочных занятий 
по оздоровительной аэробике, нами была 
разработана программа проведения вне-
урочных занятий по степ-аэробике в обра-

зовательных учреждениях с учетом воз-
растных особенностей занимающихся 
«Степ-аэробика». Разработанная програм-
ма включает теоретическую и практиче-
скую части, рассчитана на восемь месяцев 
(34 занятия). 

Содержание занятий степ-аэробикой, 
строилось с учетом морфофункциональ-
ных особенностей занимающихся, уровня 
их физической подготовленности и разви-
тия, соблюдая при этом основные физио-
логические принципы: рациональный под-
бор упражнений; равномерное распределе-
ние нагрузки на организм; постепенное 
увеличение объема и интенсивности 
нагрузки [2, 4; 13; 16]. Моделирование 
оздоровительных занятий по степ-
аэробике осуществлялось на основе диф-
ференцированного подхода, за счет допол-
нительного воздействия на отстающие ви-
ды координационных способностей и дви-
гательных (физических) способностей за-
нимающихся [12; 14].  

В течении восьми месяцев было апро-
бировано шесть экспериментальных ком-
плексов специальных физических упраж-
нений, включающих в себя от 4-5 до 6-8 
упражнений, в том числе игры и танцеваль-
ные связки. Примерный комплекс специ-
альных упражнений, направленный на раз-
витие координационных способностей де-
вочек 12-14 лет, представлен в таблице 1. 
Беговые и прыжковые упражнения доя де-
вочек 12-14 лет, проводились с учетом раз-
работанных рекомендаций специалистами 
по оздоровительной аэробике [18]. 

Таблица 1 – Примерный комплекс специальных упражнений, направленный на разви-
тие координационных способностей девочек 12-14 лет 

Счет  Шаги степ-аэробики 
1-4 «Бейсик» правой ногой 
5-8 «Бейсик» правым боком через степ 
1-4 «Бейсик» левым боком через степ 
5-8 «L-степ» 
1-4 «Бейсик» левой ногой 
5-8 «Бейсик» левым боком через степ 
1-4 «Бейсик» правым боком через степ 
5-8 «L-степ» 
1-4 «Теп ап» правой ногой 
5-8 «Теп ап» левой ногой 
1-4 «У-степ» правой ногой 
5-8 «У-степ» правой ногой 
1-2 «Литл» мамба правой ногой 
3-4 «Литл» мамба левой ногой 
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5-8 Поворот вокруг степ-платфомы 
1-4 «Ни-ап» правой ногой через степ 
5-8 «Бейсик» левой ногой 
1-4 «Бейсик» левым боком через степ 
5-8 «Бейсик» правой боком через степ 
1-4 «L-степ» 
5-8 «Бейсик» правой ногой 
1-4 «Бейсик» правым боком через степ 
5-8 «Бейсик» левым боком через степ 
1-4 «L-степ» 
5-8 «Теп ап» левой ногой 
1-4 «Теп ап» правой ногой 
5-8 «У-степ» левой ногой 
1-4 «У-степ» правой ногой 
5-6 «Литл» мамба левой ногой 
7-8 «Литл» мамба правой ногой 
1-4 Поворот вокруг степ-платфомы 
5-8 «Ни - ап» левой ногой через степ 

 
Результаты исследования. После 

проведения эксперимента была проведена 
повторна оценка уровня интегральной фи-
зической и координационной подготов-
ленности девочек 12-14 лет. Анализ ре-
зультатов выявил, что значительно улуч-
шился уровень интегральной физической и 
координационной подготовленности у де-
вочек экспериментальной группы. Так, при 
оценке интегрального уровня физической 
подготовленности было установлено, что 
снизилось количество девочек 12-14 лет в 
экспериментальной группе с «низким» 
уровнем интегральной физической подго-
товленности с 6 человек, или 40,0 % до 2 
человек, или 13,4 %, а также «средним» 
уровнем с 8 девочек, или 53,3 % до 4 чело-
век, или 26,7 %. Значительно увеличилось 
девочек, которые стали иметь «высокий» 
уровень физической подготовленности с 1 
человека, или 6,7 % до 9 человек, или 60,0 
% (таблица 2; рисунок 2). Оценка инте-
грального уровня физической подготов-
ленности девочек 12-14 лет контрольной 
группы выявила следующее. Снизилось 
количество девочек 12-14 лет, имеющих 
«низкий» уровень интегральной физиче-
ской подготовленности с 5 человек, или 
33,3 % до 4 человек, или 26,7 %. Количе-
ство девочек 12-14 лет, контрольной груп-
пы с «низким» уровнем, осталось, как и в 
начале исследования и составило 8 чело-
век, или 53,3 %. С «высоким» уровнем 
развития интегральной физической подго-

товленности девочек 12-14 лет контроль-
ной группы увеличилось не значительно с 
2 человек, или 13,4 % до 3 человек, или 
20,0 % (таблица 2; рисунок 3). 

Интегральная оценка уровня разви-
тия координационных способностей в 
конце исследования установила, что эф-
фективные положительные результаты об-
наружены у девочек 12-14 лет эксперимен-
тальной группы. Так было выявлено, что 
из 15 девочек с «низким» уровнем инте-
гральной координационной подготовлен-
ности в конце исследования было выявле-
но лишь 3 девочки, что составило 20,0 %, 
между тем, в начале исследования, таких 
девочек с «низким» уровнем составляло 9 
человек, что соответствовало 60,0 % от 
всех занимающихся. Значительно снизи-
лось количество девочек 12-14 лет, зани-
мающихся степ-аэробикой, имеющих 
«средний» уровень интегральной коорди-
национной подготовленности с 6 девочек, 
или 40,0 % до 4 человек, или 26,7 % и уве-
личилось количество девочек 12-14 лет, 
которые стали иметь «высокий» уровень с 
0 человек, или 0 % до 8 человек, или 53,3 
% (таблица 2; рисунок 4). Число девочек 
12-14 лет контрольной группы имеющих 
«низкий» уровень интегральной координа-
ционной подготовленности в конце иссле-
дования снизилось с 8 человек, или 53,3 % 
до 6 человек, или 40,0 %, со «средним» 
уровнем интегральной координационной 
подготовленности осталось количество че-
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ловек, как и в начале исследования и со-
ставило 7 девочек, или 46,7 %. С «высо-
ким» уровнем развития интегральной ко-

ординационной подготовленности увели-
чилось лишь с 0 человек, или 0 % до 2 де-
вочек, или 13,3 % (таблица 2; рисунок 5). 

Таблица 2 – Распределение девочек 12-14 лет опытных групп по уровню интегральной 
физической и координационной подготовленности в конце исследования (в %) 

Уровень интегральной 
подготовки 

Опытные группы 
КГ (n=15) ЭГ (n=15) 

Интегральная оценка уровня физической подготовленности 
Низкий 4 (26,7 %) 2 (13,4 %) 

Средний 8 (53,3 %) 4 (26,7 %) 
Высокий 3 (20,0 %) 9 (60,0 %) 

Интегральная оценка уровня координационной подготовленности 
Низкий 6 (40,0 %) 3 (20,0 %) 

Средний 7 (46,7 %) 4 (26,7%) 
Высокий 2 (13,3 %) 8 (53,3 %) 

 

 
Рисунок 2 – Изменение уровня интегральной физической подготовленности  

девочек 12-14 лет экспериментальной группыв течении педагогического эксперимента, 
занимающихся по экспериментальной программе внеурочных занятий «Степ-аэробика» 

Примечание ЭГ1 – начало эксперимента; ЭГ2 – окончание эксперимента 
 

 
Рисунок 3 – Изменение уровня интегральной физической подготовленности  

девочек 12-14 лет контрольной группы в течении педагогического эксперимента,  
занимающихся по программе для внеурочных занятий «ОФП» 

Примечание КГ1 – начало эксперимента; КГ2 – окончание эксперимента 
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Рисунок 4 – Изменение уровня интегральной координационной подготовленности  

девочек 12-14 лет экспериментальной группы в течении педагогического эксперимента, 
занимающихся по экспериментальной программе внеурочных занятий «Степ-аэробика» 

Примечание ЭГ1 – начало эксперимента; ЭГ2 – окончание эксперимента 
 

 
Рисунок 5 – Изменение уровня интегральной координационной подготовленности  
девочек 12-14 лет контрольной группы в течении педагогического эксперимента, 

занимающихся по программе для внеурочных занятий «ОФП» 
Примечание КГ1 – начало эксперимента; КГ2 – окончание эксперимента 

 
Сравнительный анализ показателей, 

характеризующих уровень развития общей 
и координационной подготовленности де-
вочек 12-14 лет опытных групп показал, 
что в конце исследования произошли ста-
тистически достоверные изменения между 

результатами девочек контрольной и экс-
периментальной групп по всем обследуе-
мым показателям оценки как общефизиче-
ской, так и координационной подготов-
ленности участников эксперимента (таб-
лица 3). 
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Таблица 3 – Сравнительный анализ показателей, характеризующих уровень развития 
общей и координационной подготовленности девочек 12-14 лет опытных групп,  
занимающихся степ-аэробикой в конце эксперимента 
Название контроль-

ного упражнения 
(теста) 

Контрольная 
группа 
(n=15) 

Экспериментальная 
группа 
(n=15) 

t Достоверность 
различий 

Оценка уровня общей физической подготовленности 
1 «Челночный бег 
3х10 м», с  8,2 ± 4,23 7,1 ± 4,29 2,41 Р ˂ 0,05 

2 «Бег 30 м», с 5,9 ± 3,31 4,9 ± 3,14 3,27 Р ˂ 0,05 
3 «Наклон вперед из 
положения сидя», см  7,1 ± 2,35 11,0 ± 2,48 4,25 Р ˂ 0,05 

4 «Поднимания ту-
ловища за 1 мин.», 
раз 

37,0 ± 7,71 49,0 ± 7,84 5,32 Р ˂ 0,05 

5 «Бег 300 м», с 1,39 ± 1,21 1,08 ± 1,14 2,52 Р ˂ 0,05 
Оценка уровня координационных способностей 

1 «Три кувырка впе-
ред», с 4,9 ± 1,32 3,9 ± 1,26 3,58 Р ˂ 0,05 

2 «Стойка на одной 
ноге с закрытыми 
глазами», с  

6,9 ±1,72 8,7 ± 1,94 2,89 Р ˂ 0,05 

3 «Повороты на 
гимнастической 
скамье», с 

10,9 ± 3,26 9,0 ± 4,06 3,18 Р ˂ 0,05 

4 «Перешагивание 
через гимнастиче-
скую палку» (5 раз 
правой; 5 раз левой), 
с  

20,0 ± 3,13 16,0 ± 2,18 4,31 Р ˂ 0,05 

5 «Спринт в задан-
ном ритме», с  1,14 ± 0,73 1,09 ± 0,06 3,67 Р ˂ 0,05 

 
В конце исследования выявлен при-

рост показателей общефизической и коор-
динационной подготовленности девочек 
12-14 лет опытных групп. Полученные ре-
зультаты демонстрируют более высокие 
темпы прироста, полученные у девочек 12-
14 лет экспериментальной группы, кото-
рые занимались по программе «Степ-
аэробика». Так, наблюдается увеличение 
темпов прироста в показателях общефизи-
ческой подготовленности у девочек 12-14 
лет экспериментальной группы в тесте: 
«Челночный бег 3х10 м», с на 22,5 %; «Бег 
30 м», с на 25,0 %; «Наклон вперед из по-
ложения сидя», см на 83,9 %; «Поднима-
ния туловища за 1 мин.», раз на 33,3 %; 

«Бег 300 м», с на 16,8 % (рисунок 6). 
Наибольший прирост результатов составил 
в контрольных упражнениях, проводимых 
с целью оценки таких физических качеств, 
как гибкость, силовые способности, ско-
ростные способности. У девочек 12-14 лет 
контрольной группы темпы прироста вы-
явлены значительно ниже, чем у девочек 
экспериментальной группы и составили  в 
тестах, характеризующих общефизиче-
скую подготовленность: «Челночный бег 
3х10 м», с на 7,1 %; «Бег 30 м», с на 5,0 %; 
«Наклон вперед из положения сидя», см на 
34,7 %; «Поднимания туловища за 1 мин.», 
раз на 8,5 %; «Бег 300 м», с на 11,6 % (ри-
сунок 6). 
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Рисунок 6 – Прирост показателей общефизической подготовленности девочек 12-14 лет, 
произошедший за период педагогического эксперимента (в %) 

 
Темпы прироста показателей харак-

теризующих координационные способно-
сти девочек 12-14 лет, произошедшие за 
период педагогического эксперимента по-
казали, что у девочек экспериментальной 
группы 12-14 лет выявлены более высокие 
значения во всех показателях, характери-
зующих координационные способности, 
что составило в тесте: «Три кувырка впе-
ред», с – 30,4 %, «Стойка на одной ноге с 
закрытыми глазами», с – 40,0 %; «Поворо-
ты на гимнастической скамье», с – 20,0 %; 
«Перешагивание через гимнастическую 
палку» (5 раз правой; 5 раз левой), с – 36,7 
%; «Спринт в заданном ритме», с – 16,8 % 
(рисунок 7). Наибольший прирост резуль-

татов был отмечен у девочек 12-14 лет, ха-
рактеризующих уровень развития динами-
ческого равновесия, согласованность дви-
жений и ориентирование в пространстве. У 
девочек 12-14 лет контрольной группы, 
темпы прироста показателей, характери-
зующих координационные способности, 
составили в тесте: «Три кувырка вперед», с 
– 9,7 %, «Стойка на одной ноге с закрыты-
ми глазами», с – 20,8 %; «Повороты на 
гимнастической скамье», с – 2,7 %; «Пе-
решагивание через гимнастическую пал-
ку» (5 раз правой; 5 раз левой), с – 13,5 %; 
«Спринт в заданном ритме», с – 11,6 % 
(рисунок 7). 

 
Рисунок 7 – Прирост показателей координационной подготовленности 

девочек 12-14 опытных групп, произошедший за период педагогического эксперимента (в %) 
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Таким образом, полученные резуль-
таты проведенного исследования доказы-
вают эффективность разработанной экспе-
риментальной программы по степ-
аэробике, направленную на развитие коор-
динационных и двигательных физических 
способностей девочек 12-14 лет. 

На основе полученных результатов 
исследования, нами были сформулированы 
основные выводы: 

1 Опираясь на теоретические и прак-
тические исследования отечественных 
специалистов, необходимо отметить, что в 
настоящее время проблемой развития и 
совершенствования координационных 
способностей небезуспешно занимаются 
многие специалисты сферы физической 
культуры и спорта. Однако, в современных 
условиях, возникает необходимость искать 
новые подходы и определять такие сред-
ства физического воспитания, которые 
действуют на мотивационно-
эмоциональную сферу и создают стойкий 
интерес у школьников к двигательной дея-
тельности. 

2 С целью изучения востребованности 
различных видов оздоровительной аэроби-
ки в рамках дополнительных занятий по 
физической культуры в условиях общеоб-
разовательной школы, был проведен проб-
ный урок по степ-аэробике и опрос девочек 
школьного возраста 12-14 лет, учащихся 
Муниципального автономного общеобразо-
вательного учреждения «Средняя общеоб-
разовательная школа с углубленным изуче-
нием отдельных предметов № 104 г. Челя-
бинска», результаты которого показали, что 
из 40 опрошенных девочек 12-14 лет – 30, 
или 75,0 % респондентов «хотели бы вы 
заниматься степ-аэробикой в рамках до-
полнительных занятий по физической куль-
туре» и лишь 10 респондентов, или 25 % 
выявили желание заниматься другими ви-
дами оздоровительной аэробики – класси-
ческой, фитбол-аэробикой, аква-аэробикой 
и др. Таким образом, результаты проведен-
ного анкетного опроса детей среднего 
школьного возраста подтверждают имею-
щиеся данные в научной и специальной ли-
тературе, что степ-аэробика достаточно 
востребована в образовательном простран-
стве школьников среднего школьного воз-
раста. В этой связи, внедрение этого оздо-
ровительного направления в урочные и 
внеурочные формы занятий физической 

культуры школьников 12-14 лет достаточно 
актуально. 

3 На основе имеющихся рекоменда-
ций технологии конструирования допол-
нительных учебно-тренировочных занятий 
по оздоровительной аэробике была разра-
ботана программа проведения внеурочных 
занятий по степ-аэробике для образова-
тельных учреждений с учетом возрастных 
особенностей занимающихся «Степ-
аэробика» для девочек 12-14 лет, включа-
ющая теоретическую и практическую ча-
сти, рассчитанную на 8 месяцев (34 заня-
тия), с организованными дополнительны-
ми учебно-тренировочными занятиями 
один раз в неделю, длительностью 40 ми-
нут. Моделирование оздоровительных за-
нятий по степ-аэробике осуществлялось в 
соответствии с разработанной эксперимен-
тальной программой на основе дифферен-
цированного подхода. Дополнительное 
воздействие было направлено на отстаю-
щие виды координационных способностей 
и двигательных (физических) способно-
стей занимающихся. 

4 Экспериментальным путем доказа-
но, что применение средств и методов степ-
аэробики способствует привлечению 
школьников, в частности, девочек 12-14 
лет, к занятиям физической культуры через 
дополнительные занятия, а также каче-
ственно, эффективно и в относительно ко-
роткие сроки способствует улучшению ко-
ординационной и физической подготовлен-
ности занимающихся. В этой связи, необ-
ходимо на сегодняшний день внедрять со-
временные физкультурно-оздоровительные 
технологии, в том числе и степ–аэробику в 
образовательный процесс школьников, как 
через урочные, так и внеурочные занятия 
по физической культуре. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ОПЫТА МЕЖКУЛЬТУРНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  

У СТУДЕНТОВ ВУЗА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ  
 
Аннотация. В статье рассматривается проблема межкультурного взаимодействия в 

пространстве спортивной среды. Приведены примеры межкультурного взаимодействия. 
Представлены компоненты и критерии сформированности у студентов межкультурного вза-
имодействия. Описан опыт работы по данной теме на кафедре иностранных языков универ-
ситета физической культуры. 

Ключевые слова: межкультурное взаимодействие, речевой этикет, агрессия, спорт, 
способность, умение, ролевая игра. 
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FORMATION OF THE EXPERIENCE OF INTERCULTURAL INTERACTION  
AMONG STUDENTS OF THE UNIVERSITY OF PHYSICAL EDUCATION 

 
Abstract. The article examines the problem of intercultural interaction in the space of a sports 

environment. Examples of intercultural interaction are given. The criteria and indicators of students' 
level of intercultural interaction are presented. The experience of working on this topic at the De-
partment of Foreign Languages at the University of Physical Education is described. 

Keywords: intercultural interaction, speech etiquette, aggression, sports, ability, skill, role-
playing game. 

 
Актуальность. Спорт, являясь од-

ним из важнейших компонентов культуры, 
имеет огромное значение в деле укрепле-
ния международных связей и формирова-
ния имиджа страны, что делает его еще и 
одним из значимых средств межкультур-
ного взаимодействия.  

Цель исследования – раскрыть осо-
бенности формирования опыта межкуль-
турного взаимодействия в образователь-
ном пространстве спортивного вуза. 

Методы исследования. Использова-
но сочетание теоретических (анализ, син-
тез, обобщение) методов. 

Понятие «межкультурное взаимодей-
ствие» широко используется в научной и 
публицистической литературе, а также 
других информационных ресурсах. Этот 

термин был введен в научный оборот уче-
ными Г. Трейгером и Э. Холлом, которые 
определили его как главную цель индиви-
да – максимально эффективно адаптиро-
ваться к окружающему миру. Историче-
ский аспект межкультурной коммуника-
ции охватывает развитие международных 
контактов от древних цивилизаций до со-
временных технологий связи. Межкуль-
турное взаимодействие сводится к соци-
альному взаимодействию в такой парадиг-
ме, как разные языки, разные мировоззре-
ния, обычаи, традиции, нормы, правила 
поведения и т.д. [12 с. 83]. 

Связи с различными странами оказы-
вают воздействие на многочисленные 
культуры мирового сообщества благодаря 
культурным обменам и прямым контактам 
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между государственными институтами, 
социальными группами, общественными 
движениями, научного сотрудничества, 
торговли, туризма, а также через спортив-
ные мероприятия, такие как Чемпионаты 
Европы и мира, Олимпийские игры и т.д.  
В абсолютной изоляции от культурных до-
стижений других народов полноценно 
функционировать не способна ни одна 
культура. В настоящее время сложилась 

вполне естественная ситуация для воспри-
ятия любого культурного опыта и переда-
чи своего опыта другим народам в любой 
сфере деятельности. Это обращение к 
культурам других народов получило 
название «взаимодействия культур».  

Рассмотрим понятие «взаимодей-
ствие» с разных позиций – философии, со-
циологии, лингвострановедения (таблица 
1). 

Таблица 1 – Анализ категории «взаимодействие» 
Философия 

«взаимоотношение внутренних и внешних свойств» (Г. Гегель) 
«динамическое взаимовлияние и взаимоизменение» (В. Келер) 
«способность воспринимать и действовать» (В. Соловьев) 
«человеческая активность» (Н. А. Бердяев) 

Социология 
«система взаимообусловленных социальных действий, связанных циклической причинной 
зависимостью, при которой действия одного субъекта являются одновременно причиной и 
следствием действий других субъектов» (С. С. Фролов) 
«определенный характер и содержание отношений между людьми и социальными группами 
как постоянными носителями качественно различных видов деятельности» (Ю. В. Аратю-
нян, Г. В. Осипов и др.) 

Лингвострановедение 
«адекватное взаимопонимание двух участников коммуникативного акта, принадлежащих к 
разным национальным культурам» (Е.М. Верещагин) 

 
По мнению Г. А. Аванесовой, взаи-

модействие культур – это «особый вид от-
ношений и связей, по меньшей мере, меж-
ду двумя культурами, а также тех влияний, 
взаимных изменений, которые появляются 
в ходе этих отношений. Важное значение в 
процессах взаимодействия культур имеет 
изменение состояний, качеств, областей 
деятельности, ценностей той и другой 
культуры, порождение новых форм куль-
турной активности, духовных ориентиров 
и признаков образа жизни людей под вли-
янием импульсов, идущих извне» [1].  

Основной акцент должен быть сде-
лан на чувственном восприятии и толкова-
нии культурных различий, поскольку все 
трудности межкультурной коммуникации 
возникают из-за неприятия разницы между 
культурами. 

Миграции этнических групп, ищу-
щих более комфортные условия существо-
вания, стали первыми проявлениями меж-
культурного взаимодействия, утверждает 
М. Бодзяны [4, с. 78]. Этот сложный и 
многогранный процесс отображает контакт 
между различными культурными группа-

ми и играет важную роль в существовании 
и развитии культуры каждого народа. 
Межкультурное взаимодействие является 
ключевым проявлением исторического 
процесса, оказывающим влияние не только 
на обмен ценностями, знаниями и техни-
ческими достижениями, но и на устойчи-
вое развитие всего человечества. Важным 
аспектом данного процесса является про-
екция культурных черт одной группы на 
другую. 

Современная культура и технический 
прогресс привели к появлению Всемирной 
паутины, которая представляет собой уни-
версальное пространство для межкультур-
ного общения. Новое восприятие межкуль-
турного контакта стало необходимостью в 
связи с расширением информационных 
потоков и сервисов. Возникла проблема 
взаимопонимания, открытости диалога и 
восприятия культурного единства нацио-
нального характера. Разнообразие мира 
всегда было очевидным, с огромным коли-
чеством различных традиций, культурных 
ценностей и их проявлений. Поэтому сей-
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час межкультурное взаимодействие стано-
вится особенно актуальным. 

Существуют различные точки зрения 
и подходы к определению понятия «меж-
культурное взаимодействие». 

В философской литературе «меж-
культурное взаимодействие» рассматрива-
ется как динамичный процесс взаимопо-
нимания, являющийся результатом осу-
ществления различных видов деятельности 
в рамках межкультурного диалога. В этом 
процессе каждый участник получает воз-
можность обогатиться и развиться. Для 
успешного межкультурного взаимодей-
ствия необходимо иметь понимание и 
принятие «другого» человека, а также 
уважительное отношение к его культуре. 

Проанализировав работы А. П. Садо-
хина, С. Г. Тер-Минасовой, мы понимаем 
под понятием межкультурного взаимодей-
ствия контакт двух или более культурных 
традиций, в ходе и результате которого 
субъекты влияют друг на друга [7, 10]. 

В рамках нашего исследования ос-
новными компонентами межкультурного 
взаимодействия являются мотивационно-
коммуникативный, когнитивный и пове-
денческий, каждый из которых включает в 
себя совокупность критериев. 

Мотивационно-коммуникативный 
компонент межкультурного взаимодей-
ствия включает в себя ряд критериев, ко-
торые способствуют развитию гармонич-
ного сосуществования в поликультурном 
обществе. Одним из таких критериев явля-
ется общая направленность на развитие 
бесконфликтных отношений, включая 
умение объективно воспринимать и при-
знавать представителя другой культуры, 
придавая ему особую ценность. Кроме то-
го, сотрудничество и взаимопонимание 
играют одну из важнейших ролей в меж-
культурном взаимодействии. Для дости-
жения этих целей необходимы такие каче-
ства, как эмпатия и терпимость к мнению 
других людей. В ходе нашего исследова-
ния мы пришли к выводу, что мотиваци-
онно-коммуникативный компонент явля-
ется одним из основных компонентов 
межкультурного взаимодействия. 

Когнитивный компонент направлен 
на осознание своих прав и обязанностей в 
отношении людей, природы и общества, а 
также правовых норм, которые регулиру-
ют межкультурное взаимодействие. Важно 

признавать ценности своего и других 
народов, правильно воспринимать куль-
турные различия и усваивать их.  

Поведенческий компонент преду-
сматривает использование разнообразных 
методов, которые позволяют эффективно 
взаимодействовать с людьми разных куль-
тур, опираясь на личный опыт. 

В спортивной среде возможно фор-
мировать опыт межкультурного взаимо-
действия. Участники физкультурно-
спортивных мероприятий, такие как 
спортсмены и студенты, а также предста-
вители спортивной и образовательной 
сфер, например, тренеры-преподаватели, 
имеют возможность общаться с представи-
телями из разных стран. Когда они встре-
чаются, им необходимо найти способы об-
мена информацией и установления контак-
та для дальнейшего сотрудничества. 

В нашей работе мы понимаем под 
межкультурным взаимодействием в про-
странстве спортивной среды коммуника-
цию участников физкультурно-
спортивных мероприятий (спортсменов, 
студентов), а также представителей спор-
тивной и образовательной сфер (тренеров-
преподавателей, преподавателей, судей и 
др.) для обмена специальной информацией 
и установления контактов  разными сред-
ствами, включая иностранный язык.  
Спорт здесь выступает в качестве фор-
мального повода для ведения межкультур-
ного диалога. 

Взаимодействие за пределами спор-
тивного мероприятия также и для болель-
щиков означает напряженную в эмоцио-
нальном плане ситуацию и формальные 
ограничения согласно нормам и этикетам 
различных стран.  

Болельщики «заботятся» о своих оп-
понентах, используя понятные им термины 
и фразеологизмы. В данной ситуации ча-
сто присутствует аспект межкультурного 
взаимодействия, сфокусированного на вы-
раженной этноагрессии [7]. 

В рамках изучаемой нами темы мож-
но также обратить внимание на представи-
тельность. Под этим термином мы пони-
маем обозначенную стратегию причастно-
сти, например, «мы, русские…», «я, как 
представитель Германии…», «для нас, 
французов, характерно…» и т.п. И это де-
монстрирует  межкультурную особенность 



97 

обобщенной группы через закономерности 
поведения и реакции. 

Незнание культурных различий при-
водит к случаям скрытого непонимания, 
когда неудачу уже нельзя исправить. Обо-
значим следующие уровни межкультурно-
го непонимания между представителями 
разных стран [11]: 

1) вербальный: непонимание слов и 
фразеологических единиц; некорректное 
использование и восприятие речевых актов 
(например, как следует в данной ситуации 
хвалить, критиковать, возражать, аргумен-
тировать и т.д.); 

2) паравербальный: низкий уровень 
знаний правил ведения диалога, непони-
мание значения интонации, молчания, 
громкости речи и т.д.; 

3) невербальный: межличностная ди-
станция, незнание значения жестов, мимики, 
позы, визуального контакта, способов выра-
жения эмоционального отношения и т.д.; 

4) экстравербальный: незнание сим-
волов, в том числе символического значе-
ния цветов и чисел и т.д.  

Культурный шок сопровождается 
различными видами некорректного взаи-
модействия, такими как незнание правил 
вступления в диалог, непонимание значе-
ния интонации, молчания, громкости речи 
и т.д. (паравербальный); неумение ориен-
тироваться в межличностной дистанции, 
незнание значения жестов, мимики, позы, 
визуального контакта, способов выраже-
ния эмоционального отношения и т.д. (не-
вербальный); а также незнание символов, в 
том числе символического значения цве-
тов и чисел и т.д. (экстравербальный). Бо-
лее того, выезд на соревнования и сборы за 
границей, прием иностранных спортивных 
делегаций и любые личные контакты с 
представителями разных культур могут 
снизить уровень взаимодействия между 
культурами. 

Приведем пример. Во время фут-
больного матча между командами из Бела-
руси и Италии произошло интересное со-
бытие: итальянский игрок, после эффект-
ного прохода по центру поля, забил гол и 
сделал жест, напоминающий убаюкивание 
младенца. Многие наши болельщики были 
возмущены таким свободным поведением 
футболиста. Оказалось, что в Италии та-
ким образом игроки посвящают гол своей 
жене и новорожденному ребенку. 

Давайте также рассмотрим пример не-
удачного собеседования, которое произошло 
при приеме на работу в немецкую фирму 
одного из претендентов на должность инже-
нера из Ярославля. Во время собеседования 
немецкая сторона руководствовалась свои-
ми требованиями приёма на работу: соиска-
тель должен быть решительным, ясно фор-
мулировать свои цели, подчеркивать пре-
имущества и демонстрировать привлека-
тельные для работодателя качества. Но рос-
сийский кандидат, придерживался стандар-
тов русской культуры: проявлять скром-
ность, избегать самопрезентации, не зада-
вать много вопросов и не полагаться на ре-
комендации с прежнего рабочего места. Та-
ким образом, основная проблема заключа-
лась в различных представлениях о том, 
насколько важно для немецкой фирмы 
уметь продемонстрировать свои лучшие ка-
чества   на собеседовании. 

В качестве следующего примера при-
ведем различия в цветовых оттенках, что 
также важно при использовании атрибутов 
разных спортивных клубов. Выражение 
«зеленые глаза» по-русски звучит роман-
тично,  поэтично, и наводит на мысль о 
колдовских, русалочьих глазах. А англий-
ское же словосочетание «green eyes» со-
держит явно негативные коннотации как 
обозначение зависти. А одежда белого 
цвета в Китае говорит о трауре. В то время 
как в России это цвет чистоты, мира и со-
вершенства. 

Спортсменам, участвующим в сорев-
нованиях в других странах, следует учи-
тывать то, что вопрос пунктуальности вос-
принимается по-разному в различных 
культурах. Студент факультета иностран-
ных языков МГУ Сергей Цингаленок в сво-
ей курсовой работе «Культура и время» 
описывает пример проведения своего дня 
рождения с представителями разных куль-
тур. Все гости были приглашены к 19 часам 
вечера. Немцы пришли раньше других в 
6.55 и были удивлены отсутствию гостей. 
Затем китайцы пришли в 7.05 и извинились 
за опоздание, объясняя свои причины. Рус-
ские пришли в 7.30, и были очень рады, что 
она уже в разгаре, и не упомянули о своем 
опоздании. Корейцы пришли гораздо поз-
же, в 8.30, и кратко извинились за свое 
опоздание. Американцы пришли в 9 часов. 
Эти примеры показывают, что для избежа-
ния неловких ситуаций, необходимо изу-
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чить отношение к времени представителей 
другой культуры [3]. 

Во время международного Конгресса 
в июле 2001 года  за завтраком в гостинице 
немецкого города Бамберг, официантка 
спрашивает у приехавшей на Конгресс 
представительницы Англии. Waitress: Tea 
or coffee? 

Englishwoman: Tea, please. Waitress: 
Black tea? 

Englishwoman: Just ordinary tea. Wait-
ress: Black tea? 

Englishwoman: Just ordinary tea! Wait-
ress: Black? Black?! 

Englishwoman (in annoyance): Just or-
dinary tea!!! White tea! 

Waitress (with relief): Thank you. 
Взаимодействие между англичанкой 

и официанткой вызывало раздражение из-
за того, что в  Англии  обычный чай - это 
чай с молоком, а официантка не могла по-
нять этого. Невозможно было представить, 
что для кого-то чай с молоком не является 
нормой.  

Примеры, приведенные выше, пока-
зывают, как важно изучать культурные и 
спортивные традиции, а также учитывать 
особенности вербальной и невербальной 
коммуникации.  

Изучая иностранные языки, мы также 
погружаемся в культуру, в которой люди 
взаимодействуют, познают себя и строят 
отношения с внешним миром, расширяя 
свой кругозор. Основоположник сравни-
тельного языкознания, антрополог Виль-
гельм Гумбольдт считал, что «различные 
языки — это отнюдь не различные обозна-
чения одной и той же вещи, а различные 
видения ее». Понимая, что ни одна культу-
ра не может функционировать изолирован-
но от культурных достижений других наро-
дов, в настоящее время существует есте-
ственная ситуация для восприятия и пере-
дачи культурного опыта между народами в 
любой сфере деятельности [9, с. 332].  

Результаты. С целью развития меж-
культурного взаимодействия студентов, в 
Уральском государственном университете 
физической культуры на занятиях по ино-
странному языку применяются следующие 
виды работ. 

1. Деловые и ролевые игры. 
2. Творческие учебные задания, 

направленные на поиск студентами про-
фессиональной экстралингвистической 

информации (Интернет, аудиовизуальные 
и печатные источники).  

3. Проектная работа. 
Одним из эффективных способов 

формирования опыта межкультурного вза-
имодействия среди студентов спортивных 
вузов является ролевая игра межкультур-
ной направленности с элементами меж-
культурного диалога, стимулирования 
творческой активности студентов. И это  
способствует усвоению учебного материа-
ла, снижает уровень тревожности при вза-
имодействии с представителями разных 
культур. Достичь результата возможно при 
соблюдении ряда факторов, включая пра-
вильную цель игры, определение ролей и 
четкую формулировку коммуникативных 
задач. Ролевые игры, которые содержат 
элементы межкультурного диалога, такие 
как правила, роли и игровые ситуации, 
развивают следующие навыки, умения и 
способности: навык культурного само-
определения, способность формировать 
социокультурные стратегии и умение рас-
познавать и понимать смысловые ориенти-
ры в другом языке. 

Ролевые игры, которые содержат 
элемент межкультурного диалога, заклю-
чающийся в правилах, ролях, игровой си-
туации, формируют следующие навыки, 
умения и способности [6]: 

− навык культурного самоопределе-
ния и формирования социокультурных 
стратегий; 

− умение распознавать и понимать 
культурные различия; 

− умение правильно воспринимать  
языковое поведение партнера; 

− умение осознанно отбирать речевые 
клише в зависимости от целей и ситуации 
общения; 

− знание, осмысление и понимание 
своей и иной культуры. 

Мы уделяем особое внимание на 
своих занятиях формулам речевого этике-
та: приветствие, прощание, приглашение, 
разрешение, благодарность, поздравление, 
пожелание, выражение радости, похвалы, 
одобрения, сожаления, обращения, а также 
невербальным компонентам, таким как же-
сты одобрения, запрещающие жесты, же-
сты прощания, жест «все отлично, все в 
порядке», отражающие социальные крите-
рии речевого поведения. Несоблюдение 
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вышеназванных особенностей языка мо-
жет привести к речевым ошибкам, нару-
шению процесса коммуникации, речевого 
взаимодействия. 

В разных частях света существуют 
различные жесты приветствия и прощания. 
Например, в нашей культуре мы привыкли 
махать рукой, когда хотим поприветство-
вать кого-то на расстоянии. Однако в Се-
верной Америке такой жест означает про-
щание, в Центральной Америке или Афри-
ке же он используется для остановки ма-
шины или приглашения к себе. Еще одним 
интересным примером является жест 
«OK», когда указательный и большой 
пальцы соединяются, образуя кольцо, ко-
торое смотрит в сторону адресата, а 
остальные пальцы остаются расслаблен-
ными и согнутыми. Этот жест был заим-
ствован из американской кинетической си-
стемы и означает «все в порядке, все хо-
рошо». 

Уинстон Черчилль во время Второй 
мировой войны сделал знак "V" популяр-
ным, чтобы обозначить победу. Однако, 
чтобы этот знак имел такое значение, рука 
должна быть повернута тыльной стороной 
к говорящему. Если же рука повернута ла-
донью к говорящему, то этот жест стано-
вится оскорбительным и означает «замол-
чи». В некоторых странах этот жест также 
может означать цифру «2». Эти примеры 
демонстрируют, как возникают недоразу-
мения, когда жесты неправильно интер-
претируются, не учитывая культурные 
особенности говорящего. Поэтому реко-
мендуется узнать национальную принад-
лежность говорящего, прежде чем исполь-
зовать какой-либо жест.  

Важно отметить, что чтение страно-
ведческих текстов на занятиях, ориентиро-
ванных на реалии страны изучаемого языка, 
имеет большое значение. Это помогает не 
только активизировать познавательную дея-
тельность, но и развивать такие качества, 
как уважение к другой культуре, гордость и 
любовь к своей собственной культуре. 

В процессе обучения мы используем 
образовательные Интернет-ресурсы, что 
способствует росту мотивации и само-
контроля обучающихся, а также обогаще-
нию языковой практики студентов и их 
погружению в социокультурную среду 
другой страны. 

Видеоматериалы являются наглядным 
и информативным средством, воздейству-
ющим на два канала восприятия – зритель-
ный и аудиальный. Известно, что именно 
через органы зрения и слуха мы получаем и 
усваиваем основной объем информации.  
Благодаря эмоциональному воздействию 
видеоматериалов у студентов формируется 
личностное отношение к услышанному и 
увиденному. Видеоматериалы, подготов-
ленные в англоязычных странах, являются 
средством прослушивания носителей языка 
и просмотра реалий других культур. При 
работе с видеоматериалами мы руковод-
ствуемся значимостью и актуальностью 
информации, методической целесообразно-
стью, уровнем сложности. 

В качестве завершающего этапа на 
занятиях мы проводим рефлексию, то есть 
обращаем внимание на, то как студенты 
осознают этикет, нормы поведения, куль-
турные особенности представителей раз-
ных культур. И на основании этого фор-
мируется общее культурное поле и язык 
общения.  

Заключение. На основе опыта изу-
чения межкультурного взаимодействия в 
спорте, делаем следующие выводы: в рам-
ках своей родной или иноязычной культу-
ры происходит взаимодействие между 
представителями разных культур, имею-
щих различные ценности. Взаимодействие 
порождает изменения, которые, в свою 
очередь, позволяют познакомиться с но-
выми элементами культуры, моделями по-
ведения, ценностными ориентирами и об-
разом жизни. Таким образом, важность 
изучения иностранного языка становится 
ясной и очевидной. 
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АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ БУЛЛИНГ-СТРУКТУРЫ  
В СПОРТИВНОЙ СРЕДЕ 

 
Аннотация. Статья посвящена проблеме буллинга в спортивных командах. В пред-

ставленном материале освещены результаты анкетного опроса студентов физкультурного 
вуза по выявлению роли и позиции участников буллинг-структуры. 

Буллинг является острым социальным феноменом, который отрицательным образом 
сказывается на всех его участниках. Феномен буллинга в спортивной среде имеет специфи-
ческие особенности, причины и последствия. Каждый спортсмен может стать жертвой трав-
ли, что влечет за собой различного рода последствия: от развития комплекса неполноценно-
сти, неуверенности в себе и своих способностях до ухода из спортивной команды. 
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ANALYSIS OF THE RESULTS OF THE STUDY OF THE BULLYING STRUCTURE  

IN THE SPORTS ENVIRONMENT 
 

Annotation. The article is devoted to the problem of bullying in sports teams. The presented 
material highlights the results of a questionnaire survey of students of a physical education universi-
ty to identify the role and position of participants in the bullying structure. 

Bullying is an acute social phenomenon that negatively affects all its participants. The phe-
nomenon of bullying in the sports environment has specific features, causes and consequences. Eve-
ry athlete can become a victim of bullying, which entails various kinds of consequences: from the 
development of an inferiority complex, lack of confidence in himself and his abilities to leaving the 
sports team. 

Keywords: bullying structure, bullying, aggressor, sports team. 
 
Актуальность. Изучение проблемы 

агрессии и ее профилактики в обществе в 
целом, том числе в образовательных орга-
низациях, в последние годы находит отра-
жение во многих публикациях зарубежных 
и российских авторов [4]. Эта проблема 
важна и для системы дополнительного об-
разования, куда входят спортивные школы 
[3, 5, 7]. Занимаясь каким-либо видом 
спорта, ребенок гораздо раньше взрослеет, 
чем другие его сверстники. Если в обы-
денной жизни к нему еще относятся как к 
ребенку в силу физиологических интел-
лектуальных особенностей, то в спортив-
ной жизни предъявляются более жесткие 
требования. К воспитанникам спортивных 
школ относятся как ко взрослым. Это вы-
ражается в готовности выкладываться на 

тренировках, выдерживать большие физи-
ческие и эмоциональные нагрузки, осмыс-
ливать свои действия и поступки, ожида-
ние высоких спортивных результатов. В 
связи с этим возникают стрессовые ситуа-
ции, повышается конкурентоспособность 
среди спортсменов, борьба за лидерство и, 
очень часто, за всем этим стоит травля 
(буллинг). Буллинг может возникнуть и 
развиться абсолютно в любом возрасте, 
независимо от спортивной специализации. 

Принимая во внимание коллективное 
участие в буллинге, участники распределя-
ются на зачинщиков, исполнителей, наблю-
дателей, каждому из них принадлежит своя 
роль с особенностями в поведении.  

Как правило, зачинщиком (буллером, 
агрессором) является один (или несколько) 
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участников команды с лидерскими каче-
ствами, коммуникативными способностя-
ми, обладают завышенной самооценкой, 
хорошими физическими данными, с высо-
кими требованиями по отношению к дру-
гим участникам спортивного коллектива.  

Помощники буллера являются его 
сторонниками, всячески поддерживают 
агрессора, всегда выступают на его сто-
роне, действуют под воздействием стадно-
го чувства, хотят выслужиться перед бул-
лером. 

Жертва является объектом травли, 
который терпит нападки со стороны бул-
лера и его помощников. Жертвой может 
стать новый участник команды (коллекти-
ва), застенчивый ребенок с плохо развитой 
коммуникабельностью, с низкой само-
оценкой, с особенностями во внешности 

Защитники жертвы поддерживают 
объект травли, стараются защищать его по 
мере своих возможностей. Это дети со 
здоровой психикой, с правильным воспи-
танием из благополучных семей. Для них 
очень важен результат сложившейся ситу-
ации, которая требует ее разрешения.  

Наблюдатели (или свидетели) бул-
линга, являются пассивными участниками 
данного процесса, обычно не проявляют 
высокой активности в травле, но не могут 
промолчать, так как в последствии испы-
тывают страх оказаться самим в роли 
жертвы. У наблюдателей может возникать 
чувство беспомощности, так как они 
наблюдают за ситуацией со стороны. Су-
ществует такое явление как «травма 
наблюдателя». К такому состоянию приво-
дит психологическое давление, которое 
может провоцироваться всей ситуацией и 
ее участниками [2; 3].  

Если в спортивном коллективе воз-
никла травля, то так или иначе, ролей хва-
тит на всех участников команды, так как 
не замечать эту ситуацию не получится, в 
эту ситуацию будут вовлечены все члены 
коллектива. 

Цель исследования – проанализиро-
вать проблему буллинг-структуры в спор-
тивной среде. 

Методы исследования. В рамках 
своего исследования мы использовали ме-
тод сбора информации – анкетирование, 
которое предусматривало заполнение ре-

спондентами бланка с вопросами по выяв-
лению причастности к буллинг-структуре. 

Результаты. В рамках исследования 
проводилось анкетирование студентов 3 
курса ФГБОУ ВО «УралГУФК» направле-
ния 49.03.01 – Физическая культура про-
филь «Спортивная тренировка в избран-
ном виде спорта».  

С помощью, представленной анкеты, 
мы попытались выявить были ли студен-
ты-спортсмены участниками буллинг-
структуры в начале своей спортивной ка-
рьеры. В анкете вопросы составлены таким 
образом, что респонденты могли смодели-
ровать те ситуации, которые возникали с 
ними в процессе занятий спортом в спор-
тивной команде (коллективе) будучи под-
ростками.  

В качестве примера вопросов можно 
выделить такие как:  

1) В нашей команде есть ребята, к 
которым я испытываю неприязнь. 

2) Я думаю, что в нашем коллективе 
есть ребята, которые лучше и успешнее меня. 

3) На мой взгляд, в нашем спортив-
ном коллективе, присутствуют ребята, ко-
торые не хотят со мной общаться. 

4) У нас есть несколько ребят, кото-
рых все боятся. 

5) Надо мной очень часто насмеха-
ются. 

6) Мне необходима поддержка ребят, 
с которыми я тренируюсь. 

7) Тренер часто оскорбляет меня. 
8) Если я улучшу свои спортивные 

результаты, то тренер будет внимательнее 
ко мне. 

9) Я всегда расстраиваюсь, когда ко-
манда потерпела поражение. 

10) По-моему мнению, если исполь-
зовать силу, то можно решить любую про-
блему. 

В своих ответах на представленные 
вопросы, респонденты старались быть ис-
кренними, т.к. опрос предполагал аноним-
ное участие. 

В результате проведенной работы нами 
были проанализированы ответы участников 
опроса, на основе которых мы наглядно 
представили результаты в таблице 1. 
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Таблица 1 – Варианты ответов на часть вопросов анкеты 
№ вопро-

са 
Варианты ответов 

1 Да, такие ребята есть, 
но их немного 

Я не замечаю Таких ребят нет Мне кажется 
таких большин-
ство 

2 Да, такие ребята есть и 
их большинство 

Таких ребят не-
много 

Я думаю, что я 
не хуже других 

Я хуже всех 

3 Да, я вижу это Я не замечаю Со мной все 
общаются 

Со мной обща-
ются несколько 
ребят 

4 Да, такие есть, но их 2-
3 человека 

Есть, но я их не 
боюсь 

Таких ребят нет Мне кажется 
таких большин-
ство 

5 Да Иногда Часто Нет 
6 Да, нуждаюсь Иногда Часто Нет 
7 Да Иногда Часто Нет 
8 Я думаю, да Нет Он не поменяет 

отношение ко 
мне 

Он навсегда из-
менит отноше-
ние ко мне 

9 Да Иногда Часто Нет 
10 Да В некоторых 

случаях 
Всегда Нет 

 
Результаты проведенного опроса бы-

ли обработаны и подвержены классифика-
ции О. Л. Глазмана, который в своих рабо-
тах рассматривал психологические осо-

бенности участников буллинга [1]. В ре-
зультате респонденты были распределены 
на участников буллинг-структуры (рису-
нок 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Распределение участников буллинг-структуры 
 

В результате проведенного анализа 
ответов на вопросы анкеты можно сделать 
вывод о том, что каждый из опрошенных 
студентов был участником буллинг-

структуры. Практически 25% были в роли 
«жертвы». Как правило, такие ребята явля-
лись «новенькими» в спортивном коллек-
тиве, проявляли свою неуверенность в об-

15,3% 
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20,4% 

24,6% 

29,2% 

Инициатор Помощник инициатора Защитник жертвы Жертва Свидетели 
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щении и поведении со сверстниками, так-
же попадают в категорию «жертвы» дети, 
которые имеют отличительную внешность: 
слишком высокий или низкого роста, ху-
дой или полный, ребенок, который носит 
очки, имеет торчащие уши или особую 
форму носа.  

20,4% респондентов выступали в ка-
честве «защитника жертвы» − это ребята, 
которые проявляют доброту и сочувствие 
к человеку, который подвергается травле. 
Такая категория участников буллинг-
структуры не является агрессорами и 
практически не подвергаются травле. 

«Инициаторами» оказались 15% 
опрошенных студентов. В такую катего-
рию попадают те, кто имеет определенную 
власть в коллективе; завистники, которые 
могут испытывать чувство зависти к 
«жертве» за определенные качества, спо-
собности, поступки; «буллят» ради удо-
вольствия или завоевания социального 
статуса в коллективе. 

10,5% − «помощники инициатора», 
которые стремятся получить одобрение от 
агрессора, чаще всего это неуверенные, 
ведомые личности, которые не способны 
принимать ответственность за свои дей-
ствия. 

Большую же часть, а именно 29,2% 
являлись свидетелями травли, что говорит 
о безразличии такого контингента к ситуа-
ции, которая вокруг них развивалась, за-
нимают нейтральную позицию, не прини-
мая ни чью сторону. 

Заключение. Обобщая полученные 
данные можно сделать вывод о том, что 
каждый из опрошенных, в своем прошлом, 
находясь в детском или подростковом воз-
расте, в той или иной мере был участни-
ком буллинг-структуры. И наверное, такое 
явление как буллинг, является частью 
спортивной жизни. Буллинг ‒ это всегда 
неравномерное распределение сил внутри 
команды (спортивного коллектива), он 
всегда имеет разрушительную силу воз-
действия, причем не только на жертву, но 
и на остальных окружающих, так как за-
трагивает каждого и никогда не проходит 
без определенных последствий. Эмоции, 
которые испытывают и переживают 
спортсмены, находят разное свое выраже-
ние и справиться с ними удается не всем. 
Причем это не зависит от какого-то опре-
деленного возраста и социального статуса. 

Однако заметить, а тем более остано-
вить буллинг в спортивной среде, бывает 
очень сложно. И чем раньше тренеры, ро-
дители начнут понимать и наблюдать 
агрессию в детском спортивном коллекти-
ве, тем меньших негативных последствий 
удастся избежать. 
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GENDER FEATURES RESEARCH OF AGGRESSIVENESS 

OF 11-13 YEARS ADOLESCENTS PRACTICING VARIOUS SPORTS 
 
Abstract. The article covers the results of gender features research of aggressiveness of 11-13 

years adolescents practicing various sports. It compares aggressiveness of adolescent athletes with 
different combinations of their gender and sport (basketball and athletics). Recommendations are 
given for application of the results in the practice of sports training and further research. 
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Введение. Современный спорт тре-

бует от человека больших физических 
усилий и психического напряжения. При 
этом на эффективность деятельности 
спортсмена большое влияние оказывает, 
помимо эмоциональных и физических со-
стояний, такое свойство личности, как 
агрессивность.  

«Агрессивность – [лат. aggressio ‒ 
нападать] ‒ относительно устойчивая лич-
ностная черта, проявляющаяся в готовно-
сти субъекта к агрессивному поведению, 
то есть к последовательности действий, 
направленных на нанесение физического 

или психологического ущерба, вплоть до 
уничтожения объекта, другого человека 
или группы людей» [4], а также в склонно-
сти воспринимать и интерпретировать по-
ведение другого человека как враждебное. 
В силу своей устойчивости и вхождения в 
структуру личности агрессивность способ-
на предопределять общую тенденцию по-
ведения, называемую агрессией.  

В отечественной психологии изуче-
нием агрессивности личности занимались 
Л. И. Божович, Л. В. Бороздина, Н. Д. Ле-
витов, Т. Г. Румянцева, Л. М. Семенюк и 
др., в зарубежной – А. Г. Басс, Л. Берко-

mailto:savrasova969696@mail.ru
mailto:kp1967@mail.ru
mailto:savrasova969696@mail.ru
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виц, У. Джеймс, Д. Доллард, Д. У. Зилл-
манн, 3. Фрейд и др. В числе авторов 
научных работ, раскрывающих проблему 
взаимодействия спорта и агрессии, как 
отечественные (В. М. Бызова, Ю. В. Краев, 
В. К. Сафонов, К. Н. Фирсов и др.), так и 
зарубежные ученые (А. Байссер, И. Из-
берг, Б. Дж. Кретти, Р. М. Найдиффер и 
др.). При этом ряд исследований, прово-
дившихся на основе различных выявляю-
щих агрессию опросников, позволяют 
включить агрессивность в структуру лич-
ности спортсменов. Также важнейшим по-
казателем является то, каким видом спорта 
занимается человек. Кроме того, по мне-
нию Ю. В. Краева, Е. П. Ильина, В. К. Са-
фонова и др., в одних видах спорта агрес-
сивность является абсолютно приемлемой 
и необходимой, а в других – нет. 

В аспекте управления агрессивно-
стью в различных видах спорта актуальной 
представляется ее исследование в контек-
сте возрастных и гендерных особенностей 
спортсменов. 

Сказанное предопределило тему 
нашего исследования: «Исследование ген-
дерных особенностей проявления агрес-
сивности у подростков 11–13 лет, занима-
ющихся различными видами спорта». 

Методологический аппарат иссле-
дования. Цель исследования: изучить и 
проанализировать гендерные особенности 
проявления агрессивности у подростков 
11-13 лет, занимающихся различными ви-
дами спорта. 

Объект исследования: проявление 
агрессивности у подростков- спортсменов.  

Предмет исследования: гендерные 
особенности проявления агрессивности у 
подростков 11-13 лет, занимающихся раз-
личными видами спорта.  

В работе принято ограничение: ис-
следование проводилось со спортсменами, 
занимающимися баскетболом и легкой ат-
летикой (прыжки с шестом). 

Гипотеза исследования: существует 
взаимосвязь между особенностями вида 
спорта и проявления агрессивности у 
спортсменов различного пола. При этом 
предполагается, что: 

1) представители командных видов 
спорта могут быть более агрессивными, 

чем представители индивидуальных видов 
спорта, как среди девочек, так и среди 
мальчиков – это выражается, прежде всего, 
в таких параметрах, как физическая агрес-
сия и раздражительность;  

2) в рамках одного вида спорта маль-
чики могут быть более агрессивны, чем 
девочки; 

3) девочки в баскетболе могут быть 
более агрессивны, чем мальчики в лёгкой 
атлетике. 

Задачи исследования: 
1) провести теоретический анализ 

научной, учебной и учебно-методической 
литературы по проблеме исследования; 

2) провести теоретический анализ 
гендерных особенностей проявления 
агрессивности у подростков, занимающих-
ся различными видами спорта; 

3) провести эмпирическую проверку 
результатов теоретического анализа ген-
дерных особенностей проявления агрес-
сивности у подростков 11-13 лет, занима-
ющихся различными видами спорта; 

4) разработать рекомендации для 
тренеров, работающих со спортсменами-
подростками по профилактике и коррек-
ции у них агрессивного поведения. 

Методы исследования. В ходе иссле-
довательской работы были нами использо-
ваны следующие методы научного иссле-
дования: 

- теоретические – анализ и обобще-
ние научной, учебной и учебно-
методической литературы по проблеме ис-
следования; 

- практические – психологическое те-
стирование, анкетирование и наблюдение; 

- методы математической статистики. 
Психодиагностический инструмен-

тарий исследования:  
- индивидуально-типологический 

детский опросник (ИТДО), разработанный 
Л. Н. Собчик;  

- тест Басса-Дарки, BDHI (подрост-
ковый), определяющий уровень агрессив-
ности детей; 

- опросник для тренеров, составлен-
ный самостоятельно.  

Базу исследования составили МБУ 
«Спортивная школа олимпийского резерва 
№ 2 по легкой атлетике имени Л. Н. Мосе-
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ева» г. Челябинска и МБУ «Спортивная 
школа олимпийского резерва № 8 по бас-
кетболу» г. Челябинска.  

Организация исследования. На пер-
вом этапе, имевшем поисковый характер, 
проводился анализ литературы по пробле-
ме проявления агрессии и агрессивности у 
подростков в различных видах спорта. Так 
нам удалось получить теоретические све-
дения о психологических особенностях 
подростков, о гендерных проявлениях 
агрессии и агрессивности, а также узнать 
классификацию видов спорта по степени 
агрессивности. В результате теоретическо-
го обзора литературы по проблеме прояв-
ления агрессии и агрессивности у подрост-
ков 11-13 лет, занимающихся различными 
видами спорта, были поставлены цели и 
задачи эмпирического исследования.  

На втором этапе, подбирались группы 
испытуемых, их вид спорта, которым они 
занимаются, база исследования, а также 
проводилось эмпирическое исследование. 

На третьем этапе, имевшем обобща-
ющий характер, осуществлена математи-
ческая обработка результатов эмпириче-
ского исследования, их систематизация и 
интерпретация с формированием выводов 
и практических рекомендаций. 

Теоретическая значимость исследо-
вания заключается в расширении пред-
ставлений о гендерных особенностях про-
явления агрессивности у подростков 11-13 
лет, занимающихся различными видами 
спорта. Проведенный теоретический ана-
лиз способствовал построению модели эм-
пирического исследования. Его результаты 
могут быть использованы при разработке 
лекций по дисциплине «Педагогическое 
общение в физкультурно-спортивной дея-
тельности» для магистрантов, обучающих-
ся по направлению 49.04.01 – Физическая 
культура (магистерская программа «Пси-
холого-педагогические проблемы физиче-
ской культуры и спорта»). 

Практическая значимость исследо-
вания состоит в том, что разработанные 
нами рекомендации могут быть использо-
ваны тренерами в учебно-тренировочном 
процессе для подготовки спортсменов с 
целью коррекции агрессивного поведения 
у подростков-спортсменов. 

Результаты исследования и их об-
суждение. 

Проведенный нами теоретический 
анализ литературы по проблеме исследо-
вания позволил сделать нижеследующие 
выводы. 

1. Основной причиной агрессии яв-
ляется возникновение фрустрации – пси-
хического состояния, выражающегося в 
характерных особенностях переживаний и 
поведения, вызываемых объективно 
непреодолимыми трудностями [1]. 

2. Возникновению фрустрационного 
состояния, а соответственно и проявлению 
агрессии, в подростковом возрасте способ-
ствуют: 

- смена ситуации развития, характе-
ризуемая противоречиями между стремле-
нием подростка к самостоятельности и от-
ношением к нему со стороны взрослых как 
к ребенку, между его желаниями и воз-
можностями; 

- смещение акцентов в интересах и 
поведении подростков с учебной деятель-
ности на эмоционально-личностное обще-
ние со сверстниками; 

- появление у них физиологических и 
психологических новообразований, обес-
печивающих процесс взросления.  

3. Факторами, обусловливающими 
становление агрессивного поведения под-
ростков, являются семья, окружающий со-
циум, средства массовой информации 
(микро-, мезо- и макрофакторы соответ-
ственно), а также психофизиологические 
особенности ребенка (половое созревание, 
специфика нервной системы, темперамент, 
самооценка, развитость эмоциональной 
сферы и др.). 

4. Внешне агрессивное поведение под-
ростков отличается частыми проявлениями 
импульсивности, использованием грубой 
лексики, повышением голоса, сменой 
настроения, применением физической силы, 
внезапной раздражительностью и т.п.  

5. Современный рост агрессивности 
девочек объясняется, с одной стороны, из-
менением социальных стереотипов жен-
ственности и ростом социального феми-
низма, а с другой, ‒ физиологическими из-
менениями, характерными для организма 
девочек-подростков (гормональный дисба-



109 

ланс, появление первых менструаций, не-
устойчивость нервных процессов). По 
мнению, Л. В. Богинской, «в настоящее 
время у них наблюдается отчетливо выра-
женный гендерный «перекос», выражаю-
щийся в том, что девочки, проявляя свое-
образный «бунт» против традиционных 
представлений о женственности, культи-
вируют формы и способы агрессивного 
поведения, относящиеся больше к маску-
линному (например, физическую и вер-
бальную агрессию)» [2].  

6. Во многих видах спорта, особенно 
с непосредственным физическим контак-
том, различные формы контролируемой 
физической агрессии необходимы. Причем 
в ситуациях спортивного соревнования в 
зависимости от вида спорта и правил со-
ревнований агрессивные тенденции, до-
пускающие проявления контролируемой 
враждебности, могут либо усиливаться, 
либо снижаться [5]. 

7. Наиболее высокие показатели по 
снижению уровня агрессивности дают цик-
лические виды спорта, на втором месте стоят 
единоборства, худший аналогичный показа-
тель характерен для игровых видов спорта.  

8. Снижение агрессивности у под-
ростков в ходе занятий спортом возможно 
посредством развития их морально-
волевой сферы, повышения уровня само-
контроля, обуздания эмоциональных про-
явлений. При этом тренерскому составу 
необходимо учесть, что целесообразно 
развивать не абстрактную силу воли, а 
конкретные волевые качества [3]. 

Результаты эмпирического исследо-
вания представлены ниже. 

В соответствии с принятым в работе 
ограничением оно проводилось с подрост-
ками 11-13 лет, занимающимися баскетбо-
лом и легкой атлетикой (прыжки с ше-
стом). Выборку исследования составили 40 
спортсменов (20 мальчиков и 20 девочек). 

Для начала мы провели проверку 
указанной выборки на нормальность рас-
пределения с помощью критерия Колмого-
рова-Смирнова. Учитывая, что не все шка-

лы подчиняются нормальному распреде-
лению и выборки исследования относи-
тельно немногочисленны, для статистиче-
ской проверки полученных данных был 
выбран критерий Манна-Уитни. При этом, 
показатели исследуемых выборок стати-
стически различаются, если его значение 
менее 0,05. 

С целью проверки обозначенной ранее 
по тексту гипотезы исследования получен-
ные эмпирические данные сравнивались: 

а) по гендерным различиям: мальчи-
ки и девочки (без разделения по видам 
спорта); мальчики и девочки (по каждому 
виду спорта отдельно); 

б) по гендерной принадлежности: де-
вочки (по каждому виду спорта отдельно); 
мальчики (по каждому виду спорта отдельно); 

в) по гендерным различиям: девочки 
(баскетбол) и мальчики (легкая атлетика); 
девочки (легкая атлетика) и мальчики 
(баскетбол); 

г) по видам спорта (без разделения по 
гендерам).   

В таблице 1 показатель уровня значи-
мости свидетельствует о различиях между 
девочками и мальчиками по шкалам спон-
танности (p=0,013), лабильности (p=0,016), 
лжи (p=0,023), физической агрессии 
(p=0,002), раздражения (p=0,02), негативиз-
ма (p=0,005). Девочки в обоих видах спорта 
более спонтанны, чаще пытаются приукра-
сить действительность (см.  различия по 
шкале лжи), более раздражительны и склон-
ны проявлять негативизм. Мальчики чаще 
применяют физическую агрессию. Кроме 
того, они более лабильны. 

В таблице 2 показатель уровня зна-
чимости свидетельствует о различиях по 
шкалам интроверсии (p=0,042), лабильно-
сти (p=0,044) и искренности (p=0,007), фи-
зической (p=0,001) и вербальной агрессии 
(p=0,033). Девочки больше склонны про-
являть вербальную агрессию, мальчики – 
физическую. Девочки чаще бывают неис-
кренни в своих ответах, мальчики более 
интровертированы и лабильны. 
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Таблица 1 – Сравнительный анализ гендерных особенностей проявления агрессивности 
у подростков 11-13 лет, занимающихся различными видами спорта (мальчики и девочки  
(без разделения по видам спорта)) 

Значения гендерных особенностей проявления агрессивности 

Мето-
дика Название шкалы 

Девочки Мальчики Уровень значи-
мости (p) Ср. значе-

ние 
Ст. от-
клон.  

Ср. значе-
ние 

Ст. от-
клон. 

И
ТД

О
 

Экстраверсия 3,721 1,10 3,4 1,65 0,45 
Спонтанность 3,395 1,58 2,525 1,66 0,013 
Агрессивность 3,674 1,54 3,175 1,52 0,095 
Ригидность 3,419 1,05 3,15 1,05 0,332 
Интроверсия 2,791 1,28 3,175 1,28 0,295 
Сензитивность 3,233 1,59 3,85 1,69 0,079 
Тревожность 3,163 1,49 3,25 1,74 0,856 
Лабильность 3,209 0,99 3,8 1,22 0,016 
Ложь 2,651 1,59 1,875 1,62 0,023 
Аггравация 1,07 1,49 0,9 1,26 0,755 

А
гр

ес
си

я 

Физическая 2,395 1,37 3,325 1,31 0,02 
Косвенная 2,349 1,25 2,375 1,50 0,996 
Раздражение 3,047 1,21 2,475 1,22 0,02 
Негативизм 2,86 1,10 1,85 0,93 0,005 
Обидчивость 2,535 1,14 2,425 1,22 0,71 
Подозрительность 2,395 1,24 1,95 1,44 0,083 
Вербальная 2,698 1,50 2,225 1,37 0,09 
Чувство вины 2,209 1,22 2,625 1,22 0,221 

 

Таблица 2 – Сравнительный анализ гендерных особенностей проявления агрессивности 
у подростков 11-13 лет, занимающихся различными видами спорта (мальчики и девочки 
(баскетбол)) 

Значения гендерных особенностей проявления агрессивности 

Мето-
дика Название шкалы 

Девочки Мальчики Уровень значи-
мости (p) Ср. значе-

ние  
Ст. от-
клон.  

Ср. значе-
ние  

Ст. от-
клон. 

И
ТД

О
 

Экстраверсия 3,739 1,14 3,05 1,73 0,096 
Спонтанность 2,87 1,52 2,5 1,73 0,441 
Агрессивность 3,348 1,43 3,25 1,52 0,593 
Ригидность 3,478 1,27 3,1 1,17 0,297 
Интроверсия 2,783 1,17 3,6 1,31 0,042 
Сензитивность 3,652 1,15 3,9 1,68 0,31 
Тревожность 3,087 1,38 3,7 1,72 0,253 
Лабильность 3,217 1,17 4 1,34 0,044 
Ложь 2,826 1,53 1,6 1,50 0,007 
Аггравация 1,174 1,32 1,2 0,88 0,784 

А
гр

ес
си

я 

Физическая 1,87 1,10 3,15 1,27 0,001 
Косвенная 2,391 1,03 2,7 1,22 0,432 
Раздражение 3,043 1,11 2,45 1,36 0,096 
Негативизм 2,696 1,09 2,3 0,99 0,298 
Обидчивость 3 0,95 2,65 1,31 0,247 
Подозрительность 2,478 1,08 2,15 1,35 0,405 
Вербальная 2,913 1,36 2,05 1,11 0,033 
Чувство вины 2,696 1,11 3,2 1,09 0,198 
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Показатель уровня значимости в таб-
лице 3 свидетельствует о различиях по 
шкалам спонтанности (p=0,005) и негати-
визма (p=0,006). Легкоатлетки бывают бо-
лее спонтанными и чаще склонны к нега-
тивизму по сравнению с мальчиками. 

Показатель уровня значимости в таб-
лице 4 свидетельствует о различиях по 
шкалам спонтанности (р=0,015), а также 
физической агрессии (р=0,005) и обидчиво-
сти (р=0,002). Баскетболистки реже приме-
няют физическую агрессию, легкоатлетки 
более спонтанны и менее обидчивы. 

 

Таблица 3 – Сравнительный анализ гендерных особенностей проявления агрессивности 
у подростков 11-13 лет, занимающихся различными видами спорта (мальчики и девочки 
(легкая атлетика)) 

Значения гендерных особенностей проявления агрессивности 
Мето-
дика Название шкалы 

Девочки Мальчики Уровень значимо-
сти (p) Ср. зна-

чение  
Ст. от-
клон.  

Ср. зна-
чение  

Ст. от-
клон.  

И
ТД

О
 

Экстраверсия 3,7 1,73 3,75 1,52 0,485 
Спонтанность 4 1,73 2,55 1,64 0,005 
Агрессивность 4,05 1,52 3,1 1,55 0,063 
Ригидность 3,35 1,17 3,2 0,95 0,705 
Интроверсия 2,8 1,31 2,75 1,12 0,566 
Сензитивность 2,75 1,68 3,8 1,74 0,097 
Тревожность 3,25 1,72 2,8 1,67 0,487 
Лабильность 3,2 1,34 3,6 1,10 0,175 
Ложь 2,45 1,50 2,15 1,73 0,546 
Аггравация 0,95 0,88 0,6 1,64 0,462 

А
гр

ес
си

я 

Физическая 3 1,27 3,5 1,36 0,27 
Косвенная 2,3 1,22 2,05 1,70 0,535 
Раздражение 3,05 1,36 2,5 1,10 0,105 
Негативизм 3,05 0,99 1,4 1,10 0,006 
Обидчивость 2 1,31 2,2 0,83 0,419 
Подозрительность 2,3 1,35 1,75 1,12 0,165 
Вербальная 2,45 1,11 2,4 1,54 0,814 
Чувство вины 1,65 1,44 2,05 1,39 0,398 

 

Таблица 4 – Сравнительный анализ гендерных особенностей проявления агрессивности 
у подростков 11-13 лет, занимающихся различными видами спорта (девочки (по каждому 
виду спорта отдельно)) 

Значения гендерных особенностей проявления агрессивности 
Мето-
дика Название шкалы 

Баскетбол Легкая атлетика Уровень значимо-
сти (p) Ср. зна-

чение  
Ст. от-
лкон.  

Ср. зна-
чение  

Ст. от-
клон.  

И
ТД

О
 

Экстраверсия 3,739 1,14 3,7 1,73 0,752 
Спонтанность 2,87 1,52 4 1,73 0,015 
Агрессивность 3,348 1,43 4,05 1,52 0,141 
Ригидность 3,478 1,27 3,35 1,17 0,569 
Интроверсия 2,783 1,17 2,8 1,31 0,625 
Сензитивность 3,652 1,15 2,75 1,68 0,169 
Тревожность 3,087 1,38 3,25 1,72 0,396 
Лабильность 3,217 1,17 3,2 1,34 0,807 
Ложь 2,826 1,53 2,45 1,50 0,457 
Аггравация 1,174 1,32 0,95 0,88 0,864 

А
гр

ес
си

я 

Физическая 1,87 1,10 3 1,27 0,005 
Косвенная 2,391 1,03 2,3 1,22 0,696 
Раздражение 3,043 1,11 3,05 1,36 0,613 
Негативизм 2,696 1,10 3,05 0,99 0,499 
Обидчивость 3 1,09 2 1,31 0,002 
Подозрительность 2,478 0,95 2,3 1,35 0,611 
Вербальная 2,913 1,08 2,45 1,11 0,298 
Чувство вины 2,696 1,36 1,65 1,44 0,028 
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Показатель уровня значимости в таб-
лице 5 свидетельствует о различиях по 
шкалам интроверсии (р=0,0041), а также 
негативизма (р=0,03) и чувства вины 

(р=0,007). Баскетболисты чаще испытыва-
ют чувство вины и проявляют негативизм, 
у них более выражена интроверсия по 
сравнению с легкоатлетами. 

 
Таблица 5 – Сравнительный анализ гендерных особенностей проявления агрессивности 

у подростков 11-13 лет, занимающихся различными видами спорта (мальчики (по каждому 
виду спорта отдельно)) 

Значения гендерных особенностей проявления агрессивности 

 Мето-
дики Название шкалы 

Легкая атлетика Баскетбол Уровень значимо-
сти (p) Ср. зна-

чение  
Ст. от-
клон. 

Ср. зна-
чение  

Ст. от-
клон. 

И
ТД

О
 

Экстраверсия 3,75 1,52 3,05 1,73 0,137 
Спонтанность 2,55 1,64 2,5 1,73 1 
Агрессивность 3,1 1,55 3,25 1,52 0,825 
Ригидность 3,2 0,95 3,1 1,17 0,955 
Интроверсия 2,75 1,12 3,6 1,31 0,041 
Сензитивность 3,8 1,74 3,9 1,68 0,815 
Тревожность 2,8 1,67 3,7 1,72 0,123 
Лабильность 3,6 1,10 4 1,34 0,242 
Ложь 2,15 1,73 1,6 1,50 0,269 
Аггравация 0,6 1,64 1,2 0,88 0,22 

А
гр

ес
си

я 

Физическая 3,5 1,36 3,15 1,27 0,375 
Косвенная 2,05 1,70 2,7 1,22 0,152 
Раздражение 2,5 1,10 2,45 1,36 0,867 
Негативизм 1,4 1,10 2,3 0,99 0,03 
Обидчивость 2,2 0,83 2,65 1,31 0,096 
Подозрительность 1,75 1,12 2,15 1,35 0,34 
Вербальная 2,4 1,54 2,05 1,11 0,49 
Чувство вины 2,05 1,39 3,2 1,09 0,007 

 
Показатель уровня значимости в таб-

лице 6 свидетельствует о различиях по шка-
лам физической агрессии (р=0,00), негати-
визма (р=0,003), обидчивости (р=0,008) и 
чувства вины (р=0,021). При этом значимые 
различия получились только в тесте Басса-
Дарки. Легкоатлеты чаще используют физи-
ческую агрессию, баскетболистки более 
обидчивы, подозрительны   и склонны про-
являть негативизм. 

Показатель уровня значимости в таб-
лице 7 свидетельствует о различиях по 
шкалам спонтанности (р=0,015), физиче-
ской агрессии (р=0,006), сензетивности 
(р=0,05), тревожности (р=0,55), лабильно-
сти (р=0,014), а также обидчивости (0,021). 

Легкоатлетки и баскетболисты значимо 
отличаются по личностным характеристи-
кам. Мальчики оказываются более лабиль-
ными, сензитивными и тревожными, но 
при этом менее спонтанными. Агрессив-
ные интенции по сравнению с легкоатлет-
ками они чаще выражают через обидчи-
вость. 

Показатель уровня значимости в таб-
лице 8 свидетельствует о различиях по 
шкалам физической агрессии (р=0,008), 
обидчивости (р=0,001) и чувства вины 
(р=0,00). Спортсмены-баскетболисты бо-
лее обидчивы и чаще испытывают чувство 
вины. 
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Таблица 6 – Сравнительный анализ гендерных особенностей проявления агрессивности 
у подростков 11-13 лет, занимающихся различными видами спорта (девочки (баскетбол) и 
мальчики (легкая атлетика)) 

Значения гендерных особенностей проявления агрессивности 

Мето-
дики Название шкалы 

Девочки (баскетбол) Мальчики (легкая ат-
летика) Уровень значи-

мости (p) Ср. значе-
ние  

Ст. от-
клон. 

Ср. значе-
ние  

Ст. от-
клон.  

И
ТД

О
 

Экстраверсия 3,739 1,14 3,75 1,52 0,648 
Спонтанность 2,87 1,52 2,55 1,64 0,389 
Агрессивность 3,348 1,43 3,1 1,55 0,461 
Ригидность 3,478 1,27 3,2 0,95 0,378 
Интроверсия 2,783 1,17 2,75 1,12 0,99 
Сензитивность 3,652 1,15 3,8 1,74 0,661 
Тревожность 3,087 1,38 2,8 1,67 0,569 
Лабильность 3,217 1,17 3,6 1,10 0,329 
Ложь 2,826 1,53 2,15 1,73 0,176 
Аггравация 1,174 1,32 0,6 1,64 0,352 

А
гр

ес
си

я 

Физическая 1,87 1,10 3,5 1,36 0,00 
Косвенная 2,391 1,03 2,05 1,70 0,313 
Раздражение 3,043 1,11 2,5 1,10 0,115 
Негативизм 2,696 1,10 1,4 1,10 0,003 
Обидчивость 3 1,09 2,2 0,83 0,008 
Подозрительность 2,478 0,95 1,75 1,12 0,021 
Вербальная 2,913 1,08 2,4 1,54 0,18 
Чувство вины 2,696 1,36 2,05 1,39 0,111 

 
Таблица 7 – Сравнительный анализ гендерных особенностей проявления агрессивности 

у подростков 11-13 лет, занимающихся различными видами спорта (девочки (легкая атлети-
ка) и мальчики (баскетбол))  

Значения гендерных особенностей проявления агрессивности 

Мето-
дика Название шкалы 

Девочки  
(легкая атлетика) Мальчики (баскетбол) Уровень значи-

мости (p) Ср. значе-
ние  

Ст. от-
клон.  

Ср. значе-
ние  

Ст. от-
клон. 

И
ТД

О
 

Экстраверсия 3,7 1,73 3,05 1,73 0,115 
Спонтанность 4 1,73 2,5 1,73 0,006 
Агрессивность 4,05 1,52 3,25 1,52 0,093 

Ригидность 3,35 1,17 3,1 1,17 0,719 
Интроверсия 2,8 1,31 3,6 1,31 0,15 

Сензитивность 2,75 1,68 3,9 1,68 0,05 
Тревожность 3,25 1,72 3,7 1,72 0,55 
Лабильность 3,2 1,34 4 1,34 0,014 

Ложь 2,45 1,50 1,6 1,50 0,091 
Аггравация 0,95 0,88 1,2 0,88 0,622 

А
гр

ес
си

я 

Физическая 3 1,27 3,15 1,27 0,79 
Косвенная 2,3 1,22 2,7 1,22 0,368 

Раздражение 3,05 1,36 2,45 1,36 0,084 
Негативизм 3,05 0,99 2,3 0,99 0,219 

Обидчивость 2 1,31 2,65 1,31 0,021 
Подозрительность 2,3 1,35 2,15 1,35 0,739 

Вербальная 2,45 1,11 2,05 1,11 0,347 
Чувство вины 1,65 1,44 3,2 1,09 0,002 
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Таблица 8 – Сравнительный анализ проявления агрессивности у подростков 11-13 лет, 
занимающихся различными видами спорта (без разделения по гендерам)  

Значения гендерных особенностей проявления агрессивности 
Мето-
дика Название шкалы 

Баскетбол Легкая атлетика Уровень значи-
мости (p) Ср. значе-

ние  
Ст. от-
клон.  

Ср. значе-
ние  

Ст. от-
клон.  

И
ТД

О
 

Экстраверсия 3,419 1,47 3,725 1,30 0,277 
Спонтанность 2,698 1,62 3,275 1,69 0,131 
Агрессивность 3,302 1,46 3,575 1,63 0,443 

Ригидность 3,302 1,23 3,275 0,85 0,682 
Интроверсия 3,163 1,29 2,775 1,27 0,322 

Сензитивность 3,767 1,41 3,275 1,87 0,278 
Тревожность 3,372 1,56 3,025 1,66 0,537 
Лабильность 3,581 1,30 3,4 0,96 0,348 

Ложь 2,256 1,62 2,3 1,68 0,879 
Аггравация 1,186 1,56 0,775 1,51 0,324 

А
гр

ес
си

я 

Физическая 2,465 1,33 3,25 1,39 0,008 
Косвенная 2,535 1,12 2,175 1,58 0,19 

Раздражение 2,767 1,25 2,775 1,25 0,814 
Негативизм 2,512  2,225 0,84 0,249 

Обидчивость 2,837 1,04 2,1 1,25 0,001 
Подозрительность 2,326 1,13 2,025 1,45 0,214 

Вербальная 2,512 1,27 2,425 1,44 0,737 
Чувство вины 2,93 1,26 1,85 1,25 0,001 

 
 
Результаты проведенного исследова-

ния мы дополнили результатами анкетиро-
вания тренеров. Выборку составили 5 тре-
неров по легкой атлетике и 4 тренера по 
баскетболу. И те и другие констатируют 
проявление агрессии у своих подопечных, 
но если тренеры по легкой атлетике гово-
рят о ее низком уровне (в среднем – ниже 
4-х баллов по шкалам вербальной, физиче-
ской и косвенной агрессии), то тренеры по 
баскетболу отмечают проявление именно 
физической агрессии. И те и другие 
утверждают, что агрессия в спорте может 
быть полезна, но не во всех случаях, а 
также положительно относятся к работе 
спортивного психолога. Для профилактики 
и преодоления агрессии в качестве основ-
ного метода тренеры по легкой атлетике 
предлагают метод беседы. В числе других 
методов два респондента называют меди-
тацию, релаксацию, дыхательные практи-
ки, остальные говорят о том, что научных 
способов профилактики и преодоления 
агрессии не знают.  Тренеры по баскетболу 
в качестве соответствующих методов 
называют беседу со спортсменом (2 чел.), 
личный пример (1 чел.) и работу с коучем 
для «выброса агрессии в безопасном месте 
(1 чел.). 

 
Выводы и рекомендации. Анализ 

вышеизложенного материала позволяет 
констатировать нижеследующее. 

1. Не подтвердились гипотезы о том, что: 
- представители командных видов 

спорта проявляют больше физической 
агрессии и раздражения; 

- в рамках одного вида спорта маль-
чики более агрессивны, чем девочки. 

Наоборот, оказалось, что физическую 
агрессию чаще проявляют легкоатлеты, 
причем именно девочки. В то же время, 
баскетболистам больше свойственна обид-
чивость. Легкоатлеты-девочки более 
склонны к негативизму, чем мальчики, а 
баскетболистки чаще мальчиков проявля-
ют вербальную агрессию, хотя последние, 
в свою очередь, могут проявлять больше 
агрессии физической. 

2. Гипотеза о том, что девочки в бас-
кетболе более агрессивны, чем мальчики в 
легкой атлетике, подтвердилась отчасти. 
Девочки-баскетболистки проявляют боль-
ше негативизма, подозрительности и обид-
чивости, однако мальчики-легкоатлеты 
проявляют заметно больше физической 
агрессии.  

3. Также выявилось, что физическую 
агрессию чаще проявляют мальчики (и это 
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не зависит от вида спорта), а девочки в це-
лом более обидчивы.  

4. Не выявилось явных связей между 
личностными особенностями и проявлени-
ями агрессии. 

Представленные выводы мы не склон-
ны считать окончательными. Возможные 
погрешности результатов исследования мо-
гут быть объяснены, по нашему мнению, 
относительно небольшой выборкой, что 
подтверждает целесообразность ее увеличе-
ния в дальнейших исследованиях.  

Кроме того: 
- во-первых, разница в оценке физи-

ческой агрессии по данным проведенного 
психологического тестирования спортсме-
нов и по данным анкетирования тренеров 
требует дополнительного объяснения, 
например, по итогам наблюдения за реаль-
ной тренерской практикой; 

- во-вторых, слабые представления 
тренеров о способах профилактики и пре-
одоления агрессии подтверждают необхо-
димость повышения уровня психологиче-
ской образованности и тренеров, и 
спортсменов. 

При этом для баскетболистов акту-
альна, прежде всего, профилактика обид-
чивости, для легкоатлетов важен поиск 
«легальных» способов выхода физической 
агрессии (возможности «спустить пар»). 
Приемлемыми формами решения указан-
ных задач будут, на наш взгляд, в первом 
случае групповые коммуникативные тре-
нинги, во втором – индивидуальные (хотя 
возможны и групповые) практики как тра-
диционно релаксационного характера, так 
и направленные на организацию безопас-
ного пространства для проживания агрес-
сии, например, через крик, битье по бок-
серским грушам и т.д. 
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СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕСОРЕВНОВАТЕЛЬНОГО ПЕРИОДА В МЕТОДИКЕ 

СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ ЛЕГКОАТЛЕТОК, СПЕЦИАЛИЗИРУЮЩИХСЯ  
В УЛЬТРАДЛИННЫХ ДИСТАНЦИЯХ 

 
 

Аннотация. В статье раскрывается структура и содержание соревновательного периода 
и особенности организации тренировочного процесса в методикеспортивной подготовки в 
ультрадлинных дистанциях легкой атлетики. Приведены результаты исследования функцио-
нальной подготовленности легкоатлеток  в соревновательном периоде.Цель исследования: 
экспериментальное обоснование структуры и содержания соревновательного периода годич-
ного макроцикла тренировки легкоатлеток, специализирующихся в ультрадлинных дистан-
циях.Методы: функциональное состояние исследовалосьдважды в подготовительном и со-
ревновательном периоде в ступенчатом тесте на велоэргометре «CORIVAL» («Способ опре-
деления (оценки) физической работоспособности по динамике отношения минутного объема 
дыхания к мощности возрастающей нагрузки» (Роспатент № 2442797), математическая ста-
тистика для выборок нормальным и ненормальным распределением. Результа-
ты:апробирована одноцикловая периодизация годичного макроцикла подготовки. Соревно-
вательный период включал 8 недельных микроциклов. Объем циклической нагрузки в со-
ревновательном периоде составил 1620 км, в том числе 325 км при ЧСС 100-130 уд/мин, 755 
км при ЧСС 130-140уд/мин, 400 км при ЧСС 140-150 уд/мин, 70 км при ЧСС 150-160 уд/мин 
и 70 км при ЧСС 160-170 уд/мин. Основными средствами тренировки были непрерывный 
бег/ходьба до 40 км, повторный бег/ходьба3-4р * 5000 м и др., интервальный бег 8-
10р*1000м уск / 1000 м и др. В подготовительном периоде значения составили Wmax180,0 
Ватт,WПАНО 160,0 ± 0,0 Ватт, ЧССmax171, 4 ± 4,9 уд/мин.  В начале соревновательного пе-
риода – Wmax 180,0 Ватт,WПАНО180± 0,0 ватт,ЧССmax180,2 ± 3,0. Произошли статистиче-
ски значимые улучшения результатов этих показателей (p=0,013; 0,038; 
0,002),свидетельствуя об улучшении аэробной производительности, повышении уровня тре-
нированности и спортивной формы к окончанию годичного макроцикла подготовки. 

Ключевые слова: соревновательный период, ультрадлинные дистанции, легкая атле-
тика, функциональная подготовленность 

 
Ovsyannikova A. V. 

Ural State University of Physical Culture 
Russia, Chelyabinsk 

Ovsyannikovaav@rusinfoaudit.ru 
 

THE STRUCTURE AND CONTENT OF THE COMPETITIVE PERIOD  
IN THE METHODOLOGY OF ATHLETIC TRAINING OF TRACK  

AND FIELD ATHLETES SPECIALIZING IN ULTRA-LONG DISTANCES 
 

Annotation. The article reveals the structure and content of the competitive period and the 
features of the organization of the training process in the methodology of sports training in ultra-
long distance athletics. The results of a study of the functional readiness of track and field athletes 
during the competitive period are presented. The purpose of the study: experimental substantiation 
of the structure and content of the competitive period of the annual macrocycle of training for track 
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and field athletes specializing in ultra-long distances. Methods: the functional state was studied 
twice in the preparatory and competitive periods in a step test on a “CORIVAL” bicycle ergometer 
(“ A method for determining (evaluating) physical performance based on the dynamics of the ratio 
of the minute volume of breathing to the power of an increasing load" (Rospatent No. 2442797), 
mathematical statistics for samples with normal and non-normal distribution. Results: a single-cycle 
periodization of the annual macrocycle of preparation was tested. The competitive period included 8 
weekly microcycles. Volume cyclic load in the competitive period was 1620 km, including 325 km 
at a heart rate of 100-130 beats/min, 755 km at a heart rate of 130-140 beats/min, 400 km at a heart 
rate of 140-150 beats/min, 70 km at a heart rate of 150-150 beats/min. 160 beats/min and 70 km at a 
heart rate of 160-170 beats/min. The main means of training were continuous running/walking up to 
40 km, repeated running/walking 3-4r * 5000 m, etc., interval running 8-10r * 1000m usk / 1000 m, 
etc. In the preparatory period, the values were Wmax180.0 Watt, WPANO 160.0 ± 0.0 Watt, heart 
ratemax171, 4 ± 4.9 beats/min. At the beginning of the competitive period – Wmax 180.0 Watt, 
WPANO 180 ± 0.0 Watt, HRmax 180.2 ± 3.0. There were statistically significant improvements in 
the results of these indicators (p = 0.013; 0.038; 0.002), indicating an improvement in aerobic per-
formance, an increase in the level of fitness and sports form by the end of the one-year training 
macrocycle. 

Keywords: competitive period, ultra-long distances, athletics, functional fitness 
 
Актуальность. На сегодняшний день 

во всем мире растет популярность уль-
традлинных дистанций. Вместе с этим, мы 
отмечаем увеличение уровня достижений у 
профессиональных спортсменов и спортс-
менов-любителей. Для достижения 
спортсменами высоких результатов на 
главном соревновании большое внимание 
уделяется вопросам планирования годич-
ного макроцикла, выбору тренировочных 
средств, и методов, а также параметров 
объёма и интенсивности нагрузок. 

По мнению В. Н. Коновалова, глав-
ной целью тренировочного процесса на 
предсоревновательном этапе подготовки 
является совершенствование аэробной эф-
фективности и накопление биологического 
потенциала для последующей реализации 
его в соревнованиях [3].  

Д. В. Фонарев  с соавторами в своей 
работе указывают на то, что в построении 
предсоревновательной подготовки бегу-
нов, специализирующихся в марафоне, 
наблюдается тенденция к постепенному 
снижению общего объема бега за счет уве-
личения интенсивности и направления на 
аэробно-анаэробную производительность 
[8]. Учитывая мнения разных авторов, 
нельзя не отметить, что в соревнователь-
ном периоде стоят не менее важные зада-
чи, чем на других этапах годичного макро-
цикла. Грамотное планирование соревно-
вательного периода, а также выбор наибо-

лее оптимальных средств, позволит реали-
зовать накопленный потенциал в главном 
соревновании года.  

Цель исследования. Провести экс-
периментальное обоснование разработан-
ных структуры и содержания соревнова-
тельного периода годичного макроцикла 
тренировки легкоатлеток, специализиру-
ющихся вультрадлинных дистанциях лег-
кой атлетики. 

Методы исследования. Исследова-
ние было проведено на базе кафедры тео-
рии и методики легкой атлетики Урал-
ГУФК в 2020-2023 гг. и Регионального 
цента спортивной подготовки по легкой 
атлетике Челябинской области, в котором 
приняли участие десять спортсменок, спе-
циализирующиеся в ультрадлиных ди-
станциях легкой атлетики (спортивная 
ходьба 50 км, бег на 100 км, суточный бег, 
трейл). Исследования функционального 
состояния  и работоспособности проводи-
лись в Научно-исследовательском инсти-
туте олимпийского спорта. В исследовании 
был использован разработанный Б. Ф. 
Вашляевым с соавторами «Способ опреде-
ления (оценки) физической работоспособ-
ности по динамике отношения минутного 
объема дыхания к мощности возрастаю-
щей нагрузки» (Роспатент № 2442797) 
[7].Нагрузка в ступенчатом велоэргомет-
рическом тесте задавалась педалированием 
на велоэргометре «CORIVAL»с механиче-
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ской тормозящей системой. Минутный 
объем дыхания (МОД), измеряли с помо-
щью спирометра «SpiroUSB» в течение 
последних 20-и секунд каждой двухми-
нутной ступени работы. 

В процессе выполнения велоэргомет-
рического теста анализировались следую-
щие параметры энергетического компо-
нента: частота сердечных сокращений в 
покое (ЧСС покой, уд/мин) при выполне-
нии нагрузки на 14й ступени (ЧСС 14ступ, 
уд/ мин), аэробного порога (ЧССАП), 
уд/мин; порога анаэробного обмена 
(ЧССПАНО, уд/мин), максимальные зна-
чения частоты сердечных сокращений 
(ЧССmax), уд/мин; максимальная мощ-
ность выполненной нагрузки (Wmax), Вт; 
мощность порога анаэробного обмена 
(WПАНО), Вт; частота сердечных сокра-
щений ПАНО (ЧССПАНО), уд/мин; 
аэробной производительностью (АПр), 
усл.ед. Полученные данные обрабатыва-
лись методами математической статистики 
с вычислением при нормальном распреде-
лении средних арифметических величин 
(M) и стандартных отклонений (SD). При 
ненормальном распределении данные опи-
сывались с помощью медианы (Me) и 
нижнего и верхнего квартилей (Q1-Q3). 
Сравнение связанных выборок, имею-
щихнормальное распределение выполня-
лось с помощью t-критерия Стьюдента. 
Сравнение двух групп по количественному 
показателю, распределение которого отли-
чалось от нормального, выполнялось с по-
мощью U-критерия Манна-Уитни. 

Исследование проведено в рамках 
выполнения государственного задания № 
777-00015-20-01 по теме «Разработка и 
научное обоснование модельных характе-
ристик квалифицированных спортсменов 
циклических видов спорта по показателям 
функциональной подготовленности на 
разных этапах многолетней подготовки». 

Результаты. В современной теории 
и методики спорта существуют несколько 
вариантов построения круглогодичной 
тренировки спортсменов. Количество цик-

лов подготовки в году зависит от количе-
ства главных соревнований, в которых 
предстоит выступать спортсменам. Для 
достижения высоких спортивных резуль-
татов и эффективного планирования круг-
логодичной тренировки используется пе-
риодизация. Во всех вариантах построения 
годичного цикла соревновательный период 
следует сразу после более длительного 
подготовительного периода. 

Результаты констатирующего экспе-
римента, в том числе анализ дневниковых 
записей спортсменок высокой квалифика-
ции и тренеров высшей категории, позво-
лили выявить характерные особенности 
организации и построения тренировочного 
процесса в беге на ультрадлинные дистан-
ции, которые легли в основу эксперимен-
тальной методики. Годичный макроцикл 
подготовки легкоатлеток, специализиру-
ющихся в ультрадлинных дистанциях, 
представлен одноцикловой периодизацией. 
Данное положение было обоснованно в 
более ранних собственных исследованиях 
[7] и, кроме того, подтверждается исследо-
ванием П. Ронто, в котором указано, что от 
70 до 80 % ультрамарафонцев предпочи-
тают выступать на основной дистанции 
один раз в год [6]. 

В экспериментальной методике спор-
тивной подготовки легкоатлеток, специа-
лизирующихся в ультрадлинных дистан-
циях, соревновательный период длится 
около двух месяцев и состоит из двух ме-
зоциклов, восьми недельных микроциклов 
(рисунок 1).  Общий объем тренировочно-
го времени в соревновательном периоде 
составляет 360 ч., в том числе объем спе-
циальной физической подготовки – 290 ч., 
общей физической подготовки –  около 70 
часов. Время на техническую подготовку 
отдельно не выделяется, поскольку 
спортсменки обладают высокой квалифи-
кацией, и совершенствование техники бега 
и спортивной ходьбы происходит в про-
цессе выполнения основного тренировоч-
ного задания. 
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Рисунок 1 – Место соревновательного периода в структурегодичного макроцикла  

подготовки легкоатлеток, специализирующихся в ультрадлинных дистанциях 
 

В структуре соревновательного пери-
ода выделено два мезоцикла – предсорев-
новательный и непосредственно соревнова-
тельный. Целью предсоревновательного 
мезоцикла является адаптация организма к 
предстоящим соревнованиям. В данном ме-
зоцикле используются соревновательный 
метод и метод моделирования соревнова-
тельной деятельности. Длительность пред-
соревновательного мезоцикла составляет 
четыре недели, четыре микроцикла: два-три 
из которых ударные и один восстанови-
тельный. Этот мезоцикл является этапом 
ранних стартов, в котором проводится кон-
трольная тренировка или текущее соревно-
вание, с дистанционным объемом от 30 до 

50 км. Общий объем циклической нагрузки 
в предсоревновательном мезоцикле состав-
ляет около 885 км. Объемы циклической 
нагрузки выполняемые при значениях ЧСС 
до 130 уд/мин остаются примерно такими 
же, как и нагрузки, выполняемые в аэроб-
но-поддерживающей зоне интенсивности, 
основными субстратами при работе в этой 
зоне являются мышечный гликоген, глюко-
за крови и жирные кислоты, внутримышеч-
ные (внутримышечный триглицерид), триг-
лицериды жировой ткани[2]. Объем цикли-
ческой нагрузки, выполняемой в смешан-
ном аэробно-анаэробном, остается почти 
неизменимым и составляет не более 6 % от 
общего суммарного объема (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Параметры объема циклических нагрузок в  соревновательном периоде, 
выполняемых в различных зонах интенсивности, в экспериментальной методике тренировки 
легкоатлеток, специализирующихся в ультрадлинных дистанциях 

Период Этапы Месяц 

Объем циклической нагрузки в различных значениях ЧСС, км 
100-130 
уд/мин 

130-140 
уд/мин 

140-150 
уд/мин 

150-160 
уд/мин 

160-170 
уд/мин 

Общий 
объем 

км % км % км % км % км % км 

Сорев ЭРС апрель 180 20 405 46 200 22 50 6 50 6 885 
ЭГС май 145 20 350 47 200 27 20 3 20 3 735 

Общий объем СП 325 20 755 47 400 25 70 4 70 4 1620 
 
Согласно таблице 1 общий объем, 

выполняемый в соревновательном мезо-
цикле, составляет около 735 км, из кото-

рых 20-30 % и есть объем соревнователь-
ной дистанции. Соревновательный период 
состоит из четырех микроциклов, два из 
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которых предсоревновательные, один со-
ревновательный, где и планируется старт, 
а следом за ним восстановительный. 
Направленность тренировочного процесса 
в этом мезоцикле должна обеспечивать 
поддержание стабильных компонентов 
подготовленности и использовать весь 
комплекс средств, которые обеспечивают 
достижение состояния наивысшей готов-
ности к конкретному старту за счет ла-
бильных компонентов. Общий объем всего 
соревновательного периода составляет 
около 1600км, с учетом соревновательной 
дистанции. 

В соревновательном периоде основ-
ными средствами специальной подготовки 
при подготовке к ультрадлинным дистан-
циям являлись: 

– непрерывная ходьба и бег длитель-
ностью от 2 до 4 часов (20-40 км); 

– интервальный бег 8-10р*1000м уск 
/ 1000 м или 500 м отд;    
3-4 р*2000м уск / 2000 м отд; «лесенка» – 
5000 м уск / 800 м отд / 4000 м уск / 600 м 
отд /3000 м уск /400 м отд / 2000 м уск /200 
м отд /1000 м уск / 200 м отд; 

– повторный бег 3-4р * 5000 м;  4-8 р 
* 2000-3000 м, 8-12р * 1000 м, 20-25 р * 
400-500 м; 

– силовые упражнения с собствен-
ным весом, со штангой и другими отяго-
щениями; 

– комплексы упражнений с барьерами; 
– комплекс упражнений динамиче-

ской разминки [4] упражнения на развитие 
гибкости, координации. 

Для проведения динамических 
наблюдений за показателями функцио-
нального состояния и работоспособности 
легкоатлеток в нашем исследовании про-
водился ступенчатый велоэргометриче-
ский тест на общеподготвительном этапе 
(ОПЭ) и на этапе ранних стартов соревно-
вательного периода (CОР). Мощность 
каждой ступени составляла 20 Вт, дли-
тельность 2 мин, на последних 20 секундах 
ступени измерялся минутный дыхатель-
ный объем спирометром «SpiroUSB, ЧСС). 
Тест выполнялся до отказа по решению 
спортсмена [2]. 

Пример протокола индивидуального 
тестирования на ОПЭ и ЭРС представлены 
в таблицах 2, 3 на рисунках 2 и 3. 

Таблица 1 – Результаты велоэргометрического тестирования на общеподготовительном 
этапе годичного макроцикла (октябрь) 
Время 
(мин.) 

Мощность 
ступени 

(Вт) 

Пульс 
(уд/мин) 

Ударный 
объем 

ДО (л) Пики  МОД 
(л/мин) 

УдельныйДО 
((мл/мин)/Вт) 

2 40 76 103 0,83 8,5 21,17 10,04 
4 60 86 98 0,98 9,5 27,93 8,83 
6 80 101 85 1,32 7,5 29,70 7,04 
8 100 115 78 1,58 9 42,66 8,09 
10 120 128 73 1,71 9,6 49,25 7,79 
12 140 142 60 1,86 10,5 58,59 7,94 
14 160 155 51 2,1 12,5 78,75 9,34 
16 180 166 50 2,3 14,5 100,05 10,55 
18 200 175 48 2,05 18 110,70 10,50 

 
В таблице 1 показано, что на обще-

подготовительном этапе годичного макро-
цикла в октябрь спортсменка, специализи-
рующаяся в суточном беге выполняла сту-
пенчато-возрастающую нагрузку на вело-
эргометре. Выполнение  шестиступеней 
теста мощностью до 140 ватт включитель-
но осуществлялось за счет аэробного ком-

понента энергообеспечения. Начиная со 
следующей ступени, на  14 минуте  теста 
наступил порог анаэробного обмена. Отказ 
от выполнения нагрузки произошел на 18й 
минуте теста при мощности 200 ватт, при 
этом значения ЧСС составили 175 уд/мин, 
удельный дыхательный объем – 10,50 
мл/мин/Вт.  
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Рисунок 2–Результаты исследования функционального состояния и работоспособности  

легкоатлетки на общеподготовительном этапе годичного макроцикла (октябрь) 
 

Представленные в таблице 2 и на ри-
сунке 2 протокол функционального иссле-
дования на велоэргометре спортсменки 
свидетельствуют о том, что на общеподго-
товительном этапе при выполнении 
нагрузки мощностью в 160 ватт, частота 
сердечных сокращений составляла 155 
уд/мин, при этом отмечено резкое увели-
чение дыхательного объема, свидетель-
ствующего о переходе в анаэробный ре-
жим энергообеспечения. В целом резуль-
таты исследования функционального со-
стояния на общеподготовительном этапе 

годичного макроцикла (октябрь) свиде-
тельствуют о достаточно хорошей подго-
товленности спортсменки. Однако в тре-
нировочном процессе стоит задача  роста 
функциональной подготовленности и уве-
личения аэробной емкости – времени вы-
полнения физической нагрузки за счет 
аэробного компонента энергообеспечения. 
Повторное тестирование было проведено-
на этапе ранних соревнований в апреле 
спустя шесть месяцев, результаты которо-
го представлены в таблице 3 и на рисунке 
3. 

 

Таблица 2 – Результаты велоэргометрического тестирования на этапе ранних соревно-
ваний годичного макроцикла (апрель) 

Время 
(мин.) 

Мощность 
ступени, 

Вт 

Пульс, 
уд/мин 

Ударный 
объем 

ДО, л Пики  МОД, л/мин УдельныйДО, 
мл/мин/Вт 

2 40 80 91 1,24 9 33,48 15,67 
4 60 88 87 1,52 9 41,04 12,81 
6 80 95 84 1,72 8,5 43,86 10,27 
8 100 108 75 1,76 9 47,52 8,90 
10 120 120 65 1,96 9 52,92 8,26 
12 140 133 62 2,32 8,8 61,25 8,19 
14 160 143 57 2,37 10 71,10 8,32 
16 180 154 48 2,44 11 80,52 8,38 
18 200 165 46 2,49 12,8 95,62 8,95 
20 220 175 42 2,24 21,5 144,48 12,30 

 
Согласно таблице 2, на этапе ранних 

соревнований годичного макроцикла про-
изошло  увеличение аэробной емкости, 
спортсменка была способна выполнять 
нагрузку мощностью уже 160 ват за счет 
аэробного компонента. Далее на протяже-
нии четырех минут тестирования в диапа-
зоне нагрузки от 180 до 200 ват включи-
тельно спортсменка «работала» в смешен-
ном  аэробно-анаэробном режиме энерго-

обеспечения, при этом удельный дыха-
тельный объем составлял от 8,38 до 8,95 
мл/мин/Вт.  Порог анаэробного обмена 
преодолен на 20 минуте велоэргометриче-
ского теста при мощности 220 ватт. Отказ 
от выполнения нагрузки произошел по 
окончанию этой ступени, при этом значе-
ния ЧСС составили 175 уд/мин, удельный 
дыхательный объем – 10,50 мл/мин/Вт.  
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Рисунок 3–Результаты исследования функционального состояния и работоспособности  

легкоатлетки на этапе ранних соревнований годичного макроцикла (апрель) 
 
В соответствии с результатами вело-

эргометрического тестирования на обще-
подготовительном этапе (рисунок 2) и эта-
пе ранних соревнований (рисунок 3) вид-
но, что частота сердечных сокращений 
аэробного порога (темно-зеленая зона) у 
спортсменки составляет от 128 до 155 
уд/мин на ОПЭ и от 133 до 154 уд/мин  на 
ЭРС и приближена к ПАНО (желтая зона). 
Это в свою очередь позволяет спортсменке 
удерживать высокую дистанционную ско-
рость за счет аэробного компонента. Гра-
фик изменений удельного дыхательного 
объема свидетельствует об относительно 
одинаковых значениях (от 6,4 до 
7,2мл/мин/Вт) при выполнении велоэрго-
метрической нагрузки мощность до 180 
Вт. При увеличении мощности ступени от 
200 до 220 Вт, значения удельного дыха-
тельного объема стремительно  возрастают 

с 8,95 до 12,3мл/мин/Вт. При этом, частота 
сердечных сокращений также стремитель-
но увеличивается, все вместе свидетель-
ствуя о накоплении кислородного долга и 
неспособности обеспечивать работу мышц 
за счет аэробного энергообеспечения, то 
есть о переходе в анаэробный режим. В 
целом, представленные индивидуальные 
протоколы велоэргометрического тестиро-
вания свидетельствуют об увеличении 
аэробной емкости и мощности в процессе 
подготовки.  

На основании индивидуальных про-
токолов исследования функционального 
состояния легкоатлеток, специализирую-
щихся в ультрадлинных дистанциях, экс-
периментальной группы, были выделены 
показатели, имеющие важное значение для 
интерпретации групповых результатов. 

 

Таблица 2 – Результаты исследования функционального состояния и работоспособности 
легкоатлеток, специализирующихся в ультрадлинных дистанциях легкой атлетики  
в соревновательном периоде 

Показатели 
ОПЭ СОР 

p-volume 
M ± SD / Me 95% ДИ / 

Q₁ – Q₃ M ± SD / Me 95% ДИ / 
Q₁ – Q₃ 

Макс. мощность, Вт 180,0 180,0 – 185,0 200,0 200,0 – 220,0 0,013* 

Мощность ПАНО, Вт 160,0 ± 0,0 160,0 – 160,0 180,0 175,0 – 180,0 0,038* 

ЧСС покой, уд/мин 54,0 53,0 – 55,5 53,5 ± 5,0 49,3 – 57,7 0,393 

ЧСС 14ступ, уд/ мин 155,0 152,8 – 167,2 160,8 ± 5,6 156,0 – 165,5 0,024* 

ЧСС max, уд/ мин 171,4 ± 4,9 167,3 – 175,4 180,2 ± 3,0 177,8 – 182,7 0,002* 

ЧСС АП, уд/мин 131,6 ± 1,9 130,0 – 133,2 130,8 ± 8,2 123,9 – 137,6 0,078 

ЧСС ПАНО, уд/мин 157,0 153,8 – 168,0 164,4 ± 10,2 155,9 – 172,9 0,197 

Аэробная мощность, Вт/кг 
массы тела 3,2 3,1 – 3,4 3,4 ± 0,4 3,1 – 3,7 0,093 

Аэробная производитель-
ность, усл.ед 18,9 18,5 – 21,0 18,3 18,0 – 18,5 0,011* 

Примечание: * различия статистически значимы 
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Согласно данным таблицы 2 можно 
отметить статистически значимые измене-
ния максимальной мощности в выполняе-
мом тесте с 180 Вт на общеподготовитель-
ном (ОПЭ) этапе до 200 Вт всоревнова-
тельном периоде (СОР). Так же изменения 
произошли в мощности ПАНО, так в ОПП 
мощность ПАНО составляла 157 уд/мин, а 
в соревновательном – она выросла до 164 
уд/мин. 

В целом полученные результаты сви-
детельствуют об улучшении аэробной 
производительности, повышении уровня 
тренированности и спортивной формы на 
протяжении всего годичного макроцикла. 

Данные о функциональном состоя-
нии, полученные в ходе исследования, 
включая такие показатели как ЧСС АП, 
ЧССmax,  ЧССПАНО соотносятся  с прове-
денными ранее  исследованием О. В. Бал-
беровой с соавт. [1] и соответствуют мо-
дельным характеристикам энергетического 
компонента функциональной подготовлен-
ности бегунов на длинные дистанции. 

Заключение. Таким образом, прове-
денное исследование позволило опреде-
лить показатели аэробной мощности, 
мощности порогов аэробного и анаэробно-
го обмена квалифицированных легкоатле-
ток, специализирующихся в ультрадлин-
ных дистанциях, при экспериментальном 
обосновании структуры и содержания со-
ревновательного периода годичного мак-
роцикла подготовки. В структуре которого 
выделяется два этапа – ранних соревнова-
ний и главного соревнования, длитель-
ность каждого из этапов составляет около 
восьми недель и зависит непосредственно 
от календаря соревнований.  На этапе ран-
них соревнований спортсменки, как пра-
вило, выступают  на дистанции, значи-
тельно меньшей по длине, чем основная 
соревновательная дистанция (в 3-5 раз).   
Общий объем циклической нагрузки в со-
ревновательном периоде составляет  около 
1620 км. Основными тренировочными 
средствами специальной физической под-
готовки являются  бег и ходьба, выполня-
емые непрерывным, повторным и интер-
вальным методами. Результаты спортсме-
нок, показанные в окончании соревнова-
тельного периода в главном соревновании 

года, свидетельствуют о достижении цели 
спортивной подготовки –выполнению пер-
сональных рекордов в избранных дистан-
циях, занятые с первого по пятое места на 
официальных спортивных соревнованиях, 
сохранение высоких позиций во всерос-
сийском и международном рейтингах. В 
целом, это доказывает эффективность экс-
периментальной методики спортивной 
подготовки к ультрадлинным дистанциях 
легкой атлетики. 

Выполнение ступенчатого велоэрго-
метрического теста в данном исследовании 
обосновано тем, что оно имеет преимуще-
ство перед традиционным педагогическим 
тестированием, благодаря которому воз-
можно определить множество показателей, 
таких как аэробная производительность, 
мощность и ЧСС порогов аэробного и 
анаэробного обменов, и продиктовано 
необходимостью определения динамики 
функционального состояния и уровня тре-
нированности спортсменок в процессе 
спортивной подготовки к ультрадлинным 
дистанциям. 
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СОЦИОКУЛЬТУРНОГО ЗНАЧЕНИЯ СОВРЕМЕННОГО СПОРТА  

 
Аннотация. Статья посвящена методологическим проблемам определения социокуль-

турного значения современного спорта для личности и общества. Проанализированы основ-
ные подходы зарубежных и отечественных исследователей к определению социального 
смысла и значения современного спорта. Показано, что необходимо учитывать диалектиче-
ски-противоречивый характер социального и личностного значения современного спорта, 
как конструктивные, так и деструктивные возможности спортивной деятельности в процессе 
социализации личности. Автор приходит к выводу о том, что в основе спортивной деятель-
ности могут лежать как гуманистические принципы и ценности, так и прагматистские, доми-
нирующие в основном в спорте высоких достижений и профессиональном спорте. Диалекти-
ческий метод познания спорта позволяет избежать односторонности в теоретических сужде-
ниях, выявить полноту сущностных и эмпирических характеристик спорта. 

Ключевые слова: методология, теория спорта, диалектический метод, гуманисти-
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Annotation (Abstract). The article is devoted to the methodological problems of determining 

the socio-cultural significance of modern sports for the individual and society. Foreign and domes-
tic researchers’ main approaches to the definition of the social meaning and significance of modern 
sports are analyzed here. It is shown that it is necessary to take into account the dialectically contra-
dictory nature of the social and personal significance of modern sports, both constructive and de-
structive possibilities of sports activity in the process of personality socialization. The author comes 
to the conclusion that sports activities can be based on both humanistic principles and values, as 
well as pragmatic ones, which dominate mainly in high-performance sports and professional sports. 
The dialectical method of sports cognition makes it possible to avoid one-sidedness in theoretical 
groundings, to reveal the completeness of the essential and empirical characteristics of sports. 

Key words: methodology, theory of sports, dialectical method, humanistic ideals and values, 
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Актуальность исследования. Про-

блема определения социокультурного зна-
чения современного спорта важна как в 
теоретическом, так и в прикладном аспек-
тах. Она является ключевой не только для 
теории спорта, но и фундаментальной для 
физкультурно-спортивной деятельности. 
По существу, эта проблема связана с гума-

нистической функцией спорта, которую он 
призван осуществлять на уровне личности 
и общества.  Ни у кого не вызывает сомне-
ний, что феномен спорта не может быть 
истолкован в рамках какой-либо одной 
философско-социологической концепции 
либо парадигмы. Современный спорт, в 
первую очередь, представляет собой слож-
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ный социокультурный феномен, поли-
функциональный по своей сути. Его соци-
окультурное значение до сих пор вызывает 
споры и разногласия среди исследовате-
лей. Во многом различия в понимании и 
оценках социокультурных функций спорта 
в обществе и цивилизации обусловливают-
ся выбором тех или иных теоретико-
методологических позиций, в силу кото-
рых исследователи по-разному трактуют 
сущность и природу современного спорта. 
Преобладающей в дискуссиях по данной 
проблеме является позитивная оценка 
спорта для личности и социальных отно-
шений [8, с. 30]  

Цель исследования состоит в опре-
делении характера основных методологи-
ческих проблем, существующих среди ис-
следователей относительно оценки социо-
культурного значения спорта для личности 
и общества.  

Организация и методы исследования 
Для проведения исследования были 

проанализированы научные публикации 
зарубежных философов, отечественных 
ученых и специалистов ближнего зарубе-
жья, занимающихся философскими и тео-
ретико-методологическими проблемами 
теории спорта, в первую очередь И. М. 
Быховской, М. М. Ибрагимова, Н. Н. Ви-
зитея, А. А. Передельского, М. Я. Сарафа, 
В. И. Столярова.  В силу специфики по-
ставленной проблемы, которая носит во 
многом теоретический характер, в ходе 
исследования применялись главным обра-
зом общетеоретические методы такие, как 
анализ и синтез, сравнительный метод и 
обобщение.     

Результаты исследования и их об-
суждение. 

В большинстве современных публи-
каций проблема социокультурного значе-
ния спорта, как уже было сказано, решает-
ся в позитивном ключе. Спорт рассматри-
вается как важнейшее гуманистическое, 
воспитательно-педагогическое средство 
для развития личности и ее духовно-
нравственных ее качеств. В социальном 
смысле спорт часто рассматривают в каче-
стве инструмента гуманизации обществен-
ных отношений, средства профилактики 
негативного девиантного поведения, 

укрепления мира и международного со-
трудничества. Вместе с тем, в научной ли-
тературе высказывались и резко отрица-
тельные точки зрения на современный 
спорт. Так, например, американский со-
циолог Т. Веблен в свое время утверждал, 
что спорт является «псевдоактивностью», 
проявлением «тоталитарной культуры», 
занятием «праздного класса» [8, с. 34]. 
Негативную оценку спорту давал и один из 
видных западных философов неомарксиз-
ма Т. Адорно. По его мнению, спорт как 
элемент капиталистических отношений 
превращает человека в машину, винтик 
индустрии, является сферой «несвободы» 
и отчуждения личности [8, с. 34]. В том же 
духе рассуждает и немецкий ученый в об-
ласти философии спорта Эльк Франке, 
подчеркивая дегуманистический характер 
современного спорта [8, с. 34]. Испанский 
философ Хосе Ортега-и-Гассет рассматри-
вал спорт в двух измерениях – как экзи-
стенцию человеческого бытия, для кото-
рой характерно праздничное, неутилитар-
ное, творческое отношение к жизни, сво-
бодное и спонтанное проявление жизнен-
ной энергии и как труд, профессиональ-
ную деятельность, подчиненную необхо-
димости и прагматическим целям [10]. 
Профессионализацию спорта в XX веке 
Ортега-и-Гассет связывал с возникновени-
ем массового общества, приходом на исто-
рическую арену «массового человека».  
Сходные взгляды на социокультурную 
сущность современного спорта высказы-
вал нидерландский культуролог и философ 
Й. Хейзинга, который утверждал, что «со-
временный спорт утрачивает чистоту иг-
ры, перестаёт быть культурным феноме-
ном; профессионализация спорта превра-
щает его в разновидность производитель-
ного труда» [9, с. 162].  

Американские социологи Элтон 
Снидер и Элмер Спрайтцер говорят о су-
ществовании двух противоположных по-
зициях относительно трактовки феномена 
спорта [8, с. 35]. С одной стороны, спорту 
приписывают интегративную социальную 
функцию, рассматривают его как важней-
шее средство передачи социальных и куль-
турных норм, ценностей, с другой сторо-
ны, подчёркивается эксплуататорская 
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сущность современного спорта, порожда-
ющая проблему отчуждения личности.  
Немецкий философ и социолог Ганс Ленк 
приходит к выводу об отсутствии отчуж-
дения в современном спорте на том осно-
вании, что спорт как вид деятельности из-
бирается спортсменом свободно и добро-
вольно, доставляет удовольствие и 
неудержимо влечет к себе [4].  

Среди отечественных исследователей 
современного спорта также высказывают-
ся различные суждения. Известный и за-
служенный исследователь спорта В. И. 
Столяров отмечает, что социальный по-
тенциал спорта имеет диалектически про-
тиворечивый характер. В спорте заключе-
ны возможности как позитивного, так и 
негативного воздействия на личность и 
общество. Он может использоваться как в 
гуманистических, так и в антигуманных 
целях [7, с. 82]. Другой известный специа-
лист в области спорта А.А. Передельский 
подчёркивает, что современный спорт в 
отличие от античных его форм, является 
светским социально разнородным явлени-
ем, неоатлетизмом в чистом виде [5, с. 
283]. Спорт высших достижений автор ха-
рактеризует как «цивилизованный и циви-
лизационный механизм, подавляющий, 
нивелирующий, подменяющий социокуль-
турное, гуманистическое ядро спорта, род-
нящее его с искусством» [5, с. 286]. Двой-
ственность спорта автор связывает с тем, 
что спорт идеологически нагружен аб-
страктно понимаемыми гуманистическими 
лозунгами и принципами, носящими ха-
рактер современной мифологии. Как соци-
альный институт спорт трансформировал-
ся в механизм, выполняющий иллюзорно-
компенсаторные функции религии [5, с. 
286]. В противоположность Гансу Ленку, 
А. А. Передельский на основании изучения 
теории отчуждения К. Маркса, приходит к 
диаметрально противоположному выводу 
о том, что в современном спорте, прежде 
всего спорте высоких достижений, все бо-
лее усиливаются формы отчуждения, вы-
деляемые К. Марксом. Спорт приобретает 
черты цивилизационно-отчуждающего со-
циального института [5, с. 288].  В свете 
усиления таких тенденций развития со-
временного спорта высоких достижений, 

как коммерциализация, политизация и 
профессионализация, трудно не согласить-
ся с подобными выводами исследователя. 

Украинский исследователь М.М. Иб-
рагимов характеризует спорт как масштаб-
ный общественно-значимый феномен куль-
турно-исторического цивилизационного 
процесса. Он отмечает, что спортивная дея-
тельность, с одной стороны, аккумулирует 
предыдущий опыт телесных практик и по-
тому несет в себе культурологическую цен-
ность, а с другой стороны, артикулирует 
идеалы и ценности культуры [3, с. 172].  В 
этом отношении физкультурно-спортивная 
деятельность является едва ли не един-
ственной по мнению ученого современной 
культурологической практикой, которая 
содержит в себе гуманистические идеалы и 
ценности [3, с. 172]. «Человекомерность» 
рассматривается М.М. Ибрагимовым как 
базовый аксиологический концепт, выра-
жающий гуманистическую сущность физи-
ческой культуры и спорта. Сходного мне-
ния придерживается и  М. Я. Сараф, кото-
рый полагает, что антропокультурные ис-
следования спортивной деятельности в фи-
лософии спорта в настоящее время выходят 
на первый план [6, с. 203].   

М. М. Ибрагимов отмечает, что спорт 
высших достижений выполняет стабили-
зационную, культурно-преемственную 
функцию в обществе, является одним из 
способов телесно-духовного включения 
человека в окружающую его действитель-
ность. Спорт закладывает историческую 
культурологическую традицию сочетания 
духовного и телесного начал в природе че-
ловека; создает особый вид реальности – 
«спортивную реальность»; формирует «те-
лесный образ мира» [3, с. 282-283]. И.М. 
Быховская также указывает на недопусти-
мость противопоставления «человека те-
лесного» и «человека духовного», исклю-
чения телесного бытия человека из социо-
культурного пространства, вынесенность 
телесно-физических характеристик чело-
века за рамки процесса культурной социа-
лизации [1, с. 10]. 

М. М. Ибрагимов убеждён в том, что 
философию спорта нельзя сводить исклю-
чительно к научно-рациональным страте-
гиям исследования, это, в первую очередь, 
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мировоззренческая область знания. Поэто-
му автор предлагает идти по пути синтеза 
логико-рационалистического и ассоциа-
тивно-аллегорического методов познания. 
Примером может служить «постэкзистен-
циалистское мышление», которое в центр 
методологии познания спорта ставит ан-
тропологический дискурс на основе экзи-
стенциалистских и неомарксистских пози-
ций. Суть такого подхода состоит в том, 
что природная, биологическая основа че-
ловека образует лишь предпосылку для его 
становления как социокультурного суще-
ства. Исходя из этого спортивный телес-
ный опыт должен быть ориентирован в 
первую очередь на формирование социо-
культурного тела спортсмена, а не на со-
хранение здоровья телесного организма [3, 
с. 283-284].  

В своей монографии «Философия 
спорта как новый антропологический про-
ект» М. М. Ибрагимов приходит к выводу 
о том, что физкультурно-спортивная прак-
тика не может утратить своей культуроло-
гической и гуманистической ценности в 
обществе и цивилизации [3, с. 288]. Ее не-
преходящая ценность заключается в 
первую очередь в том, что она является 
едва ли не главнейшим видом человече-
ской деятельности, которая нацелена на 
реализацию духовно-физического потен-
циала личности и выход за границы биоло-
гических и природных параметров бытия 
человека. Нельзя не согласиться с тем, что 
физкультурно-спортивная практика транс-
формирует человеческую личность в соот-
ветствии с историческими социокультур-
ными идеалами, ценностями и нормами, но 
при этом следует избегать абсолютизации 
ее роли в становлении духовно-
нравственных качеств личности. В этом 
смысле В. И. Столяров правильно указы-
вает, что потенциал спорта двойственен и 
противоречив, он может оказывать как де-
структивное воздействие на личность и ее 
мировоззрение, так и созидательно воздей-
ствовать на личность при условии, если 
спортивная практика подчинена гумани-
стическим идеям и принципам [7, с. 82].  

В.И. Столяров предлагает для реше-
ния методологических трудностей опреде-
ления значения социокультурного потен-

циала спорта следовать положениям диа-
лектической концепции, а именно [8, с. 39-
40]: 1) учитывать огромные возможности 
для самореализации и самоутверждения 
личности и гуманизации социальных от-
ношений, которые содержатся в разных 
формах и разновидностях спорта; 2) учи-
тывать не только положительные, но и 
негативные аспекты личностного потенци-
ала спортивной деятельности, например, 
погоню за коммерческим успехом, поста-
новку исключительно прагматических це-
лей, следование принципу «победа любой 
ценой», что приводит зачастую к деваль-
вации духовно-нравственных ценностей в 
мировоззрении спортсменов. Более всего 
прагматистские ориентации характерны 
для профессионального спорта и спорта 
высоких достижений. Таким образом, 
необходимо учитывать диалектически-
противоречивый характер социального и 
личностного значения современного спор-
та, как конструктивные, так и деструктив-
ные возможности спортивной деятельно-
сти в процессе социализации личности. 

Н. Н. Визитей выделяет в спорте как 
социокультурном феномене две стороны – 
объективную и субъективную. Объектив-
ная сторона раскрывает его общекультур-
ный потенциал как вида деятельности, а 
субъективная – указывает на его возмож-
ности, связанные с воспроизводством че-
ловека как социокультурного существа.  
По мнению учёного научно-философский 
анализ сущности и значения спорта дол-
жен заключаться в том, чтобы сначала 
установить объективное значение и смысл 
спортивной деятельности, а затем выхо-
дить к раскрытию субъективного содержа-
ния физкультурно-спортивного процесса. 
Как полагает автор, это единственно пер-
спективный в методологическом плане 
способ определения человекообразующего 
культурного потенциала спорта [2, с. 150]. 

Заключение. Диалектический прин-
цип конкретности и всесторонности дей-
ствительно позволяет избежать множества 
теоретических затруднений в определении 
природы и сущности спорта. В первую 
очередь, он позволяет избежать односто-
ронности в теоретических суждениях, вы-
явить полноту сущностных и эмпириче-



131 

ских характеристик спорта. Так, трактовка 
спорта будет различной в зависимости от 
философских, ценностных и идеологиче-
ских предпочтений исследователя. Выхва-
тывание каких-либо одних аспектов спорта 
свидетельствует о редукционистском под-
ходе, упрощающем явление. 

Важно учитывать также многообра-
зие моделей, разновидностей спорта. Так, 
для профессионального спорта в меньшей 
степени характерна гуманистическая ори-
ентировка. Напротив, массовый спорт, 
«спорт для всех» более нацелен на реали-
зацию гуманистического потенциала спор-
та, направлен на всестороннее развитие 
личности.  

Противоположностью диалектиче-
ского подхода является эклектический 
подход, который выявляет разные стороны 
спорта, но не проникает в сущностные 
причины его противоречивой природы. 
Такой подход может быть продуктивным, 
если методологические принципы, взятые 
из разных мировоззренческих систем и 
концепций взаимно согласованы друг с 
другом и создают стройную логически не-
противоречивую теорию. Однако следует 
исходить из того, что спорт как сложное 
противоречивое социокультурное явление 
вряд ли может быть непротиворечивым 
образом осмыслен в рамках какой-либо 
одной мировоззренческой парадигмы. 
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