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 Скейтбординг решением МОК Аннотация. 
в 2016 году включен в программу ОИ 2020, однако 
к настоящему времени практически отсутствуют 
научно-методические рекомендации по построе-
нию спортивной подготовки высококвалифици-
рованных скейтбордистов. Данное исследование 
посвящено анализу основных показателей, обес-
печивающих эффективную соревновательную 
деятельность в дисциплине «Стрит» и на этой ос-
нове разработке структуры и содержания годич-
ного макроцикла тренировки высококвалифици-
рованных скейтбордистов в период подготовки 
к главным международным соревнованиям. 
Основными результатами исследования являются 
следующие: получены модели эффективной со-
ревновательной деятельности в дисциплине «Стрит»; 
определены приоритетные двигательные качества 
скейтбордиста, обеспечивающие высокую сорев-
новательную результативность в дисциплине 
«Стрит»; выявлено эффективное соотношение 
видов спортивной подготовки; представлены па-
раметры эффективного нормирования объёма и 
интенсивности тренировочной нагрузки; опре-
делено оптимальное соотношение средств и ме-
тодов общей и специальной подготовки; выявле-
на структура годичного макроцикла подготовки 
скейтбордистов высокой квалификации. На основе 
проведенного исследования стало возможно проек-
тирование и реализация спортивной подготовки 
скейтбордистов высокой квалификации.
 скейтбординг, спортив-Ключевые слова: 
ная подготовка, модель соревновательной дея-
тельности, структура макроцикла, скейтбордисты, 
дисциплина «Стрит», Олимпийский спорт.

 Введение. Скейтбординг как спорт разви-
вается стремительно. В нашей стране впервые в 
1991 году в Саратове прошел Кубок Союза по 
скейтбордингу, а в 2007 году данный вид спорта 
был внесен во Всероссийский реестр видов 
спорта. В 2016 году МОК было принято решение 
о внесении скейтбординга в программу Олимпий-
ских Игр, в 2017 году была аккредитована Феде-
рация Скейтбординга России, проведен Чемпио-
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нат России. В 2019 году первый Чемпионат Мира, 
а в 2020 году впервые пройдут соревнования по 
скейтбордингу в рамках Олимпийских Игр. Несмо-
тря на это, к настоящему времени в нашей стране 
отсутствуют научно-методические рекомендации 
по построению подготовки скейтбордистов вы-
сокой квалификации в течение годичного макро-
цикла. В связи с этим основная задача исследо-
вания была связана с разработкой методических 
рекомендаций по построению тренировочного 
процесса в течение годичного макроцикла скейт-
бордистов высокой квалификации в дисциплине 
«Стрит». Они создают возможность управления 
тренировочной и соревновательной деятель-
ностью скейтбордистов высокой квалификации 
в дисциплине «Стрит».
 Организация исследования.
 Исследование соревновательной деятель-
ности в дисциплине «Стрит» проведено с учас-
тием 8 скейтбордистов высокой квалификации 
(участников финалов чемпионата Мира 2019), про-
анализировано 56 заездов, кроме этого получено 
и проанализировано 72 видеозаписи с крупней-
ших соревнований последних пяти лет. Результаты 
исследования структуры и содержания макроцикла 
подготовки получены на основе анализа программ 
подготовки высококвалифицированных скейтбор-
дистов, участников международных и всероссий-
ских соревнований.
 Результаты исследования. Специфика фор-
мата соревновательной дисциплины «Стрит» со-
стоит в том, что спортсмен выступает в семи заездах 
в двух форматах –«run» и «best trick». – это 45- Run 
секундный заезд по всей площадке с выполнением 
произвольной программы. Скейтбордисту дается 
две попытки, и обе попытки идут в зачет. Выпол-
няется работа субмаксимальной мощности, задей-
ствован анаэробный гликолитический механизм 
энергообеспечения.  – 5 коротких заез-Best trick
дов с одной попыткой выполнения наиболее слож-
ного элемента, две из которых идут в зачет. Вы-
полняется работа максимальной мощности, задей-
ствован алактатный анаэробный механизм энер-
гообеспечения.
 В ходе изучения выступлений скейтбор-
дистов в финале чемпионата Мира 2019 была 
выявлена модель успешной соревновательной 
деятельности. Данная модель представляет собой 
следующие характеристики: в формате “run” – 
выполнение десяти разнообразных элементов с 
временным промежутком в четыре секунды при 
высокой скорости перемещения по площадке, 
100% стабильности, использовании разнообраз-
ных и самых сложных препятствий, включение та-
ких элементов как nosegrind, flip backside lipslide, 
backside 5-0 fakie, cabalerial flip, kick flip, backside 
bigspin boardslide fakie, 360 kick flip, backside 180

УДК 796

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ГОДИЧНОГО
МАКРОЦИКЛА ПОДГОТОВКИ
СКЕЙТБОРДИСТОВ ВЫСОКОЙ
КВАЛИФИКАЦИИ В ДИСЦИПЛИНЕ «СТРИТ»

Быстрова Н.В., Баталов А.Г.
Российский государственный университет
физической культуры, спорта, молодежи и туризма,
Москва, Россия
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kroocked grind hardway frontside switch ,   180  5-0 
frontside out best trick 180 .; в формате “  ” – выпол-
нение наиболее сложных технически элементов, 
использование наиболее сложного препятствия 
(высокий наклонный поручень),   -cabalerial flip front
side boardslide fackie nollie heel backside lipslide   ,    . 
К приоритетным физическим качествам, обеспе-
чивающим эффективную соревновательную дея-
тельность следует отнести: ловкость, специальную 
выносливость и скоростно-силовые способности.
 Исходя из календаря соревнований 2019 
года у скейтбордистов в дисциплине «Стрит» были 
выявлены структурные элементы годичного мак-
роцикла подготовки. Подготовительный период 
занял 45,8%, соревновательный 41,7%, переходный 
12,5%. Подготовительный период также включает 
два этапа: обще-подготовительный 27,3% и спе-
циально-подготовительный 72,7%.
 В соответствии с задачами периодов, эта-
пов и мезоциклов была выявлена величина нагруз-
ки по показателям объема (рис. 1) и интенсивности 
(рис. 2). Объемы представлены в часах, интенсив-
ность обозначена зонами (% от индивидуальной 
максимальной величины ЧСС): 1-я зона с 60-70% 
от ЧСС , 2-я зона с 71-80% от ЧСС , 3-я зона с max max

81-90% от ЧСС  и 4-я зона максимальной нагрузки max

более 91% от ЧСС .max

 В каждом месяце был определен характер-
ный состав средств и методов тренировки (Таб-
лица 1), а также основная направленность в раз-
витии физических качеств (Таблица 2) и соотноше-
ние средства подготовки в течение макроцикла 
(рис. 3).

Рисунок 1 - Объем спортивной нагрузки в 
годичном цикле подготовки высококвали-

фицированных скейтбордистов

Рисунок 2 - Соотношение зон интенсивности в 
каждом месяце годичного макроцикла 

подготовки

Таблица 1 

Состав средств и методов тренировки в течение годичного макроцикла

Месяц Январь Февраль Март Апрель – Май Июнь – Октябрь Ноябрь – Декабрь

Методы
Равномерный, 
переменный, 
интервальный

Переменный, 
интервальный

Интервальный, 
переменный

Интервальный, 
соревновательный

Соревновательный, 
повторный

Переменный, 
равномерный

Средства Бег, плавание, 
прыжки, выпады

Прыжки на батуте, слэклайн, 
балансборд, отдельные

элементы скейтбординга

Выполнение 
отдельных 
элементов 

скейтбординга

Соревновательные 
упражнения

Активный отдых, 
серфинг, 

сноубординг, 
плавание

Таблица 2

Развитие физических качеств в течение подготовительного периода

Месяц Январь Февраль Март Апрель Май Июнь (½)

Тренируемые 
качества

Выносливость, 
координация

Координация, 
выносливость

Техника, 
скоростно-

силовые

Скоростно-
силовые,
техника

Специальная 
выносливость, 

техника

Техника
+ тактическая 
и психическая 

подготовка
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Рисунок 3 - Соотношение средств подготовки 
в течение спортивного макроцикла

 
 Заключение. 
 Полученные результаты исследования мо-
гут быть положены в основу проектирования и 
реализации тренировочных программ высококва-
лифицированных спортсменов в период подго-
товки к первым для скейтбординга ОИ 2020.
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 Skateboarding by the decision of Annotation. 
the IOC in 2016 was included in the OI 2020 program, 
but to date, there are practically no scientific and 
methodological recommendations for building 
sports training for highly qualified skateboarders. 
This study is devoted to the analysis of the main in-
dicators that ensure effective competitive activity in 
the discipline "Street" and on this basis the develop-
ment of the structure and content of the annual macro 
cycle of training highly qualified skateboarders in 
preparation for the main international competitions. 
The main results of the study are the following: obtained 
models of effective competitive activity in the dis-
cipline "Street"; priority motor qualities of a skate-
boarder were determined, which ensure high compe-
titive performance in the Street discipline; an effec-
tive correlation of types of sports training was revealed; 
the parameters of effective standardization of the 
volume and intensity of the training load are presented; 
the optimal ratio of means and methods of general and 
special training is determined; the structure of the 
annual macrocycle for training highly qualified skate-
boarders has been revealed. Based on the research, 
it became possible to design and implement sports 
training of highly qualified skateboarders.
 -Keywords: skateboarding, sports training, com
petitive model, macrocycle structure, skateboarders, 
Street discipline, Olympic sport.
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  Содержательный анализ реально Аннотация.
осуществленных двигательных действий на сорев-
нованиях в командных игровых видах спорта все-
гда необходим для объективной оценки и изуче-
ния эффективности соревновательной деятель-
ности как команды в целом, так и игроков в отдель-
ности. В данной статье представлены методики 
анализа технико-тактических действий в хоккее. 
Проверка практической реализации, разработан-
ной Медведевым В.Г. и Давыдовым А.П. методики 
видеоанализа соревнований проводилась на при-
мере видеозаписей официальных игр команд раз-
личного уровня мастерства: начальный, средний 
и высокий уровень. Однозначному объективному 
разграничению соревновательных двигательных 
действий игроков способствовал критерий взаи-
модействия с шайбой. При этом все технико-
тактические действия определялись в одну из че-
тырех групп: владение шайбой, борьба за владение 
шайбой, передача шайбы, бросок. Информативными 
показателями для оценки эффективности сорев-
новательной деятельности хоккеистов оказались: 
количество владений, количество игровых ситуаций 
борьбы за владение шайбой, количество передач, 
количество бросков, длительность владений, дли-
тельность передач и длительность бросков.
 Специфика хоккея на основе проведенно-
го видеоанализа предполагает на высоком уровне 
мастерства осуществление большего количества 
владений шайбой, в основном, за счет увеличения 
количества передач. В связи с этим количество 
игровых ситуаций борьбы за владение шайбой сни-
жается. Высокий уровень мастерства команд умень-
шает возможность для выполнения бросков, о чем 
свидетельствует снижение количества бросков в 
игре с ростом мастерства команд. При этом сни-
жается длительность выполнения бросков, наряду 
с уменьшением длительности владений и передач. 
Это свидетельствует о высокой значимости быс-
троты выполнения технико-тактических действий 
с повышением мастерства хоккеистов.
 видеокамера, техника, так-Ключевые слова: 
тика, анализ игры, хоккей, статистика, видеоанализ, 
двигательные действия.

физическое воспитание и спорт

  Успешное коммерческое про-Введение.
движение компании , занимающейся видео-InStat
анализом спортивных игр, свидетельствует о высокой 
практической значимости проведения подобного 
рода работ в данной области. Интерес к статисти-
ческим данным по различным игрокам команды дает 
не только представление об уровне мастерства 
как отдельных спортсменов, так и команды в целом, 
но и имеет особое значение в формировании стра-
тегии будущих игр [3].
 Преимущество и качество последующего 
анализа видеозаписи игры в отличии от экспертного 
анализа в режиме реального времени очевидно 
[20, 24, 25], но к анализируемым видеозаписям 
предъявляются строгие требования по формату, 
ракурсу и качеству съемки [3, 6].
 Популярный анализ игровой деятельности 
хоккеистов осуществляется по таким показателям, 
как объем, плотность, качество, брак и эффектив-
ность выполнения игровых действий [11].
 Объем – сумма всех игровых действий хок-
кеиста с шайбой за время соревнования. 
 Плотность – количество игровых действий 
хоккеиста в единицу времени (минуту). 
 Качество – положительно и эффективно 
выполненные игровые действия (в баллах). 
 Брак – отрицательно выполненные или не-
выполненные игровые действия (в баллах). 
 Эффективность – отношение суммы поло-
жительных баллов к общему количеству баллов.
 Кроме этого, популярен анализ числа за-
брошенных и пропущенных шайб [10, 11].
 Анализируемые показатели соревнователь-
ной деятельности игроков можно разделить на ко-
личественные и качественные. Каждая группа имеет 
свое значение для интерпретации. Зрелищность 
спортивных игр преимущественно определяется 
количеством выполняемых двигательных действий, 
а профессионализм спортсменов и исход игры, ра-
зумеется, качеством технико-тактических дей-
ствий [2, 15, 16, 18, 22, 23, 27].
 В хоккее выделяют следующие индивиду-
альные и групповые технико-тактические действия 
в обороне: индивидуальные технико-тактические 
действия («скоростное маневрирование», «выбор 
позиции», «опека», «отбор шайбы», «ловля шайбы 
на себя»); групповые технико-тактические действия: 
(«страховка», «переключение», «спаренный отбор», 
«взаимодействие игроков», «взаимодействие с вра-
тарем»); командные технико-тактические действия 
(«индивидуальная защита», «системы обороны», 
«комбинированная защита», «зонная защита»). В на-
падении: индивидуальные технико-тактические 
действия с шайбой («ведение шайбы», «обводка со-
перника», «бросок шайбы», «единоборство с вра-
тарем», «прием шайбы»); индивидуальные технико-
тактические действия без шайбы («маневрирование»,

УДК 796.966

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ
СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ХОККЕИСТОВ

Давыдов А.П., Урюпин Н.Н.
Российский государственный университет
физической культуры, спорта, молодежи и туризма,
Москва, Россия
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анализируемых игровых действий проводилось в 
соответствии с разработанной Медведевым В.Г. и 
Давыдовым А.П. «Методикой видеоанализа технико-
тактических действий в командных игровых видах 
спорта (на примере хоккея)» [6, 11].
 Количество и длительность игровых дей-
ствий рассчитывались как среднее значение для 
обеих команд каждого соревнования.
  Изменение пока-Результаты исследования.
зателя количества технико-тактических действий 
(в процентном отношении от общего количества 
двигательных действий хоккеистов в игре) в зави-
симости от уровня мастерства хоккейных команд 
представлен на рисунке 1. Средняя длительность 
этих действий у команд различного уровня пред-
ставлена на рисунке 2.

«выход из-под опеки», «помощь партнеру», «помеха 
вратарю»); групповые технико-тактические дей-
ствия («комбинации», «передача шайбы»); командные 
технико-тактические действия («контратака», «атака 
с ходу», «позиционная атака») [7, 11, 12, 13, 14, 17, 21].
 Из-за отсутствия четких и научно обоснован-
ных критериев определения выделенных технико-
тактических действий возникают трудности в одно-
значной идентификации их при анализе игры.
 В связи с этим Медведев В.Г. и Давыдов А.П. 
предложили иной вариант классификации двига-
тельных действий хоккеистов по критерию взаимо-
действия с шайбой: владение шайбой, борьба за 
владение шайбой, передача шайбы, бросок [6]. При 
данном подходе отражаются 3 главные игровые 
задачи в хоккее: овладение шайбой, сохранение 
владения шайбой (в том числе путем передачи вла-
дения шайбой между игроками одной команды) и 
выполнение точных бросков.
 Методика видеоанализа двигательных дей-
ствий хоккеистов (А.П. Давыдов, В.Г. Медведев, 2018) 
[6] на основе данной классификации содержит кри-
терии четкого и однозначного разграничения соот-
ветствующих действий игроков, и, благодаря этому, 
позволяет регистрировать один из важных каче-
ственных показателей – длительность выполнения 
двигательного действия [1, 4, 5, 9].
 Для проверки информативности показате-
лей соревновательной деятельности хоккеистов 
необходимо получить значения количественных и 
качественных показателей в играх команд с заве-
домо различающимся уровнем мастерства [8, 19]. 
В случае, если значение определенного показателя 
меняется закономерно с изменением уровня мастер-
ства команд, то данный показатель действительно 
можно отождествлять с характеристикой мастер-
ства хоккеистов, и он будет иметь обоснованное 
практическое значение при оценке эффективности 
соревновательной деятельности в хоккее.
 В связи с этим в данной работе представлена 
проверка практической реализации методики ви-
деоанализа соревнований Давыдова-Медведева 
[6].
  Для видеоанализа игр использо-Методика.
вались видеозаписи официальных соревнований 
детско-юношеских и юниорских команд различного 
уровня мастерства: начальный уровень (Кубок г. 
Москвы, 10-11 лет), средний уровень (Открытое Пер-
венство г. Москвы, 13-14 лет), высокий уровень 
(Турнир 5 наций, сборные команды стран, 18 лет).
 По итогам видеоанализа с помощью про-
граммного обеспечения MPC-HC производился 
подсчет и хронометраж всех двигательных дей-
ствий всех участвующих хоккеистов в течение 
игры [6, 11].
 Определение граничных кадров, моментов 
времени граничных кадров и расчет длительности

Рисунок 1 - Относительное количество 
двигательных действий в игре среди команд 

различного уровня

Рисунок 2 - Средняя длительность 
двигательных действий в игре среди команд 

различного уровня

 Количественные показатели (рисунок 1) ин-
формативно меняются при рассмотрении команд 
по порядку повышения их уровня мастерства: от-
носительное количество владений и передач рас-
тет, а частота борьбы за владение шайбой и коли-
чество бросков закономерно снижается.
 Качественные показатели (рисунок 2) де-
монстрируют повышение требований к быстрому 
выполнению передач, не задерживая шайбу у одного 
игрока, с повышением мастерства броски стано-
вятся короче. Длительность выполнения владения,



13

физическое воспитание и спорт

передач и бросков заметно снижается.
 Все это подтверждает обоснованный выбор 
методики оценки эффективности соревновательной 
деятельности хоккеистов.
  По результатам практической Обсуждение.
реализации методики видеоанализа соревнований 
Давыдова-Медведева [6] выявлено закономерное 
изменение предложенных показателей в соответ-
ствии с мастерством спортсменов. Использование 
четырех групп двигательных действий свело к ми-
нимуму количество спорных ситуаций при иденти-
фикации технико-тактического действия по видео-
записи.
 Полученный в результате анализа соревно-
вания материал позволяет определить стратегию 
дальнейших игр, а также подобрать специальные 
упражнения для повышения необходимого уровня 
специальной физической подготовленности спорт-
сменов.
 Выводы:
 1. Специфика хоккея на основе проведен-
ного видеоанализа предполагает на высоком уровне 
мастерства осуществление большего количества 
владений шайбой, в основном, за счет увеличения 
количества передач. В связи с этим количество 
игровых ситуаций борьбы за владение шайбой сни-
жается. Высокий уровень мастерства команд умень-
шает возможность для выполнения бросков, о чем 
свидетельствует снижение количества бросков 
в игре с ростом мастерства команд. При этом сни-
жается длительность выполнения бросков, наряду 
с уменьшением длительности владений и передач. 
Это свидетельствует о высокой значимости быс-
троты выполнения технико-тактических действий 
с повышением мастерства хоккеистов.
 2. Однозначному объективному разграни-
чению соревновательных двигательных действий 
игроков способствует критерий взаимодействия с 
шайбой. При этом все технико-тактические действия 
определяются в одну из четырех групп: владение 
шайбой, борьба за владение шайбой, передача шай-
бы, бросок.
 3. Информативными показателями для оценки 
эффективности соревновательной деятельности 
хоккеистов являются: количество владений, коли-
чество игровых ситуаций борьбы за владение шай-
бой, количество передач, количество бросков, дли-
тельность владений, длительность передач и длитель-
ность бросков.
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 Annotation. Analyze of real competition actions 
in team game sports is always necessary for objective 
estimation and research these as for whole  team, and 
as for even player. This article present methodics of 
analyze of technique and tactic actions in hockey. 
Verification of the practical using of Methodic of video 
analysis of the competition (developed by Medvedev 
V.G. and Davydov A.P.) was carried out on the example 
of video recordings of official hockey games of teams 
of various skill levels: initial, intermediate and high level. 
The unambiguous objective differentiation of compe-
titive motor actions of the hockey players was facilitated 
by the criterion of interaction with the puck. More-
over, all technical and tactical actions were defined in 
one of four groups: holding of the puck, the struggle 
for holding of the puck, passing of the puck, throwing. 
Informative indicators for assessing the effectiveness 
of competitive activity of hockey players were: the 
number of the puck holdings, the number of game 
situations of the struggle for holding of the puck, the 
number of passing, the number of throwing, the duration 
of holdings, the duration of passing and the duration 
of the throwing.
 The specifics of hockey based on the video 
analysis suggested the implementation of more holding 
of the puck, mainly due to an increase in the number 
of puck passing. In this regard, the number of game 
situations of the struggle for holding of the puck was 
reduced. A high level of team skill reduced the ability 
to make throwing the puck, as evidenced by the dec-
rease in the number of throwing the puck in the game 
with an increase skill in team. This reduced the duration 
of the throwing the puck, along with a decrease in the 
duration of puck holding and passing. This indicated 
the high importance of the rapidity of the performance 
of technical and tactical actions of hockey players.
 video camera, technique, tactics, Keywords: 
game analysis, ice hockey, statistics, video analysis, 
movement actions.
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 Аннотация. В данной статье нами подробно 
рассмотрены результаты мониторинга двигатель-
ной активности населения с использованием техно-
логии ONETRAK. Результаты были получены в ре-
зультате обработки «больших данных» (big data). Ис-
следование было проведено в 951 населенном 
пункте России с помощью «умных браслетов» 
ONETRAK. В качестве основного параметра было 
выбрано количество шагов, сделанных испытуемым 
во время использования «умного браслета». Был 
выявлен демографический фактор, влияющий на 
использование «умных браслетов» в населенных 
пунктах с различным количеством жителей. В круп-
ных городах количество мужчин и женщин, исполь-
зующих «умные браслеты» для мониторинга своей 
двигательной активности приблизительно ровны, 
но по всей стране количество женщин, использую-
щих такие браслеты, значительно превышает коли-
чество мужчин. Так же в крупных городах основной 
возрастной категорией, использующей браслеты, 
стала возрастная категория старше 45 лет, то по 
всей стране преобладает категория от 28 до 45 лет. 
В ходе исследования было выяснено что среднее 
количество шагов в месяц составило 126824,38, 
а среднее количество шагов в день сделанное 
одним испытуемым, согласно проведенным иссле-
дованием равно 4227,48. Это количество является 
явно недостаточным для получения рекоменду-
емого Всемирной Организацией Здравоохранения 
(ВОЗ) количества двигательной активности совре-
менного человека. 
  большие данные, двига-Ключевые слова:
тельная активность, умные браслеты.

 Двигательная активность населе-Введение. 
ния является одним из параметров, подвергаемых 
мониторингу как в нашей стране, так и за рубежом 
[3,4.6]. Являясь значимым фактором здорового об-
раза жизни, она может быть одним из важных показа-
телей качества человеческого капитала и качества 
жизни человека.

физическое воспитание и спорт

 По сообщению Всемирной Организации 
Здравоохранения (ВОЗ) от 23.02.2018 одним из ос-
новных факторов смертности в мире является 
недостаточная двигательная активность. Она явля-
ется причиной развития таких заболеваний как рак, 
диабет и сердечно-сосудистых заболеваний. 25% 
процентов взрослого населения и более чем 80% 
подрастающего поколения в мире недостаточно 
двигательно активны [1]. В качестве рекомендации 
по увеличению уровня двигательной активности 
населения ВОЗ предлагает, в том числе, широко 
использовать различные формы активного перед-
вижения. Опираясь на рекомендации ВОЗ, Рос-
потребнадзор так же рекомендует использовать 
ходьбу даже в условиях ограниченного простран-
ства для поддержания необходимого уровня двига-
тельной активности в условиях пандемии COVID-19 [2].
 Одной из важных проблем для управления 
двигательной активностью является недостаточная 
развитость инструментов мониторинга, позволяю-
щих получать данные в объеме, позволяющем анали-
зировать все регионы страны, все возрастные и 
гендерные группы [7,8,9]. В актуальной ситуации 
широкое распространение так называемых «ум-
ных браслетов» позволяет в автоматическом режиме 
получать большие объемы данных (big data), которые 
позволяют нам проводить действительно эффектив-
ный мониторинг двигательной активности населения.
  Ис-Методы и организация исследования.
следование было проведено с использованием 
«умных браслетов» ONETRAK, регистрирующих 
количество шагов, выполненных пользователем. 
Исследование проводилось в течение одного года 
с 09.2018 по 09.2019 в 951 населенном пункте Рос-
сии, что составляет 85,14% от всех городов России.
 Результаты исследований и их обсуждение. 
В ходе проведения исследования нами были полу-
чены данные в общей сложности 40145 человек при 
этом обработке были подвергнуты данные 37072 
человек в следствии первичной отбраковки части 
данных.
 В качестве обследуемых были 25468 (63,44%) 
женщин, 14677 (36,56%) мужчин (диаграмма №1). Это 
незначительно отличается от данных компании по 
всему банку имеющихся данных – 34% мужчины и 
66% женщины. Что свидетельствует о том, что жен-
щины более склонны к использованию «умных брас-
летов» для контроля за своей двигательной актив-
ностью.
 Распределение испытуемых по возрастным 
группам отражено в таблице 1. Проанализировав 
данные таблицы 1, мы определили, что наибольшее 
представительство среди пользователей имеет 
возрастная группа 28-45 лет, но при этом значимых 
различий в среднем количестве шагов среди пред-
ставителей различных возрастных групп не выявлено. 
Наглядно эти данные представлены на диаграмме 2.
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Диаграмма 1 – Распределение испытуемых по 
гендерному признаку

Диаграмма 2 – Распределение испытуемых по 
возрастным группам (кол-во испытуемых, 

среднее кол-во шагов в день)

Таблица 1 

Распределение испытуемых по возрастным группам

Возраст (лет) До 16 лет 16-27 28-45 Старше 45

Количество (человек) 3361 (8%) 7877 (20%) 16394 (41%) 12513 (31%)

Ср. кол-во шагов в день 3362,6 3851,3 4378,2 4475,3

Таблица 2 

Распределение ежедневной двигательной активности населения в течение года (сентябрь 2018-сентябрь 2019)

Месяц Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь

Ср. кол-во 
шагов в день 3710,2 4023,4 4172,9 4552,6 4356,9 4476,0 4392,4 4450,2 3804,2 4193,6 4331,0 3888,3

 Распределение двигательной активности 
населения имеет неравномерное распределение 
в течение года (Таблица 2).
 Полученные данные позволили выявить, что 
наибольшая активность регистрируется в апреле 
и после небольшого снижения удерживается на 
относительно высоком уровне в летние месяцы, 
сильно снижаясь в сентябре. Подобные снижения 
в декабре и январе могут говорить о значительном 
социальном влиянии на уровень двигательной ак-
тивности населения.
 Визуальное представление распределения 
ежедневной двигательной активности населения 
в течение года представлено на диаграмме 3.
 При анализе двигательной активности на-
селения в зависимости от места проживания не 
было выявлено однозначной зависимости. 
 Результаты распределения ежедневной дви-
гательной активности населения согласно месту 
проживания, представлены в таблице 3.
 Согласно данным таблицы №3 можно сде-
лать вывод, что в тех населенных пунктах, где при-
сутствовало лишь небольшое количество испытуе-
мых среднее количество шагов в день оказалось

выше. Это может свидетельствовать о том, что в этих 
небольших населенных пунктах браслетами поль-
зовалась небольшая высокомотивированная к регу-
лярной активности часть населения.
 Для более тщательного сравнения были 
выбраны два города с наибольшим количеством 
испытуемых Москва и Санкт –Петербург. Данные 
представлены в таблице 4.

Диаграмма 3 – Распределение ежедневной 
двигательной активности населения в течение 

года (сентябрь 2018-сентябрь 2019)
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Таблица 3 

Распределение ежедневной двигательной активности населения в отдельных городах
(данные о численности населения получены с помощью ресурса «Статистика населения» [5])

Город Численность населения 
(человек)

Кол-во испытуемых 
(человек)

Среднее количество шагов в день 
сделанных одним испытуемым

Москва 11 514 330 1882 4149,8

Санкт-Петербург 4 848 742 1397 4539,2

Арзамас 106 367 22 5655,8

Архангельск 348 716 451 4623,7

Астрахань 520 662 322 3899,40

Балашиха 215 353 118 3910,0

Барнаул 612 091 371 4216,7

Биробиджан 73 623 15 4723,5

Благовещенск 214 397 95 3358,0

Владивосток 592 069 275 3669,6

Владикавказ 311 635 93 4167,3

Владимир 348 256 297 4927,1

Волжский 314 436 17 4758,07

Кемерово 532 884 347 3742,3

Лабытнанги 26 211 27 5141,6

Таблица 4 

Сравнительный анализ ежедневной двигательной активности населения Москвы и Санкт-Петербурга

Город Москва Санкт-Петербург

Кол-во испытуемых (чел) 1882 1397

Муж. п. 927 642

Жен. п. 955 755

До 16 лет (чел) 210 146

От 16 до 27 (чел) 312 281

От 28 до 45 (чел) 442 427

Старше 45 (чел) 918 543

Ср. шагов в день 4149,8 4539,2

 В результате анализа полученных данных 
можно увидеть, что в крупных городах отсутствует 
дисбаланс между количеством испытуемых муж-
чин и женщин и в еще большей степени выражено 
преобладание старшей возрастной категории.
  В заключении можно сделать Заключение.
общие выводы о недостаточной двигательной ак-
тивности населения нашей страны. Среднее коли-
чество шагов в месяц составило 126824,38, а сред-
нее количество шагов в день - 4227,48. Это явно 
недостаточно в соответствии с рекомендациями 
ВОЗ. Так же можно сделать вывод об эффектив-
ности использования «умных браслетов» для полу-
чения «больших данных» (big data) при мониторинге 
двигательной активности населения. И третьим

выводом может служить демографический дис-
баланс при использовании «умных браслетов», 
который показывает скрытые потенциальные воз-
можности использования их в будущем. В крупных 
городах количество мужчин и женщин, использую-
щих «умные браслеты» для мониторинга своей 
двигательной активности, приблизительно ровны, 
но по всей стране количество женщин, исполь-
зующих такие браслеты, значительно превышает 
количество мужчин. Так же в крупных городах 
основной возрастной категорией, использующей 
браслеты, стала возрастная категория старше 45 
лет, то по всей стране преобладает категория от 
28 до 45 лет.



21

физическое воспитание и спорт

 7. Ермаков А.В. Критический обзор систем 
проведения соревнований с обращением к прак-
тике традиционных игр и этноспорта. Этноспорт 
и традиционные игры. 2019,1:12-18.
 8. Ermakov A. A Critical review of tournament 
systems of the competition with appeal to the prac-
tice of traditional games and ethnosport // Interna-
tional Journal of Ethnosport and Traditional Games. 
2019, 1:11-17.
 9. Фонарев Д.В., Фонарева Е.В. Практика 
применения комплексного педагогического кон-
троля в процессе спортивно ориентированного 
физического воспитания школьников. Монография, 
издательство: Печать-Сервис-XXI век. Казань. 2017; 
162с. 

Литература
 1. Физическая активность > [сайт]. Всемир-
ная Организация Здравоохранения (ВОЗ); 2020 
[обновлено 14.04.2020; процитировано 14.04.2020]. 
Доступно: https://www.who.int/ru/news-room/fact-
sheets/detail/physical-activity. 
 2. <Информация> Роспотребнадзора "О ре-
комендациях ВОЗ как оставаться физически актив-
ным во время карантина или самоизоляции в связи 
с COVID-19" > [сайт]. Консультант; 2020 [обновлено 
14.04.2020; процитировано 14.04.2020]. Доступно: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_L
AW_349027/.
 3. Приказ Минспорта России от 12.02.2019 
N 90 "Об утверждении государственных требова-
ний Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)" (Заре-
гистрировано в Минюсте России 11.03.2019 N 54013) 
> [сайт]. Консультант; 2020 [обновлено 14.04.2020; 
процитировано 14.04.2020]. Доступно: http://www. 
consultant.ru/document/cons_doc_LAW_320173/. 
 4. Распоряжение Правительства РФ от 
03.06.2019 N 1188-р <Об утверждении Стратегии 
развития спортивной индустрии до 2035 года> [сайт]. 
Консультант; 2020 [обновлено 14.04.2020; проци-
тировано 14.04.2020]. Доступно: http://www. 
consultant.ru/document/cons_doc_LAW_326728/.
 5. Статистика населения [сайт]. All-Popula-
tions, 2020 [обновлено 14.04.2020; процитировано 
14.04.2020]. Доступно: https://all-populations.com/ 
ru/ru/list-of-cities-in-russia-by-population.html.
 6. Ермаков А.В. Возможности применения 
опыта федеративной республики Германия в орга-
низации, учете и контроле физкультурно-спортив-
ной активности населения при выполнении «стра-
тегии развития физической культуры и спорта в 
Российской Федерации» // Экстремальная дея-
тельность человека. 2019;3:66-70.

Ермаков Алексей Валерьевич, кандидат педагогических наук, 
доцент кафедры теории и методики единоборств, Россий-
ский государственный университет физической культуры, 
спорта, молодежи и туризма, Москва, Россия, заведующий 
кафедрой теории и методики спортивной тренировки, вос-
становительной и спортивной медицины, Федеральное 
государственное бюджетное учреждение «Федеральный 
научный центр физической культуры и спорта» (ФГБУ ФНЦ 
ВНИИФК), Москва, bigbr@mail.ru



  In this article, we have considered Annotation.
in detail the results of monitoring of motor activity of the 
population using ONETRAK technology. The results 
were obtained as a result of processing "big data" 
(big data). The study was conducted in 951 localities 
in Russia using ONETRAK smart wristbands. The main 
parameter was the number of steps taken by the sub-
ject during the use of the "smart bracelet". A demogra-
phic factor was identified that affects the use of smart 
wristbands in localities with different numbers of 
inhabitants. In large cities, the number of men and 
women using smart wristbands to monitor their motor 
activity is approximately equal, but across the country, 
the number of women using such wristbands signifi-
cantly exceeds the number of men. Just in large cities, 
the main age category of users of bracelets has become 
the age category over 45 years, while the country is 
dominated by the category from 28 to 45 years. The 
study found that the average number of steps per 
month was 126824.38, and the average number of steps 
per day made by one subject, according to the study 
is 4227.48. This amount is clearly insufficient to obtain 
the recommended amount of motor activity of a modern 
person by the World Health Organization (WHO).
  big data, physical activity, smart Keywords:
wristbands.

References
 1. Physical activity > [site]. World Health Orga-
nization (who); 2020 [updated 14.04.2020; cited 
14.04.2020]. Available at: https://www.who.int/ru/ 
news-room/fact-sheets/detail/physical-activity. 
(In Russ.)
 2. <Information> Rospotrebnadzor "on who 
recommendations on how to stay physically active 
during quarantine or self-isolation in connection with 
COVID-19" > [website]. Consultant; 2020 [updated 
14.04.2020; cited 14.04.2020]. Available at: http:// 
www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34
9027/. (In Russ.)
 3. Order of the Ministry of sports of Russia of 
12.02.2019 N 90 "on approval of the state requirements 
of the all-Russian sports complex" ready for work and 
defense "(GTO) " (Registered in the Ministry of justice 
of Russia 11.03.2019 N 54013) > [website]. Consultant;

RESULTS OF MONITORING OF MOTOR
ACTIVITY OF THE POPULATION USING
THE ANALYSIS OF "BIG DATA"
OF THE ONETRAK COMPANY

Ermakov A.V.
Russian State University of Physical Education,
Sport, Youth and Tourism,
Federal State Budgetary Institution “Federal
Scientific Center of Physical Culture and Sports”,
Moscow, Russia

physical education and sports

22

2020 [updated 14.04.2020; cited 14.04.2020]. Available 
at: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_ 
LAW_320173/. (In Russ.)
 4. Order of the Government of the Russian 
Federation of 03.06.2019 N 1188-p <on approval Of the 
strategy for the development of the sports industry 
until 2035> [website]. Consultant; 2020 [updated 
14.04.2020; cited 14.04.2020]. Available at: http:// 
www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_32
6728/. (In Russ.)
 5. -Population statistics [website]. All-Popula
tions, 2020 [updated 14.04.2020; cited 14.04.2020]. 
Available at: https://all-populations.com/ru/ru/list-
of-cities-in-russia-by-population.html. (In Russ.)
 6. Ermakov A.V. Possibilities of applying the 
experience of the Federal Republic of Germany in the 
organization, accounting and control of physical culture 
and sports activity of the population in the implemen-
tation of the «strategy for the development of physical 
culture and sports in the Russian Federation» // Extreme 
human activity. 2019;3:66-70. (In Russ.)
 7. Ermakov A.V. Critical review of competition 
systems with reference to the practice of traditional 
games and ethnosport. Ethnosport and traditional 
games. 2019,1:12-18.
 8. Ermakov A.V. A Critical review of tournament 
systems of the competition with appeal to the practice 
of traditional games and ethnosport // International 
Journal of Ethnosport and Traditional Games. 2019, 
1:11-17. (In Russ.)
 9. Fonarev D.V., Fonareva E.V. Practice of appli-
cation of complex pedagogical control in the process 
of sport-oriented physical education of schoolchildren. 
Monograph, publisher: Print-Service-XXI century. Ka-
zan. 2017;162c. (In Russ.)

Aleksey V. Ermakov, PhD, Docent of the Department "Theory and 
Methodology of Combat sports", Russian State University of Phy-
sical Education, Sport, Youth and Tourism, Moscow, Russia, Head 
of the department "Theory and Methodology of sports training, 
rehabilitation and sports medicine", Federal State Budgetary Insti-
tution “Federal Scientific Center of Physical Culture and Sports” 
(FGBU Federal Research Center VNIIIFK), Moscow, bigbr@mail.ru



23

  Приобщение различных слоев Аннотация.
населения к систематическим занятиям физкуль-
турно-спортивной деятельностью важная соци-
альная задача. Фитнес-клубы играют значимую роль 
в поддержании у россиян необходимых физичес-
ких кондиций и в привлечении к здоровому образу 
жизни. Среди всего разнообразия фитнес про-
грамм, используемых в фитнес-клубах, индивиду-
альные программы фитнес занятий, направленные 
на скоростно-силовую подготовку клиентов с 
применением элементов бокса и кикбоксинга, прак-
тически не реализуются. Анализ литературных ис-
точников и обобщенный опыт многолетнего при-
менения авторской фитнес программы, включаю-
щей элементы методик спортивной тренировки в 
боксе и кикбоксинге, свидетельствуют о высоких 
возможностях использования в занятиях с разно-
возрастными клиентами как двигательных действий, 
так и тренировочных режимов из данных видов 
спорта. В ходе исследования были выделены мето-
дические условия построения системы индивиду-
альных фитнес занятий с клиентами различных воз-
растных групп с применением элементов бокса и 
кикбоксинга. Выявлено, что основой построения 
системы индивидуальных занятий является спе-
циально разработанная четырехэтапная базовая 
программа, рассчитанная на 46 занятий. Данная 
программа явилась фундаментом разработки четы-
рехэтапных программ индивидуальных занятий для 
клиентов обоего пола, начиная с подросткового 
возраста и заканчивая вторым периодом зрелости. 
Реализация пяти разработанных индивидуальных 
программ фитнес занятий происходила в течение 
шести месяцев в ходе педагогического экспери-
мента. Результаты эксперимента свидетельствуют 
о достоверно возросших значениях скоростно-
силовой подготовленности у членов эксперимен-
тальной группы по сравнению с показателями чле-
нов контрольной группы. Результаты педагогического
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эксперимента подтвердили эффективность пред-
ложенных методических условий построения си-
стемы индивидуальных фитнес занятий с исполь-
зованием элементов бокса и кикбоксинга для кли-
ентов различного возраста. 
  методические условия, Ключевые слова:
скоростно-силовая подготовка, элементы бокса 
и кикбоксинга, индивидуальные программы заня-
тий, фитнес-клуб.

  Одним из значимых путей приоб-Введение.
щения россиян к здоровому образу жизни и ре-
гулярной двигательной активности является их 
вовлечение в занятия массовым спортом, в том 
числе и в условиях фитнес-клубов. В современных 
фитнес-клубах реализуется большое количество 
разнообразных групповых и индивидуальных про-
грамм физической подготовки клиентов [1,3]. Эти 
программы нередко содержат элементы трениро-
вочного процесса из различных видов спорта, в 
том числе из единоборств. Особое значение для 
становления и совершенствования скоростно-
силовых качеств клиентов имеет использование 
элементов бокса и кикбоксинга на фитнес занятиях 
в клубе [1,2,4]. Однако, методики скоростно-силовой 
подготовки из данных единоборств практически не 
применяются в процессе индивидуальных занятий 
в фитнес-клубах. Использование элементов методик 
общей и специальной скоростно-силовой подго-
товки из данных видов спорта в процессе фитнес 
занятий повысит не только их привлекательность, 
но и эффективность. В этой связи, целью нашего 
исследования явилось определение методических 
условий построения системы индивидуальных за-
нятий по скоростно-силовой подготовке разновоз-
растных клиентов фитнес-клубов с использованием 
элементов бокса и кикбоксинга.
 В соответствии с Методы исследования. 
целью были подобраны следующие методы иссле-
дования: анализ и обобщение литературных источ-
ников, педагогическое наблюдение, педагогическая 
беседа, педагогическое тестирование, педагоги-
ческий эксперимент и методы математической ста-
тистики.
 Исследование проводилось с сентября 
2017 года по декабрь 2019 года в три этапа с 20-
ю занимающимися в московском фитнес-клубе 
«АльфаБенефит».
 На первом этапе Результаты исследования. 
исследования:
 - было изучено 65 литературных источни-
ков по проблемам скоростно-силовой подготовки 
спортсменов в боксе и кикбоксинге, а также содер-
жание разнообразных программ фитнес тренировок 
по аэробике, шейпингу, кроссфиту;
 - обобщен многолетний опыт работы фитнес 
тренера А.В. Белякова (мастера спорта России по
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руками в боксе и кикбоксинге; ознакомление и ра-
зучивание базовой техники ударов ногами в боксе 
и кикбоксинге; воспитание скоростно-силовых 
качеств в процессе формирования базовой тех-
ники ударов рук и ног в боксе и кикбоксинге, и в 
процессе специальной физической подготовки 
(СФП).
 На втором этапе базовой программы экспе-
риментальных занятий проводится скоростно-
силовая подготовка в процессе формирования 
базовой техники защитных действий и их комбина-
ций с ударами руками и ногами в боксе и кикбок-
синге. К задачам данного этапа относятся следую-
щие: ознакомление и разучивание базовой техники 
защитных действий; ознакомление и разучивание 
базовых комбинаций, состоящих из защитных дей-
ствий и ударной техники в боксе и кикбоксинге; 
воспитание скоростно-силовых качеств в процес-
се формирования базовой техники защитных действий 
(комбинаций) в боксе и кикбоксинге, и в процессе 
СФП.
 На третьем этапе базовой программы осу-
ществляется скоростно-силовая подготовка в 
процессе овладения базовой техникой многоудар-
ных комбинаций, состоящих из ударов рук и ног в 
боксе и кикбоксинге. Решаются следующие задачи: 
ознакомление и разучивание базовой техники ком-
бинаций, состоящих из двух-трех ударов руками и 
удара ногой в боксе и кикбоксинге; ознакомление 
и разучивание базовой техники комбинаций, сос-
тоящих из двух-трех ударов руками и одного-двух 
ударов ногами в боксе и кикбоксинге, нанесенных 
в любой последовательности; воспитание ско-
ростно-силовых качеств в процессе формирования 
базовой техники всех многоударных комбинаций 
в боксе и кикбоксинге, и в процессе СФП.
 На четвертом этапе реализации базовой 
программы проводится скоростно-силовая под-
готовка в процессе закрепления и совершен-
ствования базовой техники различных ударных и 
защитных комбинаций в боксе и кикбоксинге, и 
выявление наиболее подходящих комбинаций для 
занимающегося. На данном этапе решаются сле-
дующие задачи: закрепление и совершенствование 
базовой техники комбинаций состоящей из несколь-
ких ударов руками и нескольких ударов ногами в боксе 
и кикбоксинге, нанесенных в любой последователь-
ности; выявление наиболее подходящих комби-
наций для каждого занимающегося, их закрепле-
ние и совершенствование; воспитание скоростно-
силовых качеств в процессе закрепления и совер-
шенствования базовой техники различных ударных 
и защитных комбинаций в боксе и кикбоксинге, и в 
процессе СФП.
 На основе базовой программы были состав-
лены следующие индивидуальные эксперименталь-
ные фитнес программы по скоростно-силовой 

кикбоксингу, кандидата в мастера спорта СССР по 
боксу, мастера спорта по пауэрлифтингу по версии 
AWPC; имеющего стаж работы тренером по боксу 
и кикбоксингу – 9 лет, стаж работы фитнес-тренером 
– 14 лет) по реализации авторских индивидуальных 
программ скоростно-силовой подготовки клиентов 
разного возраста с применением элементов бокса 
и кикбоксинга в фитнес-клубе [1];
 - проведены педагогические наблюдения 
за занимающимися в фитнес-клубе «АльфаБенефит» 
(в ходе наблюдений фиксировались уровни физи-
ческой подготовленности занимающихся, особен-
ности адаптации клиентов фитнес-клуба к увели-
чению физической нагрузки, методические условия 
построения индивидуальных занятий по скоростно-
силовой подготовке разновозрастных клиентов);
 - проведены педагогические беседы для 
выявления особенностей психофизического со-
стояния клиентов, выявления круга физкультурно-
спортивных интересов и целей, а также представ-
лений о здоровом образе жизни;
 - отобраны испытуемые в контрольную и 
экспериментальную группы и проведено педагоги-
ческое тестирование, направленное на выявление 
уровней скоростно-силовой подготовленности 
участников педагогического эксперимента (в ка-
честве тестов использовались: прыжок в длину с 
места (см), прыжок в высоту с места (см), сгибание 
и разгибание рук в упоре лежа (кол-во раз; кол-во 
раз за 10 с), жим штанги лежа 1/2 собственного веса 
(кол-во раз), нанесение ударов по боксерской груше 
(кол-во раз за 5 с), нанесение 10 ударов по боксер-
ской груше одной рукой (с)).
 На основе полученных и обработанных дан-
ных мы определили методические условия построе-
ния системы индивидуальных занятий по скоростно-
силовой подготовке с элементами бокса и кикбок-
синга для клиентов разного возраста фитнес-клуба. 
Данные методические условия стали ведущими ком-
понентами экспериментальных программ. Основу 
экспериментальных программ составила базовая 
4-х этапная программа индивидуальных занятий 
по скоростно-силовой подготовке с элементами 
бокса и кикбоксинга для клиентов фитнес-клуба. 
Данная программа рассчитана на 6 месяцев (из рас-
чета 2 занятия длительностью 1 час в неделю - вся 
программа составляет 48 часов). Каждый этап ба-
зовой экспериментальной программы состоит из 
12-ти часовых занятий, рассчитанных на полтора 
месяца.
 На первом этапе базовой программы экспе-
риментальных занятий осуществляется скоростно-
силовая подготовка в процессе формирования 
базовой техники одиночных ударов руками и оди-
ночных ударов ногами в боксе и кикбоксинге. К 
задачам первого этапа относятся следующие: озна-
комление и разучивание базовой техники ударов
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 - возможность и необходимость использо-
вания каждого этапа базовой программы для по-
строения индивидуальной программы скоростно-
силовой подготовки с учетом специфических психо-
физиологических и возрастных особенностей кли-
ентов фитнес-клуба.
 Индивидуальные программы занятий, фор-
мируются с помощью уточнения базовой програм-
мы в связи с индивидуальными особенностями каж-
дого клиента, для этого фитнес инструктору следует:
 1) провести индивидуальную педагогичес-
кую беседу с клиентом фитнес-клуба для выявления 
целей и задач занимающегося, а также особенно-
стей его психофизического состояния;
 2) провести педагогическое тестирование 
клиента фитнес-клуба по набору предложенных 
нами тестов.
 Затем перед началом каждого этапа четы-
рехэтапной индивидуальной фитнес программы по 
скоростно-силовой подготовке с элементами бокса 
и кикбоксинга необходимо (с целью уточнения про-
граммы) проводить педагогическое тестирование.
 Значимым условием успешной реализации 
каждой составленной программы является наличие 
всех необходимых материальных средств: специ-
ально оборудованного зала для занятий, специаль-
ного инвентаря (боксерские мешки и груши, бок-
серские лапы, свободные веса, гимнастические 
мячи и тренажеры).
 Необходимым является обеспечение орга-
низационных условий по проведению индивиду-
альных занятий: наличие свободного временного 
отрезка в расписании фитнес-клуба, отведенного 
для индивидуального фитнес занятия (длительность 
фитнес занятия составляет 60 минут) и места про-
ведения; наличие доступа к необходимому обору-
дованию и инвентарю.
 При проведении индивидуального фитнес 
занятия по скоростно-силовой подготовке с эле-
ментами бокса и кикбоксинга, для каждого возрас-
тного контингента необходимо использовать инди-
видуальный педагогический подход, основанный 
на центральных положениях теории развивающего 
обучения.

подготовке с использованием элементов бокса и 
кикбоксинга: 
- для занимающихся подросткового возраста;
- для занимающихся юношеского возраста;
- для мужчин первого периода взрослости;
- для мужчин второго периода взрослости;
- для женщин второго периода взрослости.
 На втором этапе исследования происходи-
ла реализация разработанных программ в ходе 
педагогического эксперимента, а также анализ и 
обобщение полученных результатов.
 Результаты педагогического тестирования, 
выраженные в показателях скоростно-силовой 
подготовленности клиентов фитнес-клуба, после 
проведения педагогического эксперимента, об-
работанные с помощью методов математической 
статистики, достоверно возросли в эксперимен-
тальной группе в сравнении с контрольной (при 
уровне значимости P<0,05: «прыжок в длину с места 
(см)», «прыжок в высоту с места (см)», «сгибание раз-
гибание рук в упоре лежа (кол-во раз)», «сгибание 
разгибание рук в упоре лежа за 10 с (кол-во раз)», 
«жим штанги лежа ½ собственного веса (кол –во 
раз)»; при уровне значимости P<0,01: «удары по 
боксерской груше за 5 с (кол –во раз)», «10 ударов 
по боксерской груше (с)»).
 На третьем этапе исследования на основа-
нии результатов, полученных по окончании педаго-
гического эксперимента, были уточнены и оконча-
тельно сформулированы методические условия 
построения системы индивидуальных занятий по 
скоростно-силовой подготовки клиентов фитнес-
клубов с использованием элементов бокса и кикбок-
синга.
  Важнейшим методическим усло-Выводы.
вием построения системы индивидуальных занятий 
по скоростно-силовой подготовке с элементами 
бокса и кикбоксинга для клиентов фитнес-клуба 
различного возраста является опора фитнес ин-
структора на разработанную нами базовую про-
грамму. В базовой программе отражена основа ин-
дивидуальных фитнес занятий данного направле-
ния. Ведущими ее характеристиками являются: 
 - этапность и преемственность наращивания 
технических знаний и умений клиентов в боксе и 
кикбоксинге в сочетании с ростом скоростно-
силовой подготовленности;
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 4. Филимонов В.И. Современная система 
подготовки боксеров. М.: Инсан;2009;479 с.
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 Inclusion of different parts of the Annotation. 
population with the systematic activities of physical 
culture and sports is an important social task. Fitness 
clubs play a crucial role in maintaining of necessary 
physical conditions among Russians and in attracting 
them to a healthy lifestyle. Fitness clubs use lots of 
training programs. Nowadays, among the variety of 
fitness programs used in fitness clubs, individual fitness 
training programs aimed at speed-strength training of 
clients using boxing and kickboxing elements are prac-
tically not implemented. An analysis of literature sources 
and the generalized experience of many years in using 
the author's fitness program (which includes aspects 
of sports training techniques in boxing and kickboxing) 
indicates a high potential for using physical activities 
and training modes from these sports in trainings with 
clients of different ages. During this study, methodo-
logical conditions for the creation of a system of indi-
vidual fitness classes with clients of various age groups 
using the elements of boxing and kickboxing were 
highlighted. It was found that the basis for the con-
struction of a system of individual fitness classes is 
the specially developed four-stage basic program 
which contains 46 training sessions. This program is the 
foundation for the development of new four-stage 
individual training programs for both genders aged 
from adolescence and ending with the second period 
of maturity. The implementation of the five developed 
individual fitness training programs took place over 6 
months during a pedagogical experiment. As a result 
of it, speed-strength qualities of the experimental group 
members are reliably higher compared with the control 
group members have. Also, it was found that tests con-
firmed the effectiveness of proposed methodical 
conditions for the development of individual training 
programs using the elements of boxing and kickboxing 
for customers of various ages.
 Keywords: methodical conditions, speed-
strength training, elements of boxing and kickboxing, 
individual training programs, fitness club.
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  По результатам корреляционного Аннотация.
и однофакторного дисперсионного анализа пока-
зателей тестирования была доказана информатив-
ность тестов выполнения бросков гандбольного 
мяча из разных исходных положений. Были иссле-
дованы показатели дальности полета гандбольного 
мяча в метаниях из разных исходных положений. 
Были изучены разновидности бросков, выполнен-
ные гандболистами различной квалификации (n=130) 
и выявлено, что результаты бросков мяча высоко-
квалифицированных гандболистов с разбега имеют 
высокие показатели (47,5м) и организация прове-
дения тестирования в спортивных залах, имеющие 
нестандартные размеры вызывает сложности в точ-
ном определении результатов метания. При оценке 
техники бросков следует проводить тестирование 
в доступных условиях, поэтому была определена 
информативность тестов выполнения бросков из 
разных исходных положений. В нашем исследовании 
в качестве критерия информативности, как спор-
тивный результат соревновательной деятельности, 
был использован результат в бросках гандбольного 
мяча с разбега. Были определены показатели инфор-
мативности тестов, применяемых для оценки техники 
гандбольных бросков, выявив взаимосвязь резуль-
татов бросков из разных исходных положений.
 Выявлены тесты для использования в кон-
троле техники гандбольных бросков и обоснована 
необходимость применения метания гандбольного 
мяча из положения на коленях. Высокие значения 
коэффициентов корреляции между результатами 
в тестах показали их эквивалентность, и возмож-
ность проводить не все тесты для оценки станов-
ления техники гандбольных бросков. Поэтому для 
оценки техники бросков можно использовать один 
из видов бросков более удобный в проведении 
тестирования. Сравнительная информативность 
проверялась принадлежностью к определенной 
группе гандболистов по спортивной квалификации 
и определялась с помощью однофакторного дис-
персионного анализа. Между средними показате-
лями в дальности бросков гандбольного мяча выяв-
лены статистически достоверные различия (р<0,05)
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между группами различной квалификации. Диагнос-
тическая информативность, используемых бросков 
позволяет оценить уровень владения бросками 
гандболистами различной квалификации. Выявле-
ны тесты и обоснована необходимость их исполь-
зования в контроле техники гандбольных бросков 
в тренировочном процессе на разных этапах ста-
новления технического мастерства.
  информативность тестов, Ключевые слова:
броски из разных исходных положений, гандболисты 
различной квалификации.

 В настоящее время для решения задач со-
временного гандбола необходим поиск новых под-
ходов в реализации улучшения процесса техни-
ческой подготовки гандболистов. Условия в игровой 
деятельности устанавливают конкретные требо-
вания к организации системы тренировочного про-
цесса и разработке программ технической подго-
товки гандболистов различной квалификации, при-
нимая во внимание степень владения техникой 
гандбольных бросков [2,4].
 При оценке эффективности техники выпол-
нения бросков с помощью сравнительного анализа 
и выявления дискриминативных показателей надо 
помнить, что даже техника высококвалифицирован-
ных гандболистами не всегда является рациональной. 
Вероятность значительных ошибок в технике брос-
ков с ростом квалификации гандболистов умень-
шается и в большинстве случаев показатели в ис-
пользуемых тестах дают возможность выявить эти 
недостатки [1]. Процесс становления техники ганд-
больных бросков непосредственно связан с овла-
дением навыка метательного движения и практи-
ческая важность исследования в этой области 
отвечают требованиям современного гандбола [3]. 
 Цель исследования – оценить информатив-
ность применения тестов в оценке техники выпол-
нении бросков гандбольного мяча из разных исход-
ных положений.
 Перед исследованием были поставлены 
следующие задачи:
 1. Определить показатели информативно-
сти тестов, применяемых для оценки техники ганд-
больных бросков, выявив взаимосвязь результатов 
бросков из разных исходных положений.
 2. Выявить тесты для использования в кон-
троле техники гандбольных бросков и обосновать 
необходимость применения метания гандбольного 
мяча из положения на коленях.
 Для решения поставленных задач приме-
нялись следующие методы исследования: анализ 
литературных источников, тестирование выполнения 
гандбольных бросков и методы математической 
статистики.
 Были изучены разновидности используе-
мых бросков гандбольного мяча на дальность для
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 Средний показатель в бросках с разбега 
составил 21,89 м, с места 18,1 м и с колен 14,07 м. 
Коэффициент корреляции результатов в бросках 
с разбега с результатами с места составил 0,94. 
Высокие коэффициента корреляции выявлены с 
результатами бросков с места и бросками с колен 
( =0,94).r
 Ведущая роль плечевого пояса при выпол-
нении гандбольных бросков подтверждается силь-
ной и прямой корреляционной связью (r=0,92) меж-
ду показателями в метаниях из положения с места 
и с колен. При выполнении гандбольного броска из 
исходного положения на коленях, при котором ис-
пользуется в основном разгон мяча рукой, проис-
ходит последовательное увеличение скоростей 
звеньев руки. Этот вид броска можно использовать 
для оценки уровня вклада плечевого пояса ганд-
болистов в скорость полета мяча в бросках.
 Высокие значения коэффициентов кор-
реляции между результатами в тестах показали их 
эквивалентность, и возможность проводить не все 
тесты для оценки становления техники гандболь-
ных бросков. Показатели взаимосвязи результатов 
метания из разных исходных положений составили: 
показатели дальности бросков с разбега и резуль-
таты в бросках с места 0,94 и стоя на коленях 0,92. 
Поэтому для оценки техники бросков можно ис-
пользовать один из видов бросков более удобный 
в проведении тестирования.
 Критерием оценки становления техники 
гандбольных бросков стали результаты дальности 
бросков у гандболистов различной квалифика-
ции. Сравнительная информативность проверя-
лась принадлежностью к определенной группе 
гандболистов по спортивной квалификации и оп-
ределялась с помощью однофакторного диспер-
сионного анализа. Между средними показателями 
в дальности бросков гандбольного мяча выявлены 
статистически достоверные различия (р<0,05) меж-
ду группами различной квалификации. Диагности-
ческая информативность, используемых бросков 
позволяет оценить уровень владения бросками 
гандболистами различной квалификации.
 Таким образом, в результате проведенного 
исследования и анализа результатов в бросках при 
выполнении их из разных исходных положений бы-
ла дана оценка возможности использования их в

контроля техники гандболистов различной квали-
фикации ( =130) и выявлено, что результаты бросков n
мяча высококвалифицированных гандболистов с 
разбега имеют высокие показатели и организация 
проведения тестирования в спортивных залах, имею-
щие нестандартные размеры вызывает сложности 
в точном определении результатов метания. В связи 
с этим специалисты гандбола отмечают необходи-
мость применения бросков гандбольного мяча без 
разбега и из положения на коленях. При оценке 
техники бросков следует проводить тестирование 
в доступных условиях, поэтому была сделана по-
пытка определения информативности бросков из 
разных исходных положений.
 В нашем исследовании в качестве крите-
рия информативности, как спортивный результат 
соревновательной деятельности, был использован 
результат в бросках гандбольного мяча с разбега. 
Был проведен корреляционных анализ показателей 
в этом тесте с результатами в бросках из разных 
исходных положений. Коэффициентом информа-
тивности являлся коэффициент корреляции между 
результатами тестах и критерием. Правомерностью 
применения данных тестов стал сильный уровень 
взаимосвязи показателей их с дальностью брос-
ков с разбега. Результаты корреляционного анализа 
показывают, что переменные являются зависимыми, 
а их значения систематически согласованы друг с 
другом в проведенном исследовании. Визуальный 
анализ корреляционного поля показал линейную 
форму взаимосвязи и на рисунке 1 видно, что с уве-
личением одной величины возрастает другая, пока-
зывая сильную прямую связь.

Рисунок 1 – Поле наблюдений взаимосвязи 
показателей метания гандбольного мяча с трех 

шагов разбега с показателями метания из 
разных исходных положений (n=130)

 Результаты проведенного статистического 
исследования, представлены в таблице 1.

Таблица 1 

Значения коэффициентов корреляции результатов в 
метаниях гандбольного мяча из разных исходных 

положений (n=130)

Показатели х σ С разбега С места С колен

С разбега, м 21,89 8,99 1,00 0,94 0,92

С места, м 18,10 7,20 0,94 1,00 0,94

С колен, м 14,07 6,14 0,92 0,94 1,00
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 3. Петрачева И.В., Котов Ю.Н., Ясин К.Б., 
Вагин А.Ю. Биомеханические основы техники вы-
полнения гандбольных бросков различными спо-
собами. Ученые записки университета им. П.Ф. Лес-
гафта. 2016; 1 (131): 181–186. DOI: 10.34835.
 4. Петрачева И.В., Котов Ю.Н., Ясин К.Б. Оцен-
ка эффективности техники выполнения гандболь-
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контроле становления техники бросков. Сильная 
прямая корреляционная взаимосвязь результатов 
дальности полета мяча при выполнении бросков 
с разбега с результатами бросков мяча с места из 
исходного положения стоя и на коленях, позволяет 
рекомендовать эти тесты для контроля техники 
гандбольных бросков в тренировочном процес-
се на разных этапах становления технического 
мастерства.
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  Based on the results of the cor-Annotation.
relation and one-way analysis of variance of the test 
indicators, the informational content of the tests of 
handball shots from different initial positions was proved. 
We examined the range of the handball in throwing 
from different starting positions. The types of shots 
made by handball players of various qualifications 
(n=130) were studied and it was found that the results 
of throwing the ball of highly qualified handball 
players with a run have high indicators (47.5 m) and the 
organization of testing in sports halls having non-
standard sizes makes it difficult to accurately determine 
the results throwing. When evaluating the technique of 
throwing, testing should be carried out in accessible 
conditions, therefore, the informational content of the 
tests of throwing from different initial positions was 
determined. In our study, as a criterion of informative-
ness, as a sports result of competitive activity, the 
result was used in throwing a handball from an take-off 
run. The informativeness indicators of the tests used to 
assess the technique of handball throws were deter-
mined, revealing the relationship of the results of the 
throws from different initial positions.
 Tests for use in controlling the technique of 
handball throws were identified and the need for the 
use of throwing a handball from a position on the knees 
was substantiated. High values of the correlation coef-
ficients between the results in the tests showed their 
equivalence, and the ability to conduct not all tests to 
assess the development of the technique of handball 
throws. Therefore, to assess the technique of throwing, 
you can use one of the types of shots more conve-
nient in testing. Comparative information content was 
verified by belonging to a certain group of handball 
players by sports qualifications and was determined 
using one-way analysis of variance. Statistically signi-
ficant differences (p <0.05) between groups of different 
qualifications were revealed between the average 
indicators in the throwing range of the handball. Diag-
nostic informational content of the shots used allows 
us to assess the level of possession of shots by hand-
ball players of various qualifications. Tests are identified 
and the need for their use in controlling the technique 
of handball throws in the training process at different 
stages of the development of technical skill is substan-
tiated.
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OF CONTROL TECHNIQUE OF THROWS
OF HANDBALL PLAYERS OF DIFFERENT
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  Синхронное плавание как худо-Аннотация.
жественный вид спорта воспитывает не только 
спортивное, но и артистическое мастерство, и ока-
зывается особо интересным и притягательным для 
детей и подростков. И неслучайно именно худо-
жественность, выразительность и артистичность 
побудили специалистов  рассмотреть вопрос FINA
об изменении названия вида спорта на «артисти-
ческое плавание».
 Богатство и многообразие перспектив зре-
лищного потенциала вида спорта постоянно де-
монстрирует российская команда на всех между-
народных соревнованиях, включая Олимпийские 
игры.
 Систематический поиск новых конструк-
тивных решений при построении и исполнении 
произвольных программ позволяет, и в ближайшей 
перспективе позволит на долгие годы оставаться 
на лидирующих позициях. 
 Двигательная практика синхронного плава-
ния интересна и многообразна и требует от спорт-
сменов высокого уровня владения своим телом в 
водном пространстве.
 Необходимы прекрасная физическая, тех-
ническая, пластическая форма и художественный 
вкус, которые проявляются в чувстве движения 
и способности оценить это движение с позиции 
идеала.
 В связи с этим наряду с систематической 
многочасовой работой над техникой и физической 
подготовкой спортсменов особое место отводится 
воспитанию пластической выразительности как 
важнейшей составляющей художественности в 
синхронном (артистическом) плавании.
 В статье поднимаются вопросы: что такое 
выразительное движение; кто этой проблемой за-
нимался ранее в мире театра, кино, хореографии. 
А также приводится понятие выразительного дви-
жения в синхронном плавании, освещаются про-
блемы поиска выразительного движения в данном 
виде спорта.
 выразительность (экс-Ключевые слова: 
прессия) движения, импровизация, импровизаци-
онные способности, творческая интуиция, пласти-
ческая форма, сценические образы, вариативность,
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интерпретация, двигательный навык, «школа» син-
хронного плавания, выпрыгивания и выталкивания 
из воды, каскады движения, двигательные сегменты.

 Выразительность движений – одна из ос-
новных и наиболее сложных проблем в синхронном 
плавании, с решением которой впрямую связаны 
спортивные результаты отдельных спортсменов и 
целых команд.
 Выразительные движения – своеобразный 
и богатый язык для передачи оттенков эмоций, 
чувств, оценок, желаний и отношений.
 Выразительность – это способность пере-
дать внутреннее состояние человека (чувств и пе-
реживаний) посредством различных форм движения 
(жест, поза, мимика и другое).
 Понятие «выразительное движение» было 
введено в обращение нашим соотечественником 
князем Сергеем Волконским, который еще в 1913 
году издал в Париже книгу «Выразительный чело-
век». В ней он предложил свою очень глубокую ин-
терпретацию системы французского педагога Ф. 
Дельсарта и заложил в России традицию исполни-
тельского мастерства, интерес к которой возрож-
дается в среде профессионального театра, а в по-
следнее время и в художественных видах спорта.
 Вопросами выразительности движения за-
нимались специалисты из многих стран. На рубеже 
XIX XX-  столетий были предприняты попытки струк-
турировать пластику человека. Эти поиски были 
связаны с именами Эмиля Жак-Далькроза, Фран-
суа Дельсарта, Сергея Волконского [8, 10].
 Имя Эмиля Жак-Далькроза, известного швей-
царского композитора и педагога, знают, как осно-
вателя методики музыкального образования («Даль-
кроз-ритмика»). Он создал систему музыкального 
воспитания через ритм и тело. Он доказал, что 
именно наше тело служит инструментом, тонко реа-
гирующим на ритмические и музыкальные импульсы. 
 Взглянуть на ритмическое искусство Даль-
кроза приезжали Бернард Шоу, Рудольф Лабан, 
Анна Павлова, Вацлав Нижинский, Сергей Дяги-
лев и Айседора Дункан.
 Горячим сторонником ритмического дви-
жения был и Сергей Волконский. Он создал в Москве 
знаменитый институт ритма.
 Ритмика воспитывает те невидимые спо-
собности, которые управляют взаимодействием 
духа и тела, которые помогают нам проявлять вовне 
то, что внутри нас [4].
 Сергей Волконский представлял самосто-
ятельную версию воспитания экспрессивного дви-
жения, основанную на стремлении к абсолюту в 
области пластики.
 Значимой фигурой на рубеже -  веков XIX XX
был Франсуа Дельсарт. Дельсарта называют ос-
нователем науки о телесной выразительности. Он 
изучал динамическое богатство движения на при-
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сического синхронного плавания, когда особое вни-
мание уделялось обязательной программе («шко-
ле»), не раз подмечали, что рост результатов спорт-
сменов в «школе» происходил не только тогда, когда 
речь шла о целенаправленной подготовке в этом 
виде соревновательной программы. Подчас более 
заметным их рост был как раз в ходе работы над 
произвольной программой, но и когда «школе» уде-
лялось минимум времени. Тем самым, говоря о 
выразительном движении, учитывая его многослой-
ную (по меньшей мере, двухуровневую структуру), 
не следует все-таки упускать из виду, что и «тех-
ника» в спорте, если она доведена до определен-
ного совершенства, есть итог творческой работы. 
[8, 10]
 Такая картина встречается во многих худо-
жественных видах спорта. Неслучайно Т.С. Лисиц-
кая в своей книге пишет: «Только доведение двига-
тельного навыка до автоматизма позволит придать 
движению смысловую и эмоциональную окраску. 
Техническое мастерство является той необходи-
мой базой, на которой строится выразительность». 
[6, с. 28]
 Кстати, подтверждением этому может слу-
жить и характер исполнительского мастерства 
ведущих спортсменок. Например, сильнейших со-
листок мира нынешнего столетия Виржини Дидье 
(Франция) и Натальи Ищенко (Россия). Дидье создала 
тот стиль работы, который можно характеризовать 
как образно-художественный. Наталья Ищенко же, 
наоборот, добилась выразительности через дости-
жение максимальной спортивности и техничности – 
умело демонстрируемых натянутых мышц, мощных 
продвижений по поверхности воды, выталкиваний, 
выпрыгиваний, вращений.
 Выразительные возможности в синхронном 
плавании изначально ограничены. Это связано со 
спецификой вида спорта. Часть тела спортсмена-
синхрониста постоянно погружена в воду. Поэтому 
другая часть тела, которая представлена зрителю, 
должна работать на выразительность.
 В работе невозможно одновременно за-
действовать все участки тела за исключением плос-
костных поз и специальных передвижений, но можно 
разнообразить двигательную практику за счет изу-
чения и использования особенностей взаимодей-
ствия тела спортсмена с водой. Необходимо искать 
движения, органичные природе воды.
 А именно, скольжения и различные виды 
волнообразных движений по поверхности воды на 
спине, на боку, на груди, головой или стопами вперед, 
модификации спортивных способов плавания. Имен-
но здесь существуют неиспользованные резервы 
целой сферы выразительности [1, 8].
 Яркими выразительными средствами в син-
хронном плавании являются ноги и руки. Испол-
нители учатся выполнять движения в различном

мере танцев и хореографии [8, 10]. Особое внима-
ние педагог уделял проблеме достижения красоты 
и гармонии движений и их взаимосвязи с музыкой.
 Настоящим новатором и теоретиком экс-
прессивного танца был Рудольф Лабан. Он приобрел 
известность в 20-30 годах  века, явился созда-XX
телем «экспрессивного» танца в Германии и Рос-
сии, отказавшись от традиционных танцевальных 
па, темы, сюжета и даже от музыкального аккомпа-
немента и стал экспериментатором «свободного» 
танца.
 Однако создателем свободного танца все 
же считается Айседора Дункан. Она создала со-
вершенно новый экспериментальный свободный 
пластический танец. В ее танце присутствовали 
естественные движения, наполненные экспрес-
сией человеческого тела. Дункан сломала услов-
ности балета, танцевала босой, движения возни-
кали стихийно или спонтанно и не заучивались. 
Свободный танец Дункан – отражение ее непов-
торимой человеческой индивидуальности.
 Айседора Дункан в своих мемуарах писала: 
«Мое искусство – попытка выразить в жесте и дви-
жении правду о моем Существе». [5, с. 6]
 Главное в искусстве Дункан – свобода дви-
жения раскрепощенного тела. В 21-м году в Рос-
сии Айседора Дункан основала государственную 
школу танцев. Ученики Дункан сохранили и донес-
ли до нас волшебный танец Айседоры… 
 В настоящее время существует много нацио-
нальных групп, которые стараются пробудить инте-
рес к искусству Айседоры Дункан.
 Поиск выразительного движения характе-
рен для разных эпох. В этом ряду могут быть и совре-
менные хореографы Ж. Баланчин, М. Бежар, П. Бауш, 
И. Килиан, Б. Эйфман и др.
 Однако переходя от сферы искусств к сфе-
ре спорта, следует сказать, что проблема вырази-
тельности движений – одна из основных и наибо-
лее сложных на пути становления мастерства спорт-
сменов, занимающихся синхронным плаванием. 
 Создание сценических образов и характе-
ров на воде очень трудная, подчас непосильная 
работа. Необходима прекрасная пластическая фор-
ма, которая должна базироваться на превосходной 
технике [2, 7, 10]. 
 «Время от времени в синхронном плавании 
появляются одаренные от природы спортсмены, 
с которыми связываются определенные надежды. 
Но проходит какое-то время, и они заканчивают 
свое восхождение, а там и вовсе покидают спорт. 
Причина в том, что им не удалось решить задачу 
своего внутреннего культурного развития, соот-
ветствующего данному природой потенциалу. Их 
природные задатки как бы повисают в воздухе, ста-
новятся формой, лишенной содержания» [10, с. 194].
 Тренеры, активно работающие в пору клас-
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нутого практического результата [2, 7, 13].
 Крайне важно для художественного вида 
спорта чувство самоконтроля и саморефлексии.
 Интуитивное чувство движения должно быть 
доступно не только спортсмену, но и тренеру, кото-
рый может выбрать из огромного Moto vocabulary 
самое лучшее логичное новое и выразительное. А 
для этого необходимо постоянное и систематичес-
кое расширение двигательной практики за счет 
классической хореографии, свободной пластики 
и импровизации, которые, несомненно, сформи-
руют стиль исполнения и позволят овладеть широ-
ким диапазоном двигательных и пластических навы-
ков и помогут пробудить интерес спортсмена к инди-
видуальному поиску движений, образов и характе-
ров. [3]
 Индивидуальный поиск выразительных дви-
жений можно рассматривать как , реше-класс задач
ние которых позволит не только отдельным тренерам 
и спортсменам, но и всему синхронному (артисти-
ческому) плаванию перейти в новое, более значи-
тельное и привлекательное для зрителей, .качество
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темпо-ритме, демонстрируя при этом красивые 
натяжения ног и изгиба стопы, использовать пози-
цию «балетной ноги» и ее вариации в самых различ-
ных сочетаниях и положениях.
 Эффектные жесты руками должны находить-
ся в согласии с избираемой музыкой. Движение рук, 
так же как и ног, могут быть быстрыми и медленными, 
мягкими и расслабленными, непрерывными и пре-
рывистыми. Главное уметь передать нюансы вну-
треннего состояния спортсмена и внести эмоцио-
нальную окраску в создаваемый образ.
 Уметь сформировать индивидуальный и од-
новременно характерный жест – большое искус-
ство. Можно найти много новых и оригинальных 
движений за счет включения отдельных «двигатель-
ных сегментов» головы, плеч, спины, предплечий, 
кистей рук, пальцев, бедер, голени, стопы, пере-
водя внимание зрителей в ходе исполнения компо-
зиции, говоря языком кино и фотографии от общего 
плана к крупному. [9, 11, 12]
 По-прежнему важнейшей сферой вырази-
тельности в синхронном плавании остается лицо 
исполнителя. Умение улыбаться естественно и со-
ответствовать настроению, интонации выбранной 
музыки – истинное мастерство.
 Арсенал пластических средств, накоплен-
ный в синхронном плавании, богат и разнообразен: 
впечатляющие каскады движений в прямой и обрат-
ной вертикали, выталкивания и выпрыгивания из 
воды, плоскостные калейдоскопы, винты и вра-
щения, «вертушки» и шпагаты, закручивания, скру-
чивания, повороты и вывороты – все это для дости-
жения художественности исполнения [1].
 Для развития творческих способностей, 
всех причастных к вершинам художественного 
спорта, необходима связь с традиционной клас-
сикой, ретроспективное изучение балетных спек-
таклей, знакомство с современным состоянием 
танцевального жанра. Эта связь является одним 
из этапов художественного творчества. 
 Просмотры балетных спектаклей в верси-
ях великих постановщиков Мариуса Петипа, Алек-
сандра Горского, Михаила Фокина, Касьяна Голей-
зовского, Юрия Григоровича, получивших достойное 
признание в нашей стране и за рубежом, имеют 
познавательное и воспитательное значение; ока-
зывают на спортсменов эмоциональное и интел-
лектуальное воздействие ввиду своей художествен-
ной специфики. А также, в определенной степени, 
дают полноценные образцы для подражания [11, 12].
 Для достижения вершин художественности 
в синхронном плавании необходим танцевальный 
язык хореографии, который позволяет воспитывать 
у занимающихся грациозность, ощущение красоты 
своего тела и правильность движений. Помимо хо-
рошо известной мышечной радости, очень важно, 
чтобы спортсмены испытывали радость от достиг-
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 Synchronized swimming as an Annotation. 
artistic sport brings up not only sports, but also artistic 
skills, and is particularly interesting and attractive for 
children and teenagers. And it is no coincidence that 
the artistry, expressiveness and artistry prompted FINA 
experts to consider changing the name of the sport 
to "artistic swimming".
 The richness and diversity of prospects for the 
spectacular potential of the sport is constantly de-
monstrated by the Russian team at all international 
competitions, including the Olympic games.
 Systematic search for new design solutions in 
the construction and execution of arbitrary programs 
allows, and in the near future will allow for many years 
to remain in the leading positions.
 Motor practice of synchronized swimming is 
interesting and diverse and requires athletes to have 
a high level of control of their body in the water space.
 It requires a fine physical, technical, plastic 
form and artistic taste, which is manifested in a sense 
of movement and the ability to evaluate this movement 
from the position of the ideal.
 In this regard, along with systematic work on the 
technique and physical training of athletes, a special 
place is given to the education of plastic expressive-
ness as the most important component of artistry in 
synchronized (artistic) swimming.
 The article raises questions: what is expressive 
movement? who has previously dealt with this problem 
in the world of theater, cinema, and choreography. The 
article also provides the concept of expressive move-
ment in synchronized swimming, highlights the problems 
of searching for expressive movement in this sport.
 -Keywords: expressiveness (expression) of mo
vement, improvisation, improvisational abilities, creative 
intuition, plastic form, stage images, variability, inter-
pretation, motor skill, «school» of synchronized swim-
ming, jumping and pushing out of the water, cascades 
of movement, motor segments.
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  В статье предлагается структура Аннотация.
многолетней подготовки легкоатлеток, в беге на 
средние, длинные дистанции и марафонском беге. 
Табличный материал детализирует тренировочную 
нагрузку по зонам интенсивности и рекомендуе-
мому объему различной направленности. В резуль-
тате проведенного факторного анализа выявлены 
показатели (аэробные и анаэробные возможности, 
силовая и скоростно-силовая подготовленность, 
общая работоспособность и мобилизационные 
возможности) достоверно влияющие на спортив-
ный результат в беге на выносливость. Установлена 
динамика работоспособности и физических качеств 
в различные фазы биологического цикла на всех 
этапах многолетней подготовки спортсменок. Четко 
прослеживаемое деление спортсменок на кате-
гории предопределяет эффективность трениро-
вочного процесса, делая его управляемым и строго 
индивидуализированным.
  бег на выносливость, ова-Ключевые слова:
риально-менструальный цикл, тренировочный про-
цесс, структура тренировочных нагрузок, много-
летняя подготовка женщин, бег на средние дистан-
ции, бег на длинные дистанции, марафонский бег.

 С момента включения соревно-Введение. 
ваний по легкой атлетике среди женщин в программу 
олимпийских игр происходит постоянное обновле-
ние рекордов практически во всех дисциплинах. 
Увеличивается также и плотность показанных ре-
зультатов, что говорит о высоком уровнем конку-
ренции. Это обуславливает поиск средств и методов 
совершенствования тренировочного процесса [1].
 В связи с тем, что объемы тренировочных 
нагрузок достигли своих максимальных параме-
тров, представляется возможным совершенство-
вать содержание тренировочного процесса за счет 
оптимизации структуры подготовки спортсменок 
на различных этапах годичного цикла [1].
 В рамках учебно-тренировочного процесса 
представляется целесообразным учитывать особен-
ности женского организма, который имеет суще-
ственные анатомо-физиологические отличия по 
сравнению с мужчинами. Резерв для повышения 
спортивных результатов в видах на выносливость
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у женщин сравнительно ниже, чем у мужчин, что объ-
ясняется биологическими особенностями спорт-
сменок.
 Анализ тренировочного процесса спорт-
сменок в видах на выносливость позволил выявить 
наличие противоречия, которое заключалось в 
копировании тренировочного процесса у мужчин, 
что до определенного времени способствовало 
улучшению результатов [1].
 Прогресс достижений в видах на выносли-
вость возможен при строгом научно-обоснованном 
подходе, который учитывает гормональные и фи-
зиологические перестройки женского организма 
в течение овариально-менструального цикла.
 Результаты исследований и выводы. В ре-
зультате проведенных исследований была установ-
лена динамика работоспособности и физических 
качеств в различные фазы ОМЦ на всех этапах мно-
голетней подготовки спортсменок. На основе дина-
мики физических качеств всех спортсменок можно 
разделить на 4 категории [1]. Эффективность трени-
ровочного процесса зависит от принадлежности 
к одной из категорий спортсменок. 
 Индивидуальная динамика двигательных ка-
честв имеет принципиальное значение на предсо-
ревновательном этапе. 
 В процессе многолетней подготовки спорт-
сменок при индивидуальном подходе к планиро-
ванию тренировочного процесса необходимо учи-
тывать динамику физических качеств в различные 
фазы ОМЦ, а также индивидуальную предрасполо-
женность к выполнению нагрузок определенной 
величины и ее направленности.
 На рисунке 1 представлен результат фактор-
ного анализа структуры физической подготовлен-
ности спортсменок 1-2 разрядов, специализирую-
щихся в беге на 800-5000 м.
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Рисунок 1 – Факторный анализ структуры 
физической подготовленности спортсменок
1-2 разрядов, специализирующихся в беге на 

800-5000 м
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выносливость, суммарный вклад которых состав-
ляет 69,8% (рис. 1).
 На основе проведенных исследований были 
разработаны программы подготовки бегуний 13-20 
лет, специализирующихся в беге на средние (табл. 1), 
длинные (табл. 2) и сверхдлинные дистанции (табл. 3).

 В результате проведенного факторного 
анализа были выявлены 6 показателей (аэробные 
и анаэробные возможности, силовая и скоростно-
силовая подготовленность, общая работоспособ-
ность и мобилизационные возможности), досто-
верно влияющих на спортивный результат в беге на

Таблица 1 

Структура тренировочных нагрузок у бегуний на средние дистанции в процессе многолетней подготовки

Возраст

годовой объем нагрузки

общий объем
нагрузки (км)

нагрузка в 
аэробном

режиме (км)

нагрузка в 
анаэробном
режиме (км)

нагрузка в 
смешанном
режиме (км)

ОФП (ч) Игры (ч)
Круг.

тренировка 
(ч)

СБУ 
(км)

13-14 лет 1320,7 1167,7 39,2 131,6 128,5 50 20,5 34,9

14-15 лет 1601,1 1367,3 70 175,5 139 57 19,5 42,9

16-20 лет 2519,1 2129,3 107,8 240 136 51,5 17,5 42

Примечание к таблице. 
Условные обозначения: (км) – количество километров, (ч) – количество часов.

Таблица 2 

Структура тренировочных нагрузок у бегуний на длинные дистанции в процессе многолетней подготовки

Возраст

годовой объем нагрузки

общий объем
нагрузки (км)

нагрузка в 
аэробном

режиме (км)

нагрузка в 
анаэробном
режиме (км)

нагрузка в 
смешанном
режиме (км)

ОФП (ч) Игры (ч)
Круг.

тренировка 
(ч)

СБУ 
(км)

13-14 лет 1320,7 1167,7 39,2 131,6 128,5 50 20,5 34,9

14-15 лет 1601,1 1367,3 70 175,5 139 57 19,5 42,9

16-20 лет 3510 2890,6 106,4 456,3 126,6 52,2 17,5 56,7

Примечание к таблице. 
Условные обозначения: (км) – количество километров, (ч) – количество часов.

Таблица 3 

Структура тренировочных нагрузок у спортсменок, специализирующихся в марафонском беге

Возраст

годовой объем нагрузки

общий объем
нагрузки (км)

нагрузка в 
аэробном

режиме (км)

нагрузка в 
анаэробном
режиме (км)

нагрузка в 
смешанном
режиме (км)

ОФП (ч) Игры (ч)
Круг.

тренировка 
(ч)

СБУ 
(км)

13-14 лет 1320,7 1167,7 39,2 131,6 128,5 50 20,5 34,9

14-15 лет 1601,1 1367,3 70 175,5 139 57 18,5 42,95

16-20 лет 4500 3202,1 134,4 1097,1 135 39,6 17,5 66,4

Примечание к таблице. 
Условные обозначения: (км) – количество километров, (ч) – количество часов.
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 Программы, представленные в таблицах 1-3, 
построены на основе постепенного перехода от 
разносторонней и многоборной подготовки к спе-
циализированной.
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 The article suggests the structure Annotation. 
of long-term training of track and field athletes in middle-
distance, long-distance and marathon running. The table 
material details the training load by intensity zones and 
recommended volume in various directions. As a result 
of the conducted factor analysis, indicators (aerobic 
and anaerobic capabilities, strength and speed-strength 
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bilities) were identified that significantly affect the athletic 
performance in endurance running. The dynamics of 
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of the biological cycle at all stages of long-term training 
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athletes into categories determines the effectiveness 
of the training process, making it manageable and 
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  В статье рассматриваются: от-Аннотация.
ношение студентов к образовательным процессам 
с позиции рациональности и прагматичности; мо-
дели, ориентированные на творчество личности и 
современные педагогические технологии сотруд-
ничества и взаимодействия для формирования 
компетентных специалистов; сравнительный анализ 
использованных форм организации учебного про-
цесса; формирование общих и профессиональных 
компетенций в процессе взаимодействия студента 
с образовательной средой при обучении различ-
ным теоретическим и практическим дисциплинам.
  образование, парадигма, Ключевые слова:
прагматизм, рационализм, формы организации учеб-
ного процесса, технология обучения.

 Образование как социальный институт об-
щества, является важнейшей сферой трансляции 
социального интеллекта в современных условиях. 
Оно нуждается в трансформации парадигм в со-
ответствии с прогнозами и тенденциями развития 
информационного общества, которые характе-
ризуются технологичностью и гуманистичностью. 
Необходимость технологизации - это, прежде всего, 
тенденция современности, вполне устойчивое 
явление, что знаменует переход от объектных си-
стем к созданию процессных, т.е. динамичных систем, 
в том числе и в деятельности субъекта образования 
с заданными характеристиками в образовательном 
пространстве. Парадигма гуманизации образования 
частично находит свое воплощение в модернизации 
образования, которой в последнее десятилетие 
подвергается вся система от дошкольного обра-
зования до послевузовского.
 Ситуация, сложившаяся в образовании, 
полностью описывается терминами синергетики. 
Она имеет критические точки разрушения старых 
структур и возникновения спектра возможности 
для перехода системы образования в новое каче-
ство. Вероятное развитие системы образования 
может быть представлено «диссипативными струк-
турами, как образованиями более высокой слож-
ности, чем разрушаемые предыдущие; она обладает 
свойством нелинейности, т.е. многовариантностью 
и непредсказуемостью перехода системы из одного 
состояния в другое; она неустойчива и сильно не-
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равновесна, флуктуативна, открыта для развития 
всей системы» [1, 2].
 В настоящее время современное образо-
вание как раз находится в точке раздвоения. Идет 
процесс выбора путей его дальнейшего развития 
из множества предложенных вариантов: знаниево-
просветительского; личностно-ориентированного; 
культуросообразного; антропного; когнитивного; 
инновационного и т.д. Источником и движущей си-
лой современного образования выступает противо-
речие между традиционной, знаниево-просвети-
тельской и инновационной моделями образования.
 Однако, следует напомнить, что противо-
речия взаимно обуславливают и исключают друг 
друга, выступая в роли источника саморазвития 
и самоорганизации системы. Следовательно, про-
тиворечия, вызванные наличием противоположных 
тенденций, должны завершиться преобладанием 
более прогрессивной тенденцией (инновацион-
ной). Ведь история образования – это череда тра-
диций и инноваций. Последние в свою очередь, 
направлены на совершенствование и преобразо-
вание существующей системы образования.
 Справедливо отмечают, что будущая систе-
ма образования потребует кардинального перес-
мотра большинства существующих представлений 
о традиционной образовательной практике, соот-
ветствующей требованию рынка образовательных 
услуг и социальному заказу общества, формиро-
ванию творческих, трудоспособных специалистов. 
Несмотря на продолжающиеся модернизации со-
держания образования, где главной была идея о 
простоте мира и его подчинении причинно-след-
ственным связям, открывающимся субъекту в зна-
ниях, пригодных для решения задач и проблем в 
обычных стандартных ситуациях, которые, по всей 
вероятности, очень сильно противоречат условиям 
нестабильности, неоднозначности и динамичности 
постиндустриального информационного общества 
[3, 4].
 Следовательно, необходимо в систему об-
разования внедрить новые модели, ориентирован-
ные на творчество личности, педагогику сотруд-
ничества и взаимодействия для формирования 
компетентных специалистов.
 Многочисленные исследования показыва-
ют, что в системе высшего образования склады-
ваются парадоксальные ситуации, численность обу-
чающихся ежегодно растет, а количество высоко-
квалифицированных и компетентных специалистов 
с каждым годом уменьшается. Высшие учебные 
заведения с большим усилием готовят бакалавров, 
которые, либо, впоследствии не могут трудоус-
троиться по специальности, либо, изначально ори-
ентированы на другие виды профессиональной 
деятельности. Предварительные исследования, 
проведенные нами в течении двух лет, показали,
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учебного процесса, начиная от свободной дис-
куссии на семинарских занятиях до разработки и 
анализа различных кейсов. Их доля среди респон-
дентов составила более 72,8%. Далее по степени 
важности студентами было выбрано свободное 
посещение лекций и семинаров (61,2%). А 34,5% рес-
пондентов предложили отменить существующие 
способы оценки зачетов и экзаменов по балльным 
системам.
 Последующие места по степени важности 
заняли такие показатели как поощрение инициа-
тивы и самостоятельности, изменение формы тради-
ционного контроля на более современный, увели-
чение количества рефератов и практических за-
даний, а также внедрение образовательных инте-
рактивных технологий. Представленные результаты 
на первый взгляд выглядят не совсем логичными. 
Следует отметить, что основы директивного под-
хода к образовательному процессу в целом со-
ставляет традиционная знаниевая парадигма, кото-
рая в значительной степени теряет свою значимость, 
но при правильном сочетании с современными под-
ходами и технологиями ее можно успешно исполь-
зовать и, таким образом, достичь поставленной цели. 
Интерактивный подход в образовательном про-
цессе предусматривает активное участие обучаю-
щегося и продуктивную совместную деятельность 
и коммуникации, взаимодействие студента и пре-
подавателя друг с другом и с другими субъектами 
образовательного процесса в учебной деятель-
ности.
 В определенной степени можно предполо-
жить, что студенты отдают предпочтение интерак-
тивному подходу в образовательном процессе, 
поскольку директивный подход имеет однонаправ-
ленный характер в системе «студент - преподава-
тель», где основу составляет трансляция инфор-
мации от субъекта к объекту.   
 Интерактивный подход, поддерживая актив-
но студента, «погружая» его в проблему, создает 
необходимые условия для формирования моти-
вации к процессу и результату деятельности. Среди 
интерактивных методов обучения, по мнению рес-
пондентов, наиболее значимыми являются активные 
методы обучения: тренинги, деловые и ролевые игры, 
учебные дискуссии, метод проектов, консультиро-
вания и case-study.
 Результаты проведенного нами опроса сту-
дентов, также показали, что отношение студентов 
к образовательному процессу проявляется по-
разному. Отдельные студенты, несмотря на успехи 
в спорте, не определились с будущей профессио-
нальной деятельностью. Можно констатировать 
тот факт, что у данного типа студентов преобладает 
не очень высокий профессиональный интерес и 
мотивация в получении соответствующего обра-
зования. Возможно, это объясняется отсутствием

что отношение студентов к учебному процессу 
можно охарактеризовать как “инструментальное”, 
т.е. как стремление получить диплом бакалавра или 
магистра, поскольку большинство из них уже рабо-
тают в различных спортивных и других коммерчес-
ких организациях. Возможно, они не уверены в прак-
тической пользе тех знаний, которые им предлагают 
в ВУЗе, для будущей профессиональной деятель-
ности. Их отношение к учебному процессу можно 
назвать как «не заинтересованный прагматизм». 
Однако, следует заметить, что в каждой учебной 
группе имеется незначительно количество студен-
тов, которые изначально ориентированы на учебу, 
для которых характерно стремление к самой дея-
тельности безотносительно к результату, т.е. студент 
получает удовлетворение от самого процесса уче-
бы. Если учесть, что эффективным признается лишь 
тот вид деятельности, где цели не должны противо-
речить друг другу, то, значит, возникает противоре-
чие между стремлением к результату и процессу 
с одной стороны, и между целью и результатом с 
другой.
 С целью изучения основных факторов и при-
чин данного противоречия, нами был проведен 
социологический опрос студентов первого и треть-
его курсов, обучающихся по направлению «Физи-
ческая культура и спорт».
 Для сравнительного анализа отношения 
студентов к образовательному процессу, по ре-
зультатам пилотажного исследования всех рес-
пондентов мы разделили на две группы. В первую 
группу включили студентов, ориентированных на 
результат, которые предпочитают механическую 
трансляцию и воспроизводство сведений, полу-
ченных традиционным путем на лекционных и семи-
нарских занятиях с помощью преподавателя.
 Во вторую группу мы объединили студен-
тов, наиболее активно нацеленных на творчество, 
на самостоятельность и на взаимодействие с дру-
гими субъектами образовательного процесса, стре-
мящихся понять сущность и содержание трансли-
руемой информации.
 Всем респондентам было предложено про-
вести ранжирование по степени важности всех 
форм организации лекционных, семинарских и прак-
тических занятий, используемых в учебном про-
цессе. Для сравнительного анализа все используе-
мые формы организации учебного процесса условно 
разделили на два кластера. Первый обозначили как 
директивный, т.е. где преобладает традиционная 
форма обучения, а второй как интерактивный. В со-
держание каждого из названных кластеров вклю-
чили равное количество показателей, которые су-
щественно отличаются друг от друга.
 Результаты проведенного исследования 
показали, что большинство студентов в целом 
нацелены на неформальную форму организации
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высокого статуса данной профессии.
 Данные исследования показывают, что зна-
чительная часть студентов обладает информацией 
о будущей профессии, что сказывается на их отно-
шении к образовательному процессу. Одновремен-
но, их прагматичное отношение к учебному процессу 
вытекает из корыстных побуждений: получение сер-
тификата, диплома и т.д. Следует отметить, что среди 
студентов выделяется большая группа, которая 
изначально ориентирована на карьерный рост, 
поскольку преподавание в учебных заведениях в 
настоящее время стало образовательной услугой, 
изменились жизненные приоритеты. Они ориенти-
рованы на деловой успех, то есть на «образование 
для карьеры». Так называемый «карьерный» тип сту-
дентов составляет значительную часть рациона-
листов, так как процесс самоопределения к буду-
щей деятельности у представителей данного типа 
в основном базируется на осознанном выборе 
через призму разума, на сознательном отношении 
к учебному процессу, к предметным и прикладным 
знаниям.
 Сложности отношения студентов к обра-
зовательному процессу и будущей профессио-
нальной деятельности, в ситуации смены жизненных 
ориентиров, делают весьма желательным присут-
ствие около них педагогов, специалистов, способ-
ствующих самоопределению обучающихся. Прав 
М. Фуко, отметив, что: «забота о себе невозможна 
без наставника. Наставник – это тот, кого заботит 
забота, которую субъект проявляет по отношению 
к самому себе» [5]. Данный подход в образователь-
ном процессе называется воспроизведением па-
терналистической модели поведения субъектов 
образования. Он имеет весьма широкое распро-
странение в сфере спорта, где спортсмен с детства 
находится под постоянной опекой тренера, как 
первичного агента социализации личности.
 Однако, для формирования общих и спе-
циальных профессиональных компетенций очень 
важен акцент на активную и рефлексивную деятель-
ность будущих субъектов образовательного про-
цесса, потому что этот процесс должен рассматри-
ваться через взаимодействие студента с образо-
вательной средой, которую можно создавать при 
обучении теоретическим и практическим дисцип-
линам. Это позволяет формировать личное обра-
зовательное пространство для каждого субъекта 
образовательного процесса.
 На наш взгляд, в вузовские программы необ-
ходимо включить специальный курс по развитию 
личностных профессиональных важных качеств и 
компетенций, который будет использоваться не 
только для формирования специалиста, но и для 
становления личности, т.к. будущему специалисту 
гораздо важнее обладать и иными компетенциями, 
нежели только профессиональными.
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  В практике работы по физичес-Аннотация.
кому воспитанию в школе существует противоречие 
между требованиями общества к качеству и орга-
низации преподавания предмета «физическая куль-
тура» и его реальным уровнем преподавания, что 
во многом зависит от системы управления в ком-
плексе профессиональной деятельности учителя 
физической культуры. Данная статья подготовлена 
по материалам исследования некоторых вопросов 
организации, руководства и управления в профес-
сиональной деятельности работников физической 
культуры в общеобразовательных школах страны 
и направлена на повышение качества преподава-
ния предмета «физическая культура» в школе. Данное 
исследование рассматривает управленческие ас-
пекты в профессиональной деятельности школьного 
специалиста по физической культуре, недостаточно 
представленные в научно-педагогической лите-
ратуре по вопросам управления, за исключением 
описания опыта управленческой работы учителей 
в журнале «Физкультура в школе». В статье изложе-
ны некоторые аспекты профессиональной деятель-
ности учителя физической культуры по организации 
учебной работы по предмету «физическая культу-
ра» во взаимосвязи общих и конкретных функций 
менеджмента. Рассмотрена конкретная функция 
учителя физической культуры по организации учеб-
ной деятельности по физической культуре в школе 
с позиции реализации общих функций менеджмента. 
Систематизированы конкретные виды организаци-
онной деятельности учителя физической культуры 
в процессе организации учебной работы по физи-
ческой культуре в общеобразовательной школе.
 функции менеджмента, Ключевые слова: 
организация, учебная деятельность по физической 
культуре, мотивация и стимулирование, контроль 
и учет, регулирование и корректировка.

 Для обеспечения успешной и качествен-
ной работы специалистов физической культуры 
в школе необходимо рассматривать и решать не 
только вопросы развития материальной базы для 
занятий физической культурой, обновления методик
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и содержания преподаваемого предмета, но также 
изучить и решить актуальные вопросы, относящие-
ся к управленческой деятельности, составляющей 
основу работы педагогов физического воспитания, 
и входящие в должностные обязанности учителя 
физкультуры.
 Всю систему деятельности работников фи-
зической культуры в школе можно рассматривать 
с позиции функций менеджмента, а именно: кон-
кретных педагогических функций учителей физи-
ческой культуры и общих функций управления. Сле-
дует учитывать, что каждая конкретная функция 
управления вмещает в себя содержимое всех пяти 
общих функций управления.
 Конкретная функция учителя физической 
культуры «Организация учебной деятельности по 
физической культуре в школе» направлена на ор-
ганизацию деятельности обучающихся на уроках 
физической культуры.
 Планирование организации учебной дея-
тельности по физической культуре является пер-
вой общей функцией управления этого раздела дея-
тельности учителя. Содержанием данной общей 
функции могут стать следующие виды организаци-
онной деятельности:
  работа с заведующим учебной частью;-
  разработка учителем правил подготовки -
учащихся к уроку физической культуры и их пове-
дения после окончания учебных занятий;
  разработка правил поведения на спор--
тивном сооружении и требований к учащимся по 
поведению и дисциплине на уроках физической 
культуры;
  осуществления планирования учителем -
физической культуры форм и методов организации 
учебного процесса для каждого класса на каждый 
урок физической культуры;
  подготовка учебных карточек для обучения -
физическим упражнениям на уроках физической 
культуры.
 Основная функция управления «Органи-
зация» конкретной функции «Организация учебной 
деятельности по физической культуре в школе» реа-
лизуется в следующих обязанностях:
 - организация процесса подготовки уча-
щихся к уроку физической культуры и их поведения 
после окончания урока;
 - организация выполнения правил пове-
дения на спортивном сооружении и требований к 
учащимся по поведению и дисциплине на уроках 
физической культуры;
 - организация учащихся на выполнение пла-
новых учебных задач на каждом уроке физической 
культуры;
 - организация применения на уроке физи-
ческой культуры соответствующих задачам урока 
продуктивных форм построения сценария урока;
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деятельности по физической культуре в школе» 
содержит нижеперечисленные виды управлен-
ческой деятельности учителя физической культуры:
  организация учета посещаемости заня--
тий и физической нагрузки в ходе учебной деятель-
ности;
 - организация системы текущего и итого-
вого контроля успеваемости по предмету физи-
ческая культура;
  организация аналитической деятельности -
по учету и контролю посещаемости уроков физи-
ческой культуры и успеваемости учащихся по этому 
предмету;
  организация информирования учащихся -
по процессу обучения и итогам учета посещаемо-
сти учащимися учебных занятий и результатам про-
верки успеваемости по предмету физическая куль-
тура;
  организация мероприятий, стимулирую--
щих посещаемость учебных занятий и повышение 
уровня физической подготовленности каждого уче-
ника, класса в целом, параллели классов (индиви-
дуальная работа с детьми, классом, родителями; 
проведение смотров-конкурсов, соревнований 
по физической подготовке и т.п.).
 Содержание общей функции управления 
«Регулирование и корректировка» в конкретной 
функции «Организация учебной деятельности по 
физической культуре в школе» включает в себя сле-
дующие управленческие действия учителя физи-
ческой культуры:
  организация регулирования и корректи--
ровки процесса поведения учащихся во время 
подготовки к уроку и после проведения урока фи-
зической культуры;
 - организация процесса регулирования и 
корректировки соблюдения учащимися правил 
поведения учащихся на спортивном сооружении 
и требований по поведению и дисциплине на уро-
ках физической культуры;
 - организация процесса регулирования и 
корректировки выполнения учащимися плановых 
задач на уроках физической культуры;
 - организация процесса регулирования и 
корректировки форм построения сценария и со-
держания урока;
 - организация постоянного процесса ре-
гулирования и корректировки дифференцирован-
ной и индивидуальной физической нагрузки учени-
ков на уроке физической культуры;
  организация процесса регулирования и -
корректировки работы ученических отделений и 
отдельных учащихся на уроках физической культуры;
 - организация процесса подготовительного 
выполнения педагогами и учащимися правил тех-
ники безопасности во время проведения уроков 
физической культуры.

  обеспечение эффективных методов и -
средств обучения и тренировки, гарантирующих 
дифференцированную индивидуальную физичес-
кую нагрузку для каждого ученика в каждом классе;
  организация информации для учащихся и -
их родителей по содержанию учебного материала, 
физической нагрузке и нормативным требованиям 
в каждой из параллели классов;
  организация работы по отделениям уча--
щихся и отдельных учеников по «учебным карточкам»;
  организация в процессе обучения реа--
лизации системы мотивации учащихся к учебной 
деятельности по предмету физическая культура, со-
здание условий для становления умений и навыков 
самостоятельного выполнения физических упраж-
нений на уроках физической культуры и в домашних 
условиях;
  организация разнообразного по содер--
жанию и средствам своевременного и постоянного 
наблюдения за качеством выполнения учебных за-
даний учащимися;
  организация системы оказания постоян--
ной помощи и страховки учащимся в необходимых 
для конкретного урока ситуациях; 
  организация, в соответствии с заданиями -
и содержанием урока, наличия и применения необ-
ходимого инвентаря и оборудования на спортив-
ном сооружении;
  организация и доведение до сведения -
учащихся правил по технике безопасности на уро-
ках физической культуры.
 Общая функция управления «Стимулиро-
вание» в конкретной функции «Организация учеб-
ной деятельности по физической культуре в школе» 
может быть представлена в следующих видах дея-
тельности учителя физической культуры:
  формирование мотивов-побудителей для -
учащихся к активности в учебной деятельности, 
в том числе формирование интереса к занятиям 
физической культурой и ответственности в обуче-
нии в целях стимулирования учащихся к учебной 
деятельности. 
  вскрытие причин, мешающих педагогу и -
учащимся в достижении поставленных на уроках 
физической культуры целей, решений текущих задач 
обучения на уроке. Поиск путей устранения этих 
причин в ситуациях на уроке, снятие напряженности 
в ходе учебного процесса.
 - решение конкретных вопросов стимули-
рования учащихся на уроке физической культуры, 
устное одобрение учащегося педагогом, запись в 
дневнике, хорошая оценка, благодарность классу 
и отдельным учащимся, представление наиболее 
отличившихся на уроке к награждению на уровне 
школы.
 Общая функция управления «Контроль и 
учет» в конкретной функции «Организация учебной
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 5. Малинин В.А. Функциональные аспекты 
организации преподавания физической культуры 
в школе. Проблемы экономики, управления и ста-
тистики: сборник трудов международной научно-
практической конференции. Научное издание. Орел: 
Издательство «Научное обозрение», 2016. С. 258-
260.
 6. Малинин В.А. Принципы менеджмента в 
построении технологических карт уроков по физи-
ческой культуре в общеобразовательной школе: 
планирование и организация. Журнал экономичес-
ких исследований. 2016; т.2:12:16-19.
 7. Неверкович С.Д. Педагогика физической 
культуры. М.: Академия, 2013.

 Наличие управленческих функций в дея-
тельности работников физической культуры влияет 
на реализацию профессиональных функций обуче-
ния. При этом необходимо учитывать, что управле-
ние в деятельности работников физической куль-
туры общеобразовательной школы обеспечивает 
как потребность в индивидуальной деятельности, 
так и взаимодействие педагога с воспитанниками 
и их родителями, с педагогическим коллективом, с 
администрацией школы, а также с органами управ-
ления образованием.
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 -Annotation. In the practice of physical educa
tion at school, there is a contradiction between the 
requirements of society for the quality and organization 
of teaching the subject of “physical education” and its 
real level of teaching, which largely depends on the 
management system in the complex of professional 
activities of a physical education teacher. This article 
is based on a study of some issues of organization, 
leadership and management in the professional acti-
vities of physical education workers in secondary schools 
of the country and is aimed at improving the quality of 
teaching the subject of "physical education" in the 
school. This study examines the managerial aspects 
of the professional activities of a school specialist in 
physical education that are insufficiently presented in 
the scientific and pedagogical literature on manage-
ment issues, with the exception of a description of the 
experience of managerial work of teachers in the journal 
"Physical Education at School". The article outlines 
some aspects of the professional activity of a physical 
education teacher in organizing academic work on the 
subject of “physical education” in the relationship 
of general and specific management functions. The 
concrete function of a physical education teacher in 
organizing educational activities in physical education 
at school is examined from the perspective of the im-
plementation of common management functions. The 
specific types of organizational activities of a physical 
education teacher are systematized in the process of 
organizing educational work on physical education in 
a comprehensive school.
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  Современные традиционные Аннотация.
технологии физического воспитания, в основном 
решают задачи прикладной двигательной подго-
товки. Сенситивная потребность младших школьни-
ков в двигательной активности не сочетается с раз-
витием психологических составляющих развития 
личности: теоретического мышления, рефлексив-
ных умений, учебно-познавательной мотивации к 
«освоению ценностей физической культуры». Поиск 
оптимальных путей повышения качества освоения 
младшими школьниками ценностей физической куль-
туры за счет комплексного подхода к двигательной 
подготовке определило цель нашего исследования. 
Статья посвящена исследованию возможностей 
построения процесса физического воспитания на 
основе теории развивающего обучения В.В. Давы-
дова и Д.Б. Эльконина.
 В статье анализируются проблемы детей 
младшего школьного возраста в связи с адапта-
цией школьников к условиям новой социальной 
среды. Новизна исследования заключается в том, 
что на основе теоретического и эмпирического 
анализа современных подходов к учебному про-
цессу и проблем, связанных с низкой эффектив-
ностью физического воспитания школьников в статье 
представлена модель технологии организации фи-
зического воспитания, состоящая из целевого, 
организационно-технологического и оценочно-
результативного этапов. Выявлены психолого-
педагогические условия оптимизации процесса 
гармоничного развития младших школьников как 
предпосылки достижения высоких результатов в 
сфере образования. Выявлена психологическая, 
физическая и социальная значимость учебного 
предмета «Физическая культура».
 Содержание основных этапов экспери-
ментальной технологии отражает возможность реа-
лизации концепции развивающего обучения в прак-
тике физического воспитания младших школьников, 
обеспечивая комплексный подход к теоретичес-
кой и двигательной подготовке учащихся начальной 
школы, формируя рефлексивное отношение к цен-
ностям физической культуры и спорта.
 развивающее обучение,Ключевые слова: 

профессиональное образование

УДК 796.011.3
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физическое воспитание, младшие школьники, мо-
тивация, теоретическая подготовка, рефлексивные 
умения, технология физического воспитания.

  обуслов-Актуальность темы исследования
лена современными запросами к теоретической 
и практической подготовке школьников в процес-
се физического воспитания как условия успешной 
адаптации учащихся к реалиям жизни и учебной дея-
тельности. Теоретическая концепция развивающего 
обучения В.В. Давыдова, Д.Б. Эльконина (2) легла 
в основу нашего исследования. Согласно данной 
теории современная практика физического вос-
питания младших школьников при организации пе-
дагогического процесса должна реализовывать 
взаимосвязь качества двигательной подготовки с 
целенаправленным формированием учебно-поз-
навательных мотивов к двигательной активности, 
багажом теоретических знаний, уровнем развития 
у учащихся рефлексивных умений. Отсутствие пони-
мания преподавателями физической воспитания 
необходимости комплексного подхода к освоению 
ценностей ФК является в настоящее время одной 
из причин снижения потребности школьников в 
двигательной активности, отсутствия должного вни-
мания к урочным и неурочным формам занятий. 
Потенциал теоретической подготовки как средства 
формирования теоретического мышления, фор-
мирования мотивации к физическому самосовер-
шенствованию младших школьников, не реализу-
ется в полной мере. 
  Повышение качества Цель исследования:
освоения ценностей физической культуры за счет 
комплексного подхода к двигательной подготовке 
младших школьников.
 Методы исследования: изучение и анализ 
литературных источников по теме исследования; 
изучение педагогической документации; анкети-
рование детей, педагогов и родителей; педаго-
гические наблюдения за качеством проведения 
занятий физической культурой у учащихся начальных 
классов; тестирование; педагогический экспери-
мент; статистические методы обработки результатов 
исследования.
  Анализ литературных Содержание работы.
источников и собственный педагогический опыт 
позволили сделать вывод о том, что традиционный 
объяснительно-иллюстративный и репродуктивный 
методы физического воспитания не решают задачи 
комплексного развивающего подхода к форми-
рованию здорового образа жизни младших школь-
ников. Традиционные технологии физического вос-
питания, в основном решают задачи прикладной 
двигательной подготовки. Сенситивная потреб-
ность младших школьников в двигательной актив-
ности не сочетается с развитием психологических 
составляющих развития личности: теоретичес-
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 Содержание основных этапов экспери-
ментальной технологии отражает возможность 
реализации концепции развивающего обучения в 
практике физического воспитания младших школь-
ников, обеспечивая комплексный подход к теоре-
тической и двигательной подготовке учащихся 
начальной школы, формируя рефлексивное отно-
шение к процессу освоения ценностей физичес-
кой культуры. Проект технологии, представленный 
в таблице 1, состоит из целевого, организационно-
го, операционно-деятельностного и оценочно-
результативного компонентов, отражающих после-
довательность технологических действий учителя, 
направленных на решение поставленных педагоги-
ческих задач.
 Педагогический эксперимент осуществлял-
ся в ГБОУ «Московской международной школе г. 
Москвы с сентября 2017 по май 2019 гг. В иссле-
довании принимали участие учащиеся начальной 
школы в количестве 50 человек, учителя физичес-
кой культуры.
 Об эффектив-Результаты исследования. 
ности разработанной нами и внедренной в учеб-
ный процесс технологии физического воспитания 
младших школьников свидетельствует положитель-
ная динамика полученных результатов по все пока-
зателям теоретической и практической подготов-
ленности учеников младшей школы (при р<0,05).
 Выявлены психолого-педагогичес-Вывод. 
кие условия достижения положительных резуль-
татов физического воспитания по эксперименталь-
ной технологии:
 1. формирование методической культуры 
учителей физической культуры;
 2. обеспечение на занятиях физической куль-
турой вариативности решения задач практической, 
теоретической и практико-методической направ-
ленности;
 3. целенаправленное формирование само-
стоятельности в теоретической подготовке и дви-
гательной деятельности учащихся на основе ши-
рокого использования учебно-воспитательного 
потенциала предмета «Физическая культура»;
 4. создание положительного эмоциональ-
ного фона, творческой среды, и благоприятных 
условий для формирования рефлексивных умений 
школьников при организации самостоятельных за-
нятий физическими упражнениями;
 5. обеспечение межпредметной взаимо-
связи теоретической и двигательной подготовки на 
практических занятиях по физической культуре;
 6. создание системы поощрений учащихся 
за систематическое самостоятельное использова-
ние средств физической культуры в повседневной 
жизни, соблюдение здорового образа жизни;
 7. обеспечение психолого-педагогического 
просвещения родителей учащихся.

кого мышления, рефлексивных умений, учебно-
познавательной мотивации к «освоению ценностей 
физической культуры». Переход детей младшего 
школьного возраста в новую социальную среду 
характеризуется сменой ведущего типа деятельно-
сти, перестройкой характера социального взаимо-
действия с субъектами и объектами образователь-
ного процесса, психологическим кризисом, порож-
дающим повышенный уровень тревожности, свя-
занный с различным уровнем подготовленности 
учащихся. Опрос учителей физической культуры, 
учителей начальной школы позволил выявить ос-
новные проблемы, возникающие у младших школь-
ников на этапе начального образования:
 - повышенный уровень тревожности детей, 
связанный с разным подходом к воспитанию детей 
в семьях; отметили 69% опрошенных;
 - наличие мотивации детей к урокам физи-
ческой культуры как средства развлечения - 83% 
учителей;
 - неоднородности состава учащихся по 
уровню социальной, физической и психологичес-
кой подготовленности - 59% респондентов;
 - снижение значимости урока физической 
культуры как учебной дисциплины, направленной 
повышение уровня общего образования среди 
родителей и учителей школы - 91%;
 - отсутствие индивидуального подхода пе-
дагога к оценке качества выполнения упражнений 
учеников;
 - недостаточное материально-техническое 
обеспечение спортивных залов-43%.
 Физическая культура в силу специфики дви-
гательных действий, возможности применения иг-
рового и соревновательного методов может быть 
той образовательной средой, которая обеспечит 
более успешную адаптацию младших школьников, 
будет способствовать их гармоничному развитию. 
В процессе исследования нами была предпринята 
попытка разработать технологию комплексного воз-
действия на личность младших школьников в про-
цессе физического воспитания. Экспериментальная 
технология разрабатывалась на основе модели 
учебного процесса по физической культуре Муха-
новой Н.В. (4), теоретической концепции построе-
ния педагогической технологии физического вос-
питания младших школьников Маркиной Т.А., Шиш-
ковой Е.В. (3) содержание которой модифициро-
валось нами к условиям нашего педагогического 
исследования.
 Экспериментальная технология физического 
воспитания младших школьников учитывала тре-
бованиям ФГОС общего образования, содержание 
наиболее востребованных в практике физического 
воспитания примерных программ по физической 
культуре под редакцией В.И. Ляха, А.П. Матвеева, 
Глазыриной Н.В.
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Таблица 1 

Содержание экспериментальной технологии физического воспитания по теории развивающего обучения Давыдова В.В.

I. ЦЕЛЕВОЙ ЭТАП

Разработка цели, задач структуры и содержания процесса формирования познавательной и двигательной активности в 
области физической культуры.

II. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ЭТАП

Педагогические концепции физического воспитания школьников

Аксиологический подход
(формирование духовных потребностей школьников в осуществлении здорового образа жизни)

Рефлексивный подход
(создание условий для субъектов, включенных в процесс физического воспитания (педагогов и школьников).  

Осмысление ими качества проявления собственной деятельности и путей достижения положительных результатов в 
двигательной и теоретической подготовке

Личностно-ориентированный подход
Педагогическое сопровождение индивидуальной, групповой физкультурной деятельности учащихся, на основе учета 
индивидуально-психологических и физических особенностей развития воспитанников, уровня двигательной подго-

товленности и состояния здоровья. Усиление оздоровительной направленности физического воспитания за счет 
формирования учебно-познавательной мотивации теоретической и двигательной подготовки.

Проектировочный компонент технологического процесса

- Диагностика уровня физической и теоретической подготовленности, содержания мотивов школьников к занятиям физической 
культурой,
- отбор содержания обучения и воспитания, направленного на формирование психологической составляющей педагогического 
процесса (мотивации, теоретического мышления, рефлексии),
- определение наиболее эффективных методов, форм и средств физического воспитания, которые могут решать задачи тео-
ретической и двигательной подготовленности в соответствии с этапом обучения и спецификой условий и особенностей группы,
- планирование систематической внеурочной физкультурно-спортивной деятельности,
- организация материально-технического обеспечения занятий по физической культуре.

III. ОПЕРАЦИОННО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ ЭТАП

Учебно-воспитательная деятельность

Организация учебных и вне учебных форм занятий, реализующих комплексный подход в формировании познавательной и 
двигательной активности школьников, как взаимодополняющих друг друга видов деятельности.

Принципы обучения Методы обучения

- гуманизации процесса обучения,
- воспитывающего и развивающего характера обучения,
- сознательности и активности,
- дифференцированного подхода,
- связи теории с практикой,
- прочности знаний,
- единства сознания и деятельности,
- учета возрастных и индивидуальных особенностей школьников.

- эвристические (частично-поисковый, проблемный),
- метод кейс-стади,
- активные методы обучения,
- мультимедийные,
- контроля и самоконтроля,
- практический метод,
- интерактивные методы обучения.

Формы

Процесс педагогического воздействия на формирование познавательной и двигательной активности в системе общего 
образования в области физической культуры а также оптимального соотношения в этом процессе урочных и внеурочных 

форм занятий по физической культуре.

Учебные занятия Вне учебные занятия

- комбинированные уроки физической культуры (теоретичес-
кая и двигательная подготовка),
- уроки физической культуры с преимущественно двигательной 
направленностью,
- зачетные уроки инструкторско-методической направленно-
сти, игра, соревнование).

- физкультурно-оздоровительные и спортивно-массовые ме-
роприятия, 
- занятия в системе дополнительного физкультурного образо-
вания,
- самостоятельные занятия физическими упражнениями.

Самостоятельные занятия физическими упражнениями

Самостоятельная работа (теоретические и двигательные задания, соотносятся с темами уроков физической культуры) выпол-
няется обучающимися по индивидуальным программам по месту жительства и в спортивном зале, система домашних заданий.

Средства обучения

Предусмотренные учебной программой по физическому воспитанию средства двигательной и познавательной активности, 
способствующие формированию мотивации к активным занятиям физической культурой, повышению информационного 
багажа знаний в области физической культуры и спорта, формированию рефлексивных умений школьников:
- физические упражнения различной направленности (профилактической, корригирующей, обще-развивающей, специально-
развивающей);
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- технические элементы современных видов спорта и народных игр («Стретчинг», «Скипинг», «Сокс», «Лапта», «Городки», 
«Крокет»);
- учебный, дидактический материал (учебные карточки с проблемными и частично-поисковыми заданиями, позволяющими 
формировать умения самостоятельно находить, воспринимать и осмысливать учебный материал без пояснений учителя);
- спортивные и подвижные игры;
- психотехнические игры;
- интернет-ресурсы, средства массовой информации для решения учебных познавательных и двигательных задач.

IV. ОЦЕНОЧНО-РЕЗУЛЬТАТИВНЫЙ ЭТАП 

Показатели мотивационно-ценностного отношения к физической культуре
(определяют интерес, содержание мотивов к занятиям физической культурой, потребность заниматься активной двигательной и 
поисковой деятельностью).

Деятельностно-практический компонент
Степень включенности и результаты формирования двигательных качеств и способностей в процессе:
1. физкультурно-оздоровительных занятий в режиме дня;
2. урочных и неурочных форм занятий;
3. самостоятельную двигательную деятельность, возникающую по инициативе детей.

Когнитивный компонент (репродуктивный, поисковый, творческий)
Степень усвоения, понимания и осознанности знаний в области физической культуры, стремление учащихся к их углублению, 
самопознанию, самоопределению с целью физического самосовершенствования мышление, интеллектуальные способности.

Рефлексивный компонент (высокий, средний, низкий)
характеризуется уровнями сформированности рефлексивных умений по следующим показателям:
- умение рассматривать и оценивать действия других учащихся и указывать на неточности и ошибки в исполнении упражнений, 
спортивных технических приемов;
- умение применять теоретическую информацию для осуществления самостоятельной деятельности в решении познава-
тельных и двигательных задач, приспосабливать тактические и технические правила подвижных игр к возникшей ситуации.

 По результатам исследования были разра-
ботаны методические рекомендации, направлен-
ные на совершенствование процесса физического 
воспитания младших школьников на основе данной 
технологии.
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  Modern traditional technologies Annotation.
of physical education, mainly solve the problems of 
applied motor training. The sensitive need of younger 
schoolchildren for motor activity is not combined with 
the development of psychological components of 
personal development: theoretical thinking, reflexive 
skills, educational and cognitive motivation to "master 
the values of physical culture". The search for optimal 
ways to improve the quality of mastering the values of 
physical culture by younger students through a com-
prehensive approach to motor training determined 
the purpose of our research. The article is devoted to 
the study of the possibilities of building the process 
of physical education on the basis of the theory of 
developing training of V.V. Davydov and D.B. Elkonin.
 The article analyzes the problems of primary 
school children in connection with the adaptation of 
schoolchildren to the conditions of a new social envi-
ronment. The novelty of the research lies in the fact 
that on the basis of theoretical and empirical analysis 
of modern approaches to the educational process and 
problems associated with low efficiency of physical 
education of schoolchildren, the article presents a 
model of technology for organizing physical education, 
consisting of target, organizational-technological and 
evaluation-effective stages. Psychological and peda-
gogical conditions for optimizing the process of har-
monious development of primary school children 
as prerequisites for achieving high results in the field 
of education are identified. The psychological, physical 
and social significance of the subject "Physical culture" 
is revealed.
 The content of the main stages of experimental 
technology reflects the possibility of implementing 
the concept of developmental education in the practice 
of physical education of younger students, providing 
a comprehensive approach to the theoretical and 
motor training of primary school students, forming a 
reflexive attitude to the values of physical culture and 
sports.
 developmental training, physical edu-Keywords: 
cation, primary school children, motivation, theoretical 
training, reflexive skills, technology of physical education.

TECHNOLOGY OF DEVELOPING TRAINING
OF PRIMARY SCHOOL CHILDREN IN THE
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  Многообразие факторов, обес-Аннотация.
печивающих планомерное воздействие на трени-
ровочный процесс профессиональных спортсме-
нов, призваны поддерживать высокий уровень и 
устойчивость спортивных результатов. Если, к при-
меру, в ХХ веке шел активный научно-исследова-
тельский поиск для методического подхода, направ-
ленного на построение всех нюансов тренировоч-
ной и соревновательной деятельности, то уже в  XXI
веке вектор исследований направлен на использо-
вание современных технологий, способных про-
должить рост результативности атлетов. На сов-
ременном этапе развития общества уже ни у кого 
не вызывает сомнений, что технологии, в том числе 
и информационные, стали активно не только внед-
ряться в спорт, но и оказывать непосредственное 
влияние на профессиональную деятельность спорт-
сменов. В последние десятилетие ведущие спор-
тивные компании обратили свои взоры на спор-
тивную обувь – кроссовки, а также специальную 
легкоатлетическую обувь – шиповки. По сути «ре-
конструкцию», которые провели ведущие компании 
мира в отношении обуви, свидетельствуют об ис-
пользовании современных технологий, которые 
позволили им сделать рывок вперед. Непременно, 
в первую очередь, создаются наиболее комфортные 
условия для мышц нижних конечностей, в частности, 
стопы. Модернизация, обуви, а по сути, и стелек, на-
ходящихся в ней, стали важным аргументом для 
реализации запланированных результатов. Мно-
голетние исследования показали, что созданные 
нами в лабораторных условиях, на основании но-
вых технологий отечественные специализирован-
ные стельки, в зависимости от различных особенно-
стей легкоатлетов (и не только для этого вида спорта), 
позволят уменьшить перенапряжение опорно-дви-
гательного аппарата, положительно воздействовать 
на имеющуюся асимметрию и тем самым будут ока-
зывать профилактическое действия на стопы, а также

профессиональное образование
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  Современные технологические Введение.
хпроцессы, старт которым был дан в 90  годах прош-

лого века, стали внедряться во все сферы деятель-
ности человечества. Наиболее активная фаза приш-
лась на  век.XXI
 В настоящее время технологии все эффек-
тивнее воздействуют и на физическую культуру, и 
на спорт. Мы постоянно наблюдаем, как изменяются 
условия для тренировочного процесса, соревно-
ваний в различных видах спорта. Данный процесс 
продолжается на постоянной основе, а специа-
листы ведут поиск неиспользованных резервов, 
направленных на качественное воздействие на 
подготовку атлетов.
 Легкоатлетический спорт не стал исклю-
чением. Так, за последние несколько десятилетий 
существенно улучшилась экипировка спортсме-
нов, где отдельные ее элементы проектируются и 
изготавливаются под конкретный вид «королевы 
спорта», модернизировались инвентарь и обору-
дование. Особо стоит отметить разработки инже-
неров, позволивших улучшить качество беговых 
дорожек. В этой цепочке следует обратить внима-
ние на кроссовки и специальную легкоатлетическую 

хобувь – шиповки. Если, к примеру, в 60-70  ХХ века 
они выпускались в единой форме и стиле, то позже 
принципиальное значение имел вид легкой атле-
тики, то есть акцент был сделан на спортсменов, 
специализирующихся в конкретном виде легкой 
атлетики. Конечно, это в большей мере относится 
к шиповкам, являющимся специальной обувью, 
используемой в тренировках и, в особенности, на 
соревнованиях.
 Уже сегодня никого не удивишь тем, что 
представители бега на короткие дистанции имеют 
«свою» модель шиповок. У прыгунов она отличает-
ся еще и в зависимости от вида прыжкового упраж-
нения. У метателей молота, диска и толкателей ядра 
специальная обувь, где и вовсе шипы отсутствуют 
(специфика вида легкой атлетики). У марафонцев 
и в спортивной ходьбе также свои требования к 
обуви. Претерпела изменения и сама спортивная 
одежда, направленная, прежде всего, на создание 
комфорта для тела спортсмена и т.д. Но, на этом 
фоне, любой экипировке придается эстетичность 
для того, чтобы она была приятна и спортсменам, 
и зрителям, и телезрителям.
 Наряду с этим, особое внимание, в послед-
ние годы, уделяют положению стопы спортсмена
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позвонковых суставов);
 – перенесенные травмы опорно-двига-
тельного аппарата;
 – длительная работа в однообразной не-
удобной позе, когда тело вынуждено занимать в 
пространстве не совсем правильное (отличаю-
щееся от естественного) положение; 
 – нарушения мышечного тонуса в результате 
патологии нервной и (или) мышечной системы.
 В итоге, асимметрия, которая поначалу мо-
жет быть функциональной, со временем закреп-
ляется, а внутренние органы начинают работать в 
не совсем правильном режиме. Это приводит к 
ряду заболеваний. В спорте максимально следует 
стремиться к симметрии. Помимо неравномер-
ности развития мышц, в работу интенсивнее обыч-
ного включаются вспомогательные, стабилизирую-
щие мышцы. Энергии на их работу затрачивается 
больше. Быстрее наступает усталость, а результа-
тивность падает.
 Косвенно симметрию можно оценить по 
углам наклона ног спортсмена во время движе-
ния. Для определения симметрии (асимметрии) 
была использована беговая дорожка, высокоско-
ростная камера и специальное программное обес-
печение. Все эти инструментальные методы по-
зволили дать характеристику стопе легкоатлета.
 Как следует из рисунка 1, где спортсмен 
выполняет беговое упражнение на беговой до-
рожке, используя мягкую обувь, зафиксированы 
левая и правая нога в момент полного касания 
стопы дорожки. Наглядно видно, что углы наклона 
ног сильно отличаются. Центр тяжести спортсмена 
смещен влево. Последствия: неравномерная на-
грузка на все суставы опорно-двигательного аппа-
рата, перенапряжение мышц левой ноги, искрив-
ление позвоночного столба. Вследствие этого 
может возникнуть повышенная утомляемость, боли 
в суставах и, как следствие, снижение результа-
тивности.

внутри кроссовок (беговая обувь) и, в особенно-
сти, шиповок. Именно шиповки «служат» основой 
для легкоатлета в процессе выполнения специ-
альных упражнений в условиях тренировок и при 
участии в соревнованиях.
 Разработать одну из Цель исследования. 
составляющих частей легкоатлетических шиповок – 
стелек специального назначения, способствующих 
снижению нагрузки на суставы нижних конечностей 
и росту результативности.
  Анализ докумен-Методы исследования.
тальных материалов, тензоплатформа, специальная 
компьютерная программа для оценки нагрузки на 
стопу.
 Результаты исследования и их обсуждение. 
Создание благоприятных условий внутри обуви для 
стоп стало одним из приоритетных направлений для 
разработчиков спортивной обуви в последние годы. 
В основе этих разработок лежит изготовление 
специальных приспособлений в виде  Вос-стелек.
требованность данного «продукта» исходит из по-
требности самого спортсмена, чья стопа не в пол-
ной мере может «адаптироваться» к обуви, которую 
выпускают спортивные фирмы серийно (по шаб-
лону), то есть, исходя из средних данных легкоат-
лета (легкоатлетки).
 Основная направленность в изготовлении 
стелек для легкоатлетической обуви (кроссовок 
и шиповок) заключается в особенности «конструк-
ции» стопы спортсмена. То есть требуется индиви-
дуальный подход к проектированию вспомогатель-
ного «продукта» – стелек.
 История легкоатлетического спорта помнит, 
когда известные спортивные фирмы изготовили 
индивидуальные шиповки для легенд спринтерского 
бега – Майкла Джонсона (бег на 200 и 400 м) и Усейна 
Болта (бег на 100 и 200 м).
 Мы считаем, что разработка специальных 
стелек для спортивной обуви необходима и акту-
альна, и является длительным процессом, требую-
щим постоянной модернизации (корректировки).
 Первичные исследования, связанные с из-
готовлением специальных стелек на основе орто-
педическо-спортивных систем «Инсолекс» (далее 
«ОСС Инсолекс»), были направлены на «индивиду-
альный» подбор «продукта». В основу легло устра-
нение асимметрии нижних конечностей. 
 Общеизвестно, что некоторые виды асим-
метрии не причиняют человеку никакого беспо-
койства и не способны привести к каким-либо 
серьезным заболеваниям. Но, существуют другие 
виды асимметрии, которые могут стать причиной 
некоторых нарушений, приводящих впоследствии 
к серьезным патологиям. Асимметрия тела может 
возникать в результате следующих причин:
 – врожденные нарушения;
 – болезни костей и суставов (артриты меж-

Рисунок 1 - Положение стопы на беговой 
дорожке при использовании «мягкой» обуви 

без стелек «ОСС Инсолекс» (в градусах)
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Рисунок 4 – Положение стопы на беговой 
дорожке при использовании «жесткой 
темповой» обуви со стельками «ОСС 

Инсолекс» (в градусах)

 С целью определения характера нагрузки 
стопы на опору, была использована тензометри-
ческая платформа. Результаты исследования по-
зволили определить, что большая нагрузка при-
ходится на левую ногу спортсмена (Рисунок 5А). 
Однако, с помощью стелек данную асимметрию, 
зафиксированную между двумя ногами, удалось 
исключить (Рисунок 5Б). Все это позволяет гово-
рить о снижении нагрузки на суставы и сохранении 
стабильного положения тела в процессе бега.

 Разработанные специальные стельки для 
спортсмена, участвующего в экспериментальных 
исследованиях, позволили определить, что в про-
цессе их использования углы левой и правой ног 
изменились, то есть практически сравнялись. Центр 
тяжести спортсмена приближен к оптимальному 
(требуемому) состоянию. Благодаря чему, затра-
чивается значительно меньше энергии направлен-
ная на стабилизацию тела (экономия энергетичес-
ких затрат – важный аспект для спортсмена), ре-
зультативность возрастает и не возникают боли в 
суставах, на которые приходится больше нагрузки 
из-за асимметрии (Рисунок 2).

Рисунок 2 – Положение стопы на беговой 
дорожке при использовании «мягкой» обуви
со стельками «ОСС Инсолекс» (в градусах)

 Следующие исследования были связаны с 
тем, что спортсмену, при беге на беговой дорож-
ке, были предложены, «жесткие темповые» крос-
совки. Сравнительный анализ полученных данных 
с данными, где использовалась «мягкая» обувь, по-
казал, что результаты улучшились, но они еще не в 
полной мере соответствовали требуемым харак-
теристикам (Рисунок 3).

Рисунок 3 – Положение стопы на беговой 
дорожке при использовании «жесткой темповой» 
обуви без стелек «ОСС Инсолекс» (в градусах)

 Как следует из рисунка 4, посредством ис-
пользования «темповой» обуви, но уже с «продук-
том» «ОСС Инсолекс», углы наклона левой и пра-
вой ног стали идентичными. Это вновь подтвердило 
значимость подобранных индивидуальных специа-
лизированных стелек и их влияние на опору в про-
цессе бега на дорожке.

А Б

Рисунок 5 – Различия в нагрузке на стопу в 
кроссовках без использования (А) и при 

помощи стелек «ОСС Инсолекс» (Б)

 Общеизвестно, что стопа легкоатлета, про-
ходя различные точки опоры во время бега, под-
вергается определенным нагрузкам (зависит от тех-
ники бега). В этой связи предлагается рассмотреть 
характер влияния нагрузки на стопу в различных 
ее фазах (моментах) (Таблица 1).
 Все это позволяет реально оценить сте-
пень нагрузки на стопу во время, к примеру, бега на 
короткие дистанции, где стопа спринтера ощуща-
ет большие нагрузки во время постановки и оттал-
кивания.
 Для оценки степени нагрузки на стопу, но 
уже с использованием специализированных сте-
лек, был проведен ряд исследований, которые пред-
ставлены в таблице 2.
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Таблица 1 

Влияние нагрузки на стопу легкоатлета в процессе бега

№ Область нагрузки Описание нагрузки на стопу

1
Момент касания стопы дорожки (фаза 1).

Первое касание частью стопы опоры, на которую мгновенно приходится большая часть 
массы тела. Нагрузка на точку соприкосновения с опорой большая.

2

Момент постановки стопы на дорожку (фаза 2).
Спортсмен переносит всю массу тела на опорную 

ногу, нагружая плюсно-фаланговую часть. 
Продольный и поперечный своды уплощаются, нога 

«проседает».

3

Момент сгибания стопы (фаза 3).
Спортсмен переносит нагрузку на фаланговую часть 
стопы. Пальцы ног сгибаются. Нагрузка переходит на 

«носовой» отдел стопы.

4

Отталкивание от опоры (фаза 4).
Спортсмен полностью переносит нагрузку на мысок. 

Происходит разгибание стопы и отталкивание. На 
рисунке показана область нагрузок на стопу.

Таблица 2 

Влияние нагрузки на стопу легкоатлета в процессе бега с использованием специализированных стелек

№ Область нагрузки Описание нагрузки на стопу

1

Момент касания стопы дорожки (фаза 1).
Спортсмен касается опоры частью стопы, на которую в большей степени приходится вся 
масса тела. Нагрузка мгновенно распространяется по всей площади стелек, передаваясь, 

соответственно, на площадь всей стопы. Нагрузка на точку контакта значительно снижается. 
Специализированные стельки сокращают время для постановки стопы на опору.

2

Момент постановки стопы на дорожку (фаза 2).
Спортсмен переносит массу тела на опорную ногу, нагружая 
плюсно-фаланговую часть стопы. Стельки, начиная нели-
нейно выгибаться, поддерживают 2, 3, 4  плюснефаланговые 

суставы, препятствуя уплощению поперечного свода. 
Благодаря такой поддержке, нога не «проседает».

3

Момент сгибания стопы (фаза 3).
Спортсмен переносит нагрузку на пальцы стопы.

Стельки продолжают выгибаться, накапливая энергию, 
потраченную спортсменом на сгибание стопы. 

4

Отталкивание от опоры (фаза 4).
Спортсмен полностью переносит нагрузку на мысок. 

Происходит разгибание стопы и отталкивание. 
Специализированные стельки возвращают накопленную 

энергию, эффективно помогая отталкиванию. 
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 Таким образом, предлагаемые нами специа-
лизированные стельки, изготовленные из иннова-
ционного материала, распределяют энергию по 
всей площади стопы, снижая перегрузки. При этом 
«передача» энергии на ахиллово сухожилие и икро-
ножную мышцу происходит эффективнее.
 В качестве примера, обеспечивающего эф-
фективность действия специализированных стелек, 
приведем момент отталкивания стопы от опоры. Вся 
нагрузка перенесена на переднюю часть стопы. 
Фактически, отталкивание происходит плюснами, 
пальцы ног участвуют лишь в завершении «пере-
ката», не увеличивая отталкивание и, ввиду анато-
мического строения, не прижимают ногу к поверх-
ности в достаточной мере. Давление на опорную 
поверхность в завершающей стадии (фаза 4) крайне 
мала (Рисунок 6).

Рисунок 6 – Положение передней части стопы 
на опоре и в момент отталкивания 

 Поэтому во всех шиповках концентрация 
шипов на мыске столь велика. Производители ши-
повок пытаются максимально нивелировать резкое 
падение давления на поверхность в месте пальцев. 
Стельки позволяют воздействовать на стопу, ока-
зывая давление на опорную поверхность, которая 
многократно возрастает. Эффект от применения 
шиповок в этом случае усиливается. 
 На рисунке 7, показано распределение на-
грузок на поверхность. Нагрузка (выделена красным 
цветом) передается на зоны шиповок, где раньше 
наблюдалось падение давления на поверхность.

Рисунок 8 – Площадь давления на поверхность 
спортсменом в кроссовках (А), давление на 
поверхность с использованием стелек (Б) 

и совмещение рисунков А и Б (В)

 Основываясь на результатах наших иссле-
дований с помощью тензоплатформы, можно кон-
статировать, что специализированные стельки мо-
гут выступать в качестве профилактики, к примеру, 
поперечного плоскостопия, наблюдаемого у лег-
коатлетов. Одна из причин – колоссальные напря-
жения, которые испытывает опорно-двигательный 
аппарат и, в частности, стопы. Созданная конструк-
ция стелек из специального материала, позволяет 
говорить о положительном воздействии на стопу 
спортсмена, прежде всего, с точки зрения профи-
лактики. Она поддерживает 2, 3, 4 плюснефаланго-
вые суставы и препятствует «проседанию» в момент 
сгибания стопы и оказывает одновременно трени-
ровочный эффект (Рисунок 9).

Рисунок 7 – Область распределения
нагрузок на шиповку

 Помимо увеличения давления на поверх-
ность и улучшения сцепления с поверхностью, уве-
личивается полезная (рабочая) длина стопы спорт-
смена. Рычаг приложения силы удлиняется. Энергия 
спортсмена расходуется эффективнее.
 Исследования, проведенные на тензомет-
рической платформе, подтвердили более эффек-
тивное распределение нагрузки по площади стопы. 
Совместив два изображения, видно, насколько уве-
личивается площадь давления на опору (Рисунок 8).

А Б В

А Б

Рисунок 9 – Влияние нагрузки на стопу 
легкоатлета

 Как следует из рисунка 9 (А) у спортсмена 
в кроссовках, видна нагрузка на 2, 3, 4 плюснефа-
ланговые суставы (зона, обведенная синим коль-
цом), что говорит об имеющемся поперечном
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плоскостопии. При использовании стелек (Б) зона 
2, 3, 4 плюснефаланговых суставов полностью раз-
гружена. Это свидетельствует о восстановленном 
поперечном своде и создании комфортных усло-
вий для стоп у испытуемых.
  Повышение результативности Заключение.
в спорте высших достижений связано не только с 
различными аспектами построения тренировоч-
ного процесса и соревновательной деятельности, 
но и с внедрением новых, уже зарекомендованных 
технологий, к примеру, связанных с оборудованием, 
инвентарем, экипировкой и др. Одним из приори-
тетных направлений, сложившихся за последние 
годы, является процесс совершенствования кон-
струкции обуви спортсмена. В легкой атлетике 
(входят 24 вида), разработке специальной обуви – 
шиповкам, уделяется пристальное внимание. Для 
обеспечения комфортности стопам во время вы-
полнения упражнений, модернизации подвергаются 
как шиповки в целом, так и их отдельные составляю-
щие, например, стельки. Их «подгон» под конкретную 
«модель» стопы спортсмена или спортсменки (это 
и есть индивидуальный подход) является перво-
очередной задачей для разработчиков и произво-
дителей.
 Представленные выше результаты иссле-
дования подтвердили высокую значимость спе-
циализированных стелек в подготовке высококва-
лифицированных легкоатлетов. Использование их 
в условиях тренировочного процесса позволяет 
создать положительный эффект, распространяю-
щийся и на соревнования.
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 A variety of factors that ensure a Annotation. 
systematic impact on the training process of profes-
sional athletes are designed to maintain a high level 
and stability of sports results. If, for example, in the 
twentieth century there was an active research search 
for a methodological approach aimed at building all 
the nuances of training and competitive activities, then 
in the XXI century the research vector is aimed at using 
modern technologies that can continue to increase 
the performance of athletes. At the present stage of 
development of society, no one doubts that techno-
logies, including information technologies, have become 
actively implemented not only in sports, but also have 
a direct impact on the professional activities of athletes. 
In the past decade, leading sports companies have 
turned their attention to sports shoes-sneakers, as well 
as special athletic shoes-spikes. In fact, the "recon-
struction" carried out by the world's leading compa-
nies in relation to footwear shows the use of modern 
technologies that allowed them to make a leap forward. 
Of course, first of all, the most comfortable conditions 
are created for the muscles of the lower extremities, in 
particular, the foot. Modernization of shoes, and in fact, 
the insoles that are in it, became an important argument 
for the implementation of the planned results. Many 
years of research have shown that we have created in 
the laboratory, based on new technologies, domestic 
specialized insoles, depending on the various featu-
res of athletes (and not only for this sport), will reduce 
the overstrain of the musculoskeletal system, have a 
positive effect on the existing asymmetry and thus will 
have a preventive effect on the feet, as well as increase 
athletic performance.
 Keywords: lower limbs, foot, muscles, running, 
special athletic shoes-spikes, sneakers, insoles, load, 
joints, the area of impact of loads, the position of the 
feet on the track, moments (phases), treadmill, flat feet, 
prevention, strain platform, technology.
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 Согласно мнению некоторых Аннотация. 
авторов известно, что ожидания клиентов фитнес-
клубов не всегда совпадают с реальной действи-
тельностью. Это связано в первую очередь с тем, 
что зачастую сотрудники фитнес-департаментов 
не знают, либо не хотят настроиться на клиента, на 
то, что ему ценно и какие задачи он хочет решить, 
приходя в клуб на занятия. Многие не считают нуж-
ным тратить время на вопросы построения отно-
шений с клиентом, которые напрямую не относятся 
к их должностным обязанностям. Однако, именно 
индивидуальное отношение к клиенту является за-
логом успешных продаж в фитнес-индустрии.
 Проведенные исследования в сфере про-
даж фитнес услуг выделяют, что индивидуальные 
навыки продаж очень важны и они помогут инструк-
торам построить карьеру в долгосрочной перспек-
тиве [1]. Однако, должно быть общее понимание того, 
что происходит внутри организации. Все зависит 
от предоставления навыков и инструментов, кото-
рые дают команде менеджеров фитнес-клубов по-
мощь в продвижении услуг. Никогда не помешает 
пересмотреть свои методы продаж и постоянно 
искать пути повышения эффективности команды в 
продаже фитнес-тренировок.
 Наиболее выгодными для фитнес-индустрии 
являются построение долговременных отношений 
с клиентом [2]. Когда менеджер фитнес-клуба знает 
клиента достаточно хорошо, он можете помочь ему 
выбрать продукты и услуги, необходимые для него. 
Выстраивая долгосрочные отношения, со време-
нем вырастает и доверие к фитнес-клубу, инструк-
тору как к специалисту, который знает индивиду-
альные потребности.
 В статье представлены  анализ дея-SWOT
тельности фитнес-клуба «Фитнес Холл». Опрос 20 
сотрудников департамента отдела продаж фитнес-
клуба «Фитнес Холл» и разработанные рекоменда-
ции по совершенствованию департамента отдела 
продаж.
  фитнес, фитнес-клуб, ме-Ключевые слова:
неджмент, отдел продаж, опрос.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ
МЕНЕДЖМЕНТА ДЕПАРТАМЕНТА
ОТДЕЛА ПРОДАЖ В ФИТНЕС-КЛУБЕ
«ФИТНЕС ХОЛЛ»

Сиднева Л.В.
Российский государственный университет
физической культуры, спорта, молодежи и туризма,
Москва, Россия

 Одной из основных проблем со-Введение. 
временного человека является забота о здоровье. 
Именно вследствие этого в России массово от-
крываются различного рода фитнес-клубы, спор-
тивные секции. И каждое вновь открывающееся 
предприятие в сфере спорта сталкивается с проб-
лемой привлечения клиентов. Используются раз-
личные акции, розыгрыши, эксклюзивные предло-
жения с целью повысить продажи и остаться с при-
былью. Однако с ростом числа фитнес-клубов 
наблюдается рост конкуренции и те технологии и 
методы продаж, которые действовали ранее на 
сегодняшний день уже малоэффективны. Поэтому 
каждому фитнес-клубу необходимо искать свои 
уникальные технологии продаж.
  совершенствование технологии ме-Цель:
неджмента департамента отдела продаж в фитнес-
клубе «Фитнес Холл».
 Для достижения намеченной цели были по-
ставлены следующие задачи:
 1. Охарактеризовать технологии менеджмен-
та отдела продаж фитнес-клуба «Фитнес Холл»;
 2. Разработать рекомендации по совершен-
ствованию работы отдела продаж фитнес-клуба 
«Фитнес Холл».
 Организационная структура фитнес-клуба 
«Фитнес Холл» с учетом подчиненности по управ-
ляющим направлениям.
 Генеральный директор возглавляет руко-
водство финансово-экономической деятельно-
стью фитнес-клуба «Фитнес Холл», неся всю полноту 
ответственности за последствия принимаемых ре-
шений, сохранность и эффективное использова-
ние имущества предприятия. Непосредственно в 
его подчинении находятся управляющий директор 
клуба. В подчинении управляющего клуба находят-
ся менеджер подразделений, департамент отдела 
продаж, бухгалтерия, старший администратор ре-
цепции и служба безопасности.
 Бухгалтерия на предприятии выполняет ра-
боту по ведению бухгалтерского учета имущества, 
обязательств и хозяйственных операций (учет ос-
новных средств, товарно-материальных ценностей, 
затрат на производство, реализацию продукции, 
результатов хозяйственно-финансовой деятель-
ности; расчеты с заказчиками за предоставленные 
услуги и так далее). 
 В фитнес-клубе «Фитнес Холл» действует 
линейная структура управления. Она основана на 
использовании принципа иерархичности и пред-
полагает четкое разделение на вышестоящие и 
нижестоящие уровни. Линейное звено или орган 
каждой ступени здесь выполняет весь комплекс 
управленческих действий по отношению к ниже-
стоящему звену. Каждый работник подчинен только 
одному руководителю и, следовательно, связан с 
вышестоящей системой только через него.
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нии не «уходят» на сторону. Все сотрудники орга-
низации являются заинтересованными лицами в 
достижении успеха фитнес-клуба «Фитнес Холл».
 Для анализа финансового состояния фитнес-
клуба «Фитнес Холл» в таблице 1 рассмотрим состав 
и динамику прибыли компании за 2017-2018 гг.

 По оценке руководителей, соответствую-
щих направлений, текучесть кадров минимальна. 
Это свидетельствует об удовлетворенности сотруд-
ников условиями труда. Для организации маленькая 
текучесть кадров, приносит существенные выгоды, 
т.к. коллектив уже сформировался, и идеи компа-

Таблица 1 

Состав и динамика прибыли фитнес-клуба «Фитнес Холл» за 2017-2018 гг. (тыс. руб.)

Показатель 2017 г. 2018 г. Отклонение, 
+/-

Темп 
изменения, 

%

Влияние на 
изменение чистой 

прибыли, +/-

1. Выручка от продаж 8100 9930 +1830 1,2 +29,6

2. Себестоимость продаж 6565 7751 +1186 1,2 +19,2

3. Валовая прибыль 0 2179 +2179 - +35,2

4. Коммерческие расходы 419 468 +49 1,1 +0,8

5. Управленческие расходы - - - - -

6. Прибыль (убыток) от продаж 1116 1711 +595 1,5 +9,6

7. Сальдо операционных доходов и расходов 1535 2179 +644 1,4 +10,4

8. Сальдо внереализационных доходов и расходов 7681 9462 +1781 1,2 28,8

9. Прибыль до уплаты налогов 1094 1683 +589 1,5 9,5

10. Налог на прибыль 263 403 +140 1,5 2,3

11. Чистая прибыль 625 1225 +600 1,96 -

12. Удельный вес чистой прибыли в прибыли до уплаты налогов 57,1 72,8 15,7 1,3 -

 На основании данной таблицы можно сде-
лать вывод, что у фитнес-клуба «Фитнес Холл» при-
токи денежных средств были от чистой прибыли – 
1683 тыс. руб. Следует отметить, что негативным мо-
ментом является то, что денежный поток, в основном, 
вырос за счет увеличения кредиторской задолжен-
ности, которая потребует оттока денежных средств 
в будущем. С целью формирования рекомендаций 
нами был проведен анализ деятельности департа-
мента отдела продаж. Опрос проводился среди 20 
сотрудников департамента отдела продаж фитнес-
клуба «Фитнес Холл». Результаты проведенного оп-
роса сотрудников отдела продаж фитнес-клуба 
«Фитнес Холл» представлены на рисунках 1-5.

1. Вы работаете в Компании:
- Менее 6 месяцев
- 6-12 месяцев – 10%
- 1-3 года – 60%
- 3-5 лет 20%
- Более 5 лет 10%

Рисунок 1 – Результаты проведенного опроса 
сотрудников отдела продаж фитнес-клуба 

«Фитнес Холл» (вопрос 1)

2. К какой категории относится Ваша должность
- Менеджер по продажам -95%
- Начальник отдела продаж – 5%

Рисунок 2 – Результаты проведенного опроса 
сотрудников отдела продаж фитнес-клуба 

«Фитнес Холл» (вопрос 2)

3. Нравится ли Вам работать в Компании?
- Да
- Скорее да
- Скорее нет
- Нет

Рисунок 3 – Результаты проведенного опроса 
сотрудников отдела продаж фитнес-клуба 

«Фитнес Холл» (вопрос 3)
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Рисунок 6 – Результаты проведенного опроса 
сотрудников отдела продаж фитнес-клуба 

«Фитнес Холл» (вопрос 6)

7. Если бы Ваше место работы могло отвечать од-
ной характеристике, что бы Вы выбрали?
- Высокооплачиваемая работа – 60%
- Работу в крупной компании – 0%
- Работа, дающая возможность карьерного роста – 0%
- Работа, дающая возможность профессионального 
роста – 40%
- Работа, обеспечивающая социальные льготы и 
гарантии – 30%
- Работа с удобным графиком, позволяющим сов-
мещать работу и личные дела – 0%
- Работа недалеко от места проживания – 0%
- Работа в дружном коллективе – 20%

4. Оцените наиболее важный фактор, влияющего 
на Ваш выбор места работы:
- Уровень заработной платы -60%
- Бонусы и премии
- Социальный пакет
- Престижность работы
- Отношения с коллективом
- Отношения с руководством
- Возможность карьерного роста – 20%
- Возможность профессионального роста – 20%
- Возможность личностного роста
- Условия труда
- Удобство расположения рабочего места

Рисунок 4 – Результаты проведенного опроса 
сотрудников отдела продаж фитнес-клуба 

«Фитнес Холл» (вопрос 4)

5. Какие условия труда в организации развиты 
наиболее слабо
- Обучение сотрудников – 60%
- Система наставничества – 60%
- Оценка персонала – 60%
- Возможность профессионального роста – 10%
- Возможность личностного роста – 0%
- Условия труда – 0%

Рисунок 5 – Результаты проведенного опроса 
сотрудников отдела продаж фитнес-клуба 

«Фитнес Холл» (вопрос 5)

6. В какой степени действуют на Вашу трудовую 
активность следующие факторы:
- Материальное стимулирование – 80%
- Моральное стимулирование 60%
- Опасение потерять работу – 30%
- Меры административного воздействия – 20%
- Общий трудовой настрой коллектива – 0%
- Получение дополнительных льгот и социальных 
привилегий - 60%
- Возможность повышения квалификации – 70%
- Одобрение со стороны руководства – 20%

Рисунок 7 – Результаты проведенного опроса 
сотрудников отдела продаж фитнес-клуба 

«Фитнес Холл» (вопрос 7)

8. Что бы вы хотели поменять или предложить в 
систему управления персоналом департамента 
отдела продаж? 
- ввести систему обучения – 80% 
- ввести систему наставничества – 80%
- разработать систему оценки персонала – 60%
- ввести систему переквалификации – 20%
- ввести систему штрафов за нарушения – 0%
- разработать резерв вакансий - 0%

Рисунок 8 – Результаты проведенного опроса 
сотрудников отдела продаж фитнес-клуба 

«Фитнес Холл» (вопрос 8)
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9. Оцените уровень сервиса по пятибалльной шка-
ле в компании для сотрудников
1 – 0% 
2 – 0%
3 – 0%
4 – 20%
5 – 80%

Рисунок 9 – Результаты проведенного опроса 
сотрудников отдела продаж фитнес-клуба 

«Фитнес Холл» (вопрос 9)

10. Оцените работу отдела продаж по пятибаль-
ной шкале
1 – 0% 
2 – 0%
3 – 20%
4 – 20%
5 – 60%

Рисунок 10 – Результаты проведенного опроса 
сотрудников отдела продаж фитнес-клуба 

«Фитнес Холл» (вопрос 10)

11. Что бы вы хотели поменять в сервисе компании 
для сотрудников? 
- хотели бы иметь возможность бесплатного поль-
зования услугами фитнес-клуба – 60%
- бесплатного обучения в системе кадрового раз-
вития – 30%
- льготного пользования услугами для семьи – 10%
- другое__________________

Рисунок 11 – Результаты проведенного опроса 
сотрудников отдела продаж фитнес-клуба 

«Фитнес Холл» (вопрос 11)

 Оценивая результаты опроса можно заклю-
чить, что основная часть сотрудников работает в 
фитнес-клубе 1-3 года – 60% опрошенных. Основ-
ная часть опрошенных – менеджеры по продажам 
– 95 %. Всем опрошенным нравится их работа. Наи-
большая важность при выборе работы для сотруд-
ников департамента отдела продаж является мате-
риальная составляющая. Заработная плата – 60%, 
возможность карьерного роста – 20%, условия тру-
да – 20%.
 При анализе развитости различного рода 
технологий менеджмента было выявлено, что в фит-
нес-клубе наиболее слабо развиты система поиска 
и найма персонала, обучение персонала, отсут-
ствует система наставничества и нет системы оцен-
ки персонала.
 При анализе воздействия на трудовую ак-
тивность сотрудников было выявлено, что основ-
ными факторами воздействия являются матери-
альное и моральное стимулирование.
 Для сотрудников департамента отдела про-
даж основные характеристики работы выглядят 
следующим образом: материальное стимулиро-
вание – 80%; моральное стимулирование - 60%, 
опасение потерять работу – 30%; меры админи-
стративного воздействия – 20%; получение допол-
нительных льгот и социальных привилегий - 60%; воз-
можность повышения квалификации – 70%; одоб-
рение со стороны руководства – 20%
 На вопрос «Что бы вы хотели поменять или 
предложить в систему управления персоналом де-
партамента отдела продаж?» основная часть оп-
рошенных ответили: 
- ввести систему обучения – 80% 
- ввести систему наставничества – 80%
- разработать систему оценки персонала – 60%
- ввести систему переквалификации – 20%
 При ответе на вопрос «Оцените уровень 
сервиса по пятибалльной шкале в компании для 
сотрудников» большинство сотрудников оценили 
на 5 (80%) и на 4 (20%).
 При ответе на вопрос об оценке работы 
отдела продаж по пятибалльной шкале было выяв-
лено, что большинство оценивают на 5 – 60%; на 
4 – 20% и на 3 также 20%.
 На вопрос: «что бы вы хотели поменять в 
сервисе компании для сотрудников» большинство 
сотрудников ответили, что хотели бы иметь воз-
можность бесплатного пользования услугами фит-
нес-клуба – 60%, бесплатного обучения в системе 
кадрового развития – 30% льготного пользования 
услугами для семьи – 10%.
 Таким образом, по результатам опроса со-
трудников отдела продаж фитнес-клуба «Фитнес 
Холл», было выявлено, что основная проблема ком-
пании в слабом развитии или же отсутствии таких 
компонентов менеджмента как слабое развитие
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системы поиска и найма персонала, обучения пер-
сонала, отсутствует система наставничества, а так-
же системы оценки персонала.
  Разработанные рекоменда-Заключение.
ции по совершенствованию технологии отдела 
продаж фитнес-клуба «Фитнес Холл» включают: 
увеличение количество продаж, а также активное 
привлечение клиентов в фитнес-клуб. С целью со-
вершенствования отдела продаж рекомендовано:
 1. Введение системы обучения сотрудни-
ков департамента отдела продаж;
 2. Введение системы наставничества;
 3. Внедрение активного стимулирования 
вирусного маркетинга;
 4. Увеличение количества корпоративных 
мероприятий.
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 According to some authors, it is Annotation. 
known that the expectations of clients of fitness clubs 
do not always coincide with reality. This is primarily due 
to the fact that often employees of fitness departments 
do not know or do not want to tune in to the client, what 
they value and what tasks they want to solve when they 
come to the club for classes. Many people do not con-
sider it necessary to spend time on building relation-
ships with clients that are not directly related to their 
job responsibilities. Namely, individual attitude to the 
client is the key to successful sales in the fitness industry.
 Research conducted in the field of fitness ser-
vices sales highlights that individual sales skills are 
very important and they will help instructors build a 
career in the long term [1]. However, there should be a 
General understanding of what is happening inside 
the organization. It all depends on providing the skills 
and tools that give the team of fitness club managers 
help in promoting services. It never hurts to review your 
sales methods and constantly look for ways to improve 
the effectiveness of the team in selling fitness training.
 The most profitable for the fitness industry are 
building long-term relationships with the client [2]. When  
a fitness club Manager knows a client well enough, they 
can help them choose the products and services they 
need. Building long-term relationships, over time, the 
trust in the fitness club, the instructor as a specialist 
who knows individual needs grows.
 The article presents a SWOT analysis of the 
activity of the fitness club "Fitness Hall". Survey of 20 
employees of the sales Department of the fitness 
club "Fitness Hall" and developed recommendations 
for improving the sales Department.
  fitness, fitness club, management, Keywords:
sales Department, survey.
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 Регулярно в исследованиях, ка-Аннотация. 
сающихся спорта, жировая масса тела спортсме-
нов классифицируется по таблицам неактивного 
населения, что за частую заставляет исследовате-
лей делать неправомерные выводы о ее недоста-
точности. В обзоре предпринимается попытка 
изучить и классифицировать жировую массу тела 
спортсменов высокого уровня.
 антропометрия, состав Ключевые слова: 
тела, подкожная жировая ткань, калиперометрия, 
индекс массы тела, биоимпедансометрия.

  Ожирение рассматривается Актуальность.
как важный фактор риска сердечно-сосудистых 
заболеваний и, по сравнению с нормальным ве-
сом, может увеличить риск инсульта в 1,66 раза [8], 
а также является важным фактором риска для мно-
жественных хронических патологий, включая диа-
бет, ишемическую болезнь сердца, гипертонию и 
некоторые виды рака [47]. Традиционно ожирение 
и его менее экстремальные формы, избыточный 
вес, сегодня измеряются индексом массы тела 
(ИМТ), который рассчитывается из двух показате-
лей веса и роста. В 1997 году Всемирная Органи-
зация Здравоохранения (ВОЗ) решила использо-
вать ИМТ в качестве индекса для оценки избыточ-
ного веса и ожирения у взрослых [44], а несколько 
позже, специалистами ВОЗ, была предложена меж-
дународная классификация лишнего веса на осно-
вании ИМТ [41]. Так как для составления класси-
фикационных таблиц ожирения использовалась 
статистика не спортивного населения [32], было 
замечено, что ИМТ сильно коррелирует с жиро-
выми отложениями у широкой публики; однако этот 
индекс не дифференцирует жировую и мышечную 
ткани и может способствовать неправильной клас-
сификации определенных групп людей, таких как 
спортсмены [43]. В качестве альтернативы было
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предложено измерять и классифицировать ожи-
рение по подкожно-жировой ткани (ПЖТ), так как 
хорошо известно, что именно высокий процент 
жира в организме связан со смертностью [11,23]. 
На основании измерений процента ПЖТ была пред-
ложена произвольная классификация (табл.1) избы-
точного веса и ожирения для не спортивного насе-
ления [7]. Позже Robergs R.A. и Roberts S.O., в 1997 
году [33], предложили классифицировать процент 
ПЖТ по полу и возрасту, тем самым положили начало 
ошибочной мысли, что с возрастом жировая масса 
должна обязательно увеличиваться.

Таблица 1 

Критерии ожирения у мужчин и женщин

Категории
ПЖТ (%)

Мужчины Женщины

Норма 12-20 20-30

Избыточный вес 21-25 31-33

Ожирение >25 >33

 В 2004 году комитет экспертов ВОЗ без 
каких-либо ссылок на исследования заявил, что 
«… избыточный вес (≥25 кг/м�) соответствует 31-39% 
(в среднем 35%) жира тела у женщин и 18-27% (в 
среднем 22%) жира тела у мужчин, что привело к 
последующим неверным классификациям ожире-
ния, так, как и по сегодняшний день не существует 
подтвержденного порога % ПЖТ для определения 
ожирения у населения в целом [20]. Однако при 
описании доли жировой массы «среднего чело-
века» мужчины и женщины указывается 15% и 20% 
соответственно [2,6].
 Требования к телосложению и составу тела 
отличаются у людей, ведущих неактивный образ 
жизни и спортсменов. Например, жировая масса 
у спортсменов может варьироваться от 3 до более 
25% и зависит от сезонности подготовительного 
цикла, а также вида спорта [12, 26]. Так как не суще-
ствует единой классификации и соответственно 
эталонных значений процента жировой массы в 
разных видах спорта, то исследователи вынуждены 
сравнивать спортсменов с неактивными людьми. 
Например, если доля жировой массы у спортсме-
нов, занимающихся фигурным катанием, составля-
ет ~17%, то делается вывод, что показатели жиро-
вой ткани сильно занижены [1]. Хотя Мартиросов 
и соавторы в 2006 году [2] в своей сводной таблице 
спортсменов различных видов спорта показывают, 
что у мужчин и женщин средний процент ПЖТ со-
ставляет 11,1±2,5 (n=2142) и 19,5±4,2 (n=1032) соот-
ветственно, а Jeukendrup и Gleeson [24] утвержда-
ют, что у спортсменов-мужчин ПЖТ составляет 
11±2,8%, а спортсменок-женщин 16,8±3,6%. Однако 
данные процента ПЖТ спортсменов сильно уста-
рели, что требует провести ревизию современной
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участие более 5 спортсменов, высокого уровня, 
где измерялся состав тела, и параллельно оцени-
вались работоспособность или специфические 
качества для этого вида спорта.
 Анализ и обобще-Результаты и обсуждение. 
ние литературных источников показал, что единой 
классификации жировой массы и состава тела для 
спортсменов на данный момент не существует. В 
таблице представлены 20 видов спорта (табл.2) с 
общим числом участников 2.444 человек (мужчин: 
n=1.273 человек; женщин: n=1.171 человек). Средний 
процент жировой массы тела мужчин-спортсменов 
составил 11,8±3,5, что может классифицироваться 
для неактивных людей, как «Очень низкий», однако 
именно у этих мужчин мы наблюдаем максимальную 
работоспособность, выносливость, проявление 
силы и ловкости.

литературы и обозначить наиболее часто встречаю-
щиеся доли жировой массы тела у элитных спорт-
сменов. На основании анализа проблемной ситуа-
ции, данных современной научной литературы и 
запросов спортивных врачей, тренеров и спорт-
сменов была сформулирована цель исследования. 
  Проанализировать Цель исследованная.
данные мировой литературы на предмет доли жи-
ровой массы тела у мужчин и женщин в разных ви-
дах спорта. 
 Поиск Материалы и методы исследования. 
литературных источников для обзора проводился 
нами в базах: eLibrary, РИНЦ, PubMed, Cochrane Lib-
rary, CINAHL, Web of Science, MEDLINE, SPORTDiscus 
и Scopus. Отбирались исследования, опубликован-
ные до мая 2020 года за последние 20 лет. Критерием 
включения были исследования, в которых приняли 

Таблица 2 

Таблица доли жировой массы тела у спортсменов (N=2,444)

Спортивная специализация
Мужчины Женщины

n ПЖТ (%) n ПЖТ (%)

Спортивная гимнастика [17] 91 10,6±5,0 169 19,5±4,2

Борьба [31,45] 21 13,6±3,0 9 19,2±4,4

Дзюдо [42] 14 6,8±3,3 17 15,7±3,6

Альпинизм [40] 52 4,4±2,2 38 12,2±2,6

Бодибилдинг (межсезонье) [18] 17 12,5±2,7 10 19,2±3,4

Гребля [14,16] 20 11,5±3,1 57 29,9±6,1

Футбол [4,14] 227 10,5±4,3 188 23,2±5,2

Бокс [21,38] 34 9,4±5,2 11 14,6±1,9

Баскетбол (защитники) [15] 68 8,6±3,3 105 19,2±6,3

Баскетбол (нападающие) [15] 59 14,9±4,8 91 24,2±5,7

Регби [25,37] 12 14,9±3,1 49 17,0±1,3

Лякросс [9,14] 54 13,2±5,6 81 24,3±5,1

Коньки [30,39] 12 15,9±0,5 36 19,2±5,8

Хоккей [10] 24 17,4±4,4 20 25,6±4,5

Триатлон (Ironman) [19,27] 23 16,4±3,0 16 22,8±4,8

Волейбол [14,46] 234 11,2±2,4 61 24,9±5,4

Плавание [13] 26 14,2±3,5 22 24,8±5,3

Легкая атлетика [13] 29 9,8±5,1 24 12,9±4,0

Софтбол [29] 150 16,5±4,6 150 24,7±2,7

Бег (спринт) [3,5] 98 7,7±2,9 9 15,1±2,3

Лыжные гонки (спринт) [36] 8 8,5±2,3 8 14,5±2,0

 У женщин средний процент жира состав-
ляет 20,1±4,8, и это позволяет, многих спортсме-
нок, с учетом классификации неактивных людей, 
отнести к категории «Низкий», однако именно у 
этих женщин мы наблюдаем максимальную рабо-
тоспособность, выносливость, а также максималь-
ное проявление силы и ловкости. В сравнении двух 
полов спортсменов, мы видим, что женщины часто 
имеют меньшую общую и обезжиренную массу тела, 
более высокий процент жира в организме и меньшую

площадь поперечного сечения мышечных воло-
кон [34]. Однако, не в обмене веществ [22], мышеч-
ной гипертрофии и проявлении силы женщины и 
мужчины не отличаются [35]. А элитные женщины-
триатлонисты «Ironman» сократили отставание от 
своих коллег-мужчин до менее чем 10% в мара-
фоне [28], что говорит о том, что возможно именно 
морфологическая разница (например, % жира в ор-
ганизме) и является главным фактором проявления 
максимальной выносливости и работоспособности.
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Действительно, на олимпийском уровне женщин-
спортсменок намного меньше чем мужчин и в со-
циуме нет больших спортивных ожиданий от жен-
щин, что порождает более низкую конкуренцию и 
соответственно более низкие спортивные резуль-
таты.
  Состав тела, а именно накопление Выводы.
доли жировой массы тела может оказывать вред-
ное воздействие, как у не спортивного населения, 
так и повышать нагрузку на опорно-двигательный 
аппарат, ухудшать теплоотдачу и провоцировать 
воспаление у спортсменов. Анализ и обобщение 
литературных источников показал, что не суще-
ствует основанных на принципах доказательной 
медицины классификаций доли жировой массы, 
как для неактивного населения, так и для спорт-
сменов элитного уровня. Создать такие класси-
фикации для спортсменов на данный момент не 
представляется возможным, так как в доступных 
исследованиях приходится сравнивать разные ме-
тоды оценки состава тела (калиперометрия, био-
импедансометрия, денситометрия и проч.), раз-
ные периоды подготовки (сезон, межсезонье) и раз-
ные спортивные уровни атлетов. Одно следует 
учесть будущим исследователям, что для срав-
нения доли жировой массы ошибочно прибегать 
к таблицам неактивного населения, так как эти таб-
лицы в лучшем случае констатируют статистику 
популяции людей с сидячим образом жизни и не 
проводят параллели с физическими качествами 
людей. Наука нуждается в новых рандомизирован-
ных контролируемых исследованиях для установ-
ки связи жировой массы тела и спортивными резуль-
татами в разных видах спорта.
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  Often, in studies related to sports, Annotation.
the body fat mass of athletes is classified according to 
the tables of the inactive population, which often forces 
researchers to draw inappropriate conclusions about 
its insufficiency. The review attempts to study and clas-
sify the body fat mass of high-level athletes.
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