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в статье рассматривается 
проблема учебной мотивации 
с позиции изменившихся цен-
ностных ориентаций в социуме. 
Представлены сведения о пси-
хологической составляющей 
данного явления. Представле-
ны результаты исследований, 
проведенных в данном направ-
лении.

Ключевые слова: специалис-
ты физической культуры, среднее 
специальное образование, моти-
вация обучения.

Проблема изучения учебной 
мотивации студентов приобретает 
все большую актуальность в связи 
с тем, что в период обучения на 
них оказывает влияние множество разнообразных фак-
торов. Кроме того, молодому человеку необходимо мо-
тивировать себя на дальнейшую учебную деятельность 
и разрешить проблему выбора жизненных ценностей, 
сформировать внутреннюю позицию по отношению к 
себе, к другим людям, а также к моральным ценностям.

Интерес к изучению данного вопроса определяется 
еще и тем, что формирование мотивации и ценностных 

ориентаций является неотъемле-
мой частью развития личности. В 
переходные периоды социального 
развития студентов возникают но-
вые мотивы, ценностные ориента-
ции, потребности и интересы, а на 
их основе перестраиваются и ка-
чества личности, характерные для 
предшествующего возрастного 
периода. Развитие положительной 
учебной мотивации у студентов 
является одним из основных усло-
вий благоприятного личностного 
развития и эффективной профес-
сиональной подготовки.

Целью нашего исследования 
являлось выявление психологи-
ческих особенностей ценностных 
ориентаций к учебной мотивации 

студентов – будущих учителей физической культуры, 
которые изучались на основе тестирования с использо-
ванием методики «Ценностные ориентации». Студентам 
предлагалось из 18 предложенных ценностей-целей вы-
брать три наиболее и три наименее значимые ценности 
(рис. 1). 

Данные, представленные на рисунке 1, свидетель-
ствуют о том, что наиболее важной ценностью для сту-

дентов 1 и 4 курсов физкультурного от-
деления являются здоровье, наличие 
надежных и верных друзей. При этом 
абсолютные значения этого показателя 
выше у первокурсников, что, по нашему 
мнению, можно объяснить тем, что они 
стремятся найти свое место в коллек-
тиве сверстников, занять определенное 
место в группе, расширить круг своих 
знакомств.

Далее были изучены познавательные 
мотивы и мотивы получения педагогичес-
кой профессии. Студентам было пред-
ложено проранжировать утверждения в 
порядке значимости. Учебные мотивы 
понимаются как частный вид мотивации, 
включенный в деятельность учения.

Иерархия положительных познава-
тельных мотивов у студентов первого и 

УРОвЕНЬ СФОРмИРОвАННОСТИ мОТИвАцИИ УЧЕНИЯ 
У СТУДЕНТОв ОТДЕЛЕНИЯ ФИЗИЧЕСКОй КУЛЬТУРы 
ПЕДАгОгИЧЕСКОгО КОЛЛЕДЖА

Доктор педагогических наук, профессор С. М. Ахметов  
Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и туризма, г. Краснодар 
заслуженный учитель Кубани Г. Г. Баданина,  
Ейский педагогический колледж, г. Ейск

Рис. 1. Наиболее важные ценности-цели студентов отделения физической культуры
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четвертого курсов практически одинаковая (рис. 2). От 
первого места до седьмого установлена следующая пос-
ледовательность значения мотивов: 1 – получить новые 
знания; 2 – расширить кругозор и эрудицию; 3 – повысить 
культурный уровень; 4 – удовлетворить потребность в 
интеллектуальном и духовном росте; 5 – иметь возмож-
ность заниматься самообразованием; 6 – участвовать в 
творческой исследовательской деятельности; 7 – занять 
определенное место в учебной группе.

Установлено, что больше всего на выбор профессии 
первокурсников физкультурного отделения повлияли мо-
тивы:

1. Профессия нравится моим родителям.
2. Профессия предполагает высокое чувство ответс-

твенности перед обществом.
3. Желание стать полноценным членом общества.
4. Профессия соответствует моим способностям к пе-

дагогической деятельности.
5. Среднее профессиональное образование является 

базой для дальнейшей профессиональной деятельности 
и образования.

Известно, что социально значимыми мотивы ста-
новятся в том случае, если личность обнаруживает ус-
пешность, удовлетворенность от поведенческого акта, 
самоактуализируется, повышая свое мастерство и ком-
петентность. Развитие и обогащение социально значи-

мых мотивов человека определяется 
содержанием его ценностно-ориента-
ционной деятельности, а ее внешнее 
проявление определяется направлен-
ностью личности на внешнее окруже-
ние (мир людей и предметный мир). 
Следовательно, исходя из полученных 
данных, мы можем предположить, что 
в колледже создается ситуация мо-
тивационно-ценностных отношений и 
взаимодействия, в которой может быть 
проявлена индивидуальная позиция 
студента. При определении содержания 
педагогической деятельности ведущим 
фактором становится создание условий 
для студента, при которых он чувствует 
себя субъектом деятельности, реализу-
ет в ней свой образ жизни, готовность 
принимать на себя ответственность за 
других и за свой коллектив, поступать 
независимо от частных обстоятельств и 
ситуаций.

Таким образом, формирование по-
ложительного осознанного отношения к 
избранной профессии является важным 
фактором повышения учебной успева-
емости студентов – будущих учителей 
физической культуры в общеобразо-
вательных школах. Психолого-педаго-
гическое сопровождение обучающихся 
является необходимым фактором, пози-
тивно влияющим на их профессиональ-
ное самоопределение на протяжении 

всех лет обучения в колледже. При этом обязательным 
условием реализации ситуации успеха в учебной де-
ятельности является повышение уровня самооценки сту-
дентов, формирование благоприятного психологического 
микроклимата в системе отношений «студент – студент», 
«преподаватель – студент».
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Рис. 2. Мотивы освоения педагогической профессии
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1. Профессия педагога требует общения с разными людьми.
2. Профессия нравится моим родителям.
3. Профессия предполагает высокое чувство ответственности перед обществом.
4. Желание стать полноценным членом общества.
5. Профессия соответствует моим способностям к педагогической деятельности.
6. Профессия педагога является престижной в обществе.
7. Профессия дает возможность для расширения кругозора и эрудиции.
8. Профессия дает возможность для самообразования.
9. Профессия избрана моими друзьями.
10. Профессия позволяет получить высокооплачиваемую работу.
11. Среднее профессиональное образование является базой для дальнейшей про-
фессиональной деятельности и образования.
12. Профессия рекомендована учителями школы.
13. Профессия единственно возможная в сложившихся обстоятельствах.
14. Профессия позволяет использовать профессиональные умения вне работы.
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На сегодняшний день индиви-
дуализация признается педагоги-
ческой наукой как неотъемлемый 
системообразующий компонент 
современного целесообразно ор-
ганизованного воспитания и обу-
чения. вместе с тем на практике 
педагоги попадают в ситуацию, 
когда вся система непрерывного 
образования построена на мас-
совом обучении, в условиях ко-
торого перспективы реализации 
индивидуализации воспитания и 
образования в учебных заведе-
ниях представляются нереализу-
емыми.

Ключевые слова: индивиду-
ализация воспитания и обучения, 
индивидуальный, личностный и 
дифференцированный подход в пе-
дагогике.

В последнее время внимание 
российской педагогической обще-
ственности все чаше обращено к 
проблеме гуманизации образования, 
декларирующей необходимость ори-
ентации процесса обучения и воспи-
тания на разностороннее развитие 
личности и эффективное овладение 
знаниями, умениями и навыками, ак-
туальными в современных условиях. 
Вместе с тем возникшее противоре-
чие между потребностью общества 
в творческой личности и существу-
ющей системой образования, жестко 
регламентирующей образователь-
ный процесс, создает значительные 
трудности для формирования креа-
тивного, инициативного, деятельного 
человека, разносторонне развитой 
личности, способной осознать себя 
как гражданина демократического 
общества.

ФЕНОмЕН ИНДИвИДУАЛИЗАцИИ 
в СОвРЕмЕННОй ПЕДАгОгИКЕ

Кандидат педагогических наук И. О. Комлев,  
доктор педагогических наук, профессор Ю. К. Чернышенко  
Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и туризма, г. Краснодар

The problem of learning motivation is analysed in the 
article from the position of valuable orientation being changed 
in the society. The data about the psychological constituent 
of the given phenomenon are represented in the paper. The 

results of the researches connected with the problem are also 
represented and described in the article.

Key words: specialists in the field of physical education, 
secondary vocational education, learning motivation.

THE LEVEL OF FORMING LEARNING MOTIVATION 
IN STUDENTS OF THE PEDAGOGICAL COLLEGE, THE 
DEPARTMENT OF PHYSICAL EDUCATION

Ahmetov S, Doctor of Pedagogics, Professor, 
Kuban State University of Physical Education, Sport and Tourism, Krasnodar, 
Badanina G., an Honoured Teacher of Kuban, 
Eisk Pedagogical College, Eisk.
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В современных условиях индивидуализация учебно-

воспитательного процесса в образовательных учреж-
дениях становится все более актуальной из-за естест-
венного стремления общества к дальнейшей эволюции, 
движущими силами которой, безусловно, является сози-
дательная деятельность каждого из его членов. В этой 
связи одним из приоритетов педагогики в настоящее 
время выступает получение качественно иного образо-
вательного продукта [11].

Для корректного понимания термина «индивидуали-
зация» необходимо, прежде всего, рассмотреть отличи-
тельные особенности индивидуального, личностного и 
дифференцированного подходов.

Индивидуальность понимается как совокупность пси-
хических свойств, особенностей и опыта каждого челове-
ка, отличающих его от других, как своеобразие психики 
личности индивида, ее неповторимость, самобытность, 
высшая ступень развития ее способности воссоздавать 
и совершенствовать общечеловеческие ценности, как 
уникальная личность, реализующая себя в творческой 
деятельности [6].

Б. Г. Ананьев утверждает: «Если личность – «вер-
шина» всей структуры человеческих свойств, то инди-
видуальность – это «глубина» личности и субъекта де-
ятельности» [1]. С этой точки зрения понятие личности 
фиксирует социально значимые качества человека, опи-
сывает включенность индивида в систему социальных 
связей и отношений в группах и сообществах. Личность 
есть персонификация, олицетворение общественных от-
ношений.

Индивидуальность представляет собой не только и 
не столько включенность индивида в систему обществен-
ных отношений, интеграцию их как личностно-значимых, 
сколько его выделенность из этих отношений. Понятие 
индивидуальности указывает на то, что человек из все-
го многообразия социальных ролей и функций, сово-
купности связей и отношений с другими выделяет свое, 
собственное; делает их абсолютно ценным содержанием 
своего подлинного Я [6].

С. Л. Рубинштейн отмечал, что человек есть индиви-
дуальность в силу наличия у него особенных, единичных, 
неповторимых свойств [12].

Исходя из этого, индивидуальный подход предпола-
гает осуществление педагогического процесса с учетом 
индивидуальных особенностей учащихся на основе гиб-
кого использования различных форм и методов воспи-
тания, ориентации на поиск индивидуальных моделей 
социализации, позволяющих использовать и развивать 
внутренние сущностные силы и возможности, учитывая 
интересы, потребности с целью достижения оптималь-
ных результатов по отношению к каждому ребенку [3].

Так, по мнению В. М. Коротова, индивидуальный под-
ход должен учитывать интересы каждого ребенка, особен-
ности характера и темперамента, уровень физического и 
психического развития, условия его воспитания и развития 
в семье, отношения с окружающими, в частности со сверс-
тниками в коллективе. Его невозможно считать ни целью, 
ни задачей, ни содержанием воспитательной работы. 

Также он не может являться методом или организацион-
ной формой воспитания, т. к. формы и методы меняются 
в зависимости от изменения задач и содержания воспи-
тательной работы, в то время как учет индивидуальных 
особенностей школьника в эффективном воспитательном 
процессе присутствует всегда. Таким образом, В. М. Коро-
тов полагает правильным относить индивидуальный под-
ход к принципам воспитания [4, 5].

Личность представляет собой онтогенетическое при-
обретение человека, результат сложного процесса его 
социального развития. Личностью человек является во 
всем многообразии своих социальных связей и отноше-
ний: будучи субъектом творчества во всех его формах, 
рефлексии принятия решений, деятельности, воспроиз-
водящей культуру, всей системы человеческих отноше-
ний, самой человеческой деятельности; как представи-
тель общества, определяющий свободно и ответственно 
свою позицию среди других [6, 8].

Такое понимание личности определяет главный при-
нцип в рассмотрении и решении проблем ее становления 
– принцип развития.

Развитие личности раскрывается как процесс законо-
мерных диалектических изменений, формирования и пре-
образования субъекта деятельности, его сознания, систе-
мы мотивов и потребностей, взаимоотношений [6, 7].

Личностный подход отражает последовательное от-
ношение педагога к воспитаннику как к сознательному 
ответственному субъекту собственного развития и вос-
питания. Реализуя личностный подход, педагог оказы-
вает помощь воспитаннику в осознании себя личностью, 
выявлении и раскрытии его возможностей, становлении 
самосознания, самореализации и самоутверждения [2].

В настоящее время большое число занимающихся в 
учебных группах образовательных учреждений при не-
хватке квалифицированных педагогических кадров в зна-
чительной степени затрудняют, а в некоторых случаях 
сводят к нулю, реализацию индивидуального подхода в 
обучении и воспитании. В таких условиях был предложен 
новый подход – педагогический процесс осуществлять с 
учетом групповых индивидуальных особенностей детей. 
Такой подход часто называют индивидуально-диффе-
ренцированным, хотя по своей сути он соответствует 
просто дифференцированному.

Дифференцированный подход – это целенаправлен-
ное педагогическое воздействие на группы учащихся, ко-
торые существуют в сообществах детей как его структур-
ные или неформальные объединения или выделяются 
педагогом по сходным индивидуальным качествам уча-
щихся. Данный подход позволяет разрабатывать методы 
воспитания не для каждого ребенка в отдельности, а для 
определенных категорий учащихся [2].

Одно из первых определений понятия «индивидуали-
зация» дает Энциклопедический словарь Ф. А. Брокгауза 
и И. А. Ефрона – это “выделение индивидуальных осо-
бенностей из первоначального безразличия” [14].

В философии под индивидуальностью понимается 
«своеобразие, совокупность качеств и отличительных 
свойств, выражающих сущность особенного, отдельного 
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индивида». Под индивидуализацией понимается «разде-
ление всеобщего на индивиды, на особенное» [13].

С педагогической точки зрения индивидуализация 
– это система средств, способствующая осознанию рас-
тущим человеком своего отличия от других; своей слабо-
сти и своей силы для духовного прозрения, для самосто-
ятельного выбора собственного смысла жизни [9]. 

О. С. Газман считает, что индивидуализация предпо-
лагает [10]:

– во-первых, индивидуально ориентированную по-
мощь детям в реализации первичных базовых потреб-
ностей, без чего невозможно ощущение природной «са-
мости» и человеческого достоинства;

– во-вторых, создание условий для максимально сво-
бодной реализации заданных природой (наследствен-
ных) физических, интеллектуальных, эмоциональных 
способностей и возможностей, характерных именно для 
данного индивида;

– в-третьих, поддержку человека в автономном, духов-
ном самостроительстве, в творческом самовоплощении, 
в развитии способности к жизненному самоопределению 
(экзистенциональному выбору).

Таким образом, индивидуализация есть совместная 
деятельность взрослого (педагога) и самого учащегося, 
направленная на выявление и развитие единичного, осо-
бого, своеобразного, того, что заложено в данном инди-
виде от природы или что он приобрел в индивидуальном 
опыте.

Индивидуальный подход означает своеобразие каж-
дой конкретной личности: сочетание интегративных ка-
честв, задатки, дарования, способности, сильные сто-
роны характера, тип темперамента, самоуправление, 
поведение и деятельность, отношение к себе.

Тем самым индивидуализация образования предпо-
лагает изменение приоритетов, переход от формирую-
щей направленности существующей системы образова-
ния к раскрывающей потенциал человека посредством 
свободы выбора форм обучения и образовательных уч-
реждений, принятия решений.

Основываясь на этих позициях, мы считаем, что ин-
дивидуализация должна явиться одним из базисных при-
нципов, на которых должно строиться российское обра-
зование в XXI веке.

Однако в современных условиях перед препода-
вателем возникает противоречие между коллективной 
формой обучения и индивидуальным характером типа 
деятельности, способностей, интересов и возможностей 
каждого ученика.

Распространено мнение о том, что уменьшение кол-
лектива учащихся улучшает возможности индивидуали-
зации. Однако и относительно малое количество учащих-
ся само по себе автоматически не обеспечивает учета 
индивидуальных особенностей. В повседневной практи-
ке довольно часто встречаются случаи, когда при относи-
тельно малом числе учащихся возможности индивидуа-
лизации не используются.

Исходя из вышеизложенного, актуальной остается не-
обходимость поиска совершенно иных путей организации 
учебно-воспитательного процесса, которые позволили 
бы эффективно учитывать индивидуальные особенности 
учащихся.
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At the present time individualization is considered to be 
the pedagogical science as an inseparable system forming 
component of the modern education and upbringing which 
are purposefully organized. However, practically, there 
can emerge the situation when the whole system of the 
continuous education has been build he mass teaching. 

In these conditions it seems impossible for the teachers to 
realize the perspectives of individualization of education and 
upbringing in educational institutions.
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языковой (иноязычной) подготов-
ки в системе высшего профессио-
нального образования педагогов-
психологов. Профессиональные 
компетентности рассматриваются 
через призму освоения иностран-
ного языка. Подчеркивается важ-
ность мотивационного аспекта в 
этом процессе. в качестве конечно-
го результата языковой подготов-
ки определяется освоение иност-
ранного языка на уровне навыков 
коммуникативного общения.

Ключевые слова: професси-
ональное образование, языковая 
подготовка, специалист педагог-пси-
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Целью профессионально ори-
ентированной языковой подготовки является формиро-
вание компетентности в области иностранных языков 
(иноязычной компетентности), обеспечивающей специа-
листам способность осуществлять международное про-
фессиональное взаимодействие.

К основным факторам форми-
рования профессиональной ком-
петентности (в том числе такого ее 
содержательного компонента, как 
компетентность в области иностран-
ных языков) относятся: содержание 
образования, методики и техноло-
гии обучения, активность личности 
обучающегося и виды деятельнос-
ти, в которых студенты принимают 
участие в процессе обучения (3, 6, 
7). Формирование профессиональ-
ной компетентности осуществляется 
через содержание образования, ко-
торое включает в себя не только пе-
речень учебных предметов, но и про-
фессиональные навыки и умения, 
формирующиеся в процессе овладе-
ния предметом. Все это в комплексе 
формирует и развивает личность, 

нацеливая ее на овладение способами саморазвития и 
самосовершенствования (2, 4, 5). Следовательно, если 
целью языковой подготовки является развитие способ-
ностей будущих специалистов эффективно использовать 
иностранный язык как средство межнационального про-

ОРгАНИЗАцИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО ОРИЕНТИРОвАННОй 
ЯЗыКОвОй ПОДгОТОвКИ ПЕДАгОгОв–ПСИХОЛОгОв

Директор Ейского филиала Адыгейского государственного университета, С. С. Киржинова 
Ейский филиал Адыгейского государственного университета, г. Ейск
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фессионального общения, то и в содержании процесса 
обучения иностранным языкам профессиональный кон-
текст должен занимать ведущее место. 

В. Г. Первутинский среди условий развития профес-
сиональной компетентности выделяет следующие:

– содержательные (отбор содержания занятий, ин-
теграция различных курсов, выделение ведущих идей). 
В соответствии с предметом нашего исследования мы 
считаем, что отбор профессионально ориентированно-
го содержания обучения иностранному языку должен 
проводиться исходя из сущности основных проблем, ре-
шаемых психологами в рамках международного взаимо-
действия; в процессы интеграции в этом случае должны 
быть включены, помимо собственно иностранного языка, 
общепрофессиональные и специальные дисциплины 
учебного плана;

– технологические (контрольно-оценочные процеду-
ры, организация активных форм обучения, использова-
ние инновационных технологий). Данный блок условий 
предполагает, во–первых, определение (выявление) 
критериев сформированности компетентности будущих 
психологов в области иностранных языков, во–вторых, 
подбор адекватных методов диагностики степени сфор-
мированности иноязычной компетентности по выделен-
ным критериям, в–третьих, выбор наиболее эффектив-
ных средств, методов и форм организации языковой 
подготовки будущих психологов;

– акмеологические (целеполагание, система мотива-
ции и стимулирования, включение студентов в соуправ-
ление образовательным процессом). Акмеологические 
условия предполагают, прежде всего, изучение мотива-
ционных аспектов языковой подготовки будущих психо-
логов, а также выбор методов изменения, повышения 
либо закрепления мотивации студентов к изучению инос-
транных языков. 

Заметим, что мотивационный аспект сегодня являет-
ся одним из наиболее проблемных не только для иноя-
зычного образования, но и для системы образования в 
целом. На словах все понимают значимость качественно-
го образования для жизненного благополучия, важность 
компетентности в области иностранных языков для того, 
чтобы стать полноправным участником мировых соци-
ально–экономических процессов. На деле же в России 
сегодня существует огромное количество государствен-
ных и негосударственных вузов, конкурирующих между 
собой за студентов – потребителей образовательных ус-
луг, в связи с чем существенно снижающих требования и 
к базовому уровню подготовки абитуриентов, и к успева-
емости студентов. Студенты, в свою очередь, прекрасно 
понимают свою «ценность» для вузов, видят, что освоить 
образовательные программы можно без особого напря-
жения, не прикладывая усилий, не заботясь о качестве 
собственной подготовки. Это отнюдь не способствует 
формированию познавательной и учебной мотивации, 
скорее, наоборот.

Анализ Государственных образовательных стандар-
тов высшего профессионального образования по специ-
альности 050706 “Педагогика и психология” показал, что 

изучение иностранных языков хотя и предполагает осво-
ение специальной терминологии, основных особенностей 
стиля произношения, характерных для сферы професси-
ональной коммуникации, знакомство с основными грам-
матическими явлениями, характерными для профессио-
нальной речи и т. п., однако направлено, прежде всего, 
на общекультурную, близкую к базовой, языковую под-
готовку студентов. Внимание явно не акцентируется на 
прикладном, профессионально–контекстном содержании 
обучения студентов иностранным языкам. Уже в образо-
вательном стандарте заложены заниженные требования 
к качеству этой подготовки. В частности, в блоке «гово-
рение» предполагается освоение студентами навыков 
диалогической и монологической речи «с использовани-
ем наиболее употребительных и относительно простых 
лексико-грамматических средств в основных коммуника-
тивных ситуациях неофициального и официального об-
щения» (1).

В содержание курса иностранных языков необхо-
димо включить разделы, содержание которых будет 
способствовать подготовке будущих специалистов к 
обсуждению и решению интернациональных психо-
логических проблем. Целесообразно, на наш взгляд, 
разработать спецкурс (либо факультативный курс) 
«Языковая подготовка будущих психологов к между-
народному профессиональному взаимодействию» и 
отнести его к блоку общепрофессиональных дисцип-
лин. Как вариант построения учебного процесса, та-
кой спецкурс может составить содержание обучения 
иностранным языкам на завершающем этапе иноя-
зычной подготовки (последние 2 семестра). В качестве 
когнитивного содержания может использоваться ин-
формация, которую студенты получают при изучении 
специальных дисциплин, прежде всего психологии, в 
соотнесении ее с выделенными международными про-
блемами, решаемыми психологами на теоретическом 
и практическом уровне взаимодействия. 

Одним из ведущих факторов становления професси-
ональной компетентности является профессиональное 
взаимодействие, в основе которого лежит профессио-
нальное общение. В процессе профессионального вза-
имодействия специалисты получают возможность сов-
местного обсуждения насущных профессиональных 
проблем, согласования действий, в т. ч. взаимодействие 
с учеными смежных областей, участие в мероприятиях 
по профилю деятельности (конкурсах, конференциях и 
т. п.). При этом происходит формирование единого ин-
формационного поля, необходимого для эффективного 
решения глобальных экологических проблем современ-
ности. Это актуализирует значимость в организации эф-
фективной языковой подготовки интерактивного подхо-
да, базирующегося на положениях коммуникативного и 
активно–деятельностного подходов.

Таким образом, для оптимизации процесса иноязыч-
ного образования необходимо:

1. Повысить мотивацию студентов к изучению иност-
ранных языков, для чего необходимо, во–первых, опре-
делить структуру мотивации учебной деятельности сту-
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дентов, во–вторых, выделить факторы развития данного 
типа мотивации и, в–третьих, выбрать адекватные фор-
мы и методы мотивационного воздействия.

2. Разработать альтернативный (экспериментальный) 
курс иностранных языков в совокупности содержательных 
(актуальные проблемы психологической науки и практи-
ки) и методико–технологических (выбор форм, методов 
и средств обучения, способствующих эффективному ос-
воению студентами навыков иноязычной коммуникации, 
определение процессуальных особенностей языковой 
подготовки) характеристик. 

3. Организовать соответствующую профессионально 
ориентированную учебно–практическую коммуникатив-
ную деятельность студентов в процессе прохождения 
изучения иностранных языков, а также практическую – не 
только в период производственной практики, но и в рам-
ках научной деятельности (конференции, круглые столы 
и т. п.).
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The author of the article is analyzing the process of the 
foreign language training in the system of higher professional 
education of teachers-psychologists. Professional compe-
tences are scrutinized in the light of mastering a foreign lan-
guage. An importance of a motivational aspect in this process 

is stressed in the course of the analysis. The final result of the 
language training is defined as mastering a foreign language 
on the level of communicative skills.

Key words: professional education, language training, a 
teacher-psychologist specialist.

ORGANIZATION OF THE PROFESSIONALLY ORIENTED 
LANGUANGE TRAINING OF TEACHERS-PSYCHOLOGISTS

Kirzhinova S., Director of Eisk Branch of the Adigei State University 
Eisk Branch of the Adigei State University, Eisk



№2 l 200910

Профессиональное образование

Представлены сведения по 
проблеме мотивации обучения с 
позиций совершенствования про-
цесса подготовки специалистов 
в системе профессионального 
образования. Учебная мотивация 
рассматривается в понятийном и 
содержательном аспектах. Приве-
дены результаты исследований.

Ключевые слова: подготовка 
педагогов, мотивация к освоению 
специальности, особенности мотива-
ции в процессе обучения.

Процесс совершенствования под-
готовки будущих педагогов в услови-
ях современного образования доста-
точно сложен и обусловлен многими 
факторами, среди которых наиболее 
существенным является мотивация 
студентов к освоению будущей спе-
циальности. 

Проблема мотивации – одна из 
фундаментальных проблем в социо-
логии и психологии. К ней обращались многие психологи, 
среди них К. Левин, А. Маслоу, Г. Мюррей, С. Рубинштейн 
и многие другие. 

Мы придерживаемся общепринятой точки зрения на 
феномен мотивации как системы факторов, побуждаю-
щих к активности и определяющих направление поведе-
ния и деятельности индивидуума.

Как показывают социологические исследования, мо-
тивация студентов неоднородна, она зависит от множес-
тва факторов: индивидуальных особенностей студентов, 
уровня развития студенческого коллектива. С другой 
стороны, мотивация поведения студента всегда есть от-
ражение взглядов, ценностных ориентаций, установок 
той общественной группы, представителем которой он 
является. Поэтому можно констатировать, что условием 
и источником познавательной, научной, общественной 
активности студентов, побудительной причиной их раз-
нообразной деятельности в колледже является иерархи-
чески сложная структура мотивов.

Учебная мотивация студентов представляет собой 
частный вид мотивации, включенный в определенную 
деятельность.

Особенности учебной мотивации определяются ря-
дом специфических факторов:

– самой системой организации образовательного про-
цесса;

– субъективными характеристиками обучающихся;
– уровнем профессионализма педагогов, системой их 

отношений к студенту;
– спецификой учебного предмета.
Понятие «мотив» уже понятия «мотивация», но имен-

но оно определяет направление и способы осуществле-
ния конкретных форм деятельности.

В. Апельт выделил следующие 
мотивы учения:

− социальные: долг, ответствен-
ность, понимание социальной значи-
мости учения, стремление занять оп-
ределенную позицию по отношению 
к окружающим, получить их одобре-
ние;

− познавательные: ориентация на 
овладение новыми знаниями, усвое-
ние способов добывания знаний;

− коммуникативные: общение со 
сверстниками и взрослыми;

− саморегуляции: ориентация на 
приобретение дополнительных зна-
ний, построение специальных про-
грамм самосовершенствования.

Если у студента в ходе учения 
преобладает направленность на 
содержание учебного процесса, то 
можно говорить о наличии познава-
тельных мотивов. Если же выражена 
направленность на другого человека 
в ходе учения, то говорят о социаль-

ных мотивах.
Изучение мотивов выбора профессии, динамики раз-

вития мотивов учения, выявление факторов, влияющих 
на изменение мотивов учебно-профессиональной де-
ятельности, дают возможность корректировать мотивы 
учения студентов, влиять на их формирование. Эффек-
тивность учебного процесса в колледже в целом прямо 
связана с тем, насколько высока мотивация овладения 
будущей профессией у студентов. 

Исследование особенностей мотивации студентов І 
и ІV курсов отделения физической культуры Ейского пе-
дагогического колледжа позволило сделать следующие 
обобщения:

1. Успешность процесса учебно-профессиональной 
подготовки будущих учителей физической культуры за-
висит от мотивов, ее определяющих.

2. Мотивы являются частью личностной сферы, кото-
рые выявляют особенности студентов и через которые 
средствами педагогических воздействий можно эффек-
тивно влиять на личностные качества обучающихся.

3. Мотивы являются достаточно подвижными психи-
ческими характеристиками индивида, что позволяет их 
усилить, ослабить и даже изменить в процессе профес-
сиональной подготовки, используя для этого разнообраз-
ные формы работы и педагогические приемы воздейс-
твия на студентов.
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The information concerning the problem of learning 
motivation is represented in the article from the point of view 
of perfecting the process of training specialists in the system 
of vocational education. The learning motivation is considered 
here in the aspects of notions and the content. The results of 
researches are exemplified in the paper.

Key words: teachers training, motivation for mastering 
speciality, motivational peculiarities in the process of 
education.
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большое значение в современ-
ном высшем профессиональном 
образовании имеет применение 
информационных и компьютер-
ных технологий (ИКТ) в учебном 
процессе. Меняются отношение 
к роли педагога и требования к 
уровню его подготовки, если ему 
приходится использовать средс-
тва ИКТ в образовательной де-
ятельности.

Ключевые слова: информацион-
но-компьютерные технологии (ИКТ), 
использование ИКТ в образователь-
ном процессе вуза, электронные 
информационные ресурсы, уровень 
подготовленности педагога.

Процессы информатизации сов-
ременного общества, являясь необ-
ратимыми, проникают во все сфе-
ры деятельности человека, к числу 
которых в полной мере относится и 

образование. Информатизацию об-
разования принято считать третьей 
революцией в сфере образования, 
которая может оказать более ради-
кальное воздействие на способы 
мышления и обучения, чем две пре-
дыдущие образовательные револю-
ции, порожденные изобретением ал-
фавита и печатного станка [6]. 

Применительно к совершенс-
твованию методической системы 
обучения информатике можно от-
метить, что средства ИКТ являются 
инструментом не только доставляю-
щим студентам различные знания по 
этой дисциплине, но и средствами, 
усиливающими творческие возмож-
ности обучаемого, возможности про-
водить исследования, формировать 
активные и индивидуализированные 
стратегии обучения. Более того, воз-
можность телекоммуникационного 

ИСПОЛЬЗОвАНИЕ ИНФОРмАцИОННО-КОмПЬЮТЕРНыХ 
ТЕХНОЛОгИй в ПРОФЕССИОНАЛЬНОй 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАгОгА

Кандидат педагогических наук, и.о. доцента Е. В. Мирзоева 
Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и туризма, г. Краснодар
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доступа к мировым информационным ресурсам доста-
точно эффективно влияет на личностное восприятие 
обучаемыми окружающей среды. 

По мере внедрения современных информационных 
технологий в образование происходит изменение культу-
ры учебного заведения и роли преподавателя в учебном 
процессе [1, 7]. В связи с акцентом на самостоятельное 
приобретение знаний усиливается консультационная 
и корректировочная направленность обучающей де-
ятельности педагога. В условиях избыточной научной 
и учебной информации, предоставляемой учащимся 
современными технологиями, возрастают требования к 
профессиональной подготовке преподавателя в области 
основной и смежных учебных дисциплин. Существенно 
повышаются также требования к личностным, общекуль-
турным, коммуникативным качествам преподавателя. 

К сожалению, темпы внедрения ИКТ в систему об-
разования, несмотря на вышеперечисленные и многие 
другие позитивные особенности, оставляют желать луч-
шего. Очевидно, что существуют определенные факторы 
и проблемы, тормозящие широкое внедрение информа-
ционных технологий в реальный учебный процесс.

Практика обучения свидетельствует, что фундамен-
тальность идеи повсеместного внедрения новых инфор-
мационных и телекоммуникационных технологий еще в 
должной мере не осознана специалистами в области 
образования. Частично наличие указанной проблемы 
связано с тем, что далеко не все вузы имеют экономи-
ческие возможности для приобретения достаточного 
количества компьютерной и телекоммуникационной 
техники, дорогостоящего доступа к всемирным инфор-
мационным сетям. В тех немногочисленных вузах, где 
эта проблема решена, на неподготовленности педа-
гогов к реальному использованию новых технологий в 
обучении сказывается отсутствие специализированных 
электронных информационных ресурсов (компьютерных 
программ и их содержательного наполнения), соответс-
твующих необходимым дидактическим и методическим 
требованиям [5, 7].

К сожалению, для большинства информационных ре-
сурсов, предназначенных для использования в процессе 
обучения, характерен низкий педагогический уровень [3]. 
Одной из основных причин складывающейся ситуации 
является то, что, в основном, компьютерные учебные 
программы создаются специалистами в области програм-
мирования без участия ведущих специалистов в области 
психологии, дидактики, содержания и методики обучения 
конкретной дисциплине. Вместе с тем общеизвестно, что 
ведущие педагоги, имеющие большой стаж преподава-
тельской работы, как правило, далеки от новых ИКТ, не 
владеют ими и в силу консерватизма мышления, не всег-
да понимают их значимость.

На данный момент большинство педагогов, препода-
ющих в вузах, испытывают существенный психологичес-
кий барьер перед освоением компьютерной техники и ис-
пользованием электронных информационных ресурсов 
в обучении, который обычно маскируется сомнениями 
относительно педагогических возможностей названных 

средств. Иногда такая недооценка объясняется поверх-
ностным знакомством с сущностью процессов информа-
тизации образования.

Даже поверхностный анализ показывает, что чаще 
всего внедрение ИКТ в учебный процесс воспринимается 
как простое переложение известного педагогу содержа-
ния и представление его обучаемым с помощью компью-
терных средств. Очевидно, что такой подход оставляет 
неиспользованными колоссальные возможности активи-
зации наглядно-образного и теоретического образного 
мышления студентов.

Приведенные выше факторы и аргументы неоспори-
мо свидетельствуют, что одной из первоочередных про-
блем на пути практической информатизации образова-
ния и повсеместного применения средств ИКТ является 
подготовка педагогических кадров [5, 6]. Существует не-
сколько первоочередных задач, решение которых может 
дать положительный эффект в процессе формирования 
готовности современных педагогических кадров к ис-
пользованию электронных информационных ресурсов в 
обучении. В частности, необходимо создание многоуров-
невой системы повышения квалификации преподавате-
лей высших учебных заведений. 

С точки зрения информатизации образования, всех 
педагогов целесообразно разделить на две основные 
категории: преподаватели-пользователи готовых элек-
тронных информационных ресурсов и преподаватели-
разработчики программных средств педагогического 
назначения. В ходе формирования описываемой готов-
ности первая категория педагогов должна быть ориенти-
рована на подготовку до уровня конечного пользователя. 
Преподаватель должен освоить элементарные навыки 
работы с компьютером, получить первое представление 
о наиболее распространенных пакетах программ универ-
сального назначения, научиться работать с текстовыми 
редакторами, электронными таблицами, освоить рабо-
ту с известными для его предметной области готовыми 
компьютерными учебными программами, средствами 
телекоммуникационного взаимодействия с коллегами и 
учащимися, средствами доступа к мировым источникам 
информации.

Преподавателям-пользователям, стремящимся 
использовать средства ИКТ в обучении, рекомендует-
ся курс лекций по психолого-педагогическим основам 
информационных образовательных технологий [3, 8]. 
Практическая реализация подобного курса вызывает 
множество различных затруднений, поскольку его со-
держание находится на стыке дисциплин психолого-
педагогического цикла и дисциплин, связанных с про-
граммным и аппаратным обеспечением компьютерных 
и телекоммуникационных технологий. Однако при над-
лежащей административной поддержке вуза такой курс 
может стать реальностью, если к его прочтению под-
ключены различные специалисты, как правило, имею-
щиеся в вузе. 

Подготовка второй категории педагогов, к которой 
относятся преподаватели, самостоятельно занимающи-
еся разработкой необходимых им электронных инфор-
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мационных ресурсов, должна приближаться к уровню 
подготовки квалифицированных пользователей или 
даже программистов. Это крайне необходимо для по-
нимания и рационального проектирования структуры 
электронных ресурсов. Для преподавателей-разработ-
чиков чрезвычайно важно в рамках обучения на курсах 
повышения квалификации или самостоятельно позна-
комиться как с основами конструирования и использо-
вания электронных средств обучения, так и с требу-
емыми для этого основами педагогики и психологии. 
          При разработке электронных информационных 
ресурсов следует учитывать, что творческие коллекти-
вы с участием системных и прикладных программистов, 
психологов, дизайнеров, специалистов по эргономике яв-
ляются необходимым, но не достаточным условием ка-
чественной разработки. Основной замысел, содержание 
и идея образовательного электронного ресурса должны 
предлагаться и совершенствоваться преподавателем-
предметником. Ему же, в свою очередь, свои замыслы 
и идеи необходимо соразмерить с конкретными возмож-
ностями используемой аппаратуры, программного обес-
печения, уровня профессиональной подготовки коллек-
тива разработчиков. 

В связи с тем, что электронные информационные 
ресурсы, применяемые в обучении, являются не толь-
ко педагогическими, но и программными средствами, 
передача через них содержательной части учебного 
курса невозможна без проведения тщательной структу-
ризации учебного материала. Таким образом, для ра-
ционального проектирования электронных средств обу-
чения по всему курсу преподавателям-разработчикам 
необходимо обладать структурно-системным целост-
ным представлением о материале учебной дисципли-
ны, специализированными средствами и технология-
ми конструирования содержания средств обучения по 
выявленным структурам содержания соответствующих 
образовательных областей [2]. 

Преподаватели, активно занимающиеся разработкой 
и использованием средств ИКТ, должны обладать доста-
точным уровнем готовности к использованию средств 
информатизации образования в учебном процессе. Это 
означает, что педагоги должны владеть навыками поль-
зователя, иметь представление о программировании и 
быть специалистами в области “своего” предмета.

Требования к преподавателю, использующему средс-
тва ИКТ в образовательной деятельности, должны скла-
дываться из традиционных требований, предъявляемых 
к любому педагогу, и специфических, связанных с исполь-
зованием современных информационных технологий и 
средств практического использования ИКТ в процессе 
информатизации образовательной деятельности.

• К традиционным требованиям относятся: 
– организаторские (планирование работы, сплоче-

ние обучаемых и т. д.); 
– дидактические (конкретные умения подобрать и 

подготовить учебный материал, оборудование; доступ-
ное, ясное, выразительное, убедительное и последо-
вательное изложение учебного материала; стимулиро-

вание развития познавательных интересов и духовных 
потребностей); 

– перцептивные (проявляющиеся в умении прони-
кать в духовный мир воспитуемых, объективно оцени-
вать их эмоциональное состояние, выявить особенности 
психики); 

– коммуникативные (умение устанавливать педаго-
гически целесообразные отношения с обучаемыми, их 
родителями, коллегами, руководителями образователь-
ного учреждения); 

– суггестивные (эмоционально-волевое влияние на 
обучающихся); 

– исследовательские (умение познать и объективно 
оценить педагогические ситуации и процессы); 

– научно-познавательные (способность усвоения на-
учных знаний в избранной отрасли); 

– предметные (профессиональные знания предмета 
обучения).

В случае использования современных средств инфор-
матизации или, более того, реализации открытого вирту-
ального учебного процесса, полностью основанном на 
использовании средств ИКТ без очного контакта педагога 
с обучаемым, подобные требования значительно транс-
формируются. Так, например, трудно представить себе, 
как можно при проведении компьютеризированного вир-
туального семинара или консультации, осуществляемой 
по электронной почте, проявить суггестивные и перцеп-
тивные способности. Педагогу становится не нужна (или 
сильно деформируется) и традиционная педагогическая 
техника, особенно невербальные средства общения:

• экспрессивно-выразительные движения (поза, жест, 
мимика и т. д.), 

• такесика (рукопожатие, прикосновение и т. д.), 
• проксемика (ориентация, дистанция), 
• просодика и экстралингвистика (интонация, гром-

кость, тембр, пауза, смех и т. д.).
В то же время выделяются специфические требова-

ния, необходимые при работе с современными средства-
ми информатизации и образовательными электронными 
изданиями. В числе таких требований, например, знание 
преподавателем дидактических свойств и умение поль-
зоваться средствами ИКТ.

Психолого-педагогические проблемы специфической 
деятельности преподавателей в информационно-обра-
зовательной компьютеризированной среде имеют свою 
специфику, которая на сегодняшний день практически не 
изучена и должна стать объектом дополнительных иссле-
дований [5, 8]. Вместе с тем, несмотря на повсеместное 
распространение средств и технологий информатизации 
образования, актуальной должна оставаться главная 
функция преподавателя – управление процессами обу-
чения, воспитания и развития.

Подготовка педагогических кадров к разработке и 
внедрению новых информационных технологий в обу-
чение невозможна без административной поддержки. 
Дело в том, что в процессе формирования готовности 
педагогов к использованию средств ИКТ в обучении еще 
большим тормозом, чем консерватизм преподавателей, 
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является инертность организационной структуры учеб-
ных заведений. В доказательство этого утверждения 
достаточно сослаться на пробелы в деятельности ад-
министрации вузов, приводящие к недостаточности вре-
мени у преподавателей для работы по информатизации 
учебного процесса, нехватке соответствующего учебно-
вспомогательного персонала, дефициту одобрения и 
поощрения новаторской конструктивной деятельности 
педагогов. Нередки случаи, когда достаточно квалифи-
цированные специалисты, занимающиеся управлени-
ем образованием, не видят необходимости выработки 
политики и стандартов по отношению к компьютерному 
обучению и придерживаются крайне негативной полити-
ки невмешательства. В связи с этим крайне необходима 
административная политика, направленная на создание 
организационной инфраструктуры современной образо-
вательной системы, изначально нацеленная на высокую 
степень готовности педагогов к практической информати-
зации образования.

Опыт зарубежных стран свидетельствует о целе-
сообразности специализированных изданий, предна-
значенных для активизации интереса педагогической 
общественности к проблемам разработки и внедрения 
современных информационных технологий. Подобные 
издания должны быть ориентированы на широкий круг 
специалистов:

• педагогов всех направлений и уровней подготовки, 
• администраторов системы образования; 
• преподавателей-методистов различных дисциплин; 
• специалистов в различных областях информатики, 

таких как интерфейс взаимодействий человека и компью-
тера, графические приложения, искусственный интел-
лект, вычислительная техника, телекоммуникации; 

• психологов; 
• эргономистов; 
• социологов; 
• лингвистов.
Очевидно, что эти издания могут и должны стать цен-

тром обмена опытом, разработки и передачи знаний и 
умений, звеном, объединяющим деятельность всех тех, 
кто занимается проблемами информационной образова-
тельной инженерии.

Формированию готовности педагогов к разработке и 

использованию средств информатизации в учебном про-
цессе способствует проведение конкурсов, поощрение 
труда новаторов, а также сертификация разработанных 
электронных информационных ресурсов с последующим 
изданием каталогов. Выдача сертификата и публикация 
сведений о сертифицированной программе в каталоге 
должны давать основание для включения, разработан-
ного учебного электронного средства в список научных 
и методических трудов преподавателя-разработчика. 
Кроме перечисленного, существенный эффект имеет не-
посредственный межличностный обмен опытом на кон-
ференциях по применению информационных технологий 
в процессе обучения. Примечательно, что подобные 
конференции позволяют не только ближе ознакомиться 
с содержанием докладов, но и увидеть передовые раз-
работки средств ИКТ, провести сравнение различных 
способов создания и применения учебного программного 
обеспечения.
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Теория и методика спортивной тренировки

в статье представлен анализ 
особенностей воздействия различ-
ных вариантов построения учеб-
но-тренировочного процесса на 
показатели физической подготов-
ленности и технико-тактического 
мастерства квалифицированных 
футболистов.

Ключевые слова: квалифициро-
ванные футболисты, учебно-трениро-
вочный процесс, подготовительный 
период, показатели нагрузки, физи-
ческая подготовленность, соревнова-
тельная деятельность.

В теории и методике спорта, и 
футбола в частности, уже сфор-
мулирован достаточный объем научно обоснованных 
закономерностей, положений и принципов построения 
учебно-тренировочного процесса квалифицированных 
спортсменов в подготовительном периоде, которые для 
любого тренера являются основой его профессиональ-
ной деятельности. Они позволяют тренеру более полно 
реализовывать свои знания, опыт и творческий подход 
в управлении подготовкой команды. Вместе с тем труд-
но представить наличие даже двух одинаково мыслящих 
тренеров. Поэтому вполне естественно, что реальная эф-
фективность учебно-тренировочного процесса в разных 
командах и у разных наставников заметно отличается.

Многолетние наблюдения за тренировочной и со-
ревновательной деятельностью квалифицированных 
футболистов, а также за теми изменениями, которые 
происходили у спортсменов в уровне их физической и 
технико-тактической подготовленности, позволили про-
анализировать различные подходы к построению учеб-
но-тренировочного процесса в подготовительном перио-
де. С этой целью из 18 имевшихся вариантов построения 
учебно-тренировочного процесса квалифицированных 
футболистов в подготовительном периоде для анализа 
их эффективности были выбраны 3 принципиально отли-
чающиеся друг от друга.

Вариант № 1.
Для него была характерна одновершинная динамика 

общего объема тренировочной нагрузки в течение все-
го подготовительного периода. Этот показатель увели-
чивался от 1-го этапа ко 2-му, а затем снижался к 3-му. 
Здесь необходимо отметить, что подобная динамика 
имеет теоретическую основу, о чем говорилось ранее в 

работах целого ряда авторов (Ю. М. 
Арестов, М. А. Годик, 1980 и др.).

Объем специализированных уп-
ражнений в составе средств трениров-
ки составил в целом 60,8%. Причем 
он возрастал от 1-го этапа ко 2-му, а 
затем и к заключительному этапу под-
готовительного периода.

Объем координационно-сложных 
упражнений в составе средств трени-
ровки по этапам подготовительного 
периода выявил однонаправленную 
положительную динамику данного по-
казателя нагрузки с увеличением его 
от 1-го этапа к 3-му.

Показатели направленности тре-
нировочной нагрузки, оказывающие 

влияние на развитие тех или иных физических качеств, 
изменялись таким образом, что основной объем време-
ни занятий отводился либо на развитие общей (46,8%), 
либо специальной (45,7%) выносливости. В то же вре-
мя объемы нагрузок, направленных на развитие скоро-
стной выносливости и скоростно-силовых качеств, были 
крайне малы (соответственно 4,0% и 3,5%). Не может 
удовлетворять и динамика этих характеристик по этапам 
подготовительного периода, за небольшим исключением 
заданий скоростно-силовой направленности. В частнос-
ти, недостаточно обоснованным выглядит снижение на 
предсоревновательном этапе объема заданий, направ-
ленных на развитие специальной выносливости и увели-
чение объема заданий, направленных на развитие общей 
выносливости (Л. П. Матвеев, 2001).

Вариант № 2.
Для него была характерна положительная динамика 

общего объема тренировочной нагрузки в течение всего 
подготовительного периода. Этот показатель у квалифи-
цированных футболистов постоянно увеличивался от 1-
го этапа к 3-му.

Прирост общего объёма нагрузки здесь осущест-
влялся преимущественно за счет специализированных 
средств тренировки. Так, если в начале подготовитель-
ного периода процент времени, отводимого для работы 
с мячом, составлял 58,2%, то на заключительном этапе 
– 63,9%. Положительная динамика этапных объемов на-
грузки специализированного характера была нарушена 
лишь в феврале, когда объём этих упражнений в составе 
средств тренировки снизился до 53,6%.

Помимо увеличения в конечном итоге объема спе-

ЭФФЕКТИвНОСТЬ ЭТАПНОгО ПЛАНИРОвАНИЯ 
ТРЕНИРОвОЧНыХ НАгРУЗОК КвАЛИФИцИРОвАННыХ 
ФУТБОЛИСТОв в ПОДгОТОвИТЕЛЬНОм ПЕРИОДЕ
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циализированных упражнений к завершающему этапу 
подготовительного периода, повышалась и координаци-
онная сложность выполняемых заданий. Так, на началь-
ном этапе подготовительного периода объём координа-
ционно-сложных упражнений составлял 30,8% времени 
тренировок, тогда как на 2-ом и на 3-ем – 35,2% и 35,5% 
соответственно.

Анализ динамики показателей направленности на-
грузки указывает на то, что средства тренировки, на-
правленные на повышение уровня развития общей 
выносливости, своего максимального объёма (56,3%) до-
стигли ещё на 1-ом этапе подготовительного периода. В 
дальнейшем объём упражнений данной направленности 
постоянно снижался (соответственно до 45,2% и 38,4%). 
Объем нагрузок смешанной направленности имел поло-
жительную динамику лишь от 1-го этапа (28,4%) ко 2-му 
(34,0%), тогда как далее он всего лишь сохранялся прак-
тически на прежнем уровне (33,3%). Объем заданий на 
развитие скоростной выносливости имел положительную 
динамику в течение всего подготовительного периода. В 
частности, на 1-ом этапе их объём составил 3,9% време-
ни тренировок, на 2-ом этапе он увеличился до 8,2%, а 
максимальных величин достиг лишь на предсоревнова-
тельном этапе (10,2%). Подобная динамика, но на более 
высоком уровне, наблюдается и у нагрузок, направлен-
ных на развитие скоростно-силовых способностей. В час-
тности, объём этих упражнений у квалифицированных 
футболистов на 1-ом этапе составлял 11,4% времени 
тренировок, на 2-ом этапе возрос до 12,6%, а на 3-ем 
– до 18,1%.

Вариант № 3.
Для него была характерна отрицательная динамика 

общего объема тренировочной нагрузки в течение всего 
подготовительного периода. Этот показатель у квалифи-
цированных футболистов постоянно снижался от 1-го 
этапа к 3-му.

Объём специализированных упражнений в рассмат-
риваемом составе средств тренировки превзошел по-
добные показатели 2-х ранее рассмотренных вариантов 
построения подготовительного периода. Анализ величин 
данного показателя по мезоциклам указывает на то, что 
его динамика выглядит недостаточно обоснованной. Так, 
если в январе объём специализированных нагрузок со-
ставлял 57,6% времени занятий, то в феврале этот по-
казатель снизился до 52,3%, и лишь в марте произошло 
его существенное увеличение до 71,7%. В данном случае 
непонятна логика заметного снижения объема специфи-
ческих для футбола упражнений на специально-подгото-
вительном этапе (А. П. Золотарев, 2004).

Объём упражнений повышенной координационной 
сложности в рассматриваемом варианте подготовитель-
ного периода составил в целом 40,5%. Этот показатель 
является наибольшим из всех ранее рассмотренных 
вариантов построения подготовительного периода, что 
является положительным моментом данного подхода к 
построению учебно-тренировочного процесса. Анализ 
динамики объёма упражнений этой группы по мезоцик-
лам подготовки позволил выявить реальные возможнос-

ти улучшения поэтапного планирования нагрузок в подго-
товительном периоде квалифицированных футболистов. 
Дело в том, что вряд ли можно признать в достаточной 
степени целесообразной такую динамику рассматри-
ваемой величины нагрузки, когда в течение первых 
двух этапов объём координационно-сложных упражне-
ний сохранялся на одном уровне (33,8%), а на предсо-
ревновательном этапе вдруг резко возрастал до 54,0% 
(В. Н. Платонов, 2004).

В динамике нагрузок различной направленности 
произошло определенное перераспределение величин 
общего объёма нагрузки в сторону увеличения работы 
над скоростно-силовыми качествами (на 2,8%) и скоро-
стной выносливостью (на 3,8%). Несколько увеличился 
(на 0,4%) и объём нагрузки, направленной на развитие 
специальной выносливости. Очевидно, что данный ва-
риант построения подготовительного периода превосхо-
дит ранее рассмотренные по рациональности и уровню 
интенсивности учебно-тренировочного процесса, что, в 
принципе, должно отвечать перспективному плану подго-
товки команды. Однако, если структура показателей на-
правленности нагрузки в целом за подготовительный пе-
риод выглядит достаточно обоснованной, то динамика ее 
парциальных объёмов по мезоциклам имеет целый ряд 
возможных путей рационализации. Так, например, объём 
нагрузки, направленной на развитие специальной вынос-
ливости, целесообразно увеличивать более динамич-
но от этапа к этапу. На практике же получилось, что на 
начальном этапе объем этой нагрузки составлял 26,3%, 
на специально–подготовительном этапе – лишь 28,2%, а 
на предсоревновательном – сразу 40,0%. Парциальные 
объемы нагрузки, направленной на развитие скоростной 
выносливости и скоростно-силовых способностей, име-
ли относительно приемлемую динамику, хотя на заклю-
чительном этапе были несколько занижены, что может 
рассматриваться в качестве имеющегося еще резерва 
рационализации учебно-тренировочного процесса.

Таким образом, анализ различных вариантов пост-
роения учебно-тренировочного процесса квалифициро-
ванных футболистов по мезоциклам подготовительного 
периода позволил установить, что каждый из подходов 
имеет свои как сильные, так и слабые стороны, которые 
тренеры могут использовать в качестве резерва для ра-
ционализации построения процесса подготовки команд.

Представляется, что для объективной оценки степени 
эффективности рассмотренных подходов к этапному пос-
троению подготовительного периода далее необходимо 
рассмотреть вопрос об особенностях их воздействия на 
уровень физической подготовленности, а также на коли-
чественные и качественные показатели технико-такти-
ческого мастерства квалифицированных футболистов в 
условиях соревновательной деятельности.

Специфика вида спорта и функциональные обязан-
ности футболистов на поле накладывают свой отпечаток 
на уровень развития тех или иных физических качеств, а 
они, в свою очередь, должны рассматриваться как кри-
терии эффективности реализации функциональных воз-
можностей соответствующих систем энергообеспечения 
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в условиях конкретного вида двигательной деятельности 
(А. И. Шамардин, 2000 и др.).

Анализ динамики показателей физической подготов-
ленности квалифицированных футболистов в течение 
подготовительного периода (табл. 1) позволил устано-
вить, что под воздействием нагрузки учебно-тренировоч-
ного процесса, построенного по 1-му варианту, удалось 
добиться статистически достоверного улучшения резуль-
татов лишь в беге на 30 м со старта и 5-кратном прыжке 
в длину с места (т. е. в 25,0% случаев).

Из представленных материалов видно, что поло-
жительное влияние на показатели уровня физической 
подготовленности квалифицированных футболистов 
оказали нагрузки, выполненные ими в подготовительном 
периоде, построенном по 3-му варианту, и в несколько 
меньшей степени – нагрузки подготовительного периода, 
построенного по 2-му варианту. В частности, если 2-ой 
вариант построения подготовительного периода в 87,5% 
случаев позволил оказать статистически достоверное 
положительное воздействие на показатели физической 
подготовленности квалифицированных футболистов на 
уровне 5% значимости, то 3-й вариант позволил в 75,0% 
случаев добиться более существенных (р<0,01) статисти-
чески достоверных изменений аналогичных характерис-
тик. Это также хорошо согласуется с проведенным ана-
лизом динамики нагрузок различной преимущественной 
направленности в рассмотренных вариантах построения 
подготовительного периода.

В данном случае обращает на себя внимание тот 
факт, что динамика объема специализированной нагруз-

ки практически не влияет на изменение уровня физичес-
кой подготовленности квалифицированных футболистов. 
Эта же закономерность в полной мере относится и к ди-
намике объема нагрузки повышенной координационной 
сложности, в связи с чем можно говорить о том, что ос-
новным фактором воздействия на динамику физической 
подготовленности квалифицированных футболистов в 
подготовительном периоде являлось планирование на-
правленности тренировочной нагрузки.

Таким образом, можно сделать вывод, что по степени 
воздействия на уровень развития отдельных физических 
качеств наиболее эффективной оказались структура и 
динамика нагрузок в подготовительном периоде, который 
был построен по 3-му варианту. В несколько меньшей 
степени приемлем и тот подход, который был исполь-
зован во 2-ом варианте построения подготовительного 
периода.

Для определения степени эффективности воздейс-
твия рассмотренных вариантов построения подготови-
тельного периода на уровень технико-тактического мас-
терства квалифицированных футболистов был проведен 
анализ достоверности изменения количественных и 
качественных показателей общекомандной соревнова-
тельной деятельности. В данном случае сравнивались 
показатели соревновательной деятельности, которые 
были продемонстрированы командами на общеподгото-
вительном этапе подготовительного периода и в первом 
мезоцикле соревновательного периода.

Однако в силу того, что количество игр, сыгранных 
командами на этих отрезках подготовительного и со-
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Тесты
№№ вариантов подготовительного периода

№ 1 (n=19) № 2 (n=16) № 3 (n=18)
Исх. Кон. t/p Исх. Кон. t/p Исх. Кон. t/p

1. Бег 15 м 
со старта, с

2,51 
±0,21

2,42 
±0,19

1,38 2,49 
±0,17

2,34 
±0,20

2,27 2,48 
±0,19

2,30 
±0,18

2,81

>0,05 <0,05 <0,01

2. Бег 15 м 
с хода, с

1,80 
±0,15

1,73 
±0,11

1,75 1,82 
±0,13

1,72 
±0,12

2,22 1,82 
±0,14

1,71 
±0,10

2,68
>0,05 <0,05 <0,05

3. Бег 30 м 
со старта, с

4,31 
±0,23

4,15 
±0,24

2,10 4,31 
±0,28

4,06 
±0,26

2,60 4,30 
±0,25

4,01 
±0,27

3,34
<0,05 <0,05 <0,01

4. Высота выпрыгивания 
вверх толчком двух ног, см 45,3 ±6,4 49,6±8,1

1,82
44,6 ±7,9 50,5 ±7,6 2,15 44,8 ±7,5 51,8 ±7,4 2,82

>0,05 <0,05 <0,01
5. 5-кратный прыжок в дли-

ну с места, м
13,53 
±0,45

13,87 
±0,56

2,06 13,51 
±0,31

13,90 
±0,44

2,89 13,50 
±0,50

13,93 
±0,48

2,64
<0,05 <0,01 <0,05

6. Бег 400 м, с 59,3 
±2,16

58,3 
±2,00

1,48 59,7 
±2,21

58,1 
±2,13

2,09 59,6 
±2,08

57,8 
±2,17

2,54
>0,05 <0,05 <0,05

7. Челночный бег 7х50 м, с 65,6 ±2,1 64,3±2,4
1,78

66,1 ±2,6 64,2 ±2,2 2,23 65,8 ±2,5 63,5 ±2,3 2,87
>0,05 <0,05 <0,01

8. Бег 3000 м, с 688 
±36,7

672 
±33,4

1,41 691 
±39,1

660 
±35,6

2,34 689 
±38,6

654 
±37,3

2,76
>0,05 <0,05 <0,01

Таблица 1
Динамика показателей (х±σ) физической подготовленности квалифицированных футболистов  

при различных вариантах построения подготовительного периода
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ревновательного периодов было недостаточным для 
корректного статистического анализа, сопоставление 
рассматриваемых показателей деятельности квалифи-
цированных футболистов во время игры осуществлялось 
путем сравнения не абсолютных величин, а их балльных 
оценок. Для балльной оценки командных показателей 
соревновательной деятельности квалифицированных 
футболистов были использованы ранее разработанные 
специалистами нормативные шкалы (М. М. Шестаков, 
1994).

В результате установлено, что на общеподготови-
тельном этапе подготовительного периода, построенного 
по 1-му варианту, квалифицированные футболисты смог-
ли продемонстрировать на «отлично» и «хорошо» 37,9% 
количественных и качественных показателей соревнова-
тельной деятельности, отражающих их действия с мячом 
на поле (табл. 2).

В 1-ом мезоцикле соревновательного периода, кото-
рый следовал сразу же за предсоревновательным эта-
пом подготовительного периода, число таких показате-
лей возросло до 93,1%. Эта положительная динамика 
итоговых обобщенных показателей включала, прежде 
всего, улучшение в процессе подготовительного периода 
75,9% и сохранение прежнего уровня 24,1% количест-
венных и качественных характеристик соревновательной 
деятельности.

Между тем необходимо отметить, что количествен-
ные общекомандные показатели соревновательной де-
ятельности в 9-ти случаях улучшились и в 5-ти случаях 
не изменились. А вот качественные показатели соревно-
вательной деятельности улучшились в 13-ти случаях и не 
изменились лишь в 2-х. Причем если улучшение количес-
твенных показателей соревновательной деятельности 
квалифицированных футболистов в течение подготови-
тельного периода произошло на 9 баллов, то качествен-
ных – на 17 баллов.

Анализ общекомандных количественных и качест-
венных показателей соревновательной деятельности, 
продемонстрированных квалифицированными футбо-
листами на общеподготовительном этапе 2-го варианта 
подготовительного периода, позволил установить, что 
исходный уровень «отличных» и «хороших» оценок в 
данном случае соответствовал 31,0%.

В 1-ом мезоцикле соревновательного периода коли-
чество подобных показателей объема и эффективнос-
ти владения мячом увеличилось до 79,3%. Данная по-
ложительная динамика рассматриваемых параметров 
явилась следствием улучшения у 58,6% и сохранения 
прежнего уровня у 41,4% показателей соревновательной 
деятельности.

Необходимо отметить, что в данном случае количес-
твенные общекомандные показатели соревновательной 
деятельности улучшились в 8-ми случаях и не измени-
лись в 6-ти. Практически такая же картина наблюдается 
и в динамике качественных общекомандных показателей 
(соответственно 9 и 6 случаев). Улучшение количествен-
ных показателей произошло на 8 баллов, а качественных 
– на 9 баллов.

Общекомандные показатели соревновательной де-
ятельности квалифицированных футболистов, которые 
на общеподготовительном этапе 3-го варианта подгото-
вительного периода оценивались на «отлично» и «хоро-
шо», составили 34,5% от общего числа рассматриваемых 
характеристик.

Анализ соревновательной деятельности квалифици-
рованных футболистов в 1-ом мезоцикле соревнователь-
ного периода выявил, что число общекомандных показа-
телей, которые оцениваются на «отлично» и «хорошо», 
возросло до 48,3%. Причем у 31,0% показателей уровень 
оценки повысился, у 62,1% показателей уровень оценки 
сохранился, а у 6,9% показателей снизился.

Обращает на себя внимание факт, что количествен-
ные показатели общекомандной соревновательной де-
ятельности улучшились в 9-ти случаях и не изменились в 
5-ти случаях. Среди качественных показателей не отме-
чается ни одного случая улучшения уровня оценок, а вот 
сохранение прежнего уровня наблюдалось в 13 случаях, 
а в 2-х случаях отмечается даже снижение. Причем улуч-
шение количественных показателей произошло на 11 
баллов, а снижение качественных – на 2 балла.

Сравнительный анализ динамики общекомандных по-
казателей соревновательной деятельности, которые ква-
лифицированные футболисты демонстрировали на 1-ом 
этапе подготовительного и в 1-ом мезоцикле соответству-
ющего соревновательного периода, позволяет говорить о 
том, что 1-й вариант построения учебно-тренировочного 
процесса в подготовительном периоде в большей сте-
пени, чем остальные варианты, оказал положительное 
воздействие, прежде всего, на качественные параметры 
действий игроков с мячом во время матча. Наименьшее 
же положительное влияние на показатели эффективнос-
ти действий квалифицированных футболистов с мячом 
во время игры оказал учебно-тренировочный процесс в 
подготовительном периоде, который был построен по 3-
му варианту.

По степени положительного воздействия на количес-
твенные показатели общекомандной соревновательной 
деятельности квалифицированных футболистов наибо-
лее предпочтительным оказался 3-ий вариант построе-
ния подготовительного периода, тогда как другие прояви-
ли меньшую эффективность.

В обоих случаях 2-ой вариант построения учебно-тре-
нировочного процесса в подготовительном периоде ква-
лифицированных футболистов занимал промежуточное 
положение.

Таким образом, анализ особенностей построения раз-
личных вариантов подготовительного периода квалифи-
цированных футболистов, а также динамики показателей 
физической подготовленности и соревновательной де-
ятельности позволяет сделать вывод о том, что:

• планирование объёма специализированных упраж-
нений и заданий повышенной координационной слож-
ности по мезоциклам подготовительного периода более 
всего методически обоснованным представлено в 1-ом 
варианте;

• этапное планирование всей совокупности объемов 
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нагрузки различной направленности наиболее рацио-
нально представлено в 3-ем варианте подготовительного 
периода;

• качественные показатели соревновательной де-
ятельности квалифицированных футболистов в гораздо 
большей степени улучшились под воздействием учебно-
тренировочного процесса 1-го варианта подготовитель-
ного периода;

• наиболее заметное положительное воздействие 
на динамику показателей физической подготовленнос-
ти и количественных показателей соревновательной 
деятельности квалифицированных футболистов оказал 
учебно-тренировочный процесс 3-го варианта подготови-
тельного периода;

• промежуточное положение по степени положитель-
ного влияния на показатели физической подготовлен-
ности, на количественные и качественные параметры 
соревновательной деятельности квалифицированных 
футболистов занимает 2-ой вариант построения подгото-
вительного периода.

Кроме того, исследования показали, что практическая 
реализация тренерами команд известных основопола-
гающих методических подходов к построению подгото-
вительного периода приводит к неодинаковым трениро-
вочным эффектам, которые впоследствии отражаются 
на уровне подготовленности игроков, на количественных 
и качественных показателях соревновательной деятель-
ности квалифицированных футболистов. Причиной этого 
являются, в том числе, и неодинаковые подходы к плани-
рованию показателей тренировочной нагрузки в подгото-
вительном периоде.

Все вышеизложенное обусловливает необходимость 
организации специальной экспериментальной проверки 
остающихся до настоящего времени нерешенных про-
блемных вопросов рационализации текущего и этапного 
нормирования нагрузок, прежде всего, по параметрам 
специализированности и координационной сложности, 
оказывающих существенное влияние на качественные 
показатели соревновательной деятельности квалифици-
рованных футболистов.
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The analysis of different variants of making up the 
educational-training period influence in their own way on 
the indices of physical preparedness and technical-tactical 
mastership of qualified football players is displayed in the 
article.
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process, the period of preparation, indices of loading, physical 
preparedness, competitive activity.
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Спортивные виды гимнастики, 
включая прыжки на батуте и ак-
робатической дорожке, являются 
сложнокоординационными, мно-
гофакторными видами спортив-
ной деятельности, требующими 
высочайшего проявления инди-
видуальных способностей спорт-
сменов.

в прыжках на акробатичес-
кой дорожке структура моторики 
усложняется тем, что основное 
упражнение заключается в комп-
лексном сочетании различных по 
характеру деятельности проявле-
ний физических качеств. Это уве-
личивает число факторов, влияю-
щих на спортивный результат. в 
этой связи существенное значение 
приобретает разработка методов 
педагогического контроля за на-
иболее значимыми показателями 
специальной физической подготовленности акроба-
ток высокой квалификации, специализирующихся в 
акробатических прыжках.

Результаты проведенного исследования позво-
лили разработать методику оценки специальной 
физической подготовленности акробаток высокой 
квалификации. Основными компонентами данной 
методики являются:

1. Комплекс тестов, характеризующий специаль-
ную подготовленность акробаток. 

2. шкалы относительной оценки результатов тес-
тирования.

3. Уровни развития и модельные характеристики 
специальной физической подготовленности и осо-
бенностей телосложения акробаток высокой квали-
фикации, специализирующихся в акробатических 
прыжках.

Ключевые слова: специальная физическая подго-
товка, физические качества, прыжки на акробатической 
дорожке, спортивное мастерство.

Постоянный рост сложности акробатических прыж-
ков и повышение мастерства исполнителей ставят пе-

ред спортивной педагогикой ряд 
проблем, решение которых должно 
быть направлено как на совершенс-
твование традиционных средств 
тренировки, так и на поиск новых 
эффективных методов развития 
двигательных возможностей занима-
ющихся [1, 4, 8].

По мнению Ю. В. Менхина [5], фи-
зическая подготовка акробатов и гим-
настов, являясь одной из важнейших 
составных частей спортивной трени-
ровки, многогранна и преследует ряд 
целей, которые требуют различного 
содержания и средств совершенс-
твования специальных физических 
качеств.

С целью изучения мнения трене-
ров-практиков по вопросам содер-
жания и организации физической 
подготовки спортсменок высших раз-
рядов было проведено анкетирова-

ние ведущих специалистов. 
По результатам анкетирования установлено, что спор-

тивно-техническое мастерство прыгунов в большинстве 
случаев зависит от следующих факторов: 

1) высокого уровня технической подготовленности 
(среднее ранговое место 2,46); 

2) высокого уровня специальной физической подго-
товленности (2, 6); 

3) психологической подготовленности (3,8); 
4) общей физической подготовленности (4,53); 
5) свойств личности спортсмена (4,6); 
6) показателей физического развития (5,53); 
7) материально-технического обеспечения (5,86); 
8) тактической подготовленности (6,5). 
Ведущими характеристиками физической подготов-

ленности акробаток высокой квалификации, обеспечива-
ющими достижение спортивного мастерства, по мнению 
тренеров-практиков, в порядке значимости являются: 

1) координационные способности (2,66); 
2) специальная прыгучесть (3,06); 
3) спортивно-силовая подготовленность (3,33); 
4) интегральная подготовленность (3,4); 
5) быстрота движений (4,33); 

мЕТОДИКА ОцЕНКИ СПЕцИАЛЬНОй ФИЗИЧЕСКОй 
ПОДгОТОвЛЕННОСТИ СПОРТСмЕНОК выСОКОй 
КвАЛИФИКАцИИ, СПЕцИАЛИЗИРУЮщИХСЯ 
в АКРОБАТИЧЕСКИХ ПРыЖКАХ

Кандидат педагогических наук Л. В. Жигайлова,  
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6) силовая подготовленность (4,6); 
7) гибкость (6,6).
Исследование информативности показателей специ-

альной физической подготовленности акробаток высокой 
квалификации, специализирующихся в акробатических 
прыжках, проводилось на основе расчета коэффициен-
тов корреляции между результатами тестирования и кри-
териями информативности, в качестве которых исполь-
зовались результаты соревнований [9].

Тестирование было организовано на спортивных ба-
зах ведущих акробатических центров страны. В исследо-
вании приняли участие 11 спортсменок, из них ЗМС – 1, 
МСМК – 4, МС – 6. Средний возраст испытуемых 16 лет, 
стаж тренировок 12 лет.

Установлено, что из всех тестов, характеризующих 
силовую, скоростно-силовую, координационную подго-
товленность, специальную выносливость, показатели 
полидинамометрии и антропометрические данные, вы-
сокую степень взаимосвязи с соревновательным резуль-
татом (р < 0,01) проявили следующие показатели: время 
бега 20 м (с) (r= -0,82); сгибание и разгибание туловища 
в тазобедренных суставах за 7 с (количество) (r= -0,74); 
минимальное прибавление результатов в прыжке в дли-

ну с места в диапазоне 50-75% (количество) (r= -0,87); 
вращение головой с закрытыми глазами (с) (r= 0,89); 2 
переворота назад – темповое сальто – переворот назад 
– темповое сальто (количество) (r= 0,77); 3 переворота 
назад – сальто назад прогнувшись (количество) (r= 0,87); 
сальто назад в группировке (количество) (r= 0,84); пока-
затели разгибателей бедра (правая) (кг) (r= 0,83); показа-
тели относительной силы (кг) (r= 0,86); длина туловища 
(см) (r= 0,87). 

Контрольные упражнения: подъем разгибом (коли-
чество) (r= 0,73); прыжки на двух ногах 20 м (с) (r= -0,7); 
поднимание ног на жерди в висе до касания за головой за  
7 с (количество) (r= 0,65); прыжок вверх со взмахом рука-
ми (см) (r= 0,68); тест на сочетание и переключение дви-
жений (балл) (r= 0,66); показатели сгибателей плеча (ле-
вая) (кг) (r= 0,7); показатели становой силы (сгибатели) 
(кг) (r= 0,63); показатели разгибателей бедра (левая) (кг)  
(r= 0,65); показатели абсолютной силы (кг) (r= 0,63); масса 
тела (кг)» (r= -0,63); ширина таза (см) (r= 0,6); обхват таза 
(см) (r=– 0,66) и обхват бедра (см) (r= -0,65), достоверно 
взаимосвязаны с общей суммой баллов за выполнение 
соревновательных упражнений на уровне Р < 0,05.

Вторым важным критерием при отборе контрольных 

Теория и методика спортивной тренировки

Таблица 
Модельные характеристики акробаток-прыгуний высокой квалификации

Показатели физической подготовленности МСМК МС Обобщенный

Интегральный показатель силовой  
подготовленности (балл) выше среднего (6,8) средний (4,6) средний (5,7)

Относительная сила (кг/кг) высокий (10,4) средний (8,2) средний (9,3)

Подъем разгибом из виса (кол-во раз) выше среднего (17,5) средний (13,3) средний (14,7)

Интегральный показатель скоростно-силовой подго-
товленности (балл) высокий (41,4) средний (33,75) выше среднего (37,6)

Бег 20 м (с) выше среднего (2,9) средний (3,4) средний (3,15)

Сгибание и разгибание туловища в тазобедренных 
суставах за 7 с, ноги фиксированы (кол-во раз) выше среднего (7,0) средний (6,2) средний (6,6)

Поднимание ног в висе на жерди до касания за голо-
вой за 7 с (кол-во раз) высокий (6,3) средний (5,3) средний (5,8)

Интегральный показатель координационной подго-
товленности (балл) высокий (24,1) средний (10,8) средний (17,45)

Минимальное прибавление в прыжке в длину с 
места в диапазоне 50-75% (кол-во раз) высокий (13,3) средний (9,3) средний (11.3)

Вращение головой с закрытыми глазами (с) выше среднего (65, 2) средний (58,1) выше среднего (61,7)

Тест на сочетание и переключение движений (балл) выше среднего (9,8) выше среднего (9,6) выше среднего (9,7)

Интегральный показатель специальной  
выносливости (балл) высокий (20,8) средний (14,4) выше среднего (17,6)

Три переворота назад – сальто назад прогнувшись 
(кол-во раз) высокий (7,3) средний (5,7) выше среднего (6,5)

Показатели полидинамометрии (кг) высокий (490,4) средний (401,9) выше среднего (455, 7)

Суммарный показатель N 1 (балл) высокий (129,4) средний (85,36) выше среднего (107,4)
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упражнений, применяемых при оценке физической подго-
товленности спортсменок, является надежность тестов. 
Для определения надежности контрольных заданий при-
менялся метод повторного тестирования [3, 5].

Выявление эквивалентных (дублирующих друг друга) 
тестов осуществлялось путем расчета коэффициентов 
корреляции между результатами тестов, проверенными 
на информативность и надежность. Если два или несколь-
ко тестов, отражающих уровень развития одного и того 
же физического качества, оказывались эквивалентными, 
то в комплекс тестов контрольных упражнений включа-
лось более информативное двигательное задание.

Из 69 контрольных заданий, предназначенных для 
проверки, были отобраны 11 тестов.

Важнейшей задачей педагогического контроля явля-
ется разработка системы оценки результатов тестирова-
ния.

Для расчета оценочных таблиц полученных резуль-
татов тестирования применялись пропорциональные 
шкалы, предполагающие начисление одинакового ко-
личества баллов за равный прирост результатов. При 
разработке шкал оценки результатов тестирования в по-
лучении интегральных оценок в каждом виде подготов-
ленности, а также при расчете суммарных показателей, 
вводился поправочный коэффициент, отражающий ин-
формативность тестов [1, 5] [приложение].

Для оптимизации управления тренировочным про-
цессом необходимо знание требований, предъявляемых 
к различным сторонам СФП акробаток высокой квалифи-
кации, специализирующихся в акробатических прыжках. 
В этой связи разработка уровней развития и модельных 
характеристик, а также ориентация на конкретные вели-
чины этих характеристик при подготовке высококвалифи-
цированных спортсменов приобретает большое значе-
ние [2, 6, 7].

Уровни развития показателей определялись на осно-
ве метода с использованием средних значений и величин 
стандартных отклонений.

Разработка уровней развития показателей специаль-
ной физической подготовленности позволила перейти к 
определению модельных характеристик СФП. В основу 
выявления конкретных величин модельных значений 
положен анализ этих показателей, характеризующих 
подготовленность трех акробаток, достигших наивыс-
ших спортивно-технических результатов в исследуемой 
группе, что позволило представить их в виде модельных 
характеристик (табл.).

Таким образом, результаты проведенного исследо-
вания позволили разработать методику оценки СФП вы-
сококвалифицированных акробаток в прыжках на акро-

батической дорожке. Основными компонентами данной 
методики являются:

1. Комплекс тестов, характеризующий специальную 
физическую подготовленность акробаток высокой квали-
фикации.

2. Шкалы относительной оценки результатов тестиро-
вания.

3. Уровни развития физической подготовленности.
4. Модельные характеристики СФП и особенностей 

телосложения спортсменок в прыжках на акробатической 
дорожке.

Предложенную схему модельных характеристик, без-
условно, нельзя рассматривать как полную, законченную 
модель из-за отсутствия некоторых существенных по-
казателей, также определяющих мастерство акробаток. 
Она будет постоянно дополняться и уточняться. Одна-
ко, уже сейчас, используя ее, можно оценить потенциал 
спортсменок, выявить сильные и слабые стороны подго-
товленности спортсменок и наметить пути дальнейшего 
совершенствования их спортивного мастерства.
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Sporting gymnastics kinds including trampoline and 
acrobatic track jumps have been complexely coordinated, 
polyfactor kinds of sporting activity, requiring the highest 
display of athletes’ individual abilities.

In acrobatic track jumps the motor movement structure 
is becoming more difficult because of the fact that the main 
exercise includes complex combination of physical qualities 
manifestations in accordance with the activity done. All this 
increases the number of factors influencing on the sporting 
result. In connection with this postulate working out methods 
of pedagogical control after the most meaningful indices 
of special physical training of women-acrobats of higher 
qualification who specialize themselves in acrobatic jumps is 
of great importance.

The results of the research done allowed to work out 
methods giving the possibility to evaluate. Special physical 
preparedness of women-acrobats of higher qualification. 

The main components of the given methods are: 
1. Test complexes, special preparedness of characterizing 

women-acrobats.
2. The scale of relative evaluation of test results/
3. Levels of the development and model characteristics of 

special physical preparedness and peculiarities of the frame 
of women-acrobats of higher qualification, specializing in 
acrobatic jumps.

Key words: special physical preparedness, physical 
qualities, acrobatic track jumps, sporting skill.

METHODS OF EVALUATION OF SPECIAL PHYSICAL 
TRAINING OF SPORTS-WOMEN OF HIGHER QUALIFICATION 
SPECIALIZING IN ACROBATIC JUMPS

Zhigailova L., Candidate of Pedagogics,  
Pilyuk N., Doctor of Pedagogics, Professor, 
Kuban State University of Physical Education, Sport and Tourism, Krasnodar
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целью исследования явля-
лось сравнение особенностей 
проявления силы у пауэрлифте-
ров высокой и низкой квалифи-
кации.

Методика: тензодинамомет-
рия при выполнении упражнений 
силового троеборья пауэрлифте-
рами КМС – 1 разряда и 3 разря-
да.

Результаты: у пауэрлифтеров, 
имеющих квалификацию КМС – 1 
разряд и 3 разряд, проявление 
силы существенно отличается. 
все упражнения силового трое-
борья спортсмены третьего раз-
ряда выполняют за меньшее вре-
мя, достигая при этом больших 
величин скорости движения сна-
ряда. Эта тенденция характерна 
для движений, связанных как с опусканием снаряда 
(в приседании и жиме лёжа на скамье), так и с его под-
ниманием (вставание в приседании, собственно жим 
в жиме лёжа на скамье, тяга). Сила во всех упражне-
ниях силового троеборья у пауэрлифтеров 3 разряда 
проявляется (в отличие от жима лёжа на скамье и тяги 
квалифицированных спортсменов) в выражено убы-
вающем режиме. в целом, соревновательная двига-
тельная деятельность у пауэрлифтеров 3 разряда 
носит более выраженный, чем у спортсменов высо-
кой квалификации скоростно-силовой характер. Это 
позволяет считать перспективным направлением в 
развитии силы при тренировке на уровне 3-2 разря-
да придание процессу более выраженного силового 
характера с акцентированием усилий в ключевых 
фазах движений в соответствии с динамограммами 
квалифицированных спортсменов.

Ключевые слова: пауэрлифтинг, проявление силы, 
квалификационные отличия.

Проблема. Пауэрлифтинг является молодым, но ди-
намично развивающимся видом спорта [1, 3, 9, 10 и др.]. 
Всё больше поклонников приобретает пауэрлифтинг и в 
России. Интенсивное развитие пауэрлифтинга обусло-
вило появление большого числа проблем, связанных с 
методикой подготовки спортсменов различной квалифи-
кации, возраста и пола [7]. Это, в свою очередь, привлек-

ло внимание учёных к разрешению 
проблем силового троеборья [2, 5, 6, 
8, 11, 13 и др.].

В то же время многие вопросы 
теории подготовки пауэрлифте-
ров находятся лишь на начальной 
стадии изучения. Так, практичес-
ки не исследованы различия в 
проявлении силы в упражнениях 
классического троеборья у спорт-
сменов различной квалификации. 
Между тем особенности проявле-
ния силы квалифицированными 
спортсменами, принятые за мо-
дельные, могли бы позволить на-
метить пути совершенствования 
подготовки пауэрлифтеров млад-
ших разрядов.

Сказанное позволило опреде-
лить целью исследования сравне-

ние особенностей проявления силы у пауэрлифтеров 
высокой и низкой квалификации. 

Методика. В исследовании приняли участие 18 
спортсменов, выполнивших нормативы 3 разряда (рост 
181±12,6 см, вес 81±7,9 кг) и 12 спортсменов, имеющих 
квалификацию кандидата в мастера спорта (КМС) –  
1 разряд (по 6 человек) (рост 183±10,3 см, вес 89,7± 
8,50 кг). Все испытуемые выполняли упражнения силово-
го троеборья на тензоплатформе с весом, составляющим 
80% от максимального результата на соревнованиях те-
кущего сезона.

Достоверность различий рассматривавшихся показа-
телей определялась при помощи однофакторного дис-
персионного анализа (ANOVA).

Результаты и обсуждение. Как видно на рисунке 1, 
для спортсменов 3 разряда характерна более “гладкая” 
кривая динамограммы при вставании из приседа. Она 
носит однопиковый характер, в отличие от двухпиково-
го характера кривой силы у спортсменов КМС – 1 раз-
ряда. Также для спортсменов невысокой квалификации 
характерна меньшая длительность нахождения в нижней 
точке (см. также рис. 2 – tседа). Спортсмены 3 разряда 
быстрее выполняют движение вниз (у них меньше время 
движения снаряда вниз, а максимальная скорость снаря-
да при движении вниз больше) и быстрее встают (время 
вставания у них меньше, а максимальная скорость при 
вставании больше) (рис. 2).

ОТЛИЧИЯ в ПРОЯвЛЕНИИ СИЛы в УПРАЖНЕНИЯХ 
СИЛОвОгО ТРОЕБОРЬЯ У ПАУЭРЛИФТЕРОв 
РАЗЛИЧНОй КвАЛИФИКАцИИ

Доктор педагогических наук, профессор А. М. Доронин, 
И. Н. Манько 
Институт физической культуры и дзюдо Адыгейского государственного университета, г. Майкоп
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Таким образом, качествен-

ный и количественный анализ 
особенностей проявления силы 
у пауэрлифтеров, имеющих ква-
лификацию КМС – 1 разряд, и 
спортсменов 3 разряда позволил 
установить, что у атлетов более 
низкой квалификации упражнение 
носит более выраженный скоро-
стно-силовой характер. 

Это даёт основание предпола-
гать, что приближение характера 
выполнения первого упражнения 
силового троеборья (приседание) 
у спортсменов низкой квалифика-
ции к его специфике у квалифици-
рованных спортсменов, силовая 
подготовка с учётом характерис-
тик упражнения, свойственных 
квалифицированным спортсме-
нам, позволят эффективно повы-
шать уровень их силовой подго-
товленности.

В проявлении силы в жиме у 
спортсменов, имеющих квалифи-
кацию КМС -1 разряд и 3 разряд, 
также был отмечен его более 
выраженный скоростно-силовой 
характер у менее квалифициро-
ванных атлетов (рис. 3, 4).

Так, как видно на рисунке 3, 
динамограмма в период жима 
(движения снаряда вверх) после 
начала движения носит убываю-
щий характер, свойственный для 
скоростно-силовых упражнений 
[4, 12 и др.]. Динамограмма, ха-
рактерная для спортсменов КМС 
– 1 разряда, при выполнении 
жима носит постоянный харак-
тер с неярко выраженными из-
менениями величины силы в те-
чение всего жима и достижением 
максимума усилия в последней 
трети движения (рис. 3). Следу-
ет отметить, что и в другие пе-
риоды движения динамограмма 
спортсмена 3 разряда отличает-
ся скачкообразными изменения-
ми силы (как при опускании сна-
ряда, так и при его удержании в 
нижней точке). 

Количественный анализ поз-
волил установить меньшую дли-
тельность и более высокую ско-
рость опускания снаряда на грудь 
и его жима от груди (рис. 4). В 
длительности нахождения сна-
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Рис. 1. Типичные динамограммы при выполнении приседания пауэрлифтерами  
различной квалификации
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ряда в нижней точке достоверных 
различий у спортсменов различ-
ной квалификации не обнаружено 
(рис. 4).

Таким образом, спортсмены 3 
разряда выполняют жим (второе 
упражнение из программы сило-
вого троеборья) с выраженным 
скоростно-силовым акцентом, в 
то время как спортсмены более 
высокой квалификации (КМС – 1 
разряд) проявляют усилие равно-
мерно как в течение самого жима, 
так и при опускании снаряда.

Как видно на рисунке 5, нача-
ло движения в тяге у спортсменов 
низкой квалификации сопровож-
дается интенсивным падением 
усилия, в то время как у спортсме-
нов более высокой квалификации 
в начале движения наблюдается 
менее интенсивное снижение уси-
лия. Это приводит к тому, что ми-
нимум усилия достигается раньше 
(рис. 6), чем у спортсменов более 
высокой квалификации. После 
чего следует некоторое возрас-
тание усилия и, наконец, у спорт-
сменов 3 разряда – его падение к 
завершению движения (достиже-
нию наивысшей точки).

Таким образом, более высокая 
скорость снаряда при выполне-
нии тяги спортсменами 3 разряда, 
меньшее время её выполнения, 
смещение момента достижения 
минимума силы к началу движе-
ния позволяют говорить о более 
выраженном скоростно-силовом 
характере движения в его первой 
половине, чем у спортсменов КМС 
– 1 разряда.

выводы. У пауэрлифтеров, 
имеющих квалификацию КМС 
– 1 разряд и 3 разряд, проявление 
силы в упражнениях силового тро-
еборья существенно отличается. 
Все упражнения силового троебо-
рья спортсмены третьего разряда 
выполняют за меньшее время, до-
стигая при этом больших величин 
скорости движения снаряда. 

Эта тенденция характерна для 
движений, связанных как с опус-
канием снаряда (в приседании и 
жиме лёжа на скамье), так и с его 
подниманием (вставание в при-
седании, собственно жим в жиме 
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лёжа на скамье, тяга). Сила во 
всех упражнениях силового трое-
борья у пауэрлифтеров 3 разряда 
проявляется (в отличие от жима 
лёжа на скамье и тяги квалифици-
рованных спортсменов) в выраже-
но убывающем режиме. 

В целом, соревновательная 
двигательная деятельность у па-
уэрлифтеров 3 разряда носит 
более выраженный, чем у спорт-
сменов высокой квалификации 
скоростно-силовой характер. Это 
позволяет считать перспективным 
направлением в развитии силы 
при тренировке на уровне 3-2 раз-
ряда придание процессу более 
выраженного силового характера 
с акцентированием усилий в клю-
чевых фазах движений по дина-
мограммам у квалифицированных 
спортсменов.
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The Comparison of special features of the power display 
in powerlifters of both higher and lower qualification was the 
purpose of the investigation.

Methods used: tensordynamometry while doing power 
triathlon exercises by powerlifters candidate –masters of 
sport – the first and the third categories.

Results: the power display shown by powerlifters having 
the qualification of candidate –masters of sport – the first and 
the third categories, differs greatly. It takes athletes of the 
third category less time to do all power triathlon exercises, 
at the same time they achieve larger speed qualities of an 
apparatus movement. This tendency is typical for movements 
connected both with the apparatus lowering (in squatting 
and press in the lying on the bench position), and also with 
lifting it (standing up squatting, pressing itself in the press 
in the lying on the bench position, pulling). The case is that 

power in all power triathlon exercises is displayed by the third 
category powerlifters in the vividly expressed decreasing 
regime which is quite different from the press in the lying on 
the bench position and pulling shown by qualified athletes. 
As a whole, the competitive moving activity of the third 
category powerlifters is more expressed than that shown by 
the speed-power character of athletes of higher qualification. 
All this allows to consider the direction of power development 
perspective in the training time of the third-second categories 
level athletes when the process is strengthened by the more 
expressed power character together with increasing efforts in 
key moving phases according to dynamogramme of qualified 
athletes.

Key words: powerlifting, power display, qualification 
differences.

DIFFERENCES IN POWER DISPLAY SHOWN BY 
POWERLIFTERS OF DIFFERENT QUALIFICATION IN POWER 
TRIATHLON EXERCISES
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в статье представлено исполь-
зование современных информа-
ционных технологий для анализа 
в подготовке спортсменов скоро-
стно-силовых видов спорта с по-
мощью тензометрического комп-
лекса.

Ключевые слова: биомехани-
ческие характеристики, тензограмма, 
видеограмма, спортивная трениров-
ка, скоростно-силовые виды спорта.

Современные принципы управ-
ления спортивной тренировкой не-
возможны без учета количественных 
значений системообразующих фак-
торов. Информации об оптимальных 
значениях этих факторов позволят 
достигать высоких спортивных ре-
зультатов в кратчайшие сроки в ходе 
планомерных тренировок и сохра-
нять или даже улучшать их в течение 
длительного времени. 

К сожалению, в практике современного спорта подход 
к оценке техники выполнения спортивного упражнения 
остается пока эмпирическим, поэтому для формулиро-
вания четких закономерностей управления тренировоч-
ным процессом тренеру необходимы средства быстрой 
обратной связи, позволяющие судить о биомеханических 
характеристиках спортсмена во время проведения трени-
ровки. Это стало возможным благодаря усилиям многих 
специалистов, которые провели анализ характеристик 
движения человека общепринятым и широко распростра-
ненным методом исследования. Специальные средства 
для снятия двигательных характеристик становятся все 
более доступны для повседневного использования. Од-
нако расшифровка записей биомеханических характе-
ристик – сложный и трудоемкий процесс, а результаты 
значительно запаздывают во времени и зависят от лич-
ностных характеристик исследователя. Поэтому целью 
нашей работы был переход к новым компьютерным тех-
нологиям, позволяющим оперативно выполнять рутин-
ную и однообразную работу по обработке первичной ин-
формации. Необходимо отметить, что разрабатывать и 
внедрять информационные системы, органически допол-
няющие интеллектуальные возможности тренера, можно 
только на основе научно обоснованной и апробирован-
ной концепции применения автоматизированных систем 

в спорте. Эта концепция строится 
на системном анализе оптимизации 
спортивной техники, куда входят сле-
дующие этапы: определение состава 
системы движений (и ее подсистем); 
установление фактических парамет-
ров подсистем спортсменов высше-
го класса; изучение вариативности 
характеристик подсистем и влияние 
определяющих ее факторов.

 Возьмем за основу прыжковые 
виды спорта легкой атлетики. Ос-
новная задача при отталкивании в 
прыжках – изменить направление 
движения тела; это достигается за 
счет изменения программы движе-
ния. Переход от одной двигательной 
программы к другой происходит при 
максимальных ударных нагрузках и 
при дефиците времени. Оптимиза-
ция этой фазы движения обеспечи-
вается изменением ритма беговых 
шагов и организацией движений в 

отталкивании и полете.
 Для решения задач комплексного контроля двига-

тельных действий спортсменов в условиях тренировоч-
ного процесса легкоатлетический манеж Кубанского госу-
дарственного университета физической культуры, спорта 
и туризма был оснащен системами тензометрических 
измерений. Каждая из тензометрических систем предна-
значена для измерения отдельных опорных реакций рук 
или ног, координат приложения силы во время взаимо-
действия спортсмена с динамометрической платформой. 
Преобразование силы, воздействующей на платформу, 
в электрические сигналы осуществляется с помощью 
тензометрических датчиков, установленных в каждой 
платформе. Слежение за “нулевым” уровнем входного 
сигнала, автоматическая фильтрация импульсных помех 
и постоянного “белого” шума, преобразование входного 
потока данных при помощи вейвлет и быстрого преобра-
зования Фурье решены на аппаратном уровне.

Для регистрации параметров отдельных фаз движе-
ния спортсмена разработаны специальные программы, 
на основе применения компьютерной техники, позволя-
ющие получать тензограммы с одновременной видеосъ-
емкой и на этой основе анализировать данные биомеха-
нических характеристик.

Нами создано автоматизированное рабочее место 

СОвРЕмЕННыЕ ТЕХНОЛОгИИ БИОмЕХАНИЧЕСКОгО 
АНАЛИЗА в ПОДгОТОвКЕ СПОРТСмЕНОв 
СКОРОСТНО-СИЛОвыХ вИДОв СПОРТА

Кандидат педагогических наук, и.о. доцента Е. В. Мирзоева 
Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и туризма, г. Краснодар
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исследователя в виде комплекса технических и програм-
мных средств, предназначенных для снятия и обработки 
экспериментальных данных и выдачи практических реко-
мендаций для атлета.

Используемая на базе легкоатлетического манежа 
измерительная система дает возможность автоматичес-
ки получать значения следующих характеристик: высота 
выпрыгивания вверх (тест Абалакова); результат прыжка 
в длину с разбега; средняя и мгновенная скорость бега 
на 5-метровом отрезке; время опорной и полетной фаз в 
разбеге; горизонтальная скорость полета; время нараста-
ния усилия в отталкивании; максимальное вертикальное 
усилие в отталкивании; максимальное передне-заднее 
усилие в отталкивании; максимальное боковое усилие в 
отталкивании; время заднего отталкивания; время перед-
него отталкивания; время заднего отталкивания; общий 
и вертикальный импульсы отталкивания в различных 
промежутках времени; передний-задний (сагиттальный) 
тормозящий импульс; передний-задний разгоняющий им-
пульс; удельный импульс на 1 кг массы в различные про-
межутки времени; время достижения максимума прило-
женной силы; степень использования работы ускорения; 
развиваемая мощность при выпрыгивании; работа по пе-
ремещению ОЦТ; темп и ритм каждого шага; показатели 
взрывной, стартовой и ускоряющей силы.

Процесс обработки тензограмм и видеограмм раз-
личных фаз легкоатлетических упражнений происходит 
в режиме реального времени, что позволяет мгновенно 
вносить коррективы в тренировочный процесс для повы-
шения уровня технической подготовки атлета и значи-
тельно оптимизировать процесс его подготовки.

В данный момент ведется работа по моделирова-
нию механизма отталкивания в прыжках как важнейшего 
компонента двигательной деятельности спортсмена. На 
основе тензометрических показаний и данных видеоана-
лиза предполагается установить значимые связи с дру-
гими элементами целостной биомеханической системы 
тройного прыжка с разбега, выявить их эффективность 
и, следовательно, обеспечить управление технической 
подготовкой спортсмена.

Это является существенным отличием от существу-

ющих на данный момент технологий, по которым обра-
ботка экспериментально полученных тензометрических 
кривых происходит отдельно от данных видеограммы 
и проводится уже после окончания тренировки. При ис-
пользовании данного комплекса уже непосредственно в 
процессе тренировки с каждой новой попыткой происхо-
дит накопление обработанных эмпирических данных, что 
позволяет тренеру более эффективно организовать тре-
нировочный процесс и вывести его на качественно новый 
уровень.

Предполагается, что использование данного автома-
тизированного рабочего места исследователя позволит 
выделить основные информационные показатели под-
готовленности спортсменов в различных видах спорта и 
найти для них оптимальные двигательные режимы.

Дальнейшая индивидуальная работа при контроле за 
основными биомеханическими показателями позволит 
положительно влиять на динамику роста спортивных ре-
зультатов.
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Utilization of modern informational technologies for the 
analysis in training athletes of speed-power kinds of sport with 
the help of tensormetrical complex is shown in the article.
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Физиология и спортивная медицина

Проведен анализ позной ус-
тойчивости мальчиков 7-10 лет с 
синдромом дефицита внимания и 
гиперактивностью (СДвГ). выяв-
лены различия показателей ста-
билограммы между практически 
здоровыми мальчиками и мальчи-
ками с СДвГ. При различных уров-
нях активации зрительной сенсор-
ной системы у детей с дефицитом 
внимания и гиперактивностью 
выявлялась более низкая позная 
устойчивость.

Ключевые слова: компьютерная 
стабилография, синдром дефицита 
внимания и гиперактивность, позная 
устойчивость.

Поза человека является интегральным показателем 
деятельности ЦНС в целом. Она представляет сложный 
рефлекторный акт, обеспечивающий адекватное поло-
жение тела в пространстве за счет координированной 
деятельности антигравитационных мышц, противодейс-
твующих силам земного притяжения. Формирование 
позной устойчивости неразрывно связано с высшими 
психическими функциями, внутренним представлением 
о собственном теле и окружающем пространстве [1]. У 
детей постуральные рефлексы окончательно не сформи-
рованы и совершенствуются по мере созревания ЦНС. 
Различные виды патологии приводят к снижению позной 
устойчивости [2, 3, 4, 5]. Объективную оценку вертикаль-
ной позе дает стабилограмма, отражающая перемеще-
ния по опорной поверхности проекции общего центра 
масс (ОЦМ) тела. В связи с вышеизложенным был про-
веден систематический анализ позной устойчивости у 
практически здоровых детей 7-10 лет и детей с СДВГ. 
Было обследовано 45 практически здоровых мальчиков 
7-10 лет и 35 мальчиков с СДВГ (уровень внимания и им-
пульсивности у которых был ниже возрастных норм для 
Test of variables of attention).

Основным методом для оценки ортоградной позы был 
выбран метод компьютерной стабилометрии. В процес-
се исследования моторные задачи усложнялись, время 
регистрации проб было постоянным. Оценка статокине-
зиограмм (СКГ) в стабилографических пробах выявила 
значительные различия по всем исследуемым парамет-

рам между мальчиками, имеющими 
разный уровень внимания и импуль-
сивности (табл.).

В пробе 1 (с визуальным конт-
ролем за перемещением маркера 
проекции ЦДС) у мальчиков с нор-
мальным вниманием отклонение 
ЦДС во фронтальной плоскости (Qx) 
составляло 3,18 мм, в сагиттальной 
(Qy) – 3,95 мм и было меньше, чем 
у мальчиков с дефицитом внимания 
(5,04 мм и 5,46 мм соответственно). 
Длина СКГ (L) у мальчиков без на-
рушений внимания равнялась 356 
мм, площадь СКГ (S) – 453,86 мм2. 
У мальчиков с СДВГ эти параметры 
были значительно выше (L – 435,7 
мм, S – 824,26 мм2). Радиус СКГ (R), 

показывающий средний суммарный разброс колебаний 
ЦДС, был выше в группе мальчиков со сниженным вни-
манием и составлял 5,65 мм, в то время как у детей без 
СДВГ его значение соответствовало 4,4 мм. Средние 
значения амплитудного отклонения во фронтальной (Dx) 
и сагиттальной (Dy) плоскостях у мальчиков без патоло-
гии внимания равнялись 1,4 мм и 1,78 мм соответствен-
но. В группе мальчиков, имеющих дефицит внимания и 
повышенную импульсивность, эти показатели были зна-
чительно выше (Dx – 1,8 мм и Dy – 2,27 мм).

На втором этапе нашего исследования (проба 2) 
были проанализированы показатели ортоградной позы 
у школьников при отсутствии зрительного контроля за 
перемещениями маркера проекции ЦДС. Это повлекло 
существенные изменения устойчивости в обеих группах 
по сравнению с пробой с визуальным контролем за пере-
мещением маркера проекции ЦДС.

Сравнительный анализ характеристик СКГ в про-
бе 2 показал, что различия позной устойчивости между 
мальчиками с синдромом дефицита внимания и гипер-
активностью и их сверстниками с нормальным уровнем 
внимания (табл.) сохранялись. Среднеквадратическое 
отклонение во фронтальной плоскости (Qx) у здоровых 
детей составляло 4,03 мм, в сагиттальной (Qy) – 4,93 мм;  
у детей с дефицитом внимания данные параметры были 
значительно выше (Qx – 5,78 мм, Qy – 6,31 мм). У маль-
чиков без патологии внимания длина СКГ (S) равнялась 
402,44 мм, что значительно ниже, чем у мальчиков с СДВГ 

КОмПЬЮТЕРНыЕ ТЕХНОЛОгИИ в ОцЕНКЕ ПОЗНОй 
УСТОйЧИвОСТИ мАЛЬЧИКОв 7-10 ЛЕТ С РАЗЛИЧНым 
УРОвНЕм вНИмАНИЯ И ИмПУЛЬСИвНОСТИ
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Со зрительным контролем без зрительного контроля При закрытых глазах
А б А б А б

Qx
3,18±1,45* 4,78±1,55 4,03±1,66* 5,78±1,86 4,88±1,86* 5,76±1,7

Qy
3,95±1,25* 5,35±1,52 4,93±1,65* 6,31±2,07 6,1±2,1* 7,8±2,88

L 356
± 93,18*

433,83
± 103,32

402,44
± 122,92*

547,83
± 289,45

527,67
± 120,68*

618,6
± 141,34

S 453,86
± 204,38*

824,26
± 607,16

797,16
± 628,04*

1364,14
± 1449,36

1144,6
± 530,01*

1751,9
± 838,21

R 4,4±1,48* 5,6±2,31 5,63±1,74* 6,7±1,91 7,14±2,54* 8,47±2,62

Dx
1,4±0,6* 1,91±1,03 1,7±0,82* 2,42±1,51 2,7±1,37* 3,34±1,13

Dy
1,8±0,8* 2,28±1,0 1,96±0,81* 2,75±2,2 3,04±1,01* 3,71±1,17

Таблица
Показатели статокинезиограммы у мальчиков 7-10 лет с нормальным уровнем внимания (А) и с СДвГ (б)

Физиология и спортивная медицина

Примечание: * – достоверные различия (р < 0,05) между исследуемыми детьми с нормальным (А) и сниженным (б) 
вниманием, темная штриховка – между пробами со зрительным контролем, без него и при закрытых глазах.

(547,83 мм); площадь (S) СКГ различалась на 41,6% и 
составляла 797,16 мм2 и 1364,14 мм2 соответственно. 
В группе мальчиков без нарушений внимания средний 
радиус отклонений (R) равнялся 5,63 мм, у мальчиков с 
дефицитом внимания его значение было существенно 
выше (6,7 мм). Амплитудные отклонения во фронталь-
ной и сагиттальной плоскостях (Dx и Dy) у школьников 
с нормальным вниманием составляли 1,7 мм и 1,96 мм 
соответственно, в группе детей со сниженным внимани-
ем и повышенной импульсивностью они были больше 
(Dx=2,42 мм, Dy=2,75 мм). 

Значительные изменения устойчивости ортоградной 
позы вызывало блокирование одного из видов сенсорной 
информации (зрительной) независимо от уровня внима-
ния и импульсивности. Зрительная депривация (проба 3) 
приводила к достоверному увеличению всех параметров 
СКГ в обеих группах исследуемых (по сравнению с про-
бой 1). Характеристики СКГ возросли в обеих группах в 
среднем на 55-70%. Наибольший прирост был обнаружен 
по площади (S) СКГ – 150%, а наименьший – по длине (L) 
СКГ – 45%. Значительное изменение площади (S) СКГ, 
по-видимому, связано с перемещениями ЦДС меньшей 
частоты, но с большей амплитудой (об этом свидетель-
ствует увеличение Dx и Dy). За счет ухудшения устойчи-
вости в обеих плоскостях (увеличение значений Qx и Qy ) 
происходил прирост радиуса (R).

Сравнительный анализ показал, что мальчики, не 
имеющие патологии внимания, при исключении зритель-
ного анализатора имели лучшую позную устойчивость 
(табл.). В группе исследуемых с нормальным уровнем 
внимания среднеквадратическое отклонение во фрон-
тальной плоскости (Qx) было равно 4,88 мм, амплитуд-
ное отклонение (Dx) – 2,7 мм; в сагиттальной плоскости 
Qy – 5,76 мм, Dy – 3,04 мм. У детей, имеющих дефицит 
внимания, исследуемые характеристики были значи-
тельно выше: Qx – 5,76 мм, Dx – 3,34 мм, Qy – 7,8 мм, Dy 
– 3,71 мм. Длина СКГ (L) у них составляла 527,7 мм, пло-

щадь (S) – 1144,58 мм2; у их сверстников со сниженным 
вниманием длина статокинезиограммы была больше на 
14,6% (618 мм), площадь СКГ – на 34,6% (1751,9 мм2). 
Радиус СКГ (R) при исключении зрительного анализато-
ра из процесса регуляции ортоградной позы у мальчиков 
с нормальным уровнем внимания и без гиперактивности 
составлял 7,14 мм, значительно увеличивался в группе 
мальчиков с СДВГ до 8,47 мм.

Двигательная активность человека сопровождается 
изменениями позы, которые предотвращают и ликвиди-
руют изменения равновесия, возникающие при их выпол-
нении [6, 7]. Вертикальная поза человека представляет 
собой двигательный навык, формирующийся в процессе 
развития и роста организма [8, 9]. Как показывает анализ 
литературы, стабильность ортоградной позы достигается 
за счет согласованной деятельности комплекса функцио-
нальных систем, организующих и регулирующих приспо-
собительное поведение, в ходе которого формируется 
индивидуальный привычный стереотип позно-тоничес-
ких реакций [10]. Для поддержания вертикальной позы 
требуется участие зрительного и вестибулярного анали-
заторов [8, 11]. Сохранение равновесия при стоянии воз-
можно в том случае, если проекция центра тяжести тела 
находится в пределах площади опоры [12].

В связи с тем, что поза является интегральным пока-
зателем функционального состояния ЦНС и уровня ко-
ординационных механизмов, для диагностики СДВГ был 
использован метод компьютерной стабилографии. Дан-
ный метод, так же как и все остальные, не может быть 
использован отдельно, а только в комплексной диагнос-
тике СДВГ.

По данным исследований [13, 14, 15, 16], дефицит 
внимания и повышенная двигательная активность свя-
заны с нарушением развития лобных долей головного 
мозга. Данная патология влечет за собой и нарушения 
в координационной сфере человека. В наших исследо-
ваниях показано уменьшение характеристик СКГ, опи-
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сывающих перемещения ЦДС, у мальчиков с нормаль-
ным уровнем внимания по сравнению с испытуемыми, 
имеющими нарушения данной функции, что отражает 
их более высокую позную устойчивость. В различных 
литературных источниках данных о подобных исследо-
ваниях нами не найдено. Анализ пробы, реализованной 
на обычной платформе, позволяет заключить, что раз-
личия в позной устойчивости у детей с разным уровнем 
внимания и двигательной активности наблюдаются не-
зависимо от уровня активации зрительной сенсорной 
системы. Выявленная более низкая позная устойчи-
вость у мальчиков с СДВГ, выражающаяся в высоких 
значениях характеристик СКГ, видимо, связана с фун-
кциональными нарушениями таких структур головного 
мозга, как лобные доли, базальные ганглии, которые 
принимают непосредственное участие в формировании 
произвольных движений. В своих исследованиях К. И. 
Устинова с соавт. (2000), M. Lee et al. (1996), G. J. Wilson 
et al. (1996), G. Perna et al. (2001), K. Ishizaki еt al. (2002) 
показали достоверные различия в поддержании позы 
между здоровыми людьми и неврологическими больны-
ми, а A. Shumway-Cook и M.H. Woollacott (1985) нашли 
аналогичные различия в поддержании вертикальной 
позы у больных с синдромом Дауна.

Зрительная депривация вызывает значительный при-
рост независимо от уровня внимания и импульсивности. 
При этом выявленные ранее различия между мальчика-
ми с нормальным и сниженным вниманием сохранялись. 
По-видимому, это можно объяснить тем, что проприоцеп-
тивная сенсорная система, имеющая в исследуемых ус-
ловиях ведущее значение, существенно повышает свои 
функциональные возможности.

Анализ данных возрастной динамики позной устой-
чивости в различных экспериментальных условиях поз-
воляет заключить, что наиболее чувствительной пробой 
для выявления дефицита внимания и гиперактивности 
является проба с закрытыми глазами на обычной плат-
форме. Это связано с тем, что в условиях зрительной 
депривации между группами определялись наибольшие 
изменения показателей стабилограммы. По-видимому, 
при дефиците внимания и гиперактивности в первую оче-
редь происходит поражение тех структур мозга, которые 
связаны не только с уровнем внимания, но и регуляцией 
произвольных движений [19]. В то же время известно, что 
обратная афферентация, поступающая от проприорецеп-
торов, обеспечивает сравнение запрограммированного и 
полученного результата, что является основой оптималь-
ной реализации сложнокоординационных движений.

Таким образом, согласно результатам проведенных 
исследований, развитие координационных механизмов 
детей находится в прямой зависимости от уровня внима-
ния и импульсивности. У детей с СДВГ выявляется сни-
женная позная устойчивость по сравнению со здоровы-
ми детьми независимо от уровня активации зрительной, 
проприоцептивной и вестибулярной сенсорных систем.
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The analysis of posture stability of boys aged 7-10 with 
the syndrome of attention deficit and hyper-activity /SDAH/ 
has been done. Different indices of stabilogramme between 
healthy boys and those having SDAH have been revealed. 
Lower posture stability in children with the deficit of attention 

and hyperactivity was shown at different levels of activation 
of visual sensor system.

Key words: computer stabilography, syndrome of the 
deficit of attention and hyperactivity, posture stability.

COMPUTER TECHNOLOGIES IN THE EVALUATION OF 
POSTURE STABILITY OF BOYS AGED 7-10 WITH THE 
DIFFERENT LEVEL OF ATTENTION AND IMPULSIVENESS

Belyaev M., Candidate of Biological Sciences, acting Associate Professor, 
Trembach A., Doctor of Biological Sciences, Professor, 
Lisenko V., Candidate of Biological Sciences, Professor, 
Kuban State University of Physical Education, Sport and Tourism, Krasnodar

Основной целью исследования 
являлось изучение функциональ-
ного состояния системы мочевы-
деления у спортсменов высокой и 
высшей квалификации, специали-
зирующихся в гребле на байдар-
ках и каноэ. Многократно обсле-
дованы 50 спортсменов мужского 
пола. 

Согласно полученным данным, 
степень выраженности срочных и 
отставленных постнагрузочных 
изменений состава мочи в основ-
ном отражает индивидуальную 
реакцию системы мочевыделе-
ния на физические нагрузки. в 
срочных постнагрузочных порци-

ях мочи однонаправленно изменя-
ется только содержание белка и 
выщелоченных эритроцитов. При-
рост содержания белка проявляет 
положительную взаимосвязь с его 
исходными значениями. Состав 
солей в постнагрузочных порциях 
мочи не всегда соответствует ее 
рН. более чем у половины спорт-
сменов даже при длительном пос-
тнагрузочном периоде, равном 48 
часам, имеет место стабильная 
микроальбуминурия.

Ключевые слова: состав мочи, 
высококвалифицированные гребцы, 
текущий контроль.

ДИНАмИКА СОСТАвА мОЧИ в СИСТЕмЕ 
мЕДИКО-БИОЛОгИЧЕСКОгО КОНТРОЛЯ 
ЗА выСОКОКвАЛИФИцИРОвАННымИ гРЕБцАмИ
НА БАйДАРКАХ И КАНОЭ
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Физиология и спортивная медицина
Современный спорт, до предела насыщенный мак-

симальными физическими нагрузками, психоэмоцио-
нальными напряжениями и экстремальными ситуаци-
ями, предъявляет к организму человека необычайно 
высокие требования. В этих условиях вопросы, свя-
занные с созданием оптимальных условий для пост-
нагрузочного восстановления, приобретают особую 
значимость.

Наиболее управляемым и обеспечивающим воз-
можность быстрого достижения дезинтоксикационного 
эффекта служит, как известно, элиминационный путь, 
основной точкой приложе ния которого являются почки. 
В связи с этим проблема функционирования системы 
мочевыделения в условиях напряженной мышечной де-
ятельности заслуживает отдельного внимания.

Согласно результатам целого ряда исследований  
(К. Д. Лубуж с соавт., 1973; И. А. Пийритс, 1975; А. А. Виру, 
1977; А. Г. Дембо, 1980, 1981; П. Джонсон, 1982; М. М. 
Круглый, 1984 и др.), во время выполнения интенсивных 
физических нагрузок кровоснабжение почек уменьшает-
ся в 5 и более раз. Возникающие гипоксемия и дегидра-
тация могут привести к поражению эпителия канальцев, 
а гиперосмолярность и изменения рH мочи создают фон 
для постнагрузочного выпадения (и выделения) солей. 
Даже через год после окончания тренировок у предста-
вителей видов спорта, направленных на преимуществен-
ное развитие выносливости, находят различные наруше-
ния в функционировании системы мочевыделения (Ю. Н. 
Букаев, 1988). 

В то же время работы, посвященные данной пробле-
ме, единичны.

Все вышесказанное и послужило основанием для 
проведения настоящих исследований, основной целью 
которых являлось изучение функционального состояния 
системы мочевыделения у спортсменов высокой и вы-
сшей квалификации, специализирующихся в гребле на 
байдарках и каноэ.

С целью решения поставленных в работе задач были 
использованы следующие методы исследования:

1. Традиционный унифицированный метод общекли-
нического исследования мочи (для определения концен-
трации белка применялся пирогаллоловый реагент с на-
бором калибровочных растворов).

2. Иммунотурбодиметрический метод (определение 
микроальбуминурии).

3. Иммуноферментный твердофазный метод опреде-
ления антител к возбудителям урогенитальных инфекций 
(уреаплазма уреалитикум, хламидия трахоматис, микоп-
лазма гоминис, вирус простого герпеса 1, 2, цитомегало-
вирус).

4. Цитологическое исследование уретрального отде-
ляемого (окраска по методу Паппенгейма).

5. Традиционное микробиологическое исследование 
состава микрофлоры толстого кишечника (состояние би-
фидо– и лактобактерий определялось по ацидогенной 
активности).

6. Ультразвуковое сканирование почек.
7. Автоматическое определение концентрации пока-

зателей красной крови (с использованием геманализато-
ра «КХ-21»).

В 7 сериях исследований приняли участие 50 спорт-
сменов мужского пола высокой и высшей квалификации 
– члены сборной команды РФ и Краснодарского края по 
гребле на байдарках и каноэ в возрасте от 17 до 30 лет; 
из них 5 − ЗМС, 30 − МСМК, 9 − МС, 6 − КМС. 

В 4 сериях исследований приняли участие от 21 до 96 
представителей избранной спортивной специализации; 
из них 4-5 − ЗМС, 17-30 − МСМК, 3-9 − МС, 6 − КМС, 46 − 
I взрослый разряд.

Всего проведено 1041 измерение.
Контрольную группу составили 60 лиц аналогичного 

пола и возраста, не связанные со спортивной деятель-
ностью.

Обследования осуществлялись еженедельно (после 
дня отдыха) в утренние часы натощак. 

Первый раздел работы был посвящен изучению сроч-
ных и отставленных постнагрузочных изменений состава 
мочи у высококвалифицированных гребцов на байдарках 
и каноэ.

Согласно полученным данным, в целом по группе со-
став мочи непосредственно после нагрузки очень незна-
чительно (за исключением содержания белка) отличает-
ся от преднагрузочного:

– диапазон рН до нагрузки – от 6 до 8, после нагрузки 
– от 5,5 до 6,5;

– диапазон удельного веса до нагрузки – от 1,002 до 
1,027, после нагрузки – от 1,004 до 1,028;

– диапазон белка до нагрузки – от 0,008 до 0,39 г/л, 
после нагрузки – от 0,003 до 0,55 г/л;

– диапазон лейкоцитов до нагрузки – от 1 до 8 в п/зр, 
после нагрузки – от 1 до 12 в поле зрения;

– диапазон эритроцитов до нагрузки – свежие 0, вы-
щелоченные 1-2, после нагрузки – свежие 1-2, выщело-
ченные 1-2 в поле зрения;

– диапазон солей до нагрузки – от единичных до боль-
шого количества в п/зр, после нагрузки – от единичных до 
сплошь в поле зрения.

В 14% случаев сдвиги были незначительны, в то вре-
мя как у отдельных лиц наблюдалось выраженное увели-
чение регистрируемых элементов, что свидетельствует 
о сугубо индивидуальном характере срочных постнагру-
зочных изменений состава мочи.

Достоверная положительная взаимосвязь обнаруже-
на только между срочным постнагрузочным приростом 
содержания белка и выщелоченных эритроцитов. При 
этом установлен следующий факт. Между постнагрузоч-
ным приростом содержания белка и его исходным уров-
нем наблюдается статистически значимая положитель-
ная взаимосвязь (коэффициент корреляции 0,81), чем 
меньше скорость устранения протеинурии, тем выше 
уровень содержания белка в моче перед последующей 
нагрузкой и больше прирост в ответ на нее. Таким обра-
зом, недовосстановление усугубляет следующее недо-
восстановление, создавая своеобразный порочный круг, 
в результате чего развивается хроническое физическое 
перенапряжение системы мочевыделения.
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Анализ состава мочи через 48 часов после окончания 
нагрузок показал, что лишь в 8% случаев имеет место 
восстановление рН мочи до щелочной, в 4% – до слабо-
щелочной и в 14% – до нейтральной среды. У подавля-
ющего же большинства спортсменов значения рН мочи 
соответствуют кислой и слабокислой реакции.

Диапазон удельной плотности в подавляющем боль-
шинстве случаев соответствовал нормальному (от 1005 
до 1029), за исключением 14% спортсменов, у которых он 
был равен или превышал 1030, что косвенно свидетельс-
твует о наличии не устраненного дефицита жидкости.

Белок отсутствовал только у 1,72% спортсменов. У 
остальных имела место микроальбуминурия при колеба-
ниях белка от 0,003 до 0,03 г/л. 

Ураты были зарегистрированы в 10,2% случаев, крис-
таллы мочевой кислоты − в 21,4%. В целом, как правило, 
наблюдалось одновременное выделение нескольких ви-
дов солей (ураты и кристаллы мочевой кислоты, оксала-
ты и кристаллы мочевой кислоты, аморфные фосфаты 
и триппельфосфаты), при этом состав солей не всегда 
соответствовал рН мочи. В частности, аморфные фосфа-
ты в 5,98% случаев были зарегистрированы при рН =7,0 
и рН =6,5. 

Результаты сравнительного анализа состава мочи 
через 48 часов после различных по объему и интенсив-
ности физических нагрузок показали, что он сугубо инди-
видуален, в связи с чем достоверных различий средних 
значений аналогичных показателей зарегистрировано не 
было. 

Результаты сравнительного анализа отставленного 
постнагрузочного состава мочи у отдельных спортсменов 
после абсолютно идентичных нагрузок также подтверди-
ли индивидуальный характер подобных изменений. В 
частности, были выявлены два спортсмена, у которых, 
независимо от объема и интенсивности предшествую-
щих нагрузок, концентрация белка в моче через 48 часов 
была достоверно выше, чем у остальных.

Содержание форменных элементов (лейкоциты, 
эритроциты) было практически идентично таковому в 
порциях мочи, взятых непосредственно после нагруз-
ки, за исключением свежих эритроцитов. В то же время 
количество солей и слизи в моче через 48 часов после 
нагрузки было значительно больше. С физиологических 
позиций это может быть объяснено следующим образом. 
Непосредственно во время нагрузки и сразу после нее за 
счет дегидратации и изменений рН мочи создаются ус-
ловия для выпадения солей. Когда же кровоснабжение 
почек и диурез восстанавливаются (вероятно, даже по-
вышаются вследствие необходимости выведения боль-
шого количества метаболитов), соли начинают усиленно 
выводиться.

Второй раздел работы был посвящен изучению харак-
тера и частоты выявления у высококвалифицированных 
гребцов на байдарках и каноэ пограничных состояний сис-
темы мочевыделения. Под таковыми в настоящее время 
принято понимать минимальные отклонения в структуре 
и функции, которые неравноценны заболеванию, но мо-
гут ему предшествовать. Многие пограничные состояния 

– это реакции, не имеющие клинических симптомов, но 
могущие предрасполагать к определенным патологичес-
ким процессам (М. П. Матвеев, А. В. Чебуркина, 1981).

Применительно к избранным спортивным специа-
лизациям, в частности гребле на байдарках, проблема 
пограничных состояний системы мочевыделения при-
обретает особую значимость, так как здесь имеют мес-
то сугубо профессиональные факторы риска, такие как 
охлаждение, застойные явления в области малого таза, 
травматизация мочеиспускательного канала у спортсме-
нов-мужчин за счет специфики спортивных упражнений, 
выполняемых в стягивающей одежде, и другие.

Как показали полученные данные, в 54,3 % случаев 
через 48 часов после нагрузки (данный отрезок времени 
является вполне достаточным для восстановления) ста-
бильно (то есть при повторных измерениях) наблюдается 
микроальбуминурия в диапазоне от 0,01 до 0,10 г/л. При-
чем в 25,92% случаев содержание белка в отставленных 
постнагрузочных порциях мочи составляло от 0,11 до 
0,58 г/л.

Под микроальбуминурией принято понимать экскре-
цию сывороточного альбумина с мочой в диапазоне от 
30 до 300 мг/сут, который находится между величиной 
экскреции альбумина в норме (от 0 до 30 мг/сут) и вели-
чиной экскреции альбумина при клинически выраженной 
протеинурии (более 300 мг/сут). 

Согласно современным представлениям, микроаль-
бинурия служит не только отражением метаболических 
нарушений стенки сосудов почек, но и является одним из 
ранних маркеров повреждения артерий в целом.

Обнаружены тесные корреляционные связи между 
уровнем микроальбинурии и атерогенным потенциалом 
сыворотки крови (общий холестерин, триглицериды, 
фибриноген) (Ж. Д. Кобалава, 2002). Микроальбумину-
рию принято считать одним из субклинических проявле-
ний почечных нарушений. С физиологических позиций 
альбумин (негликозилированный белок с молекулярной 
массой 66 кД) как полиэлектролит имеет отрицательный 
заряд. Одноименный заряд сиалопротеидов мембраны 
почечного клубочка препятствует проникновению аль-
бумина в просвет канальцев. При метаболических же 
расстройствах в самой стенке сосудов величина этого за-
ряда скорее всего изменяется, включаются компенсатор-
ные механизмы, и одним из их проявлений является рост 
клубочковой фильтрации, вследствие чего возникает 
микроальбуминурия. Все вышесказанное свидетельству-
ет о том, что микроальбуминурия безусловно является 
пограничным состоянием, и высокая частота ее выяв-
ления у высококвалифицированных гребцов на байдар-
ках и каноэ свидетельствует о наличии у них начальных 
признаков общего поражения сосудов. Для сравнения, 
у аналогичной по полу и возрасту контрольной группы, 
в которую вошли 60 молодых людей, не занимающихся 
спортивной деятельностью, микроальбуминурия была 
выявлена только в 10% случаев. 

Переходя к вопросу, касающемуся частоты выявления 
у спортсменов мочекислого диатеза, следует отметить, что 
из 117 исследованных проб мочи, взятых через 48 часов  
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Таблица 
Группы факторов риска

 

Факторы риска 
Частота 

встречаемости 
(%) 

I. Не связанные с физическими нагрузками 
Малые аномалии развития почек (на основании УЗИ почек): 
- двусторонняя пиелоэктазия 
- односторонняя пиелоэктазия (слева) 

 
4,0 
4,0 

Воспалительные заболевания урогенитальной сферы (на 
основании цитологического анализа уретрального 
отделяемого): 
- свежий уретрит или обострение хронического уретрита 
- хронический уретрит с метаплазией эпителия 

(десквамативный уретрит) 
- травматический уретрит 
- хронический простатит 

 
 
 

22,6 
 

16,1 
6,4 
6,4 

Бессимптомная бактериурия: 
- непосредственно после физической нагрузки 
- через 48 часов после нагрузки 

 
42,8 
24,8 

Очаги хронической инфекции (на основании осмотра узких 
специалистов): 
- кариес 
- хронический тонзиллит 
- хронический ринит 
- хронический фарингит 

 
 

41,9 
11,3 
3,2 
1,6 

Инфекции, передаваемые половым путем (на основании 
иммуноферментного метода): 
- цитомегаловирус Ig G 
 
 
- вирус простого герпеса 1, 2 Ig G 
 
 
- Mycoplasma hominis Ig G 
 
- Chlamydia trachomatis Ig G 
 
 
- Ureaplasma urealyticum Ig G 
 

 
 

64,58% 
(4-кратное 

увеличение титра) 
60,41 

(4-кратное 
увеличение титра) 

35,42 
(титры 1:10; 1:40) 

25,0 
(титры 1:20; 1:40; 

1:320)  
4,17 

(титр 1:20) 
II. Опосредованно связанные с физическими нагрузками 

 Стрессорные нарушения микрофлоры кишечника: 
- дисбиоз I степени 
- дисбиоз II степени 
- дисбиоз III степени  

 
33,3 
36,7 
10,0 

III. Непосредственно связанные с физическими нагрузками 
Стабильный сдвиг рН мочи в кислую сторону 61,5 
Постнагрузочный мочекислый диатез: 
- кристаллы мочевой кислоты (от единичных до большого кол-
ва в п/зр)  
- ураты (от незначительного до большого кол-ва в п/зр) 
- аморфные фосфаты (от умеренного до большого кол-ва в 
п/зр) 

 
 

21,36 
10,25 

 
5,98 

Постнагрузочная дегидратация 80,9 
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после окончания тренировок, в 64,1 % случаев были об-
наружены соли. Однако их достаточно стабильное выде-
ление было обнаружено только у 10% спортсменов. То 
есть, данная проблема применительно к избранному кон-
тингенту лиц менее актуальна, чем микроальбуминурия, 
но она, безусловно, существует.

Рассматривая проблему пограничных состояний сис-
темы мочевыделения у спортсменов, следует отдельно 
остановиться на метаплазии эпителия мочеиспускатель-
ного канала, которая, согласно результатам цитологичес-
кого анализа уретрального отделяемого, была зарегис-
трирована у 16,1% гребцов, включая единичные случаи 
(3,2%) злокачественности. 

Проблема злокачественных опухолей у спортсменов 
в последние годы приобретает особую значимость, пос-
кольку при занятиях отдельными видами спорта веро-
ятность целого ряда факторов риска очень высока. Это 
повторные травмы (футбол, хоккей и др.), длительное 
пребывание на солнце (гребля и особенно парус), в це-
лом иммунодефицитные состояния, вирусоносительство 
гепатитов В, С, простого герпеса и др. То есть, предста-
вители отдельных спортивных специализаций, особенно 
при наличии семейного анамнеза, безусловно, должны 
быть отнесены к соответствующей группе риска.

Третий раздел работы был посвящен изучению фак-
торов риска нарушений функционального состояния сис-
темы мочевыделения у спортсменов.

Анализировалась частота выявления следующих 
групп факторов риска: не связанные с физическими на-
грузками, опосредованно связанные с физическими на-
грузками, непосредственно связанные с физическими 
нагрузками и сугубо профессиональные факторы риска, 
связанные со специфической спортивной деятельнос-
тью.

Как показали полученные данные (табл.), исходя из 
частоты выявления и этиологической значимости, у из-
бранного контингента лиц особое место занимают воспа-
лительные заболевания урогенитальной сферы, бессим-
птомная бактериурия, инфекции, передаваемые половым 
путем, и дисбактериоз кишечника. Большую насторожен-
ность вызывает достаточно высокий процент лиц, имею-
щих метаплазию эпителия мочеиспускательного канала, 
включая единичные случаи цитологического выявления 
признаков злокачественности.

Таким образом, согласно полученным данным, сте-
пень выраженности срочных и отставленных постнагру-
зочных изменений состава мочи в основном отражает 
индивидуальную реакцию системы мочевыделения на 
физические нагрузки. В срочных постнагрузочных порци-
ях мочи однонаправленно изменяется только содержание 
белка и выщелоченных эритроцитов. Прирост содержа-
ния белка проявляет положительную взаимосвязь с его 
исходными значениями. Состав солей в постнагрузочных 
порциях мочи не всегда соответствует ее рН.

Более чем у половины спортсменов высокой и вы-
сшей квалификации, специализирующихся в гребле на 
байдарках и каноэ, даже при длительном постнагрузоч-
ном периоде, равном 48 часам, имеет место стабильная 

микроальбуминурия, которая, согласно современным 
представлениям, отражает метаболические нарушения в 
стенке сосудов почек и может служить одним из ранних 
маркеров повреждения артерий в целом.

Применительно к высококвалифицированным спорт-
сменам, специализирующимся в видах спорта, направ-
ленных на развитие выносливости, актуально выделе-
ние 4 групп факторов риска, которые могут негативно 
влиять на функциональные возможности системы мо-
чевыделения. К подобным факторам должны быть от-
несены: 

− не связанные с физическими нагрузками (малые 
аномалии развития почек, воспалительные заболевания 
урогенитальной сферы, бессимптомная бактериурия, 
очаги хронической инфекции полости рта и ЛОР-органов, 
инфекции, передаваемые половым путем);

− опосредованно связанные с физическими нагрузка-
ми (стабильный мочекислый диатез, стабильный сдвиг 
рН в кислую сторону, стрессорные нарушения микрофло-
ры кишечника);

− непосредственно связанные с физическими нагруз-
ками (срочные постнагрузочные изменения рН мочи, 
срочный постнагрузочный мочекислый диатез и срочная 
постнагрузочная дегидратация);

− связанные со спецификой вида спорта (примени-
тельно к представителям избранных спортивных специ-
ализаций – охлаждение, а также застой в органах малого 
таза и травмирование мочеиспускательного канала, ког-
да речь идет о гребле на байдарках).

Из факторов риска, непосредственно и опосредо-
ванно связанных с влиянием тренировочных нагрузок, 
у избранного контингента лиц особое место занимают 
воспалительные заболевания урогенитальной сферы, 
бессимптомная бактериурия, инфекции, передаваемые 
половым путем, и дисбактериоз кишечника. Большую 
настороженность вызывает достаточно высокий процент 
лиц, имеющих метаплазию эпителия мочеиспускатель-
ного канала, включая единичные случаи цитологического 
выявления признаков злокачественности.

Оценку функциональных возможностей системы мо-
чевыделения у спортсменов высокой и высшей квалифи-
кации следует проводить с позиции эндогенных и экзо-
генных (включая сугубо профессиональные) факторов 
риска, скорости постнагрузочного восстановления соста-
ва мочи и наличия его стабильных изменений, укладыва-
ющихся в картину отдельных пограничных состояний.
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The main aim of the research was to study functional 
condition of the urination system in athletes of higher and the 
highest qualification specializing in kayaks and canoe rowing. 
50 athletes of mail sex examined for many times.

According to the data obtained, the degrees of expressed 
urgent and remote post – loading changes in the urine 
composition reflects mainly an individual reaction of the 
urination system on physical loadings. Only the albumen 
composition and lixiviated erythrocytes change single 

– directedly in urgent post – loading urine portions. The 
growth of the albumen composition reveals the positive 
interconnection with its initial meanings. Salts composition in 
post – loading urine portions doesn’t always contributes to 
its pH. Stable microalbumen urination takes place in more 
than a half athletes even during the long post – loading period 
equal to 48 hours.

Key words: urine composition, highly – qualified oarsmen, 
current control.

THE DYNAMICS OF THE URINE COMPOSITION IN THE 
SYSTEM OF MEDICAL-BIOLOGICAL CONTROL OVER HINGHLY 
QUALIFIED OARSMEN ON KAYAKS AND CANOES

Yu. Kholyavko, Candidate of Biology, Senior Research SRI Fellow,  
S. Volkov, Laboratory Doctor of Scientific – Research Technologies and Functional Diagnostics of SRI,  
Kuban State University of Physical Education, Sport and Tourism, Krasnodar.
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Проблемы физической культуры и спорта

в статье приводятся данные 
об использовании средств физи-
ческой культуры и спорта в реаби-
литации и социальной адаптации 
инвалидов и лиц с отклонениями 
в развитии. 

Для популяризации спорта ин-
валидов представлены резуль-
таты спортивной деятельности 
Кубанского физкультурно-спор-
тивного клуба инвалидов, который 
проводит соревнования различ-
ного уровня в городах и районах 
края; активно участвует в реализа-
ции Краевой целевой программы 
социальной поддержки и реаби-
литационной помощи инвалидам 
в Краснодарском крае. за время 
работы подготовлены: один мастер спорта междуна-
родного класса, 17 мастеров спорта России, 44 кан-
дидата в мастера спорта, 234 спортсмена выполнили 
нормативы 1 спортивного разряда, 190 членов клуба 
выполнили массовые спортивные разряды.

 Ключевые слова: адаптивная физическая культура, 
адаптивный спорт, спортивный клуб инвалидов, спортив-
ное соревнование, достижение высоких спортивных ре-
зультатов.

Известно, что занятия физической культурой и спор-
том, участие в спортивных мероприятиях помимо пря-
мого позитивного воздействия на организм спортсме-
на-инвалида и восстановления утраченных функций 
способствуют восстановлению психического равновесия, 
возвращению чувства уверенности в себе, дают возмож-
ность возобновить контакт с окружающим миром. 

Комплекс мер спортивно-оздоровительного характе-
ра, направленных на физическую реабилитацию, адапта-
цию к социальной среде, интеграцию людей с ограничен-
ными возможностями здоровья в общество, называется 
адаптивной физической культурой.

Целью адаптивного спорта (спорта инвалидов как раз-
новидности адаптивной физической культуры) является 

реализация способностей человека 
и сравнение их со способностями 
других людей, имеющих аналогич-
ные проблемы в развитии. Адаптив-
ный спорт ориентирован на соревно-
вание, на достижение максимальных 
результатов, то есть ключевой явля-
ется установка на рекорд – это глав-
ное отличие адаптивного спорта от 
всех остальных видов адаптивной 
физкультуры.

Такие понятия, как адаптивная 
физическая культура, спорт инва-
лидов, физическая реабилитация 
инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья нашли 
отражение в новой редакции Фе-
дерального закона «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации» от 4 декабря 
2007 года № 329-ФЗ.

Адаптивная физическая культура, согласно статье 31 
вышеназванного Закона, использует комплекс эффек-
тивных средств физической реабилитации инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья. Работа 
по адаптивной физической культуре и адаптивному спор-
ту осуществляется в реабилитационных центрах, физ-
культурно-спортивных клубах инвалидов, физкультурно-
спортивных организациях. Спорт инвалидов (адаптивный 
спорт) направлен на социальную адаптацию и физичес-
кую реабилитацию инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья.

Несомненным достоинством нового Федерального 
закона «О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации» являются положения по разграничению пол-
номочий и функций в системе физической реабилитации 
инвалидов между федеральными, региональными и му-
ниципальными органами государственного управления в 
области физической культуры и спорта. При этом центр 
тяжести в работе с инвалидами перемещается на реги-
ональный и муниципальный уровень. Именно местные 
органы власти, в первую очередь, должны создавать рав-
ные условия инвалидам для занятий физической культу-
рой и спортом.

РАЗвИТИЕ АДАПТИвНОй ФИЗИЧЕСКОй КУЛЬТУРы  
И СПОРТА ИНвАЛИДОв НА КУБАНИ

Руководитель Кубанского физкультурно-спортивного клуба инвалидов, заслуженный работник  
физической культуры России Г. Г. Литвинов, 
заместитель руководителя ГУ КК Кубанского физкультурно-спортивного клуба инвалидов,  
доцент Н. Г. Шубина, 
заведующий кафедрой теории и методики легкой атлетики Кубанского государственного университета 
физической культуры, спорта и туризма М. С. Шубин, 
Л. Ю. Чижик  
Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и туризма, г. Краснодар
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Адаптивная физическая культура по своему дейс-

твию намного эффективнее медикаментозной терапии. 
Как правило, занятия адаптивной физкультурой осущест-
вляются под руководством специалиста и имеют строго 
индивидуальный характер. Основным направлением 
адаптивной физической культуры является формирова-
ние двигательной активности как биологического, так и 
социального факторов воздействия на организм и лич-
ность человека.

В Краснодарском крае насчитывается 400 тысяч ин-
валидов, из них в возрасте от 8 до 14 лет – 6226 чел., от 
15 до 18 лет – 5380 чел. Инвалидов по зрению – 11740, по 
слуху – около 5 тыс. чел., инвалидов–ампутантов – более 
12 тысяч.

По нашим прогнозам, возможности заниматься адап-
тивной физической культурой и адаптивным спортом 
имеют в Краснодарском крае 81 тыс. 283 человека. Чис-
ло занимающихся не менее 2-х раз в неделю, согласно 
статотчетам, составляет более 8,5 тысячи.

Для развития физической культуры и спорта инва-
лидов в Краснодарском крае, для организации спортив-
но-массовых мероприятий, подготовки спортсменов-
инвалидов к ответственным состязаниям и развития 
паралимпийского и сурдлимпийского движения 1 августа 
2006 года по решению администрации Краснодарского 
края создан Кубанский физкультурно-спортивный клуб 
инвалидов. 

Клуб – это форма организации работы, которая обес-
печивает регулярность в занятиях физической культурой 
и спортом инвалидов всех возрастных категорий, желаю-
щих заниматься физкультурой и спортом.

В программу деятельности клуба заложена реали-
зация обширных планов. Тренеры по адаптивной фи-

зической культуре и адаптивному спорту работают в 28 
муниципальных образованиях Краснодарского края не 
продолжительное время. На сегодня в клубе занимает-
ся более 600 спортсменов-инвалидов. Сегодня в муни-
ципальных образованиях Краснодарского края работают 
59 специалистов и тренеров по адаптивной физической 
культуре. 

Ежемесячно в Краснодаре клуб проводит спортивные 
сборы и массовые спортивные мероприятия. 

В клубе культивируются следующие виды спорта по 
трем категориям заболеваний (спорт для инвалидов с 
поражениями опорно-двигательного аппарата, спорт для 
слепых, спорт для глухих): легкая атлетика, плавание, па-
уэрлифтинг, настольный теннис, стрельба из лука, шаш-
ки, шахматы, спортивный боулинг, дартс, борьба греко-
римская, борьба дзюдо, баскетбол на колясках, волейбол 
сидя, голбол, пляжный волейбол, минифутбол. С вводом 
в строй спортивных сооружений для зимних видов спорта 
в 2009 году начала работу группа керлинга на базе ледо-
вого дворца в станице Выселки.

Для повышения мотивации к занятиям спортом, повы-
шения зрелищности спортивных соревнований руководс-
твом клуба принято решение о включении в программу 
краевых соревнований видов спорта, имеющих спортив-
ную классификацию, что получило поддержку и среди 
спортсменов-инвалидов. Спортивные ряды клуба попол-
нились одним мастером спорта международного класса, 
семнадцатью мастерами спорта России, 44 кандидатами 
в мастера спорта, 234 спортсмена выполнили нормати-
вы 1 спортивного разряда, 190 членов клуба выполнили 
массовые спортивные разряды. 

В активе клуба чемпион мира по жиму штанги лежа 
(спорт слепых), двукратный рекордсмен мира Евгений 

Головко (г. Армавир), чемпион Европы 
среди молодежи по дзюдо (спорт для 
слепых) Алексей Евланов (г. Анапа), се-
ребряный призер чемпионата мира по 
русским шашкам Сергей Крайний (г. Крас-
нодар), бронзовый призер чемпионата 
мира по карате Александр Лунев (г. Крас-
нодар), бронзовые призеры чемпионата 
Европы Дина Витько (ст. Динская) и Олег 
Шабашов (г. Армавир). Только в 2008 
году спортсменами клуба установлено 
3 рекорда мира, 10 рекордов России, 30 
спортсменов стали чемпионами России, 
18 – серебряными призерами и 30 – брон-
зовыми. 

Адаптивная физическая культура в 
первую очередь должна способствовать 
улучшению состояния здоровья инва-
лида, повышать его способность к тру-
ду. Примером служит опыт Мостовского 
района, когда у тренера Сергея Владими-
ровича Тихонова благодаря регулярным 
тренировкам три инвалида – Александр 
Белошапко, Максим Попов, Родион Пара-
монов полностью восстановили трудос-

Показатели ГУ КК «КФСКИ» 2006 
год

2007 
год

2008 
год

2009 год
(по состоянию 
на 31 марта)

Количество занимающихся 300 480  600 Более 800
Охват территорий Краснодарского края 12 14 26 28

МСМК - - 1 -
МС 1 3 8 5

КМС 8 11 19 6
1 разряд 26 71 122 15

Массовые разряды 15 69 106 -

Таблица 1

Показатели ГУ КК «КФСКИ» 2006 
год

2007 
год

2008 
год

2009 год
(по состоянию 
на 31 марта)

Участие во всероссийских и междуна-
родных соревнованиях 10 32 66 31

Члены сборной команды России 1 2 6 14

Таблица 2

Спартакиада инвалидов Кубани 2006 год 2007 год 2008 год
Количество участников 116 169 248

Охват территорий Краснодарского края
 (всего – 44) 19 22 40

Таблица 3
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пособность, решением МСЭ им снята инвалидность, они 
стали полноценными гражданами нашего общества.

Одной из сторон работы клуба является активное 
участие в реализации краевой целевой программы соци-
альной поддержки и реабилитационной помощи инвали-
дам в Краснодарском крае на 2006-2008 годы и «Оказа-
ние социальной поддержки и реабилитационной помощи 
инвалидам в Краснодарском крае на 2009-2010 годы». В 
рамках программы проводятся такие массовые соревно-
вания, как Спартакиада инвалидов Кубани, паралимпий-
ские игры Кубани, фестиваль спорта инвалидов по слуху, 
туристический слет инвалидов по зрению, детский фес-
тиваль для детей из школ-интернатов и детских домов с 
нарушениями интеллекта «Спорт для всех» и др. 

Для популяризации спорта инвалидов краевые сорев-
нования проводятся в различных городах и районах края. 
Так, фестиваль инвалидов (спорт глухих) проведен в г. 
Лабинске, уже стали традиционными краевые игры инва-
лидов в Новороссийске и фестиваль школ-интернатов в 
станице Выселки. Спартакиада Кубани впервые проведе-
на в поселке Сукко Анапского района.

За два года 142 специалиста из 33 городов и райо-
нов Краснодарского края повысили квалификацию по 
адаптивной физической культуре. Ежегодно в декабре 
месяце на базе Кубанского государственного универси-
тета физической культуры, спорта и туризма проводится 
научно-практическая конференция по вопросам развития 
адаптивного спорта на Кубани. Сотрудниками клуба под-
готовлено к печати и издано пять методических пособий 
по адаптивному спорту.

Клуб строит свою работу совместно с коллективом 
Кубанского государственного университета физичес-
кой культуры, спорта и туризма. Студенты кафедры 
адаптивной физической культуры проходят практику на 
спортивных базах клуба, принимают активное участие 
в организации и проведении спортивно-массовых ме-
роприятий, научных исследований. Результаты иссле-
дований становятся предметом выпускных квалифика-
ционных работ, тренерам клуба становятся доступными 
научные исследования в области адаптивного спорта. 
Сегодня по результатам научно-исследовательских 
работ студентов внедрены в практику спортивной 
тренировки клуба рекомендации по планированию 
учебно-тренировочного процесса в легкой атлетике 
и пауэрлифтинге (спорт для инвалидов с поражением 
опорно-двигательного аппарата).

На общественных началах со спортсменами-инва-
лидами клуба работает комплексная научная группа ка-
федры адаптивной физической культуры. Проведены 
тестовые исследования, отрабатываются методики ис-
следований со спортсменами, специализирующимися в 
легкой атлетике. 

Пять студентов университета являются штатными 
тренерами клуба. Под их руководством занимается более 
50 спортсменов-инвалидов, в числе которых чемпионы и 
рекордсмены России, участники и призеры международ-
ных соревнований. Коэффициент работы тренеров-сту-
дентов высок, ими используются современные методики 

тренировочного процесса, они имеют доступ в научную 
библиотеку и научные лаборатории университета.

В настоящее время Краснодарский край испытыва-
ет острейший дефицит профессиональных тренерских 
кадров именно по адаптивному спорту. Одним из пу-
тей решения этой проблемы является прием в число 
студентов университета физической культуры, спорта 
и туризма спортсменов-инвалидов клуба. Кто, как не 
инвалид, лучше всех знает проблемы инвалидности, 
сумеет найти подход к человеку, имеющему физичес-
кие ограничения. Мы гордимся, что сегодня три спорт-
смена-инвалида являются студентами очной формы 
обучения, девять – студенты-заочники (трое из них на 
инвалидных колясках). Все они получают образование 
по специальности «Физическая культура для лиц с от-
клонениями в состоянии здоровья (Адаптивная физи-
ческая культура)». А гордость клуба – Евгений Головко 
и Дмитрий Куксов – студенты Краснодарского училища 
олимпийского резерва.

В клубе ведет работу психологическая служба, которая 
в первую очередь взаимодействует с тренерами-препо-
давателями по созданию благоприятного психологичес-
кого климата на тренировках, учит спортсменов-инва-
лидов самостоятельно решать возникающие проблемы 
по преодолению себя, своей слабости, лени, душевной 
боли, тревоги, сомнений, разочарований. 

В настоящее время проводится большая работа по 
открытию в городах и районах края физкультурно-спор-
тивных клубов. Советом по делам инвалидов при Пред-
седателе Совета Федерации Федерального собрания 
Российской Федерации настоятельно рекомендовано му-
ниципальным органам власти содействовать открытию 
физкультурно-спортивных клубов инвалидов. Объедине-
ние инвалидов в клубы по месту жительства, создание 
условий для регулярных тренировочных занятий позво-
лит поднять уровень адаптивной физической культуры 
и адаптивного спорта на Кубани на более высокий уро-
вень.

Конечно, у нас, как и у всех, кто начинает активно ра-
ботать, есть определенные проблемы. 

Существующие сегодня механизмы политики в облас-
ти физической культуры и спорта лиц с ограниченными 
возможностями здоровья не дают ожидаемых резуль-
татов, несмотря на возросший в последние годы объем 
финансирования и внимания.

Острейшими проблемами в работе с инвалидами яв-
ляются:

– дефицит адаптивных спортивных сооружений и от-
сутствие условий, дающих возможность инвалидам поль-
зоваться физкультурно-спортивными сооружениями, от-
сутствие специализированного инвентаря;

– труднодоступность их для инвалидов;
– отсутствие безбарьерной среды;
– недостаток профессиональных кадров в области 

адаптивной физической культуры и спорта (на сегодняш-
ний день ощущается острая нехватка тренеров и судей, 
которые умеют работать именно с инвалидами);

– недофинансированность адаптивной физической 
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культуры и спорта, в первую очередь на уровне муници-
пальных образований;

– отсутствие календаря спортивно-массовых сорев-
нований в муниципальных образованиях;

– низкий уровень мотивации к занятиям физической 
культурой и спортом у значительной части инвалидов.

Для решения данных проблем необходимо:
– создание условий для занятий спортом инвалидов в 

ныне существующих спортивных клубах, детско-юношес-
ких спортивных школах, досугово-оздоровительных цент-
рах и открытие в них отделений адаптивного спорта;

– открытие физкультурно-спортивных клубов инвали-
дов в каждом муниципальном образовании Краснодарс-
кого края;

– предоставление возможности бесплатного доступа 
спортсменов-инвалидов на мероприятия спортивного и 
культурно-массового характера;

– обеспечение проведения, на безвозмездной основе, 
спортивно-массовых мероприятий среди людей с ограни-
ченными возможностями здоровья на спортивных базах 
независимо от форм собственности и принадлежности;

– утверждение календаря спортивно-массовых ме-
роприятий с инвалидами в муниципальных образованиях 
по четырем направлениям: спорт для глухих, спорт для 
слепых, спорт для инвалидов с поражениями опорно-дви-
гательного аппарата, адаптивная физическая культура;

– формирование толерантного отношения к людям с 
ограниченными возможностями в обществе.

К сожалению, не всегда современное общество гото-
во к диалогу с инвалидами. Налаживанию диалога будут 

способствовать регулярные телепередачи о проблемах 
инвалидов, их судьбах и проблемах, с которыми они 
сталкиваются. Необходимо через средства массовой ин-
формации, образовательные программы, начиная с де-
тского сада, школы, проводить всевозможные социально 
значимые акции, разрушить психологические барьеры, 
до сих пор существующие в нашем обществе.

Также проблемой является то, что при составлении 
индивидуальной программы реабилитации инвалида, не 
всегда заполняется учреждением медико-социальной 
экспертизы раздел социальной реабилитации, где пре-
дусмотрены мероприятия, необходимые для устранения 
причин, условий и факторов, обусловливающих инвалид-
ность. Хотя на практике механизм реализации права ин-
валидов на реабилитацию средствами физической куль-
туры и спорта уже существует. 

Сегодня мы можем сказать, что инвалиды Кубани 
имеют возможность активно заниматься адаптивной 
физической культурой и адаптивным спортом. Клуб 
ставит перед собой высокие цели: не только вырастить 
высококлассных спортсменов, будущих участников Па-
ралимпийских игр, Сурдлимпийских и Специальных игр, 
но и сделать физическую культуру и спорт в нашем крае 
доступными для каждого инвалида, потому что массо-
вая физическая культура обладает огромным социаль-
ным потенциалом. Использование средств физической 
культуры и спорта является эффективным, а в ряде 
случае и единственной возможностью реабилитации и 
социальной адаптации инвалидов и лиц с отклонениями 
в развитии.

The data about the use of means of physical education 
and sport in the rehabilitation and social adaptation of invalids 
and disabled people are given in the article.

The results of sporting activity of the Kuban Sports Club 
for invalids are shown here for the popularization of sport 
of invalids. This club holds different levels competitions 
of invalids in cities and Krasnodar regions; it takes part in 
the realization of Regional Programme aimed at the social 
support and rehabilitation help to invalids in Krasnodar 

region. For the working period one international level master 
of sport, 17 masters of sport of Russia, 44 acting masters of 
sport candidates have been prepared. 234 sportsmen have 
done the first class norms, 190 club members have done 
mass sport class norms.

Key words: adaptive physical education, adaptive sport, 
sports club for invalids, competition, accomplishment of high 
sporting results.
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в статье рассматривается вли-
яние спортивной мотивации на 
значимость возможных причин 
завершения спортивной карье-
ры. в результате исследования 
выявлены компоненты мотива-
ции, повышающие и снижающие 
значимость возможных причин 
завершения спортивной карьеры. 
в исследовании приняли участие 
142 спортсменки высокой квали-
фикации, специализирующиеся в 
эстетической гимнастике. Исполь-
зовались методы анализа научно-
методической литературы, пси-
ходиагностики и математической 
статистики.

Ключевые слова: мотивация 
спортивной деятельности, причины 
завершения спортивной карьеры.

Мотивация является стержневой 
характеристикой личности, пронизывающей все ее струк-
турные образования и не только ведет к достижению 
цели, но влияет на эффективность тренировочного про-
цесса и на процессы, протекающие в организме спорт-
смена в ходе спортивной деятельности [1, 6, 8]. Под вли-
янием мотивации находится и отношение к завершению 
спортивной карьеры. То, как долго спортсмен будет про-
должать заниматься спортом, во многом зависит от осо-
бенностей его мотивационной сферы и, в частности, от 
особенностей узкой спортивной мотивации, регулирую-
щей конкретную сферу жизни. Благоприятная спортивная 
мотивация удерживает личность в спорте и способствует 
поддержанию спортивных достижений на высоком уров-
не. Вместе с тем многие бывшие спортсмены оценивают 
свой уход из спорта как преждевременный [7]. 

Последствия преждевременного ухода из спорта гро-
зят разрушением, а не реконструкцией мотивационной 
сферы, разрушением основания самооценки, тяжелой 
фрустрацией. Важно учитывать, что преждевременный 
уход закладывается гораздо раньше этапа финиша, по-
этому профилактику преждевременного ухода из спорта 
поздно начинать на заключительном этапе спортивной 
карьеры, этим нужно заниматься на протяжении всей 
спортивной жизни, сводя процесс подготовки не только к 
совершенствованию сторон спортивного мастерства, но 
и к контролю направленности мотивации [4, 7]. 

Цель исследования – изучить 
влияние мотивации спортивной де-
ятельности на значимость возмож-
ных причин завершения спортивной 
карьеры.

Для определения особенностей 
мотивации спортивной деятельности 
мы использовали методику Ю. Я. Ки-
селева, Ю. Д. Куликова [3]. Методика 
включает 30 индикаторов, позволяю-
щих оценить различные параметры 
мотивации спортивной деятельнос-
ти. Они сгруппированы и позволяют 
определить самооценку спортсмена 
в сфере спортивной деятельности, 
тип каузальной атрибуции, силу мо-
тива к занятиям избранным видом 
спорта, самооценку собственных 
спортивных перспектив, условия 
приближения к главной цели в спор-
те, привлекательность последствий 
достижения успеха и избегания не-

удачи и преимущественную ориентацию спортсмена на 
достижения успеха и избегание неудачи. Для определе-
ния возможных причин завершения спортивной карьеры 
мы использовали методику Н. Ильиной «Причины завер-
шения спортивной карьеры» [2]. 

В исследовании приняли участие 142 спортсменки, 
специализирующиеся в эстетической гимнастике. Из них 
27 – КМС, 112 – МС, 3 – МСМК в возрасте от 16 до 26 лет. 
Полученные данные подверглись математической обра-
ботке методом корреляционного анализа.

Анализируя полученные взаимосвязи, можно сказать, 
что чем выше спортсменки оценивают уровень своих 
спортивных достижений по сравнению со спортсменками 
своего возраста, тем менее значимой причиной для за-
вершения спортивной карьеры является такая причина, 
как «не нравится вид спорта» (r=-0,18, p<0,05), но важ-
ность приобретают вынужденная смена тренера (r=0,18, 
p<0,05) и нежелание соблюдать режим (r=0,19, p<0,05). 
Уверенность в достижении высоких спортивных резуль-
татов снижает значимость трудности совмещения заня-
тий в университете (школе) с занятиями спортом (r=-0,16, 
p<0,05). При благоприятном типе каузальной атрибуции, 
когда спортсменки связывают свои результаты со спо-
собностями, а не обстоятельствами, спортсменки мень-
ше реагируют на методы подготовки, используемые тре-
нером (r=-0,17, p<0,05). Готовность поменять вид спорта 

вЛИЯНИЕ мОТИвАцИИ СПОРТИвНОй ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
НА ЗНАЧИмОСТЬ вОЗмОЖНыХ ПРИЧИН 
ЗАвЕРШЕНИЯ СПОРТИвНОй КАРЬЕРы

Аспирантка А. Б. Федоренко 
Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и туризма, г. Краснодар
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В исследовании приняли участие 142 спортсменки, специализирующиеся 
в эстетической гимнастике. Из них 27 - КМС, 112 - МС, 3 - МСМК в возрасте от 
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Рис. 1. Достоверные корреляционные взаимосвязи показателей, 
характеризующих самооценку, тип каузальной атрибуции, силу мотива занятия 
избранным видом спорта и возможных причин завершения спортивной карьеры 

 
 

Рис. 1. Достоверные корреляционные взаимосвязи показателей, характеризующих самооценку, тип каузальной атрибуции,  
силу мотива занятия избранным видом спорта и возможных причин завершения спортивной карьеры

Рис. 2. Достоверные корреляционные взаимосвязи самооценки собственных спортивных перспектив, направленности на избегание 
неудачи и возможных причин завершения спортивной карьеры
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Анализируя полученные взаимосвязи, можно сказать, что чем выше 
спортсменки оценивают уровень своих спортивных достижений по сравнению 
со спортсменками своего возраста, тем менее значимой причиной для 
завершения спортивной карьеры является такая причина, как «не нравится вид 
спорта» (r=-0,18, p<0,05), но важность приобретает вынужденная смена тренера 
(r=0,18, p<0,05) и нежелание соблюдать режим (r=0,19, p<0,05). Уверенность в 
достижении высоких спортивных результатов снижает значимость трудности 
совмещения занятий в университете (школе) с занятиями спортом (r=-0,16, 
p<0,05). При благоприятном типе каузальной атрибуции, когда спортсменки 
связывают свои результаты со способностями, а не обстоятельствами, 
спортсменки меньше реагируют на методы подготовки, используемые тренером 
(r=-0,17, p<0,05). Готовность поменять вид спорта на более перспективный 
повышает значимость болезней и травм (r=0,18, p<0,05). А готовность 
жертвовать многим для достижения успеха в спорте снижает значимость 
возраста, не позволяющего показывать высокие результаты (r=-0,20, p<0,05) 
(рис. 1). 
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Примечание: _ _ _ _ _ _ _ _ обратные зависимости; 
                       _____________ прямые зависимости. 
 
Рис. 2. Достоверные корреляционные взаимосвязи самооценки собственных 
спортивных перспектив, направленности на избегание неудачи и возможных 
причин завершения спортивной карьеры 
 

Чем выше уверенность спортсмена в том, что он сможет достичь в спорте 
всего, чего захочет, тем меньшую значимость приобретают такие причины, как 
недостаточное количество соревнований (r=-0,20, p<0,05) и страх при 
выполнении отдельных упражнений (r=-0,20, p<0,05). Чем выше мотивация к 
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Рис. 3. Достоверные корреляционные взаимосвязи стремлений спортсмена и возможных причин завершения спортивной карьеры

Рис. 4. Достоверные корреляционные взаимосвязи привлекательности достижения успеха и возможных причин завершения 
спортивной карьеры
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Рис. 4. Достоверные корреляционные взаимосвязи привлекательности 
достижения успеха и возможных причин завершения спортивной карьеры 
 

Стремление победить, чтобы повысить самоуважение, снижает значимость 
вынужденной смены тренера (r=-0,17, p<0,05) и недостаточного количества 
соревнований (r=-0,16, p<0,05). Стремление к победе ради материального 
благополучия повышает возможность завершения спортивной карьеры из-за 
необходимости отрываться от дома и ездить на сборы (r=0,22, p<0,01) и потери 
интереса к занятиям спортом (r=0,19, p<0,05). А стремление к победе ради 
повышения уверенности в достижении главной спортивной цели снижает 
значимость такой причины, как трудность совмещения занятий спортом и 
учебы в университете (r=-0,20, p<0,05), необходимость отрываться от дома и 
ездить на сборы (r=-0,22, p<0,01), страха при выполнении отдельных 
упражнений (r=-0,20, p<0,05) (рис. 4). 
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избеганию неудач, тем сильнее недовольство родных и близких может 
повлиять на прекращение спортивной карьеры (r=0,21, p<0,05) (рис. 2). 
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Рис. 3. Достоверные корреляционные взаимосвязи стремлений спортсмена и 
возможных причин завершения спортивной карьеры 
 

 Спортсменки, занимающиеся спортом ради достижения самых высоких 
результатов, готовы тренироваться в команде, в которой их не устраивают 
взаимоотношения (r=-0,17, p<0,05). Для спортсменок, занимающихся спортом 
ради возможности устанавливать дружеские контакты, возраст, не 
позволяющий показывать высокие результаты, не имеет значения (r=-0,22, 
p<0,01). Занятия спортом  ради удовольствия от самого процесса снижает 
значимость целого ряда причин, таких как: неуверенность в своих силах (r=         
-0,17, p<0,05), недостаточное количество соревнований (r=-0,19, p<0,05), 
необходимость соблюдать режим (r=-0,18, p<0,05), страх при выполнении 
упражнений (r=-0,18, p<0,05), достижение намеченной цели (r=-0,21, p<0,01). А 
для спортсменок, занимающихся спортом  ради возможности связать свою 
жизнь с ним, не имеют значимости трудности совмещение занятий спортом с 
занятиями в университете (r=-0,27, p<0,01), образование семьи (r=-0,19, p<0,05), 
отчисление из клуба или организации (r=-0,17, p<0,05) (рис. 3). 
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Рис. 6. Достоверные корреляционные связи между условиями достижения успеха и возможными причинами  
завершения спортивной карьеры
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Примечание: _ _ _ _ _ _ _ _ обратные зависимости; 
                       _____________ прямые зависимости. 

 
Рис. 5. Достоверные корреляционные связи привлекательности избегания 
неудачи и возможных причин завершения спортивной карьеры 
 

Показатели боязни поражения выявили только положительные связи с 
причинами завершения спортивной карьеры, что говорит о том, что наличие  
избегания неудачи неблагоприятно сказывается на личности спортсмена, не 
снижая значимость каких-либо причин завершения спортивной карьеры, а 
способствуя их возникновению. Так, боязнь поражения, вызванная 
вероятностью снижения своего авторитета в случае неудачи, повышает 
значимость недовольства родных и близких (r=0,19, p<0,05) и необходимости 
отрываться от дома и ездить на сборы (r=0,27, p<0,01). Чем сильнее боязнь 
поражения вызвана сожалением о напрасно принесенных «жертвах», тем 
сильнее вероятность завершения занятий спортом из-за болезней и травм 
(r=0,22, p<0,05). А боязнь поражения, вызванная вероятностью потери 
материального вознаграждения в случае неудачи, повышает значимость таких 
причин, как не нравятся используемые тренером методы подготовки (r=0,25, 
p<0,01), не устаивает необходимость соблюдать режим (r=0,17, p<0,05), 
неудовлетворительные материальные условия (r=0,16, p<0,05) (рис. 5). 

 
 
 

Рис. 5. Достоверные корреляционные связи привлекательности избегания неудачи и возможных причин  
завершения спортивной карьеры
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Примечание: _ _ _ _ _ _ _ _ обратные зависимости; 
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Рис. 6. Достоверные корреляционные связи между условиями достижения 
успеха и возможными причинами завершения спортивной карьеры 

 
Чем выше спортсменки оценивают уровень своего спортивного таланта, 

необходимого для достижения высот в спорте, тем менее значимыми для них 
становятся неуверенность в своих силах (r=-0,22, p<0,01), необходимость долго 
добираться до места занятий (r=-0,16, p<0,05), но важность приобретают 
болезни и травмы (r=0,19, p<0,05). При наличии целеустремленности и 
терпения на тренировках, умения собраться и выложиться в нужный момент 
трудности совмещения занятий спортом и учебой в университете не имею 
значения (r=-0,24, p<0,05, r=-0,17, p<0,01) (рис. 6). 
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Рис. 7. Достоверные корреляционные связи между условиями достижения 
успеха и возможными причинами завершения спортивной карьеры 
 

Наличие хладнокровия и выдержки перед стартом снижает значимость 
трудности совмещения занятий спортом с учебой в университете (r=-0,18, 
p<0,05). Если спортсменки считают правильным руководство и помощь 
тренера, то для них снижается значимость конфликтов с тренером (r=-0,17, 
p<0,05), методов подготовки, используемых им (r=-0,16, p<0,05) и 
недостаточного количества соревнований (r=-0,16, p<0,05). Чем лучше хорошие 
условия и организация тренировочного процесса, тем менее возможной 
причиной завершения занятий спортом могут стать конфликты с тренером (r=   
-0,16, p<0,05), трудности совмещения занятий спортом и учебы (r=-0,18, 
p<0,05), но значимость приобретает необходимость очень долго добираться до 
места занятий (r=0,18, p<0,05) (рис. 7). 

Таким образом, компоненты мотивации спортивной деятельности могут 
по-разному влиять на значимость различных причин завершения спортивной 
карьеры. Путем коррекции негативных образований в мотивационной 
структуре личности спортсмена можно снизить значимость возможных причин 
завершения занятий спортом и способствовать спортивному долголетию. 
Литература: 
1. Горбунов Г. Д. Психопедагогика спорта. – М.: Физкультура и спорт, 1986. – 
208 с., ил. 

Рис. 7. Достоверные корреляционные связи между условиями достижения успеха и возможными причинами  
завершения спортивной карьеры
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на более перспективный повышает значимость болезней 
и травм (r=0,18, p<0,05). А готовность жертвовать многим 
для достижения успеха в спорте снижает значимость воз-
раста, не позволяющего показывать высокие результаты 
(r=-0,20, p<0,05) (рис. 1).

Чем выше уверенность спортсмена в том, что он смо-
жет достичь в спорте всего, чего захочет, тем меньшую 
значимость приобретают такие причины, как недостаточ-
ное количество соревнований (r=-0,20, p<0,05) и страх 
при выполнении отдельных упражнений (r=-0,20, p<0,05). 
Чем выше мотивация к избеганию неудач, тем сильнее 
недовольство родных и близких может повлиять на пре-
кращение спортивной карьеры (r=0,21, p<0,05) (рис. 2).

Спортсменки, занимающиеся спортом ради достиже-
ния самых высоких результатов, готовы тренироваться 
в команде, в которой их не устраивают взаимоотноше-
ния (r=-0,17, p<0,05). Для спортсменок, занимающихся 
спортом ради возможности устанавливать дружеские 
контакты, возраст, не позволяющий показывать высокие 
результаты, не имеет значения (r=-0,22, p<0,01). Занятия 
спортом ради удовольствия, получаемого от самого про-
цесса, снижает значимость целого ряда причин, таких как: 
неуверенность в своих силах (r= -0,17, p<0,05), недоста-
точное количество соревнований (r=-0,19, p<0,05), необ-
ходимость соблюдать режим (r=-0,18, p<0,05), страх при 
выполнении упражнений (r=-0,18, p<0,05), достижение 
намеченной цели (r=-0,21, p<0,01). А для спортсменок, 
занимающихся спортом ради возможности связать свою 
жизнь с ним, не имеют значимости трудности совмеще-
ния занятий спортом с занятиями в университете (r=-0,27, 

p<0,01), образование семьи (r=-0,19, p<0,05), отчисление 
из клуба или организации (r=-0,17, p<0,05) (рис. 3).

Стремление победить, чтобы повысить самоуваже-
ние, снижает значимость вынужденной смены тренера 
(r=-0,17, p<0,05) и недостаточного количества сорев-
нований (r=-0,16, p<0,05). Стремление к победе ради 
материального благополучия повышает возможность 
завершения спортивной карьеры из-за необходимости 
отрываться от дома и ездить на сборы (r=0,22, p<0,01) 
и потери интереса к занятиям спортом (r=0,19, p<0,05). А 
стремление к победе ради повышения уверенности в до-
стижении главной спортивной цели снижает значимость 
такой причины, как трудность совмещения занятий спор-
том и учебы в университете (r=-0,20, p<0,05), необходи-
мость отрываться от дома и ездить на сборы (r=-0,22, 
p<0,01), страха при выполнении отдельных упражнений 
(r=-0,20, p<0,05) (рис. 4).

Показатели боязни поражения выявили только поло-
жительные связи с причинами завершения спортивной 
карьеры, что говорит о том, что наличие избегания неуда-
чи неблагоприятно сказывается на личности спортсмена, 
не снижая значимость каких-либо причин завершения 
спортивной карьеры, а способствуя их возникновению. 
Так, боязнь поражения, вызванная вероятностью сниже-
ния своего авторитета в случае неудачи, повышает зна-
чимость недовольства родных и близких (r=0,19, p<0,05) 
и необходимости отрываться от дома и ездить на сборы 
(r=0,27, p<0,01). Чем сильнее боязнь поражения вызва-
на сожалением о напрасно принесенных «жертвах», тем 
сильнее вероятность завершения занятий спортом из-за 
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болезней и травм (r=0,22, p<0,05). А боязнь поражения, 
вызванная вероятностью потери материального возна-
граждения в случае неудачи, повышает значимость таких 
причин, как не нравятся используемые тренером методы 
подготовки (r=0,25, p<0,01), не устаивает необходимость 
соблюдать режим (r=0,17, p<0,05), неудовлетворитель-
ные материальные условия (r=0,16, p<0,05) (рис. 5).

Чем выше спортсменки оценивают уровень своего 
спортивного таланта, необходимого для достижения вы-
сот в спорте, тем менее значимыми для них становятся 
неуверенность в своих силах (r=-0,22, p<0,01), необхо-
димость долго добираться до места занятий (r=-0,16, 
p<0,05), но важность приобретают болезни и травмы 
(r=0,19, p<0,05). При наличии целеустремленности и тер-
пения на тренировках, умения собраться и выложиться 
в нужный момент трудности совмещения занятий спор-
том и учебой в университете не имеют значения (r=-0,24, 
p<0,05, r=-0,17, p<0,01) (рис. 6).

Наличие хладнокровия и выдержки перед стартом 
снижает значимость трудности совмещения занятий 
спортом с учебой в университете (r=-0,18, p<0,05). Если 
спортсменки считают правильным руководство и помощь 
тренера, то для них снижается значимость конфликтов с 
тренером (r=-0,17, p<0,05), методов подготовки, исполь-
зуемых им (r=-0,16, p<0,05), и недостаточного количества 
соревнований (r=-0,16, p<0,05). Чем лучше условия и ор-
ганизация тренировочного процесса, тем менее возмож-
ной причиной завершения занятий спортом могут стать 
конфликты с тренером (r= -0,16, p<0,05), трудности сов-
мещения занятий спортом и учебы (r=-0,18, p<0,05), но 

значимость приобретает необходимость очень долго до-
бираться до места занятий (r=0,18, p<0,05) (рис. 7).

Таким образом, компоненты мотивации спортивной 
деятельности могут по-разному влиять на значимость 
различных причин завершения спортивной карьеры. Пу-
тем коррекции негативных образований в мотивационной 
структуре личности спортсмена можно снизить значи-
мость возможных причин завершения занятий спортом и 
способствовать спортивному долголетию.
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Проблемы физической культуры и спорта

в статье анализируются ас-
пекты проблемы ценностного 
отношения студентов к физкуль-
турно-спортивной деятельности и 
гуманистическим аспектам олим-
пизма. Раскрывается место физ-
культурно-спортивной деятель-
ности в общей системе ценностей, 
насколько ценностное отношение 
соответствует реальному соци-
ально-культурному потенциалу 
этой деятельности.

в работе проводится анализ и 
уточняются состав и структура ин-
формативных показателей и ком-
понентов ценностно-мотиваци-
онного отношения студенческой 
молодежи к спорту, спортивной 
деятельности и олимпизму.

Особое место отведено анали-
зу внутренних факторов и барье-
ров, препятствующих формирова-
нию целостной и гуманистически 
ориентированной личности.

Ключевые слова: ценности спорта, ценностное от-
ношение, гуманистические аспекты спорта и физкультур-
но-спортивной деятельности, олимпийское образование, 
идеалы и ценности олимпизма, студенческая молодежь, 
гуманистический потенциал спорта и физкультурно-спор-
тивной деятельности, ценностно-мотивационные отно-
шения.

В настоящее время в различных странах мира (в том 
числе и в нашей стране) предпринимаются попытки при-
общения людей разного возраста, пола, профессий к ак-
тивным занятиям физкультурой и спортом. Вместе с тем 
все более активные усилия направляются на повышение 
социально-культурного потенциала этих занятий, на ис-
пользование их для решения все более широкого круга 
социально-культурных задач, формирование у занимаю-
щихся высокого уровня физической культуры, сочетаю-
щейся с другими элементами культуры – нравственной, 
эстетической, коммуникационной, экологической и др.

Успех этих усилий и попыток во многом зависит от 
того, сформировано ли у населения ценностное отноше-
ние к физкультурно-спортивной деятельности и каков ха-
рактер этого отношения: входит ли данная деятельность 
в систему жизненных ценностей детей, подростков, мо-
лодежи, людей среднего и старшего возраста, на какие 

связанные с ней ценности они ориен-
тируются в своем реальном поведе-
нии и т. д.

Большое значение имеет отноше-
ние студенческой молодежи к физ-
культурно-спортивной деятельности. 
К данной социальной группе отно-
сятся юноши и девушки в возрасте 
18-25 лет. В этот период практически 
заканчивается формирование орга-
низма человека, всех его функций и 
систем. На первый план выдвигается 
задача социального и личностного 
самоопределения на основе выбора 
определенной жизненной позиции, 
профессии и т. д.

Надо учитывать тот факт, что 
период обучения в вузе – это, по 
сути дела, последняя возможность 
в рамках государственной системы 
образования дать молодым людям 
минимум знаний, умений и навыков, 
сформировать определенную систе-

му ценностных ориентаций в области физической культу-
ры и спорта. В последующие годы все эти вопросы при-
дется решать самому индивиду на основе того «багажа», 
который он приобрел ранее – в школе, вузе и т. д.

Можно отметить и еще один важный аспект проблем 
ценностного отношения студентов к физкультурно-спор-
тивной деятельности. Перестройка системы высшего об-
разования предполагает сокращение числа обязатель-
ных занятий, в том числе по физическому воспитанию. 
В этих условиях интересы, потребности, социальные ус-
тановки, ценностные ориентации будут иметь решающее 
значение при выборе студентами тех или иных учебных 
занятий.

цель исследования – научно-теоретическое обосно-
вание путей повышения эффективности процесса приоб-
щения студентов к ценностям олимпизма.

Основными методами являлся социальный опрос на 
выборке численностью 1218 человек, кроме того, опро-
шено 120 преподавателей.

Опрос показал, что абсолютное большинство сту-
дентов предпочитает нравственное поведение успеху 
спортсмена или команды в конкретных соревнованиях. 
Декларативное признание студентами нравственных 
ценностей обнаруживается и в их ответах на вопрос о 
том, какие спортсмены (команды) заслуживают более 
высокой оценки и одобрения: те, которые добились побе-

СОцИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИй АНАЛИЗ 
цЕННОСТНО-мОТИвАцИОННОгО ОТНОШЕНИЯ 
СТУДЕНЧЕСКОй мОЛОДЕЖИ К гУмАНИСТИЧЕСКИм 
АСПЕКТАм СПОРТА И ОЛИмПИЗмА

Кандидат педагогических наук Ю. А. Прокопчук, 
кандидат биологических наук, доцент С. В. Фомиченко 
Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и туризма, г. Краснодар
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ды в ответственных соревнованиях, хотя при этом дейс-
твовали не очень красиво, допустили нарушения правил 
честной игры, или те, которые строго соблюдали данные 
правила, доставили зрителям удовольствие красотой сво-
их действий, но все-таки не добились победы. Большая 
часть (66% юношей и 71% девушек 1 курса, 67% юношей 
и 75% девушек 4 курса) предпочла вторую, более нравс-
твенную позицию, и лишь 17% юношей и 5% девушек 1 
курса и 5% юношей и 15% девушек 4 курса – первую. В 
то же время в конкретной ситуации личного реагирования 
на нарушение правил при успехе спортсмена или коман-
ды бескомпромиссную нравственную позицию, наоборот, 
высказывают 12% юношей и 9 % девушек на 1 курсе и 7% 
юношей и 12% девушек на 4 курсе.

Далее отмечается, что отражением большого интере-
са студентов к Олимпийским играм явилось то, что по-
давляющее большинство подчеркнуло внимание к ним. 
Самый большой уровень интереса имеет место у сту-
дентов 1 курса, к 4 курсу интерес ослабевает. Соответс-
твенно этому абсолютное большинство студентов хотели 
бы знать больше об Олимпийских играх и олимпийском 
движении (72% юношей и 57% девушек на 1 курсе, 75% 
юношей и 58% девушек на 4 курсе).

Большинство студентов не сумели назвать девиз 
современного олимпийского движения, проявили абсо-
лютную неосведомленность в отношении Олимпийской 
хартии.

Анализируя информационные запросы студентов по 
основным направлениям олимпийского движения, выяв-
лено, что первоочередными темами у студентов названы 
такие, как «О результатах выступлений спортсменов на 
Олимпийских играх», «О церемонии открытия и закрытия 
Олимпийских игр», «Об истории Олимпийских игр и олим-
пийского движения». Примечательно, что по всем темам 
нет устойчивых суждений по подвыборкам. Однако всей 
этой информации студенты практически не получают (Ik 
= -0,5 (юноши) и Ik = -0,8 (девушки) на 1 курсе, и соот-
ветственно -0,05 и -0,2 на 4 курсе). Исключительно не ин-
формативными оказались ответы, касающиеся реальной 
практики олимпийского образования в вузах. Вопрос об 
учебном предмете, связанном с информацией по олим-
пийскому движению, вызвал удивление и непонимание. 

В работе отмечено, что нравственные аспекты по-
ведения олимпийцев являются наименее популярны-
ми. Большинству студентов в тех спортсменах, которые 
являются для них идеалом, образцом для подражания, 
нравится в первую очередь их способность показывать 
высокие спортивные результаты и их профессиональное 
мастерство.

Негативное влияние на эффективность работы по 
олимпийскому образованию и воспитанию студенческой 
молодежи оказывает слабая подготовленность специ-
алистов к этой работе. Большинство респондентов не-
дооценивают гуманистический, социально-культурный 
потенциал спорта и спортивной деятельности. На фоне 
высокого интереса к спорту (Iз = 4,3) только 19% респон-
дентов (Iз = 2,8) полагают, что на основе регулярных тре-
нировок можно добиться гармоничного развития. Меньше 
половины придерживается мнения о том, что благодаря 
активным занятиям спортом можно повысить уровень 
общей культуры, воспитать социально значимые нравс-
твенные качества. Респондентов мало интересуют воз-
действие занятий спортом на личность и культуру зани-

мающихся, цели, задачи, идеалы и ценности олимпизма.
Весьма низок и уровень знаний об олимпизме. Так, 

девиз современного олимпийского движения могли пра-
вильно назвать 24% респондентов. Только 11% опрошен-
ных знают положения Олимпийской хартии, а 26% знают 
о ней крайне мало.

Большинство тренеров и преподавателей (80% оп-
рошенных) поддерживают идею обращения к идеалам и 
ценностям олимпизма в воспитательной работе со сту-
дентами, но не представляют, каким образом проводить 
эту работу.

По оценке опрошенных респондентов только 21% 
принимает участие в пропаганде идей и ценностей олим-
пизма. Такая пассивная позиция тренеров и преподава-
телей не учитывает желания большинства опрошенных 
студентов больше знать об Олимпийских играх и олим-
пийском движении.

Низкий уровень подготовленности специалистов к ра-
боте по олимпийскому образованию подтверждают и дан-
ные, которые автор получил при опросе 200 студентов 
старших курсов КГУФКСТ. Опрос, в частности, показал, 
что только 7% студентов отметили свое стремление вы-
работать в себе качество вести честную, справедливую 
борьбу в спорте, 68% отметили, что на соревнованиях 
позволительно отступать от общечеловеческих принци-
пов поведения.

Ограниченное представление студенческой молодежи 
о гуманистическом потенциале спорта отражается на тех 
целях, которые ставят перед собой в ходе занятий спор-
том. Большинство опрошенных ограничивает свои цели 
и задачи стремлением сохранить и укрепить здоровье, 
стать более физически развитыми. Значительно реже 
ставится задача использовать эти занятия для формиро-
вания и развития духовных (нравственных, эстетических, 
интеллектуальных и других) качеств и способностей.

Такая заниженная оценка возможностей спорта не 
только препятствует полной реализации его гуманис-
тического потенциала, но и является одним из главных 
факторов, определяющих пассивное отношение людей к 
этой области культуры.

Большинство опрошенных частично или полностью 
разделяет мнение о спортсмене высокого класса (олим-
пийце) как о человеке, который прекрасно физически 
развит, способен показывать высокие спортивные ре-
зультаты, но вместе с тем имеет низкий уровень общей 
физической культуры, высокое самомнение, слабо раз-
витый интеллект, часто допускает аморальные и без-
нравственные поступки. Для многих молодых людей 
спортсмены-олимпийцы не являются образцом и идеа-
лом для подражания. Нравственные аспекты поведения 
олимпийцев наименее популярны.

Большинству студентов (1 курс – 61%, 4 курс – 55%) и 
студенток (1 курс – 55%, 4 курс – 73%) в тех спортсменах, 
которые являются идеалом, образцом для подражания, 
нравится в первую очередь их способность показывать 
необычайно высокие спортивные результаты и их про-
фессиональное мастерство.

Анализ результатов опроса показал, что большинство 
респондентов недооценивает гуманистический, социаль-
но-культурный потенциал олимпизма.

В связи с этим у респондентов отсутствует ярко вы-
раженная направленность на социально-культурные цен-
ности спорта и спортивной деятельности. Такое мнение 
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Проблемы физической культуры и спорта
проявляется в ориентации респондентов на решение 
узкого круга задач в физкультурно-спортивной работе 
со студенческой молодежью. На занятиях и спортивных 
тренировках основное внимание уделяется лишь физи-
ческому воспитанию. Занятия редко используются для 
формирования и совершенствования творческих, эстети-
ческих и других духовных способностей студенческой мо-
лодежи, их нравственности, коммуникативной культуры.

 Преподаватель и тренеры имеют низкий уровень зна-
ний в области олимпизма и олимпийского движения. 

Преподаватели и тренеры проявляют пассивность в 
пропаганде идеалов и ценностей олимпизма и не исполь-
зуют их в воспитательной работе со студенческой моло-
дежью, не учитывают желание опрошенных студентов 
знать больше об олимпийском движении, Олимпийских 
играх.

Формы и методы воспитательной работы в вузах не 
обеспечивают достаточно высокого уровня знаний сту-
денческой молодежи об олимпизме, олимпийском движе-
нии, об основополагающих идеалах, ценностях и принци-
пах олимпизма.

Таковы основные социальные проблемы и противо-
речия, оказывающие негативное влияние на олимпизм 
и снижающие его гуманистический потенциал. С учетом 
этих проблем и противоречий, с целью их преодоления, 
а также коррекции ценностно-мотивационного отноше-
ния студенческой молодежи к спорту и олимпизму необ-
ходима разработка модели системы олимпийского обра-
зования как основной формы приобщения студенческой 
молодежи к идеалам и ценностям олимпизма.

Решение проблемы, по-видимому, заключается не 
только в альтернативной пропаганде олимпийских цен-
ностей и идеалов среди молодежи, распространении 
олимпийских знаний, но и в широкомасштабном развитии 
культуры студентов. Следует учитывать комплексность 

педагогического процесса олимпийского образования, со-
стоящего из получения теоретических знаний по истории 
и теории олимпизма, освоения студентами двигательных 
умений и навыков, активного включения школьников в 
занятия физическими упражнениями и спортом. Необхо-
димо выработать стратегию преимущественного беспре-
пятственного продвижения олимпийских видов спорта 
на рынке физкультурно-спортивных услуг олимпийского 
спорта, выражающуюся в их доступности для молоде-
жи из семей с различным материальным и социальным 
положением, а также в большой привлекательности для 
юного потребителя.

Олимпийское образование должно быть признано 
приоритетным направлением в процессе формирования 
олимпийской культуры детей и молодежи в стране, для 
чего необходимо в программу обучения ввести специаль-
ные научные дисциплины во всех учебных заведениях.

ЛИТЕРАТУРА:
1. Лубышева Л. И. Современный ценностный потен-

циал физической культуры и спорта и пути его освоения обще-
ством и личностью // Теория и практика физической культуры. 
– 1997. – № 6.

2. Наталов Г. Г. Предметная интеграция теоретических ос-
нов физической культуры, спорта и физического воспитания 
(логика, история, методология): дис. … докт. пед. наук. – Крас-
нодар, 1998.

3. Поликарпова Г. М. Олимпийское образование и воспита-
ние как предмет педагогического исследования: дис. … докт. 
пед. наук. – Нижний Новгород, 2003.

4. Поликарпова Г. М., Рогозина Г. А. Олимпийское образова-
ние учащейся молодежи. – М., 2001.

5. Столяров В. И. Спорт и современная культура // Теория и 
практика физической культуры. – 1997. – № 7. 

Problematic aspects of the students’ evaluated attitude to 
physical-educational sporting activity and humanist Olympism 
aspects are analysed in the article. Authors define the position 
of physical educational sporting activity in the whole system 
of values. It is pointed out the degree of the correspondence 
of the evaluated attitude to the real social-cultural potential of 
this activity. The composition and the structure of informative 
indices and components of evaluated-motivational students’ 
attitude to sport, sporting activity and Olympism are also 

analysed and perfected in the paper. a special place is given 
to inner factors and barriers standing on the way of forming 
an integral and humanly oriented individuality.
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Прикладная психология

гЕНДЕРНыЕ АСПЕКТы мОТИвАцИИ 
И САмООТНОШЕНИЯ СПОРТСмЕНОв

Кандидат психологических наук, преподаватель Н. А. Бондаренко  
Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и туризма, г. Краснодар

в статье рассматриваются ре-
зультаты исследования того, как 
оценка приемлемости избран-
ного вида спорта для мужчин и 
женщин влияет на самоотноше-
ние и мотивацию спортивной де-
ятельности. Установлены гене-
рализованные и избирательные 
влияния указанного фактора. 
Показано, что соответствие из-
бранного вида спорта гендерным 
стереотипам способствует фор-
мированию адекватного психо-
логического пола спортсменов, а 
несоответствие затрудняет этот 
процесс, снижает уверенность спортсменов в сво-
их силах. Регулирующее влияние психологического 
пола на мотивацию и самоотношение спортсменов 
зависит от гендерной приемлемости избранного вида 
спорта. 

Ключевые слова: гендер, фемининность, маскулин-
ность, мотивация, самоотношение, спортивная деятель-
ность.

Современная психология исходит из того, что развитие 
психических качеств, способов поведения не имеет жес-
тких биологических предписаний, а формируется в ходе 
социализации, усвоения образцов культуры. Понимание 
специфической роли социума в процессе формирования 
у личности ее психологического пола фиксируется тер-
мином «гендер». Под «гендером» понимается социаль-
ный или психологический пол, формируемый в процессе 
социализации личности [1, 5]. Активно разрабатываясь в 
социологии и социальной психологии, понятие «гендер» 
расширилось, означая уже и комплекс культурных симво-
лов, связанных с половым диморфизмом, и систему по-
лоролевых норм и представлений, и полоролевую диф-
ференциацию общественных отношений, и личностные 
особенности человека [4]. Гендер как психологический 
пол является одной из базовых характеристик личности, 
обусловливающих психологическое и социальное разви-
тие человека, весь его жизненный путь.

Выступая в качестве неотъемлемой составляющей 
личности, психологический пол можно определить как 
системное качество, обусловленное биологически за-
данной половой принадлежностью индивида, этнокуль-
турными традициями воспитания, структурой социально 
значимой деятельности и полоролевыми нормами обще-
ства, определяющими индивидуальные характеристики, 
особенности поведения, способы действия, социальные 

позиции и установки, иерархию моти-
вационных линий личности [3]. 

На современном этапе развития 
представлений о проявлениях пси-
хологического пола принято выде-
лять: маскулинный психологический 
пол – если в индивидуальных чертах 
личности, особенностях поведения 
проявляются нормативные харак-
теристики мужской половой роли в 
обществе; фемининный психологи-
ческий пол – соответствие указанных 
особенностей личности нормативным 
характеристикам женской половой 
роли; андрогинный психологический 

пол – проявление человеком одновременно фемининных 
и макулинных черт при адекватном половом самосозна-
нии и отчетливой половой идентичности, что позволяет 
ему менее жестко придерживаться полоролевых норм, 
свободнее переходить от традиционно мужских занятий к 
женским, и наоборот; недифференцированный психоло-
гический пол личности – отсутствие или недостаточность 
проявления индивидом качеств как мужественности, так 
и женственности.

Спорт как социальный институт формирует личность, 
способную быстро адаптироваться в изменяющемся 
мире. Внутри самого спорта существует полоролевая 
иерархия, которая делит его на «мужские» и «женские» 
виды спорта в зависимости от стереотипов. По-прежнему 
существуют очень жесткие представления о том, какие 
виды спорта приемлемы для девушек и женщин, а какие 
не подходят. Спортивные успехи женщин часто призна-
ются недостаточно, поэтому для них более значимым 
становится хорошее выполнение служебных обязаннос-
тей [8].

Поскольку спорт считается институтом социализации, 
способствующим усвоению стереотипов мужского пове-
дения, так как в основном формирует мужские качества, 
то степень соответствия избранного вида спорта ген-
дерным стереотипам мужественности и женственности 
влияет на уверенность в себе спортсменов разного пола 
и уровень испытываемой ими предсоревновательной 
тревоги [6]. Обычно мужчина-спортсмен представляется 
физически сильным, крепким, доминантным, в то время 
как женщина-спортсменка привлекательной, грациозной, 
пассивной. Для женщин в большей степени приветству-
ются такие виды спорта, в которых можно проявить ар-
тистичность, эмоциональность, технику владения телом 
(то есть традиционно женские качества): фигурное ката-
ние, синхронное плавание, гимнастика и т. д. Отнесение 
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спорта к мужским занятиям повышает вероятность по-
лоролевого конфликта у женщин-спортсменок, которые 
одновременно стремятся и к соответствию стереотипам 
женственности, и к высоким спортивным результатам, 
требующим проявления «мужских» личностных качеств и 
стратегий поведения [7]. 

Рост числа женщин, занимающихся спортом, вклю-
чение женщин в занятия традиционно мужскими видами 
спорта указывают, на первый взгляд, на лояльное от-
ношение общества к этому явлению. Однако протесты 
против занятий «мужскими» видами спорта женщин и не 
менее активное неприятие включения мужчин в занятия 
«женскими» видами спорта (например, синхронным пла-
ванием) говорят о сохранении традиционных взглядов на 
полоролевую специфичность различных видов спорта. 
Вследствие этого существенным долговременным регу-
лятором деятельности спортсменов может быть оценка 

приемлемости избранного вида спорта для их пола. Это 
побуждает к исследованию регулирующего влияния на 
спортсменов полоролевых стереотипов, в которых акку-
мулированы сложившиеся в определенной социокуль-
турной среде устойчивых представлений о содержании 
социальных ролей мужчин и женщин.

Для достижения высоких результатов в спорте необ-
ходимо формирование оптимального мотивационного по-
тенциала личности, на фоне которого актуализировалась 
бы вся система мотивации, поэтому важно иметь пред-
ставление об особенностях мотивации занятий спортом 
у спортсменов разного пола.

Сравнение спортсменов обоего пола, занимающихся 
в разной степени гендерно приемлемыми для мужчин и 
для женщин видами спорта, позволило нам установить, 
что женщины-спортсменки, занимающиеся гендерно ней-
тральными видами спорта, продемонстрировали более 

Таблица 1
Средние показатели самооценки спортсменов разного пола и спортивной специализации (баллы) (x±δ)

№  
п/п Параметры самооценки

Гандбол
(n=25)

Пулевая стрель-
ба, прыжки на 
батуте (n=25)

Гандбол
(n=27)

Пулевая стрельба, 
прыжки на батуте 

(n=21)
мужчины мужчины женщины женщины

1 Уровень спортивных достижений в дан-
ный момент 60,6±28,7 61,9±24,8 50,1±19,9 64,8±23,7

2 Уверенность в достижении высоких спор-
тивных результатов 61,5±37,2 69,9±235 55,2±32,6 73,8±25,0

3 Уверенность, что в спорте достигнет 
всего, чего захочет 66,5±30,4 47,9±41,8 59,2±33,8 75,4±19,6

Примечание: жирным шрифтом выделены значимые различия (р<0,05).

№ 
п/п Параметры 

Гандбол
(n=25)

Пулевая стрель-
ба, прыжки на 
батуте (n=25)

Гандбол
(n=27)

Пулевая стрельба, 
прыжки на батуте 

(n=21)
мужчины мужчины женщины женщины

При достижении важной цели в спорте, в какой мере спортсмен стремится победить, чтобы:
1 повысить самоуважение 82,4±15,6 57,1±27,6 75,9±17,7 84,8±17,5
2 повысить свой авторитет в глазах других 74,8±20,4 76,9±18,0 63,2±23,7 75,5±16,7

3 повысить свое материальное  
благополучие 87,3±11,3 57,1±29,4 53,6±28,2 59,1±30,9

4 повысить свою уверенность в достиже-
нии самой главной спортивной цели 84,3±17,6 59,7±34,4 81,1±22,3 88,2±14,4

Боязнь поражения связана с:
1 снижением самоуважения 38,1±31,6 67,8±33,6 32,4±30,2 56,6±29,7

2 снижением своего авторитета в глазах 
других людей 47,5±32,4 34,7±28,1 27,8±28,0 35,0±23,0

3
утратой уверенности в возможности 

достижения своей самой главной спор-
тивной цели

42,4±30,5 39,6±31,0 51,1±32,0 65,526,3

4 сожалением о напрасно принесенных 
«жертвах» 33,1±31,6 45,6±35,9 25,6±27,1 33,734,7

Таблица 2
Средние значения показателей значимости успехов и поражений спортсменов разного пола  

и спортивной специализации (баллы)(x±δ)

Примечание: жирным шрифтом выделены значимые различия (р<0,05).
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высокую самооценку, чем мужчины-спортсмены. У спорт-
сменок, занимающихся пулевой стрельбой и прыжками на 
батуте, показатели самооценки выше, чем у гандболисток 
и мужчин-спортсменов обоих исследованных групп (табл. 
3). Вследствие того, что пулевая стрельба и прыжки на 
батуте гендерно нейтральные виды спорта и у женщин 
больше возможности усваивать гендерную роль, можно 
предположить, что они не испытывают неуверенности в 
собственных силах, в отличие от женщин-гандболисток, 
показатели у которых гораздо меньше по значениям.

В группе мужчин-спортсменов нами установлены до-
стоверные различия только по одному показателю – уве-
ренности в достижении желаемых результатов в спор-
те. У спортсменов, занимающихся пулевой стрельбой 
и прыжками на батуте, эта уверенность гораздо ниже, 
чем у гандболистов. Можно предположить, что гандбол 
как вид спорта полностью соответствующий стереотипу 
мужественности, способствует повышению уверенности 
в себе гандболистов больше, чем у спортсменов, зани-
мающихся гендерно нейтральными видами спорта, где в 
одинаковой степени важны и маскулинные и феминные 
качества (табл. 1).

Гендерная приемлемость в спорте сказывается на ха-
рактере атрибуции успехов. В гандболе мужчины досто-
верно выше, чем женщины оценивают обусловленность 
успехов с собственными способностями. В группе спорт-
сменов, занимающихся пулевой стрельбой и прыжками 
на батуте, достоверно более выше (р<0,05) оценка вза-
имосвязи достижений с собственными способностями у 
женщин.

Сравнение групп мужчин-спортсменов, занимающих-
ся в разной степени гендерно приемлемыми для мужчин 
и для женщин видами спорта, позволило нам установить, 
что показатели значимости успехов и поражений у ганд-
болистов достоверно выше (р<0,05), чем у спортсменов, 
занимающихся пулевой стрельбой и прыжками на батуте. 
Гандболисты стремятся к победе для повышения своего 
материального благополучия, повышения самоуважения 
и реализации заветной спортивной «сверхцели» в боль-
шей степени. Кроме того, гандболисты в меньшей степе-
ни, чем стрелки и батутисты, связывают свои поражения 
со снижением самоуважения, потерей авторитета в гла-
зах других людей и теми «жертвами», которые неизбеж-
ны в спорте. Это может означать, что гандболисты более 
ориентированы на достижение успеха, чем спортсмены, 
занимающиеся гендерно нейтральными видами спорта 
(табл. 2).

Анализируя данные, полученные в группе спортсме-
нок, занимающихся в разной степени гендерно приемле-
мыми для мужчин и для женщин видами спорта, можно 
сказать, что показатели факторов значимости успехов 
и поражений у гандболисток достоверно ниже (р<0,05), 
чем у спортсменок, занимающихся пулевой стрельбой и 
прыжками на батуте. Гандболистки ставят перед собой 
более простые, доступные цели и задачи, следователь-
но, они в большей степени, чем женщины-стрелки и бату-
тистки, ориентированы на избегание неудач, что, в свою 
очередь, может быть условием поддержания самооценки 

и уверенности в себе у женщин-гандболисток (табл. 2). 
Анализируя данные, приведенные в таблице 3, мож-

но сказать, что показатели мотивации занятий спортом 
в группе мужчин-спортсменов разной спортивной спе-
циализации неодинаковые и позволяют выявить наибо-
лее важные для каждой группы спортсменов мотивато-
ры (р<0,05). У гандболистов побуждающими к занятиям 
спортом являются следующие мотивы: возможность са-
мосовершенствования и достижение материальных благ. 
Чтобы реализовать намеченные цели, они готовы не 
только рисковать, но и многим пожертвовать, в том числе 
здоровьем, даже если на их пути возникнут тяжелые по-
тери и неудачи.

Для спортсменов, занимающихся пулевой стрель-
бой и прыжками на батуте, мотиваторами в спортивной 
деятельности являются другие факторы: возможность 
интересно и приятно проводить время, устанавливать 
новые дружеские контакты; повышение авторитета в гла-
зах других людей, чтобы ими восхищались; перспектива 
связать свою дальнейшую жизнь со спортом. Чтобы до-
стигнуть намеченных целей, они в меньшей степени гото-
вы идти на жертвы и рисковать, чем гандболисты. Можно 
сказать, что гандболисты в большей степени, чем стрелки 
и батутисты, ориентированы на достижение успеха. Для 
гандболистов ведущим мотивом является достижение 
личных материальных благ, а для стрелков и батутистов 
– это возможность устанавливать новые дружеские кон-
такты, интересно проводить время (табл. 3).

Сравнивая показатели мотивации занятий спортом у 
женщин, занимающихся в разной степени гендерно при-
емлемыми для мужчин и для женщин видами спорта, 
нами установлено, что спортсменки, занимающиеся ген-
дерно нейтральными видами спорта, продемонстрирова-
ли более высокие показатели мотивации занятий спортом 
(р<0,05), чем гандболистки. Нами было установлено, что 
доминирующим мотивом для них является достижение 
самых высоких результатов в спорте. Женщины-стрелки 
и батутистки занимаются спортом ради самосовершенс-
твования, повышения собственного авторитета в глазах 
других людей, возможности устанавливать новые дру-
жеские контакты и вообще, ради удовольствия, которое 
они получают от занятий спортом. Они в меньшей степе-
ни (р<0,05), чем гандболистки готовы идти на жертвы для 
достижения высоких спортивных результатов, что может 
быть связано с гендерной спецификой спорта, которым 
занимаются женщины-стрелки и батутистки. Гандболист-
кам нравится заниматься спортом, они стремятся достиг-
нуть высоких спортивных результатов и готовы на любые 
жертвы, чтобы достигнуть заветной цели. В одинаковой 
степени спортсменки разной спортивной специализации 
не планируют свою дальнейшую жизнь связывать со 
спортом, и они не склонны рисковать ради возможного 
достижения самого большого успеха в спорте (р<0,05) 
(табл. 3). 

Представляет интерес, на наш взгляд, анализ струк-
туры мотивации у спортсменов разного пола, занима-
ющихся гендерно разными видами спорта, с точки зре-
ния существующих теорий генерализованных влияний 
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Таблица 3
Средние показатели мотивации занятий спортом спортсменов разного пола  

и разной спортивной специализации (баллы) (x±δ)

Примечание: жирным шрифтом указаны достоверные различия ( р<0,05).

№ 
п/п Параметры мотивации

Гандбол
(n=25)

Пулевая стрель-
ба, прыжки на 
батуте (n=25)

Гандбол
(n=27)

Пулевая стрель-
ба, прыжки на 
батуте (n=21)

мужчины мужчины женщины женщины
1. занимается спортом ради:
а) достижения самых высоких результатов 80,3±25,3 84,5±20,5 75,1±31,5 92,3±10,2

б) возможности устанавливать многочисленные 
дружественные контакты 60,6±35,5 92,6±10,2 45,9±30,2 61,4±29,2

в) самосовершенствования 70,3±29,4 58,2±32,7 66,8±24,8 73,2±33,7

г) удовольствия от самого процесса занятий 
спортом 74,9±28,3 72,6±22,8 77,9±22,5 67,3±32,4

д) повышения собственного авторитета в глазах 
других людей 64,3±29,8 77,1±17,7 49,1±23,3 70,9±17,3

е) достижения личных материальных благ 88,5±9,83 61,5±29,3 62,1±28,0 64,9±29,3

ж) того, чтобы навсегда связать свою жизнь со 
спортом 39,6±35,8 61,7±32,3 35,6±32,1 36,7±27,9

2. Стоит ли многим «жертвовать» для достижения 
большого успеха в спорте 71,0±32,1 52,5±29,7 73,2±19,0 66,5±33,2

3. Склонность к осторожности 30,3±32,0 45,5±30,4 28,9±30,5 27,7±30,8
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Таблица 4
Средние показатели самооценки спортсменов разного пола, занимающихся различными по гендерной  

приемлемости видами спорта (баллы) (x±δ)

Параметры самооценки
Гандбол Пулевая стрельба, прыжки на батуте

мужчины (n=25) женщины
(n=27)

мужчины
(n=25)

женщины
(n=21)

Уровень спортивных достижений в данный 
момент 60,6±28,7 50,1±19,9 61,9±24,8 64,8±23,7

Уверенность в достижении высоких спортив-
ных результатов 61,5±37,2 55,2±32,6 69,9±235 73,8±25,0

Уверенность, что в спорте достигнет всего, 
чего захочет 66,5±30,4 59,2±33,8 47,9±41,8 75,4±19,6

Примечание: жирным шрифтом указаны достоверные различия ( р<0,05).

полоролевых стереотипов и концепции «ситуативной 
уязвимости» [6]. Согласно первой точке зрения влияние 
полоролевых стереотипов универсально и не зависит от 
специфики деятельности, в которую человек включен 
(например, сочувствие у женщин и выдержка у мужчин). 
Согласно второй точке зрения у лиц обоего пола при 
включении в неподходящий для их пола вид деятельнос-
ти происходит утрата уверенности в себе.

Фактор «ситуативной уязвимости» проявляется в 
более высокой оценке своих спортивных достижений 
мужчинами-гандболистами по сравнению с женщинами-
гандболистками и в более высокой оценке уверенности 
в своих будущих достижениях у женщин, занимающихся 
гендерно нейтральными видами спорта, по сравнению с 
мужчинами в этих же видах спорта (табл. 4).

Анализ причин значимости побед и поражений гово-

рит о том, что часть различий между мужчинами и жен-
щинами, занимающимися в разной степени гендерно 
приемлемыми видами спорта, может быть объяснена с 
точки зрения концепции «ситуативной уязвимости», в то 
время как ряд различий отражает генерализованное вли-
яние гендерных стереотипов на мотивацию спортсменов 
разного пола (табл. 5).

Различия в возможности повышения самоуважения 
через занятия спортом можно объяснить с точки зрения 
«ситуативной уязвимости», поскольку у мужчин-гандбо-
листов желание победить, чтобы повысить свое само-
уважение и авторитет в глазах других людей выше, чем у 
женщин-гандболисток, в то время как у женщин, занима-
ющихся пулевой стрельбой и прыжками на батуте, стрем-
ление победить, чтобы повысить самоуважение, выше, 
чем у мужчин-стрелков и батутистов.
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Однако есть различия в оценках мотивационных ком-
понентов в группе мужчин и женщин спортсменов, кото-
рые можно объяснить генерализованным влиянием поло-
ролевых стереотипов. На это указывают более высокие 
показатели опасения утраты уверенности в достижении 
желаемых спортивных результатов вследствие пораже-
ния у женщин-спортсменок, чем у мужчин-спортсменов, а 
также более высокие показатели сожаления о напрасно 
принесенных «жертвах» у мужчин-спортсменов по срав-
нению с женщинами-спортсменками (табл. 5).

Генерализованным влиянием гендерных стереотипов 
можно объяснить более значимое оценивание поддержки 
и сочувствия товарищей по команде, которое проявляет-
ся в обеих группах у женщин-спортсменок и более высо-
кие оценки умения «собраться» и «выложиться» в нуж-
ный момент, хладнокровия и выдержки перед стартом 

у мужчин-спортсменов. Разницу в оценках собственного 
спортивного таланта спортсменами разного пола можно 
к отнести к «ситуативной уязвимости», поскольку мужчи-
ны-гандболисты более высоко, чем женщины-гандболис-
тки, оценили свой спортивный талант, в то время как в 
гендерно нейтральных видах спорта оценка спортивно-
го таланта выше у женщин-спортсменок по сравнению с 
мужчинами-спортсменами (табл. 6).

Таким образом, можно сказать, что на мотивацию 
спортивной деятельности спортсменов разного пола, 
занимающихся разными с точки зрения гендерной при-
емлемости видами спорта, гендерные стереотипы ока-
зывают как генерализованное влияние, проявляющееся 
независимо от вида спорта, так и избирательное, которое 
обозначается как фактор «ситуативной уязвимости». 

Недостаточное внимание к влиянию полоролевых 

Таблица 5
Средние показатели факторов значимости успехов и поражений спортсменов разного пола,  

занимающихся различными по гендерной приемлемости видами спорта (баллы) (x±δ)

Параметры Гандбол Пулевая стрельба, прыжки на батуте
мужчины (n=25) женщины (n=27) мужчины (n=25) женщины (n=21)

При достижении важной цели в спорте, в какой мере спортсмен стремится победить, чтобы:
повысить самоуважение 82,4±15,6 75,9±17,7 57,1±27,6 84,8±17,5

повысить свой авторитет в глазах других 74,8±20,4 63,2±23,7 76,9±18,0 75,5±16,7
повысить свое материальное благополучие 87,3±11,3 53,6±28,2 57,1±29,4 59,1±30,9
повысить свою уверенность в достижении 

самой главной спортивной цели 84,3±17,6 81,1±22,3 59,7±34,4 88,2±14,4

Боязнь поражения связана с:
снижением своего авторитета в глазах 

других людей 47,5±32,4 27,8±28,0 34,7±28,1 35,0±23,0

утратой уверенности в возможности  
достижения своей самой главной  

спортивной цели
42,4±30,5 51,1±32,0 39,6±31,0 65,526,3

сожалением о напрасно  
принесенных «жертвах» 33,1±31,6 25,6±27,1 45,6±35,9 33,734,7

Примечание: жирным шрифтом указаны достоверные различия ( р<0,05).

Таблица 6
Средние показатели условий достижения успеха у спортсменов разного пола,  

занимающихся различными по гендерной приемлемости видами спорта (баллы) (x±δ)

Примечание: жирным шрифтом указаны достоверные различия ( р<0,05).

Параметры мотивации Гандбол Пулевая стрельба, прыжки на батуте

мужчины женщины мужчины женщины
В какой мере спортсменам хватает для достижения самых больших высот в спорте:

собственного спортивного таланта 55,1±34,6 46,5±27,7 60,3±32,5 69,3±34,6
умения «собраться» и «выложиться» в 

нужный момент 54,0±33,8 44,8±22,2 85,6±14,5 51,8±39,4

хладнокровия, выдержки перед стартом 62,6±28,1 49,8±23,2 78,6±19,6 57,9±38,6
правильного руководства и помощи тренера 39,7±29,6 56,3±31,7 75,1±23,5 75,3±31,3

поддержки и сочувствия товарищей по 
команде 64,3±35,7 76,6±15,9 63,3±28,2 72,6±27,3

хороших условий и организации учебно-тре-
нировочного процесса 41,2±34,1 67,4±27,1 71,3±27,4 52,4±36,2
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стереотипов на мотивацию занятий спортом и самоотно-
шение спортсменок, включенных в мало приемлемый для 
их психологического пола вид спорта, определило необ-
ходимость внесения в тренировочный процесс специфи-
ческих компонентов, направленных на сглаживание это-
го влияния. Исходя из этого, мы предложили программу 
тренинга уверенности, состоящую из 24 занятий. Участие 
в тренинге приняли девушки-гандболистки ДЮСШ олим-
пийского резерва по игровым видам спорта. Методичес-
кой задачей проведения тренинга было установление 
возможности его органичного включения в тренировоч-
ный процесс. Несмотря на кратковременность тренинга, 
он дал позитивный результат.

Перед началом тренинга было проведено тестиро-
вание, в ходе которого получены исходные показатели 
уровня маскулинности и фемининности девушек-гандбо-
листок.

По результатам исследования девушки продемонс-
трировали достаточно высокий уровень маскулинности 
(68,19 балла) и значительно более низкий уровень феми-
нинности (60,9 балла), что может быть следствием вклю-

чения девушек в «мужской» вид деятельности и востре-
бованности маскулинных качеств в гандболе.

После проведения тренинга произошли достоверные 
изменения показателей маскулинности и фемининности 
спортсменок (табл. 7). 

Тренинговые занятия способствовали более полно-
му осознанию девушками-спортсменками своего психо-
логического пола: уровень маскулинности значительно 
снизился, а уровень фемининности возрос. Можно пред-
положить, что тренинговые занятия позволяют девушкам-
спортсменкам более полно понять свою психологическую 
природу и рассматривать себя не с силовой позиции, так 
необходимой в гандболе, а исходя из стереотипов женс-
твенности, существующих в обществе.

Кроме этого, после проведения тренинга наблюдают-
ся достоверные изменения показателей самоотношения 
(табл. 8). Рост позитивного самоотношения к себе со сто-
роны других и снижение «самообвинения» и «внутренней 
конфликтности» свидетельствуют о положительном из-
менении уровня самоотношения спортсменок. По осталь-
ным шкалам наметилась тенденция к снижению. 

Показатели До тренинга После тренинга Р
Маскулинность 68,19±11,8 63,66±10,12 <0,05
Фемининность 60,9±10,3 66,52±8,75 <0,05

Таблица 7
Средние показатели психологического пола до и после тренинга у спортсменок (баллы) (x±δ) (n=21)

Таблица 8
Средние показатели шкал самоотношения спортсменок до и после тренинга (стены) (x±δ) (n=21)

Показатели До тренинга После тренинга Р
Закрытость-открытость 6,14±0,9 6,18±0,7

Самоуверенность 6,52±0,3 8,11±0,9 <0,05
Саморуководство 6,62±0,6 6,81±0,3 <0,05

Ожидаемое отношение других 5,76±1,6 6,95±0,8 <0,05
Самоценность 7,14±0,8 8,62±0,4 <0,05
Самопринятие 6,67±0,4 8,19±1,2 <0,05

Самопривязанность 6,14±0,1 5,9±0,5
Внутренняя конфликтность 5,81±1,8 5,7±1,2

Самообвинение 6,05±0,3 5,38±0,2

Таблица 9
Средние показатели предпочитаемых стратегий преодоления у спортсменок  

после тренинга (баллы) (x±δ) (n=21)
Показатели Средние значения

Ассертивные действия 16,62±2,32
Вступление в социальный контакт 20,81±2,65

Поиск социальной поддержки 23,38±4,16
Осторожные действия 18,14±2,86

Импульсивные действия 20,28±2,98
Избегание 17,81±3,46

Непрямые действия 20,90±2,18
Асоциальные действия 20,52±3,63
Агрессивные действия 22,71±3,09

Примечание: жирным шрифтом выделены высокие значения.
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Прикладная психология
Для определения эффективности тренинга мы про-

тестировали спортсменок по опроснику «Стратегии пре-
одоления стрессовых ситуаций». Анализируя данные 
(табл. 9), полученные в результате тестирования, мож-
но сказать, что наиболее часто используемые стратегии 
поведения у девушек – это «вступление в социальный 
контакт», «импульсивные действия», «непрямые» и «аг-
рессивные» действия. 

Высокие оценки (22,71 балла) по такому показателю, 
как «агрессивные действия», можно отнести к желанию 
девушек активно о себе заявлять, проявляя тем самым 
уверенность поведения. Несмотря на усвоение маску-
линных моделей поведения, у девушек сохраняется фе-
минная ориентация на поддержание взаимоотношений 
с социальным окружением. Наличие социальной подде-
ржки дает возможность сохранить собственные силы, 
которые в противном случае были бы потрачены на про-
тивостояние.

Таким образом, возможно изменение самоотношения 
к себе спортсменок за счет включения в занятия психо-
логического сопровождения в виде тренинговых занятий, 
направленных на повышение уверенности в себе, из-
менение самоотношения к себе, осознания своего пси-
хологического пола. Результаты свидетельствуют о по-
ложительном влиянии психологического сопровождения 
деятельности спортсменок на реалистичность самоот-
ношения и принятие социальной поддержки от окружа-
ющих. 

Результаты исследования привлекают внимание к 
необходимости внесения специфических компонентов 
в тренировку как девушек, так и юношей, которые учи-
тывали бы влияние полоролевых стереотипов на их 
поведение и отношение к различным составляющим 
тренировочного процесса. Особое внимание следует 
уделить формированию позитивного самоотношения, 
расширению представлений подростков о себе и своих 

возможностях, развитию адекватного уровня самооцен-
ки, формированию новых стратегий поведения. Девочки, 
включенные в занятия гендерно неспецифичными для 
их пола видами спорта, нуждаются в психологической 
поддержке со стороны тренера и взрослых. Необходи-
мо способствовать развитию у подростков позитивного 
самоотношения, повышению степени принятия себя как 
личностей, повышению уровня уверенности в себе и сво-
их возможностях, формированию новых конструктивных 
форм поведения.
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The author examines the research results of the influence 
of the evaluation of the acceptability of the chosen sport 
both for men and women on the self-relation and motivation 
of sport activity. In the course of the research there were 
established both generalized and selective influence of the 
factor noted above. It was revealed that the chosen sport is 
in keeping with gender stereotypes and thus it contributes 
to the formation of an adequate athletes` psychological sex; 

on the other hand, the lack of correspondence makes this 
process difficult, lowers athletes` self-confidence in their 
strength. The regulating influence of a psychological sex on 
athletes` motivation and self-relation depends on the gender 
acceptability of the chosen sport.
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языковедение

в статье рассматриваются нор-
мативные аспекты терминологии. 
Представлена классификация 
специальных единиц на основа-
нии степени их нормированности. 
выявлены несоответствия базо-
вых понятий упорядочивающей 
деятельности, обозначенных 
терминами «упорядочение», «уни-
фикация», «стандартизация», в 
отечественной и международной 
терминоведческой практике.

Ключевые слова: оптимизация 
научно-информационного обмена, 
исследование терминологии, про-
фессиональная деятельность, сте-
пень рекомендуемости (нормиро-
ванности) термина, упорядочение, 
нормализация, стандартизация тер-
минологии, кодификация термино-
системы, гармонизация терминоло-
гий, международные организации в 
области терминологии.

Одним из условий оптимизации научно-информаци-
онного обмена, переживающего в настоящее время вы-
сокий подъем, является развитие и дальнейшее совер-
шенствование языковых средств передачи информации, 
среди которых основную роль играют термины – слова 
или словосочетания, являющиеся единством звукового 
знака и соотнесенного с ним соответствующего поня-
тия в системе понятий данной области науки и техники 
(А. Я. Климовицкий, 1967). Связь между расширением 
научно-информационного обмена и изучением терми-
нов обусловлена тем, что многие методы информатики 
базируются на методах работы с единицами языка для 
специальных целей. Внедрение средств автоматизации 
в информационную, переводческую, редакционно-изда-
тельскую деятельность предполагает создание эффек-
тивной, отвечающей современному уровню развития на-
уки терминологической базы. 

Важность терминологических исследований обуслов-
лена, прежде всего фактом, не требующим особых дока-
зательств: хорошо развитая, упорядоченная терминоло-
гия, обозначающая нюансы научной мысли и мельчайшие 
детали специальных явлений, является инструментом 
научной, практической и учебной сферы профессиональ-
ной деятельности. От этого инструмента зависит успеш-
ность специальных технологий в отдельной стране и в 
международном сотрудничестве.

В терминоведении с учетом степени рекомендуемос-

ти (нормированности) принято разли-
чать следующие типы специальных 
единиц: 

1) стандартизованные термины, 
содержащиеся в официальных тер-
минологических стандартах; 

2) рекомендуемые термины, при-
водимые в носящих менее обяза-
тельный характер сборниках реко-
мендуемых терминов; 

3) предпочтительные термины, 
рекомендуемые справочными слова-
рями; 

4) допустимые термины, приводи-
мые в двух первых типах документов 
как разрешенные к употреблению на-
ряду с основным термином; 

5) отсылочные термины, не реко-
мендуемые справочными словаря-
ми; 

6) не рекомендуемые термины, 
приводимые как нежелательные в 

сборниках рекомендуемых терминов; 
7) недопустимые термины, запрещенные к употреб-

лению терминологическими стандартами (С. В. Гринев, 
1993). 

Несмотря на исключительную важность работы по 
упорядочению терминологии, в международной и отечес-
твенной практике отсутствует единообразие терминов, 
обозначающих отдельные её этапы и направления. Так, 
в терминоведении Франции термины «стандартизация», 
«унификация», «нормализация» употребляются как си-
нонимичные с некоторым предпочтением, отдаваемым 
последней единице. В англоязычных странах говорят 
преимущественно о стандартизации, пользуясь при этом 
понятием языкового стандарта, не находящего точного 
соответствия у специалистов других стран. 

В отечественном терминоведении упорядочение рас-
сматривается как приведение отраслевой терминологии 
в реально возможную систему на всех необходимых 
уровнях с использованием специализированных спосо-
бов и моделей, достаточных для создания термина как 
средства однозначного, адекватного выражения специ-
ального понятия (А. В. Крыжановская, Л. А. Симоненко, 
1987, с. 5). 

Авторы «Общей терминологии» пользуются терми-
ном «нормализация» (как упорядочение и унификация 
вместе взятые), понимая под ним установление четких 
границ объема понятия и нормативных словесных форм, 
а также употребляют термин «стандартизация» – приня-
тие известных решений, рекомендаций по употреблению 

НОРмАТИвНыЕ АСПЕКТы ТЕРмИНОЛОгИИ
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именно данных терминов в определенных значениях и 
формах (А. В. Суперанская, Н. В. Подольская, Н. В. Васи-
льева, 1989, с. 188-189). 

Останавливаясь на соотношении трех понятий и трех 
видах терминологической деятельности: упорядочении, 
унификации и стандартизации – исследователи отме-
чают, что самым общим понятием можно считать «упо-
рядочение», под которым следует понимать процесс 
приведения терминологии в известный специалистам 
порядок. Для упорядочения терминологии необходима 
её унификация, то есть приведение отраслевой термино-
логии в систему на всех уровнях: содержательном, логи-
ческом, лингвистическом. Только унифицированная тер-
минология может быть предложена для стандартизации  
(В. П. Даниленко, Л. И. Скворцов, 1981, 1982; Л. М. Каплун,  
А. С. Корчемкина, 1983; Л. М. Каплун, В. Л. Налепин, 1988; 
Лингвистические аспекты стандартизации терминологии, 
1993; И. А. Шанин, 1985).

 С точки зрения С. В. Гринева, упорядочение являет-
ся наиболее важным этапом терминологической работы. 
Достаточно большое значение имеют и другие её эта-
пы: систематизация, анализ и нормализация терминов, 
имеющая два направления: унификацию и оптимизацию 
специальных единиц (С. В. Гринев, 1993, с. 17-19; 1989, 
с. 79-80). 

Нормализация терминологии подразумевает выбор 
из речевой практики специалистов наиболее удобных, 
точных вариантов и правил образования терминов, а 
также утверждение таких вариантов в качестве предпоч-
тительных. Нормализация терминологии производится 
на основании требований, которым должны соответство-
вать специальные единицы и упорядоченная термино-
система. Унификация призвана обеспечить однозначное 
соответствие между системой понятий и терминологичес-
кой системой: каждому понятию должен соответствовать 
термин, и наоборот. Основной задачей оптимизации яв-
ляется поиск удобной в использовании компактной фор-
мы терминов, в которой непосредственно или косвенным 
образом отражались бы основные классификационные 
признаки называемого им понятия. 

Заключительный этап упорядочивания специальных 
единиц – кодификация терминосистемы, то есть офор-
мление её в виде нормативного словаря. При этом су-
ществуют две степени обязательности терминосистемы, 
связанные с особенностями их употребления. В случае 
недопустимости отступления от точного однозначного 
употребления (обычно в области практической коммуни-
кативной сферы) кодификация принимает форму стан-
дартизации терминов. Её результатом являются стан-
дарты на термины и дефиниции терминов, которые в 
документации являются обязательными. Чтобы излишне 
жесткие нормы не мешали развитию творческой мысли (в 
сфере научной коммуникации), кодификация принимает 
форму рекомендации наиболее правильных, с точки зре-
ния терминоведения, специальных единиц; её результа-
том является сборник рекомендуемых терминов. 

Деятельность в области упорядочивания терминоло-
гии не только обеспечивает потребности русскоязычной 

профессиональной коммуникации, но и является предва-
рительным этапом гармонизации терминологий в различ-
ных странах. Такая работа представляется особо важной, 
поскольку от её успешности в значительной мере зависит 
презентация терминов и трансфер специальных техно-
логий в мировое научное пространство.

Следует отметить, что работа в области терминоло-
гии ведется во всех странах мира. Так, с 1994 года Совет 
немецкоязычной терминологии объединяет термино-
логов Германии, Швейцарии и Дании. GTW – Общество 
по терминологии и передаче знаний (Франция) проводит 
конгрессы по терминологии и инженерии знаний. Сущес-
твует и плодотворно работает с 1976 года NORDTERM 
– объединение терминологов Дании, Норвегии, Швеции, 
Финляндии, Исландии. Восточно-Азиатский форум по 
терминологии (EAFTerm), созданный в 1997 году, объ-
единяет работу в области терминологии исследовате-
лей Китая, Японии, Кореи, Монголии. В Union Latine, за-
нимающийся терминологией, входят 32 латиноязычных 
государства, существует RINT – Международная служба 
неологии и терминологии при Службе французского язы-
ка, IITE – Международный институт терминологических 
исследований (Австрия) и многие другие организации. 

В 2001 году в Брюсселе Еврокомиссией создана Ев-
ропейская ассоциация терминологии (EAFT), которая 
приняла «Декларацию по международному терминоло-
гическому сотрудничеству». Участниками брюссельской 
декларации являются 54 терминологические организа-
ции, в том числе и РоссТерм, который имеет отделения 
в различных регионах Российской Федерации, включая 
Краснодарский край.

Работа в области изучения терминов и терминосис-
тем расширяется и получает все новые аспекты изучения 
специальных единиц. Международный комитет славис-
тов на XIV съезде славистов принял решение о создании 
Комиссии по терминоведению (СлавТерм) (Охрид, 2008), 
результаты деятельности которой планируется освещать 
в журнале «Славянское терминоведение».
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языковедение

Normative aspects of terminology are examined in the 
article. The classification of specific speech units according 
to the extent of their normative usage is represented in the 
paper. So, the lack of correspondence of basic notions to 
regulating activity designated by such terms as «regulation», 
«standardization» are disclosed both in the national and 
international terminological practice.
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вопросы философии

Статья приурочена к 250-ле-
тию выхода в свет основного 
труда Р. И. бошковича – «Теории 
натуральной философии». Рас-
сказывается о значении научных 
идей бошковича для развития ми-
рового естествознания. Исходная 
посылка мыслителя: сила – это 
основа всего сущего. Кратко очер-
чен историко-научный фон появ-
ления динамического атомизма. 
Р. И. бошкович был первый, кто 
после И. Ньютона философски ос-
мысливал проблему вещества и 
предложил своеобразный синтез 
ньютонианских и лейбницианских 
взглядов. Изложены главнейшие 
черты бошковичевой атомисти-
ческой доктрины. Дж. Пристли 
использовал теорию вещества Р. И. бошковича для 
простроения системы теологически ориентирован-
ного материализма.

Ключевые слова: материализм, история атомис-
тических учений, история психологии, Р. И. Бошкович, 
Дж. Пристли, Общество Св. Иисуса, субстанции и акци-
денции, способность ощущения и мышления, природа 
души, психофизическая проблема.

Antea Croatico Legato extra Ordinem Misso Potestateque 
in Rusia Excellenti Domino Božo Kovačević – ab auctore 
dedicatur

Есть интеллекты, опережающие общее развитие 
мысли человеческой – на столетия. И оттого пребываю-
щие впоследствии едва ли не за пределами этой мысли. 
В зоне некоего беспамятства. Или, скажем так, «полупа-
мяти» культуры.

…Бошкович, может быть, действительно самый глав-
ный «директор оптического дела» цивилизации, увидев-
ший в свой поразительный окуляр ее грядущую судьбу.

«Столичные новости», 2005, № 46 [1]
Предлагаемый читателю очерк  продолжает заплани-

рованную серию исследований, разрабатывающих твор-
ческое наследие великого сына славянских народов, зна-
менитого члена знаменитого Societatis Jesu (Общества 
Св. Иисуса) – Р. И. Бошковича.

Очерк III из этой серии оказался уже опубликованным 
к сегодняшнему дню (см. сборник [2, с.80–87]). Диску-

тируемые в нынешней публикации 
вопросы были впервые представле-
ны автором на Третьем Российском 
Философском конгрессе «Рациона-
лизм и культура на пороге третье-
го тысячелетия» (2003) [3, с.31; 4]. 
Свою дальнейшую разработку они 
получили в статьях [5, с. 155–166; 6, 
с. 239–244; 7, с. 59–64].

§ 1. Повод речи, экспозиция и ак-
туальность. Вот: вплотную, вплот-
ную приступил конец 2008 года… Но 
едва ли многие в России подумали о 
плавно отлетающем в новейшую ис-
торию годе – как о годе замечатель-
ного, изысканного юбилея: исполни-
лось ровно 250 лет с того дня, как 
вышла к тогдашнему европейскому 

читателю удивительная книга… Это была, без преуве-
личения, одна из самых загадочных книг XVIII столетия! 
Впрочем, не только восемнадцатого: даже и в XX веке, 
когда всю Европу заволокло уже дымом новой мировой 
войны, в далеком Дублине некий ученый-монах опубли-
ковал историко-научную монографию, непосредственно 

посвященную по-
разительным па-
раллелям между 
идеями Бошко-
вичева трактата 
и… результа-
тами новейшей 
теоретической 
физики! Я де-
ржал то, старое 
дублинское, из-
дание в руках, 
знакомился с 
ним, – но совсем 
о другом начина-
ется здесь речь: 
и потому что 
книга такая не 
одна была [ведь 
спекулятивные 
результаты, до-
стигнутые моим 

BOSCOVICHIANA NOSTRA. II. ФИЛОСОФ СИЛы. 
К СЛАвНОмУ 250-ЛЕТНЕмУ ЮБИЛЕЮ «ТЕОРИИ 
НАТУРАЛЬНОй ФИЛОСОФИИ» РУДЖЕРА ИОСИПА 
БОШКОвИЧА (1711–1787)

И. В. Кочубей, кафедра математических и естественных наук,  
Ивановская государственная текстильная академия, г. Иваново – г. Краснодар

Рис. 1. Изображение Р. И. Бошковича, которое 
так или иначе восходит к портрету кисти 
Р. Э. Пайна, писанному в Лондоне в 1760 году 
и хранящемуся в копии в рагузском 
францисканском монастыре



№2 l 200966

протагонистом, – в каждом столетии порождали какие-то 
отзывы ученых людей; ср., например, соответствующие 
места о Бошковиче у Майкла Фарадея, Фридриха Ницше, 
Дмитрия Менделеева (см., хотя бы, издание [8, с. 603]), 
и потому еще, что история исследования Бошковичева 
натурфилософского текста – и сама по себе могла бы (и 
должна была бы!) сделаться предметом отдельного ин-
тересного исследования (ср., например, такие талантли-
вые работы, как [9–11], а также другие). А вот доступно 
и вместе корректно (в научном отношении) изложить ру-
ководящую идею главного героя нашей статьи, похоже, 
мало кому хочется. Я имею в виду: изложить не перепе-
вая чужие тексты и нередко фальшивя при этом…

* * *
Я мог бы, конечно, обнаружить здесь, перед читаю-

щим, некий пафос гордости за всех славян: вот, дескать, 
наш, славянский, мыслитель так поразительно и таинс-
твенно провидел столь издалека (для него) веющий дух 
современной (для нас) науки, – и вот мы-де горды этим! 
Да, такое чувство было бы и законным, и, наверное, умес-
тным 1. Но ученые с достаточно широким кругом междуна-
родного общения, вполне понимая истинный масштаб 
своих великих предшественников (предшественников не 
лишь в науке только, но и гораздо шире – в общей куль-
туре), зачастую мыслят о них уже как о действитель-
но всечеловеческом достоянии. Ну, в самом деле, чьи 
они – Будда, Ньютон, Моцарт, Достоевский, Швейцер?.. 
(Ряд родился вполне спонтанно.)

Учитывая тематическую специфику журнала «Физи-
ческая культура, спорт – наука и практика», для которого 
пишутся эти строки, я сделаю акцент на важнейшей, цен-
тральной, руководящей посылке (на исходном тезисе) 
великого мыслителя, естествоиспытателя: сила – это 
основа всего сущего!

Но продолжу я очерк с несколько неожиданной сто-
роны…

§ 2. Джозеф Пристли в ряду других английских 
материалистов XVIII века. Вообще, Руджер Бошкович 
и Джозеф Пристли – имена эти из самых громких (для 
слуха историка философии и естествознания) научных 
имен в своем столетии 2... Вполне возможно сказать сло-
вами классика:

Nulla dies unquam memori vos eximet aevo.
…Материализм у Пристли, как и у непосредственных 

его предшественников Толанда, Коллинза, был деисти-
ческим по своей форме. Пристли разделял идею Бога, 
трактовал его в качестве «разумной первопричины»; 
ergo, признавал также идею творения. Отсюда и исте-
кают рассуждения ученого о «материи как о создании 
Бога» [“Disquisitions relating to Matter and the Spirit” (1777), 
«источнике бесконечной силы», дарующем высокоорга-
низованной материи жизнь. Даже будучи деистом, он не 
порывал с христианской религией, хотя и позициониро-
вал себя противно англиканской церкви. Многочисленны 
у Пристли ссылки на Св. Писание, характерны для него 
восторги от «истинной христианской системы», настой-

чиво его стремление доказать согласность христианства 
с «системою материализма», им же пропагандируемой. 
При этом он наибольшее внимание уделял согласованию 
материалистического истолкования сознания с христиан-
ским догматом о воскресении мертвых. Пристли следовал 
тех из английских материалистов начала XVIII в., позиция 
коих в споре о бессмертии души была аналогичная: Ка-
уарду, Додуэллу и Коллинзу, но идя несколько дальше 
них, стараясь естественнонаучно аргументировать вос-
кресение мертвых! Разумеется, его позиция в подходе к 
решению данной проблемы являлась далекою от атеис-
тической, однако она радикальным образом отличалась 
также от религиозной догматики! Вообще говоря, в догад-
ках Пристли фантазии присутствовало больше, нежели 
науки! Но, обосновывая свою позицию, он всегда апелли-
ровал к данным естественных наук. В Джозефе Пристли 
материалист и естествоиспытатель пересиливал деиста 
и проповедника. Итог рассуждений – вывод: нет и не мо-
жет быть никакой субстанции, помимо субстанции мате-
риальной. Если в качестве «нематериальной» обозна-
чить субстанцию, «не обладающую абсолютно никакими 
общими свойствами с материей и даже не находящуюся 
ни в каком отношении к пространству, я должен отрицать, 
указал Пристли, существование какой-либо такой суб-
станции» (“Disquisitions…”).

§ 3. Бошкович и его монументальный труд. Один 
из самых известных портретов Бошковича читатель мо-
жет видеть на рис. 1. Вершиною научной деятельности 
Руджера Иосипа Бошковича стала его капитальная мо-
нография (трактат) “Theoria Philosophiae Naturalis redacta 
ad unicam legem virium in natura existentium…”, впервые 
изданная в 1758 году К. Шерффером. Труд этот явился 
плодом непрестанных тринадцатилетних размышлений 
(“Theoria, in quam incidi jam ab Anno 1745”), которые, по 
словам самого Бошковича, навели его на «новый род 
универсальной философии природы». Сейчас уже можно 
считать достоверным, что “Theoria Philosophiae Naturalis 
redacta ad unicam legem virium in natura existentium…” об-
думывалась и писалась Бошковичем в Риме (см. рис. 2).

Каков же был историко-научный фон появления дина-
мического атомизма? Атомистика имела в XVII–XVIII ве-
ках механический характер (см. многочисленные работы, 
вводящие, в той или иной мере, в эту проблематику, та-
кие, как, например, [14–18]). Ньютон и его последователи 
считали, что материя состоит из первичных бескачест-
венных, неизменных и неделимых атомов. Они шарооб-
разны, обладают лишь величиною и массой и способны 
только к механическому движению. Действующие между 
атомами силы притяжения и отталкивания должны были 
объяснить сцепление атомов в более крупные соедине-
ния, природу света, теплоты, электричества, горения. 
Однако это механистическое и вместе с тем материа-
листическое учение не было в состоянии свести беско-
нечное многообразие природы к последним, неделимым 
элементам: природа оказалась несравненно сложнее. И 
Г. В. Лейбниц создал в противовес свою монадологию: 
все многообразие мира обусловливают нематериаль-
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ные, неделимые, не находящиеся в пространстве духов-
ные сущности, монады, центры деятельной силы, обла-
дающие самодвижением, в развитии связанные inter se 
предустановленной Богом гармонией.

§ 4. Между титанами: Ньютон, Лейбниц и Бош-
кович. После появленья “Philosophiae Naturalis Principia 
Mathematica” [20] 4 Исаака (Айзека) Ньютона Р. И. Бош-
кович был первый, кто попытался в фундаментальном 
сочинении философски осмыслить проблему материи. 
При этом славянскому философу удалось своеобразно 
объединить ньютонианские и лейбницианские взгляды! 
В первом же параграфе “Theoria…” он писал: «Теория 
взаимных сил… обосновала мою систему простейших 
элементов материи, находящуюся между системами 
Ньютона и Лейбница, которая и с той и с другой сторо-
ны имеет много общего, но во многом и разнится» 5. У 
Ньютона он позаимствовал идею действенных сил, у 
Лейбница – монад, значительно видоизменив идеи вели-
ких предшественников. Ньютонианцам силы представля-
лись по аналогии с действием механического соударения 
тел – атома об атом. Лейбниц полагал монады бестелес-
ными проявлениями «излучений Божества», «метафизи-
ческими» точками. Ньютоновы теоретические взгляды на 
устройство материи хорошо освещены в историко-физи-
ческой и историко-философской литературе (см. раньше 
всего знаменитый 31-й 6 вопрос в “Optics: Or a Treatise 
of the Reflections, Refractions, Inflections and Colours of 

Light” [21]). Мировоззренческие, исповедальные, – я бы 
сказал даже, – мысли, которыми гениальный британец 
дарит читателя своих “Queries”, резонировали с мысля-
ми Руджера Бошковича. В одном из Примечаний к трех-
томнику Стойковичевой поэмы “Philosophiae Recentioris a 
Benedicto Stay, in Romano Archigymnasio Publ. Eloquentiae 
Professore, versibus traditae libri X, ad Sylvium Valentinum 
Cardinalem...” (1755–1792) можно натолкнуться на при-
знание Бошковича о том, что, воздвигая здание сво-
ей теории, он отталкивался от гипотетической части 
“Optics…” [21]. На уровне научных знаний векa Просве-
щения герой очерка первым дал оригинальную теорию 
материи!

§ 5. «Ток мысли» от Лейбница к Бошковичу. Но 
Руджеру Иосипу Бошковичу близка была и философия 
Готфрида Вильгельма Лейбница. Первый исходил из 
Лейбницевой идеи о том, что сущность материи не может 
состоять только в протяженности и движении! что сила 
является более фундаментальной, чем даже самое мате-
рия, и что именно сила лежит в основе всех проявлений 
материи. С таких взглядов, впервые систематизирован-
ных и обогащенных Г. Лейбницем, и зародилось учение, 
названное динамизмом (кстати, немецкий мыслитель сам 
первый и ввел этот термин). В имеющей четко антикарте-
зианский посыл важной статье “Specimen Dynamicum pro 
Amirandis Naturae Legibus circa mutuas actiones detegendis 
et ad suas causas revocandis” (1695), опубликованной в 
Герхардовом издании [22], Лейбниц писал, «что в теле-
сных вещах есть нечто, кроме протяженности, и даже 
предшествующее протяженности, а именно сама сила 
природы, повсюду вложенная Творцом, которая состоит 
не в простой способности (facultas), чем довольствова-
лись до сих пор философские школы, но помимо того 
снабжена направленностью, или устремлением, полу-
чающим полное осуществление, если оно не встречает 
препятствия в противоположном устремлении. Это уст-
ремление на каждом шагу воспринимается чувствами, а 
по моему суждению, усматривается в материи разумени-
ем (ratione) даже и там, где оно не открыто чувству. Эта 
сила создается им (Богом. – И. К.) в самих телах и, более 
того, составляет внутреннюю природу тел, ибо действо-
вать – отличительная черта субстанций, а протяженность 
говорит только о распространении уже предполагаемой 
устремляющейся и оказывающей сопротивление суб-
станции, не говоря уже о том, что она не может создавать 
самую субстанцию» [22]. Итак, Лейбница нужно считать 
основоположником динамизма (памятуя, между прочим, 
что сам он не признавал интерпретации силы как пресло-
вутой actio in distantia и полагал столкновение единствен-
ною формой механического взаимодействия).

§ 6. Еще разработаю тот же тезис. Мне представля-
ется, что наиболее значимыми для Руджера Бошковича 
в Лейбницевом наследии были три идеи великого немца: 
идея точечности субстанций 7 (однако имевших у Лейбни-
ца нефизическую природу!), их неделимости (греческий, 
буквальной атомности) и автаркии субстанций, самодов-

вопросы философии

Рис. 2. Вход в бывшее здание Collegium Romanum (архитектор 
B. Ammanati, 1583 год), старая папская часть г. Рима (Италия). 
Р. И. Бошкович учился здесь, а в 1740–1764 годах служил в 
качестве профессора математики. (Фото из серии “I. V. & M. T. K. 
World Science Photographs Series”, No. 2.)
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ления их, откуда для Р. И. Бошковича и вытекала, по-ви-
димому, неслиянность его атомов-точек. Относящиеся 
сюда взгляды Г. В. Лейбница известны сегодня гораздо 
хуже, нежели атомистические воззрения его современни-
ка и оппонента Ньютона (вероятно, потому, что Лейбниц 
и не верил в существование атомов!). Мы нашли такое 
место у Г. В. Лейбница: «Далее, через посредство души, 
или формы, существует истинное единство, соответству-
ющее тому, чему дают название “я” в нас самих; это то, 
что не может иметь места ни в искусственных машинах, 
ни в простой массе материи, как бы она ни была органи-
зована: на такую массу можно смотреть только как бы на 
армию, или стадо, или пруд, полный рыбы, или как бы на 
часы, составленные из пружин и колес. Однако если бы 
не было действительных субстанциальных единиц, то и 
в собрании не было бы ничего ни субстанциального, ни 
реального» 8. Еще здесь же: «Но материальные атомы 
противоречат разуму, не говоря уже о том, что и они сло-
жены из частей, так как непреодолимая связь одной час-
ти с другой (если только ее можно представить или иметь 
основание предположить) не уничтожает их различия. 
Существуют только атомы-субстанции, т. е. единицы 
или реальные единства, абсолютно лишенные частей, 
составляющие источники деятельностей и первые абсо-
лютные принципы сложения вещей и как бы последние 
элементы в анализе вещей субстанциальных. Их можно 
было бы назвать метафизическими точками: они обла-
дают чем-то жизненным и своего рода представления-
ми; математические же точки – это их точки зрения для 
выражения универсума. Но когда телесные субстанции 
стягиваются, все их органы образуют, на наш взгляд, 
одну физическую точку. Таким образом, точки физи-
ческие неделимы только по видимости; математические 
точки, точки в строгом смысле, но они только модальнос-
ти; только точки метафизические, или точки-субстанции 
(а их образуют формы, или души), суть точки в строгом 
смысле, и притом реальные; и без них не было бы ничего 
реального, так как без настоящих единиц не может быть 
и множества».

§ 7. Сила – и есть основа всего сущего! Взгляды 
Руджера Бошковича близки к мыслям Готфрида Лейбни-
ца в отношении постулирования силы в качестве основы 
всего сущего и как предпосылки протяженности и непро-
ницаемости. Р. И. Бошкович считал, что материя строит-
ся из геометрических безразмерных точек, обладающих, 
однако, массой, id est из точек, являющихся центрами 
физических сил и напоминающих «материальные точки» 
классической теоретической механики. Силы не прила-
гаются к точкам извне, но связаны с ними неотделимо! 
Точки эти Р. Бошкович считает границами расстояний, 
они могут находиться как угодно близко друг к другу, но 
никогда не могут прийти в соприкосновение: «По моему 
разумению, первые элементы материи суть точки, со-
вершенно неделимые и непротяженные, которые рассе-
яны в неизмеримой пустоте так, что точки любой пары 
отстоят друг от друга на некоторый промежуток, который 
может неопределенно возрастать и убывать, но не мо-

жет исчезнуть совершенно, без того чтобы не произошло 
взаимопроникновения этих точек: иначе говоря, я не до-
пускаю возможности какого-либо соприкосновения этих 
точек…» 9. Согласно Р. Бошковичу, при небольшом рас-
стоянии между точками действуют силы отталкивания; 
при увеличении расстояния отталкивание переходит в 
притяжение. Полагая материю абсолютно прерывною, 
славянский философ, вместе с тем, воспринял для сил 
Лейбницев принцип непрерывности, согласно которому 
силы действуют так, что «природа не делает скачков» и 
что «все во Вселенной находится в такой связи, что на-
стоящее всегда скрывает в своих недрах будущее, и вся-
кое данное состояние объяснимо естественным образом 
только из непосредственно предшествовавшего ему» 
(Г. В. Лейбниц). Ньютонианцами приписывались атомам 
три первосвойства: тяжесть, сцепляемость и упругость; 
а Бошкович пытался вывести из закона сил, единого 
во всей Вселенной, все свойства материи. Имея в виду 
эту цель, он и придал своему закону сил сложный вид 
(см. рис. 3).

Я не стану здесь обращаться к оригинальному текс-
ту Руджера Иосипа Бошковича, а изложу дело по Гранту 
Константиновичу Цвераве, с его же обозначениями (ци-
таты ниже из названного мною автора). Пусть О – центр 
сил, по оси абсцисс дано расстояние между частицами, 
по оси ординат – величина силы. Притяжению соответс-
твуют те части кривой, которые на приводимом рисунке 
лежат ниже оси абсцисс, отталкиванию – те, которые 
выше. В случае, если частица находится на ОВ и при-
ближается к О, отталкивательная сила возрастает до 
бесконечности и для этого участка кривой ось ординат 
становится асимптотой. Если же частица удаляется от 
центра О, то сила отталкивания уменьшается и, пройдя 
через нуль, сменяется силою притяжения в точке B. Если 
частица еще удаляется от другой частицы, находящейся 
в О, то притягивательная сила возрастает и достигает 
наибольшего значения на дуге BС; после этого наиболь-
шего значения сила притяжения начинает уменьшаться 

Рис. 3. Вид Бошковичева закона сил – итога многолетних усиленных 
умозрений рагузского мыслителя… Весьма поучительно и 
заслуживает отдельного рассказа то, как была получена данная 
иллюстрация для нашей статьи!
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и, вновь пройдя через нуль, сменяется силою отталкива-
ния. Так может продолжаться несколько раз, пока сила 
не сделается стабильно притягивательной. «Как толь-
ко удаляющаяся частица в F пересечет абсциссу, сила 
притяжения начнет вновь расти, затем уменьшаться в 
соответствии с законом гравитации приблизительно об-
ратно пропорционально квадрату расстояния и кривая 
асимптотически приблизится к оси Х». Если частица, на-
ходящаяся в точке B, немного сместится к точке С, она 
должна будет вернуться обратно к В, ибо находится в 
зоне, где действует сила притяжения. Напротив, если 
частица переместится из B к О, то снова возвратится к 
B, поскольку при движении из В к О частица попадает в 
зону действия отталкивательной силы. Однако в обоих 
этих случаях возвращающаяся к В частица по инерции 
проскочит эту точку, окажется по другую сторону от нее и 
станет колебаться около В. Иначе обстоит дело с части-
цей в точке С: двигаясь из С к D, частица попадает в зону 
отталкивания и должна двигаться от С к D; двигаясь же 
из С к В, она оказывается в зоне притяжения, она вынуж-
дена удаляться от С.

Как мы видим, на оси абсцисс имеется два сорта то-
чек. Одни – это те точки, где частицы находятся в равно-
весии (устойчивом равновесии, сказал бы я сегодня), и 
если эти частицы сдвинуть, то они возвращаются в ис-
ходное положение; такую точку славянский мыслитель 
называет «пределом сцепленья». Частица же, находя-
щаяся в точке второго сорта, сама по себе не переме-
щается, однако если некая внешняя сила сдвинет ее в 
каком-либо направлении, то наша частица будет уда-
ляться все дальше и дальше от исходной точки; такая 
точка – это «предел расцепленья». Итак, рассматривае-
мая кривая сил может пересекать ось абсцисс несколько 
раз; иначе говоря, «на сравнительно малых промежутках 
сила взаимодействия столько же раз меняет знак, и где-
то вблизи центра она асимптотически приближается к 
оси ординат, а на больших расстояниях к оси абсцисс. Но 
кривая может иметь и более сложную конфигурацию. На 
очень больших расстояниях, скажем, космических, сила 
притяжения может безгранично возрасти. Такая гипоте-
за – еще одно подтверждение неординарной онтологии 
дубровчанина. Он не посчитал рискованным громогласно 
заявить об отличии своей системы от теории тяготения 
Ньютона, поскольку последняя не предусматривает силы 
отталкивания на очень малых дистанциях». Заканчивая 
здесь с собственно атомистикою Руджера Иосипа Бош-
ковича, я хочу процитировать, думаю, очень к месту, из 
Гетева «Фауста»:

Mдchtiger,
Der Erdensцhne,
Prдchtiger,
Baue sie wieder,
In deinem Busen baue sie auf! 10

§ 8. О влиянии теории Бошковича на творчест-
во Пристли. Как теория вещества Бошковича влияла 
на философское и психологическое творчество Джозефа 

Пристли? А зависимость Пристли от Бошковича – весьма 
примечательна... Наиболее явственно указанное влияние 
на мышление Джозефа Пристли видно в метафизико-те-
ологических и психологических работах его. Из заглавия 
и содержания “Priestley’s Experiments and Observations 
on Air” (1774–1786) очевидно, что он считал химические 
свои исследования свободными от теоретизирования. 
Однако, прочитав длинные предисловия к шести томам 
этого труда, нельзя «усомниться в важности теологии 
для Пристлиевой науки», – говорил историк естествоз-
нания Р. Скоуфилд в статье “Boscovich and Priestley’s 
Theory of Matter” (1961). «Признание влияния теории ве-
щества Бошковича на Пристлиеву теологию не устраняет 
проблемы ее (видимо, Бошковичевой теории вещества. – 
И. К.) влияния на те физические науки, в которые При-
стли внес явный вклад». Указанная проблема – повод к 
отдельному разговору.

В соответствии с концепцией Бошковича Пристли, – 
весьма важно! – не считал притяжение и отталкивание 
«чем-то сообщенным материи», но – внутренне прису-
щим ей, составляющим «то, чем она является в дейс-
твительности, так что без указанных свойств материя 
превращается в ничто» [«Пояснения» к главному фило-
софскому сочинению Пристли – “Disquisitions relating to 
Matter and the Spirit” (1777)]. Советский историк филосо-
фии Борис Владимирович Мееровский писал в одной из 
своих работ: «Внимание Пристли к теории динамичес-
кого атомизма Бошковича было обусловлено, с одной 
стороны, тем, что она постулировала активность мате-
рии, наличие у нее таких свойств, как притяжение и от-
талкивание, а с другой стороны, тем, что она исходила 
из проницаемости материи». В философии и естествоз-
нании того времени преобладал взгляд, признававший 
за материей плотность, или непроницаемость (равно 
препятствованию тел проникновению их друг в друга). 
Дж. Пристли же настаивал на «взаимной проницаемости 
материи». «Материя, лишенная того, что до сих пор на-
зывалось плотностью, не больше несовместима с ощу-
щением и мышлением, чем та субстанция, которую мы, 
не имея дальнейших сведений о ней, привыкли называть 
нематериальной» (“Disquisitions…”). Пристли стремился 
доказать, что материи вполне можно приписать способ-
ность ощущать и мыслить и что поэтому нет нужды в 
нематериальном мыслящем начале в человеке! В очер-
ках, предваряющих его издание ассоциативной теории 
психологии Дэвида Хартли [“Hartley’s Theory of the Human 
Mind, on the principle of the Association of Ideas; with Essays 
relating to the Subject of It” (1775)], Пристли называет Бош-
ковича по имени и не раз говорит о сферах притяжения и 
отталкивания. В “Letters to the Philosophers and Politicians 
of France…” [25, p. 8], возвращаясь к дискуссии об отно-
шении субстанции и ее свойств, английский мыслитель 
оригинально применяет Бошковичеву концепцию к про-
блемам метафизическим; частности этих приложений 
идей Р. Бошковича можно без большого труда отыскать 
повсюду и в “Disquisitions relating to Matter and the Spirit”, 
и во “Free Discussion of the Doctrines of Materialism, and 
Philosophical Necessity” (1778).
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§ 9. Развивая далее тот же тезис. В двух послед-
них работах Джозеф Пристли сочетает теорию вещества 
Руджера Иосипа Бошковича с ассоциативной психологи-
ей Дэвида Хартли – в системе теологически ориентиро-
ванного материализма. Учение Д. Хартли о вибрациях 
и ассоциации идей послужило Дж. Пристли в качестве 
естественнонаучного фундамента для развиваемой им 
концепции «единообразия человеческой природы». 
Впервые названная концепция была сформулирована 
Джозефом Пристли в его «Вводных очерках», предпос-
ланных переизданию труда Хартли. «Я скорее думаю, 
– писал Пристли, что весь человек – единообразного со-
става (uniform composition) и что свойство восприятия 
(perception), как и другие способности, называемые ду-
ховными (mental), являются результатом (необходимым 
или нет) такой органической структуры, как структура 
мозга». Примечательно, что, популяризируя «теорию че-
ловеческого духа» Д. Хартли, Дж. Пристли заявил о сво-
ем несогласии с гипотезой об элементарном теле, назвав 
ее совершенно излишним нагромождением. Способность 
мыслить, полагает Пристли, принадлежит самой материи, 
и поэтому нет нужды постулировать существование како-
го-то посредника между духом и телом! В “Disquisitions…” 
эти мысли получают дальнейшее развитие и обоснова-
ние. Свою главную задачу Пристли усматривает в доказа-
тельстве того, что в человеке нет двух разнородных и не-
совместимых начал (материального и нематериального), 
«человек весь материален»… Отстаивая это, философ 
использовал данные естествознания, примеры и факты 
из медицинской практики, ссылался на многочисленные 
наблюдения за поведением людей. Весь этот материал 
убедительно подтверждает, указывал Дж. Пристли, что 
способность ощущения и мышления – продукт и свойс-
тво живой материи, функция нервной системы челове-
ка. Пристли, отвергая картезианский дуализм материи и 
духа, хочет показать, что человеческая душа – не более 
чем структура человеческого тела; дух или душа умира-
ет вместе с телом (впрочем, воскрешение гарантировано 
ясным обещанием Бога в Откровении). Стараясь вначале 
объяснить, а затем и защитить эту точку зрения, Пристли, 
в сущности, отрицает в материи те качества, которыми 
она отличалась от духа: твердость, непроницаемость, 
недеятельность, vis inertiae; он заканчивает дематериа-
лизацией материи.

§ 10. О других возможных влияниях на Пристли. 
Дж. Пристли не был математиком, не был механиком… 
И позволительно сомневаться, что он вполне понимал 
математический анализ Р. Бошковича, тем не менее он 
довольно остроумно использует существенные особен-
ности Бошковичевой теории материи. Тот же Р. Скоу-
филд писал: «В поддержку своей метафизической по-
зиции, он (Пристли. – И. К.) постоянно упирает на почти 
позитивистское определение субстанции как чего-то та-
кого, что может быть познано и определено только через 
свои свойства. Бошкович, в Пристлиевой интерпретации, 
установил, что непроницаемость и протяженность есть 
только пространственные проявления (expressions) при-

тягивательных и отталкивательных сил, действующих 
между материальными точками». По Дж. Пристли, силы 
действуют на часть материи; они наделяют ее качества-
ми, обычно объясняемыми разумом или духом. И здесь 
самое время вспомнить Г. В. Лейбница… Но с творчест-
вом последнего Пристли познакомился, кажется, только 
по вторичным источникам, см. “Concepts of Force” (1957) 
Макса Джеммера. И “Astro-Theology…” (1714) У. Дер-
гэма 11 – является более правдоподобным источником 
веры Дж. Пристли в «деятельное качество, которым пов-
лиял на материю Великий Творец»…

бЛАГОДАРНОСТИ
Я сердечно признателен г-ну Президенту  

J. F. Hernбndez, коллеге проф. D. G. Murray, д-ру  
P. Avigliano и д-ру M. B. Fratadocchi из Централь-
ной Национальной Библиотеки в Риме (Biblioteca 
nazionale centrale di Roma), а также г-же G. Fioretti 
(Fondazione Idente di Studi) – за незабываемые 
встречи и поистине неоценимую организационную 
помощь во время моей рабочей поездки в Италию.

ПРИМЕЧАНИя
1  Ср., например, такое искренное, светлое место у заме-

чательного русского писателя Дмитрия Наркисовича Мамина-
Сибиряка (1852–1912): «– Вот мы приехали знакомиться, – с 
польскою ласковостью заговорил Стабровский, наблюдая 
дочь. – Мы, старики, уже прожили свое, а молодым людям при-
дется еще жить. Покажите нам свою славяночку. / Луковникову 
пришлось по душе и это название: славяночка. Ведь придумает 
же человек словечко! У меня, мол, дочь хоть и полька, а тоже 
славяночка. Одна кровь» (цитирую по изданию [12]).

2  Например, о Джозефе Пристли – см. во многотом-
ном капитальнейшем опусе Дж. Р. Партингтона “A History 
of Chemistry” (том 3, 1962) и монографии А. Холта “A Life of 
Priestley” (1931). Но помимо названных, сравнительно хорошо 
известных историкам естествознания книг, почему-то хочется 
указать здесь на старинную флорентийскую книжку У. Шиф-
фа [13], я думаю, совершенно позабытую теперь…

3  Об этом положении дел у Лейбница см. нашу с соавто-
ром – проф. В. Г. Сидоровым (г. Краснодар, Кубанский госу-
ниверситет) – достаточно обстоятельную статью в опубли-
кованном сборнике материалов всероссийской конференции 
«Философия, наука, религия: в поисках диалога» [19].

4  Революционный, сделавший эру в истории естествознания 
труд Исаака (Айзека) Ньютона впервые увидел свет в 1687 году. 
При жизни автора были еще издания 1713, 1726 годов.

5  Да простит мне читатель Журнала – обширнейшую ци-
тату на оригинальной латыни Бошковичева первоисточника: 
“I. Virium mutuarum Theoria… dum e notissimis principiis alia ex 
aliis consectaria eruerem, & ex qua ipsam simplicium materiae 
elementorum constitutionem deduxi, systema exhibet medium 
inter Leibnitianum, & Newtonianum, quod nimirum & ex utroque 
habet plurimum, & ab utroque plurimum dissidet; at utroque in 
immensum simplicius, proprietatibus corporum generalibus sane 
omnibus, & peculiaribus quibusque praecipuis per accuratissimas 
demonstrationes deducendis est profecto mirum in modum idoneum.  
II. Habet id quidem ex Leibnitii Theoria elementa prima simplicia ac 
prorsus inextensa; habet ex Newtoniano systemate vires mutuas, 
quae pro aliis punctorum distantiis a se invicem aliae sint; & quidem 
ex ipso itidem Newtono non ejusmodi vires tantummodo, quae ipsa 
puncta determinent ad accessum, quas vulgo attractiones nominant; 
sed etiam ejusmodi, quae determinent ad recessum, & appellantur 
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repulsiones: atque id ipsum ita, ut ubi attractio desinat, ibi, mutata 
distantia, incipiat repulsio, & vice versa, quod nimirum Newtonus 
idem in postrema Opticae Quaestione proposuit, ac exemplo 
transitus a positivis ad negativa, qui habetur in Algebraicis formulis, 
illustravit. Illud autem utrique systemati commune est cum hoc 
meo, quod particula materiae quaecunque cum aliis quibuscunque, 
utcunque remotis, ita connectitur, ut ad mutationem utcunque 
exiguam in positione uniuscujusque, determinationes ad motum in 
omnibus reliquis immutentur, & nisi forte elidantur omnes oppositae, 
qui casus est infinities improbabilis, motus in iis omnibus aliquis inde 
ortus habeatur. III. Distat autem a Leibnitiana Theoria longissime, 
tum quia nullam extensionem continuam admittit, quae ex contiguis, 
& se contingentibus inextensis oriatur; in quo quidem difficultas 
jam olim contra Zenonem proposita, & nunquam sane aut soluta 
satis, aut solvenda, de compenetratione omnimoda inextensorum 
contiguorum eandem vim adhuc habet contra Leibnitianum 
systema…” (текст издания 1758 года).

6  N. B.: но тридцать первым-то вопрос этот стал только во 
втором английском издании (1717 года), которое является базо-
вым для всех последующих изданий Ньютонова труда!

7  Здесь не могу не подчеркнуть, что образ точки нагружен, 
важен чрезвычайно в культуре! (см., например, публикации [2, 
с. 80–87; 5, с. 155–166; 23, с. 211; 24, с. 204–212]).

8  Здесь и повсюду в этой статье выделенности в цитатах – 
самих цитируемых авторов.

9  Приведу этот пассаж на языке оригинала: “Prima elementa 
materiae mihi sunt puncta prorsus indivisibilia, & inextensa, quae 
in immenso vacuo ita dispersa sunt, ut bina quaevis a se invicem 
distent per aliquod intervallum, quod quidem indefinite augeri potest, 
& minui, sed penitus evanescere non potest sine compenetratione 
ipsorum punctorum: eorum enim contiguitatem nullam admitto 
possibilem…”.

10  Приведем также перевод строф великого немецкого поэ-
та: «Могущественный сын земли, выстрой его еще более пре-
красным, этот божественный мир, выстрой его в глубине твоего 
сердца».

11 Не такое легкое дело – найти сведения об Уильяме Дер-
гэме (1657–1735), английском священнике и естествоиспытате-
ле, члене лондонского Королевского общества! Дергэм писал 
о проблемах физики и медицины. Он предлагал физические и 
телеологические аргументы за бытие Божие. Отзывы о трудах 
Дергэма есть в “L’Homme machine” (1747 год) Жюльена Офре 
Ламетри, “Micromйgas” (не ранее 1752 года) Вольтера. «Физи-
ко-теологии…» (1713 год).
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The article is written in connection with the 250th 
appearance of R. I. Boscovich’s main work – of the «Theory 
of Natural Philosophy». The article tells about the meaning 
of Boscovich’s ideals for the development of world natural 
science. The initial philosopher’s message was that: power 
is the basis of everything that exists. Historic – scientific 
background of the appearance of dynamic atomism is shortly 
outlined. R. I. Boscovich was the first who after I. Newton 
realized the problem of the substance in a philosophical way, 

and proposed a peculiar synthesis of Newton’s and Leibnitz’s 
views. The most important Boscovich’s features of the atomic 
doctrine are represented. J. Priestley used the Boscovich’s 
substance theory for the foundation of the theologically 
oriented materialism system.

Key words: materialism, the history of atomistic learnings, 
the history of psychology, substances and accidences, the 
ability to feel and think, the psyche nature, psychophysical 
problem, R. I. Boscovich, J. Priestley.
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(1711-1787)
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Экономика

цель работы – исследова-
ние нормативной потребности в 
объектах физической культуры 
и спорта и выработка рекомен-
даций, направленных на расши-
рение сферы услуг и повышение 
заинтересованности населения в 
занятиях физической культурой 
и спортом. Методологическую 
основу исследования составили 
экономические методы. Основ-
ные результаты: для совершенс-
твования инвестиционной поли-
тики, обеспечивающей развитие 
материально-технической базы 
в области физической культуры 
и спорта, необходима разработка 
социальных нормативов и реаль-
ной потребности населения в пре-
доставлении услуг в сфере физи-
ческой культуры и спорта

Ключевые слова: физкультурно-спортивные сооруже-
ния, здоровье, досуг, потребность, норматив, инвестиции.

Роль физической культуры и спорта становится не 
только всё более заметным социальным, но и политичес-
ким фактором в современном мире. Привлечение широ-
ких слоев населения к занятиям физической культурой, 
состояние здоровья населения и успехи на международ-
ных состязаниях являются бесспорным доказательством 
жизнеспособности и духовной силы любой нации, а также 
её военной и политической мощи. 

О необходимости решения вопросов развития физи-
ческой культуры и спорта в городе Краснодаре свидетель-
ствует ненадлежащее решение следующих проблем:

– привлечение населения к регулярным занятиям фи-
зической культурой;

– количество спортивных сооружений, а также их мо-
ральный и физический износ;

– недостаточное количество профессиональных кад-
ров;

– проведение пропаганды о значении занятий физи-
ческой культурой и спортом как составляющей части здо-
рового образа жизни. 

По данным маркетинговых исследований, проведен-
ных кафедрой экономики и менеджмента Кубанского 

государственного университета фи-
зической культуры, спорта и туриз-
ма в рамках практических занятий, 
в городе Краснодаре представители 
практически всех социально-демог-
рафических групп респондентов не 
стремятся к активному времяпреп-
ровождению, а отдают предпочте-
ние различным формам домашнего 
досуга. Лишь 20% респондентов на 
вопрос о характере организации 
собственного досуга заявили о жела-
нии заниматься спортом. 

Между тем отечественный и за-
рубежный опыт показывает, что 
эффективность средств физической 
культуры и спорта в профилактичес-
кой деятельности по охране и укреп-
лению здоровья, в борьбе с нарко-
манией, алкоголизмом, курением и 
правонарушениями, особенно среди 

молодежи, исключительно высокая. 
В настоящее время спортивная база Краснодарского 

края состоит из 7551 спортивного сооружения, в том чис-
ле: 85 стадионов, 4353 плоскостных спортивных сооруже-
ния, 1894 спортивных зала, 98 плавательных бассейнов. 
За 7 лет число сооружений увеличилось на 24 %.

В городе Краснодаре с 2005 года также начата работа 
по реализации комплекса мероприятий по развитию фи-
зической культуры и спорта, предусматривающих объ-
единение усилий органов власти Краснодарского края, 
городского самоуправления и организаций. 

Так, в настоящее время объем платных услуг населе-
нию в области физической культуры и спорта увеличился 
в 54 раза по сравнению с 1995 годом. Вместе с тем сто-
имость занятий в группах общей физической подготовки 
в Краснодарском крае увеличилась на 30%, а стоимость 
платных услуг возросла на 12,5% [4]. Данные об объеме 
платных услуг населению в области физической культу-
ры и спорта представлены в таблице 1.

Прогноз строительства и финансирования спортив-
ных сооружений в Краснодарском крае до 2010 года 
представлен в таблице 2.

В рамках темы научно-исследовательской работы 
авторами проведены расчеты потребности в спортивных 
сооружениях по г. Краснодару.

ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИвНыЕ СООРУЖЕНИЯ
 КАК КЛЮЧЕвОй ФАКТОР РАЗвИТИЯ ФИЗИЧЕСКОй 
КУЛЬТУРы И СПОРТА в КРАСНОДАРСКОм КРАЕ

Профессор, кандидат экономических наук Л. Г. Вакалова,  
доцент, кандидат педагогических наук С. С. Воеводина,  
ст. преподаватель, кандидат экономических наук Е. П. Гетман  
Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и туризма, г. Краснодар
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Так, согласно методике определения нормативной 
потребности субъектов Российской Федерации в объек-
тах социальной инфраструктуры, одобренной распоряже-
нием Правительства Российской Федерации от 19.10.99 
№ 1683-р, при определении нормативной потребности в 
объектах физической культуры и спорта используются 
усредненные нормы и нормативы, представленные в 
таблице 3. 

Для обеспечения минимальной двигательной актив-
ности населения рассчитываются необходимые площади 
материально-спортивной базы по трем основным типам 
спортивных сооружений на 10 000 населения: спортив-
ных залов, плоскостных сооружений, плавательных бас-
сейнов по следующей формуле:

     S = N x (C/10 000), 
где S – площадь (общая) определенного типа спорт-

сооружений;
 N – норматив обеспеченности определенным типом 

спортивного сооружения на 10 000 населения;
 C – численность населения города.
Используя данные полученной площади определен-

ного типа спортивного сооружения и его среднего раз-
мера (спортивный зал 400 кв. м, плавательный бассейн  
200 кв. м зеркала воды, плоскостные сооружения в сред-
нем 540 кв. м), определяется количество спортивных со-
оружений, необходимых в городе для обеспечения мини-
мальной двигательной активности населения.

Исходя из данной методики и учитывая, что насе-
ление города Краснодара на 01.01.2008 насчитывало  
709,7 тысячи человек, необходимые площади в городе 
составляют:

     – по спортивным залам:
     S = 3,5 х 70,97 = 248,4 тыс. кв. м (или 621 ед.);
     – по плавательным бассейнам:
     S = 750 х 70,97 = 53,2 тыс. кв. м (или 266 ед.);
     – по плоскостным сооружениям:

     S = 19,5 х 70,97 = 1383,9 тыс. кв. м (или 2563 ед.). 
По результатам расчета уровень обеспеченности на-

селения города спортивными сооружениями не достига-
ет 20% от норматива.     

Таким образом, потребность в увеличении числа физ-
культурно-оздоровительных комплексов в пределах го-
родской доступности не удовлетворена.

В период 2009-2010 гг. для реализации темы иссле-
дования «Совершенствование инвестиционной полити-
ки, обеспечивающей развитие материально-технической 
базы в области физической культуры и спорта» предсто-
ит осуществить следующие мероприятия:

1. Паспортизацию спортивных объектов и сооруже-
ний г. Краснодара. При этом паспорт физкультурно-оз-
доровительного или спортивного сооружения даст право 
предоставления и оказания на конкретном спортивном 
объекте услуг физкультурно-оздоровительного и спор-
тивного характера. 

2. Стандартизацию муниципальных и коммерческих 
услуг, что предусматривает обязательный перечень и 
объем физкультурно-оздоровительных услуг для каждо-
го спортсооружения, учитывая специализацию и техни-
ческую характеристику. 

3. Определение направлений для дальнейшего рас-
ширения сферы услуг и повышения заинтересованности 
населения в занятиях физкультурой и спортом. 

4. Разработку программы развития материально-тех-
нической базы, в том числе оценить общее состояние и 
износ существующих спортсооружений. 

5. Ревизию нормативно-правовой базы и определение 
нормативной потребности финансовых затрат на услов-
ную единицу, принятую в зависимости от направления 
расходования бюджетных средств в сфере физической 
культуры и спорта. 

6. Разработку методики ценообразования и инвести-
ционной политики в сфере физической культуры, спорта и 
туризма. Разработка и принятие на среднесрочную перс-
пективу социальных нормативов и реальной потребности 
населения в предоставлении услуг в сфере физической 
культуры и спорта для определения объемов бюджетных 
и инвестиционных средств, необходимых на развитие 
физической культуры и спорта в городском разрезе. 

7. Внедрение механизмов финансирования, стимули-
рующих привлечение организациями физической культу-
ры, спорта и туризма внебюджетных средств там, где для 
этого имеются соответствующие возможности. 

Одним из направлений в работе по привлечению 
инвестиций в области физической культуры и спорта 
является качество предоставляемых государственных 
услуг в данной области. Вместе с тем в рейтингах ка-
чества государственного управления, формируемых 
преимущественно на основе опросов граждан и орга-
низаций, Краснодарский край систематически занимает 
невысокие места [2].

Работа по повышению эффективности предоставле-
ния государственных услуг в крае ведется с 2003 года, 
когда была создана служба «одного окна» и принято 
постановление главы администрации Краснодарского 
края от 28 июля 2003 года № 715 «О преодолении ад-
министративных барьеров и упрощении согласительных 
процедур при осуществлении предпринимательской и 
инвестиционной деятельности» [3]. Это позволило уско-

Таблица 1 
Объем платных услуг населению в области  

физической культуры и спорта  
в Российской Федерации [4]

Год Объем платных услуг населению, млн. руб.
1995 288,7
1996 558,4
1997 868,2
1998 1246,8
1999 1717,5
2000 2251,3
2001 3022,7
2002 4321,2
2003 6110,8
2004 8995,1
2005 14861,6
2006 15734,7

Экономика
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Показатели Ед. изм.
Оценка Прогноз

2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г.
1 2 3 4 5 6

Индекс-дефлятор в % 116,5 114,5 113,0 112,4
Объем инвестиций в основной капитал

млн. руб. 1295 3775 4152 4567

Темп в % к пред. 
году 226,22 254,58 97,35 97,86

из общего объема инвестиций по крупным инвестици-
онным проектам с указанием заказчика-застройщика: - - - - -

ГУ КК «Главное управление строительства Краснодарского края»
Спортивный комплекс в г. Краснодаре млн. руб. 470 1600 1723 -

ФГУП «Объединенная дирекция федеральной целевой программы 
«Развитие г. Сочи как горноклиматического курорта»

Биатлонный комплекс (20 тыс. мест) млн. руб. 25900,00 112592,09 118807,91 -
Лыжный комплекс (16 тыс. мест) млн. руб. 42300,00 40000,00 50000,00 39200,00

Стартовая зона горнолыжного центра млн. руб. 11499,91 213500,00 180000,00 59764,00
Общая финишная зона горнолыжного центра  

с трибунами для зрителей млн. руб. 11393,32 213500,00 180000,00 59764,00

Система искусственного оснежения 
 горно-лыжного центра млн. руб. 0,00 205000,00 180000,00 83264,00

Санно-бобслейная трасса (11 тыс. мест) млн. руб. 1055100,00 1115400,00 2074500,00 -
Ледовый дворец спорта (фигурное катание),  

12 тыс. мест млн. руб. 257736,00 181347,00 184187,00 173816,00

Большая ледовая арена для хоккея  
с шайбой (12 тыс. мест) млн. руб. 1917744,86 1758568,29 1872707,37 116716,48

Медико-реабилитационный центр млн. руб. 832477,52 343107,35 275272,65 -
Здание центрального стадиона (40 тыс. мест) млн. руб. 31685,92 0,00 77000,00 76358,00

Ледовая арена для керлинга (3 тыс. мест) млн. руб. 31397,10 0,00 106600,00 93410,00
Трамплины млн. руб. 125841,00 0,00 0,00 221892,00

Малая ледовая арена для хоккея  
с шайбой (7 тыс. мест) млн. руб. 76586,96 0,00 0,00 184292,50

Таблица 2 
Прогноз строительства и финансирования спортивных сооружений в Краснодарском крае до 2010 года [1]

Таблица 3 
Нормативная потребность в объектах физической культуры и спорта

Норматив обеспеченности спортивными 
сооружениями по видам: Единица измерения Количественная величина

спортивные залы тыс. кв. м на 10 000 населения 3,5
плавательные бассейны кв. м зеркала воды на 10 000 населения 750
плоскостные сооружения тыс. кв. м на 10 000 населения 19,5

рить согласование инвестиционных проектов и оформле-
ние необходимой документации. Такой подход к качеству 
государственного управления инвестиционной деятель-
ностью предполагает и соответствующий уровень под-
готовки как самих инвестиционных проектов в области 
физической культуры и спорта, так и непосредственно 
инициаторов проектов-пользователей государственных 
услуг.
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The given paper is aimed at the research of normative 
need in physical-educational sports facilities. The results 
of this work involve working out recommendations directed 
at the widening of the sphere of services. This activity will 
contribute to increasing people’s interests in physical 
education and sports practice. Methods of economics are 
the basic ones for such kind of a research. The main results 

prove that working out social norms and the real population’s 
needs in getting services in the sphere of physical education 
and sport are necessary for the perfection of the investitional 
policy, providing the development of material-technical base 
in the field of physical education and sport.

Key words: physical-educational sports facilities, health, 
leisure, need, norm, investitions.
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С 25 по 27 мая 2009 года в Кубанском государс-
твенном университете физической культуры, спорта 
и туризма проходила очередная ежегодная научная 
и научно-методическая конференция профессорско-
преподавательского состава. Конференция знамена-
тельна тем, что проходила в юбилейный для универ-
ситета год. Этому событию предшествовали 40 лет 
сложного пути развития и постоянного совершенс-
твования вуза, что позволяет в настоящее время 
ученым, преподавателям, сотрудникам проводить 
широкий спектр фундаментальных и прикладных ис-
следований и разработок в сфере физической куль-
туры и спорта.

На заседаниях пяти секций были заслушаны доклады 
по направлениям:

– философские, исторические, социально-психологи-
ческие и экономические проблемы современного образо-
вания и развития физической культуры и спорта;

– подготовка кадров в условиях уровневой структуры 
высшего профессионального образования; инновацион-
ные технологии в системе подготовки специалистов по 
физической культуре и спорту;

– физическая культура и спорт в различных образова-
тельных учреждениях (дошкольные, общеобразователь-
ные, высшие и средние профессиональные);

– медико-биологические аспекты физической культу-
ры и спорта, современные физкультурно-оздоровитель-
ные технологии; теоретико-методические аспекты фор-
мирования, сохранения и укрепления здоровья человека 
средствами физической культуры и спорта; актуальные 
проблемы адаптивной физической культуры и адаптив-
ного спорта, пути их решения;

– научно-методические основы спортивной трениров-
ки; основные проблемы управления и организации спор-
тивно-массовой и оздоровительной работы.

В конференции приняли участие ведущие и моло-
дые ученые, преподаватели, аспиранты, соискатели 
– более 160 человек. На заседаниях заслушано 108 
докладов.

На пленарном заседании с докладами выступили до-
кторанты университета: кандидат психологических наук, 
доцент Александр Гусейнов и кандидат биологических 
наук, доцент Алина Гронская.

ЮБИЛЕйНАЯ НАУЧНАЯ И НАУЧНО-мЕТОДИЧЕСКАЯ 
КОНФЕРЕНцИЯ ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАвАТЕЛЬСКОгО 
СОСТАвА, ПОСвЯщЕННАЯ 40-ЛЕТИЮ КУБАНСКОгО 
гОСУДАРСТвЕННОгО УНИвЕРСИТЕТА ФИЗИЧЕСКОй 
КУЛЬТУРы, СПОРТА И ТУРИЗмА
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Участники выразили удовлетворение итогами конфе-
ренции и высказали надежду, что ее результаты найдут 
отражение в дальнейшей работе по развитию физической 
культуры и спорта, повышению эффективности учебного 
процесса. Ежегодное проведение такой конференции по 
наиболее актуальным проблемам физической культуры 
и спорта стало доброй традицией в КГУФКСТ.

По итогам конференции издан сборник «Материалы 
юбилейной научной и научно-методической конференции 
профессорско-преподавательского состава, посвящен-
ной 40-летию Кубанского государственного университета 
физической культуры, спорта и туризма (25-27 мая 2009 
года, г. Краснодар)».
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