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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ  
В СПОРТЕ И ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ

____________________________________________________

DOI 10.15826/spp.2024.1.90
УДК 304.2

МЕДИАГРАМОТНОСТЬ СТУДЕНТОВ  
В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ЗДОРОВОГО  

ОБРАЗА ЖИЗНИ

И. В. Пантюк
Белорусский государственный университет, г. Минск, Беларусь

Аннотация. Представлены результаты исследования медиаграмотности студен-
тов в области культуры безопасности жизнедеятельности и здорового образа 
жизни. Охарактеризованы источники получения информации о мерах безопас-
ности и правилах поведения при чрезвычайных ситуациях. Установлено, что 
студенты используют социальные сети, мессенджеры для общения, получения 
общей информации о событиях и происшествиях, а реальные знания и навыки 
безопасного поведения получают из учебного курса «Безопасность жизнедея-
тельности человека». При отсутствии угрозы для жизни и здоровья у студентов 
нет мотивации поиска полезной информации в области безопасности жизнеде-
ятельности и здорового образа жизни.
Ключевые слова: медиаграмотность, цифровая компетентность, культура, 
безопасность жизнедеятельности, здоровье, студенты.
Для цитирования: Пантюк И. В. Медиаграмотность студентов в области куль-
туры безопасности жизнедеятельности и здорового образа жизни // Актуальные 
вопросы спортивной психологии и педагогики. 2024. Т. 4. № 1. С. 7–13.

© Пантюк И. В., 2023
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MEDIA LITERACY OF UNDERGRADUATE STUDENTS 

IN THE FIELD OF LIFE SAFETY CULTURE AND 
HEALTHY LIFESTYLE

I. V. Pantiouk
Belarusian State University, Minsk, Belarus

Abstract. The results of a study of students’ media literacy in the field of life safety 
culture and healthy lifestyle are presented. The sources of information on safety 
measures and rules of conduct in emergency situations are described. It is established 
that students use social networks, messengers to communicate, get general information 
about events and incidents, and get real knowledge and skills of safe behavior from 
the training course “Human life safety”. In the absence of a threat to life and health, 
students have no motivation to search for useful information in the field of life safety 
and a healthy lifestyle.
Key words: media literacy, digital competence, culture, life safety, health, students.
For citation: Pantiouk I. V. Media literacy of undergraduate students in the field of 
life safety culture and healthy lifestyle // Current issues of sports psychology and 
pedagogy. 2024. Vol. 4. No. 1. P. 7–13.

Стремительная цифровизация современности охватывает все сферы 
жизнедеятельности общества, в том числе и образование. В Постанов-
лении Министерства образования Республики Беларусь от 23 октября 
2023 г. № 329 «Об утверждении программы развития национальной 
системы обеспечения качества образования до 2025 и на перспективу 
до 2030 года» особое внимание уделяется вопросам расширения прак-
тики проведения комплексных контрольных работ с использованием 
информационно- коммуникационных технологий (ИКТ), в том числе 
в удаленном формате на уровне высшего образования [1]. Внедрение 
современных методов обучения расширяют возможности профессио-
нального образования, создают дополнительные учебные материалы 
из информационных источников, увеличивают эффективность и качес-
тво образования.

Развитие цифровых технологий в образовании способствует форми-
рованию у обучаемых и преподавателей определенных компетенций: 
информационной культуры, медиаграмотности. Термин медиаграмот-
ность означает способность к восприятию, созданию, анализу меди-
атекстов, к пониманию социокультурного и политического контекста 
функционирования медиа в современном мире [6].

В педагогической литературе анализируются риски, возможности 
и перспективы использования ИКТ в образовании. Отмечается рост 
образовательных ресурсов, создаются различные гибридные медиа фор-
мы, открываются новые возможности организации образовательного 
процесса [3]. Приводятся результаты исследований информационной 
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грамотности современной молодежи [8]. Обсуждаются проблемы ма-
диаинформационной грамотности педагогов учреждений образования 
[10]. Авторы отмечают наличие особенностей формирования цифровых 
знаний, умений, навыком компетенций современной молодежи [5].

Разрабатываются модели цифровой компетентности, включающие 
четыре компонента (знания, умения, мотивация, ответственность и без-
опасность), реализующихся в четырех сферах (контент, коммуникация, 
потребление и техносфера) [9]. Показано, что более высокая оценка 
цифровой компетентности связана с возможностями более длительного 
и самостоятельного доступа в интернет, а также с историей его самосто-
ятельного освоения. Иллюзия цифровой компетентности связана с ши-
роким, но поверхностным освоением деятельностей онлайн. На основе 
анализа моделей цифровой компетентности выделяются начинающие, 
опытные и продвинутые пользователи, находящиеся в разных группах 
риска по возможности столкновения с контентными, коммуникацион-
ными, техническими и потребительскими онлайн- угрозами [9].

Авторы Бороненко Т. А., Кайсина А. В., Федотова В. С. разработа-
ли модель понятия цифровой грамотности, основанную на осознан-
ном использовании ИКТ в жизнедеятельности человека, представили 
схему, развития цифровой грамотности в системе учебных дисцип-
лин [4]. Проанализированы уровни медиаграмотности у студентов 
направления «журналистика» и у студентов педагогического вуза 
[2, 6]. Описан педагогический эксперимент по внедрению дисцип-
лины «Медиаграмотность и здоровье» в образовательный процесс 
педагогического вуза [6]. Авторы Тенитилова К. С., Копылов С.А, 
Беляева В. Г., Абаева С. М. охарактеризовали проблемы формиро-
вания информационной культуры безопасности у школьников при 
изучении предмета «Основы безопасности жизнедеятельности»: 
отсутствие целостного восприятия реальности; низкий уровень куль-
туры информационной безопасности [7].

В Республике Беларусь изучение основ безопасности жизнедея-
тельности человека осуществляется в учреждениях общего среднего 
образования всех видов. Центральным звеном образовательного про-
цесса по формированию культуры безопасности жизнедеятельности 
в учреждениях высшего образования является преподавание системо-
образующей интегрированной учебной дисциплины «Безопасность 
жизнедеятельности человека», цель изучения которой – формирование 
культуры безопасности жизнедеятельности будущих специалистов, 
основанной на системе социальных норм, ценностей и установок, 
обеспечивающих сохранение их жизни, здоровья и работоспособности 
в условиях постоянного взаимодействия со средой обитания.

Цель настоящего сообщения – охарактеризовать каналы полу-
чения информации о мерах безопасности и правилах поведения при 
чрезвычайных ситуациях и определить медиаграмотность студентов 
в области культуры безопасности жизнедеятельности и здорового 
образа жизни.
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Методы. В ходе изучения применялись методы анализа, тестирова-
ние, интерпретации и обработки данных методами описательной ста-
тистики и первичный подход к валидации методики. Для диагностики 
мы использовали опросные бланки- анкеты в табличном формате, вклю-
чающие вопросы с перечисление источников получения информации 
о правилах безопасного поведения и наличие знаний и навыков при 
чрезвычайных ситуациях и мерах сохранения здоровья. При анализе 
анкет мы учитывали наиболее часто повторяющиеся ответы, касающие-
ся профессиональных компетенций специальности и культуры безопас-
ности жизнедеятельности и здорового образа жизни, и расcчитывали 
общее процентные показатели описательной статистики.

Исследование проводилось на базе факультета социокультурных 
коммуникаций Белорусского государственного университета. Выборка 
составила 76 человек. Средний возраст испытуемых 20±2 года. Нами 
протестированы студентов 1 курса специальности «социокультурный 
менеджмент и коммуникации», 3 курса специальности «прикладная 
информатика» и студенты 5 курса специальности «дизайн коммуника-
тивный» факультета социокультурных коммуникаций БГУ.

Результаты анализа анкет показал, что у 87,3 % студентов наиболее 
популярными способами получения информации о мерах и правилах 
безопасного поведения являются социальные сети: мессенджеры (VK, 
Viber, FB и т. д.); 77,8 % читают сайты в интернете; 65,7 %; – изучают 
меры безопасности в рамках учебного курса; 42,7 % студентов узнают 
о предупреждающих угрозах из СМС рассылок от МЧС; 12,3 % – об-
ращают внимание на наружные экраны и информационные панели 
о профилактических мероприятиях по безопасности.

На pисунке 1 представлены результаты анализа анкет о способах 
получения информации о мерах и правилах безопасного поведения.

Рисунок 1. Результаты анализа анкет студентов 1, 3, 5 курсов о способах получения 
информации о мерах и правилах безопасного поведения.
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Из рисунка видно, что интернет- ресурсы наиболее популярны, бо-
лее доступны для привычного поиска полезной информации в облас-
ти безопасности жизнедеятельности и здоровья. Несмотря на посто-
янную вовлеченность Интернетом и социальными сетями, на вопрос 
«Знаете ли Вы специальные сайты для детей и взрослых по вопросам 
пожарной безопасности, безопасности в чрезвычайных ситуациях 
и безопасности на воде?» подавляющее число студентов 55,4 % отве-
тили «Не знаю, не интересовался». При этом они задумывались о том, 
как действовать в случае возникновения пожаров, чрезвычайных си-
туациях или других происшествий, имеют свой план действий при 
различных происшествиях и знают, как действовать из курса учебной 
дисциплины «Безопасность жизнедеятельности человека».

Опыт проведения практических и семинарских занятий показал, 
что при защите рефератов, докладов в рамках учебных конференций, 
при представлении мультимедийных презентаций студенты исполь-
зуют готовые материалы из интернет- ресурсов. Это является сво-
еобразным маркером уровня медиаграмотности и свидетельствует 
о неспособности самостоятельно создавать новый образовательный 
медиаконтент в рамках учебной дисциплины «Безопасность жизнеде-
ятельности человека».

Анализ анкет показал, что студенты используют социальные сети, 
мессенджеры для общения, получения общей информации о событи-
ях и происшествиях, а реальные знания и навыки безопасного пове-
дения получают из учебного курса «Безопасность жизнедеятельности 
человека». В целом у студентов нет системных умений и знаний, мо-
тивации поиска полезной информации в области безопасности жизне-
деятельности при отсутствии угрозы для жизни и здоровья.

Таким образом, проанализированные ответы свидетельствуют 
об отсутствии цифровой зрелости респондентов, недостаточно сфор-
мированной способности находить, анализировать, применять знания 
на практике с привлечением цифровых технологий.

В образовательном процессе необходимо создавать условия для 
приобретения студентами практического опыта использования по-
лученных знаний и умений, способствовать увеличению объема их 
самостоятельной работы, дополнять традиционные методы и сред-
ства результатов учебной деятельности с применением потенциала 
информационно- коммуникационных технологий. Полученные ре-
зультаты исследования свидетельствуют о необходимости разработки 
новых образовательных программ по формированию медиаграмотно-
сти в области культуры безопасности жизнедеятельности и здорово-
го образа жизни, например разработки электронного медиаучебника 
и интернет- приложения по «Безопасности жизнедеятельности чело-
века». В учреждениях высшего образования особое внимание необ-
ходимо уделять в учебных дисциплинах формированию социальных 
компетенций, касающихся культуры безопасности жизнедеятельно-
сти и здорового образа жизни.
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Аннотация. В статье рассмотрены методы и приёмы развития способности 
работать в команде у студентов ВУЗов. Обобщены ключевые признаки и со-
ставляющие деятельности командной работы. Рассмотрены возможности раз-
вития командной работы и лидерства в рамках занятий физической культурой 
и спортом. Выделены основные условия, факторы, формы организации учеб-
ных и внеучебных спортивных мероприятий, которые будут способствовать 
развитию командной работы в вузе.
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Растущая потребность компаний в повышении производительно-
сти, увеличении объёмов производства и создании новых продуктов, 
которые будут отвечать интересам потребителей, вынуждают работода-
телей искать новые подходы при подборе персонала, прибегать к коу-
чингу и тренингам, однако достигнуть планируемых компаниями пока-
зателей возможно только при наличии эффективной рабочей команды, 
способной слаженно и в сжатые сроки решить сложную задачу.

Способность работать в команде сама по себе не возникает и не да-
ётся человеку от рождения, а формируется и развивается только пу-
тём целенаправленных воздействий, созданных ситуаций и условий 
(иногда искусственно), многолетнего опыта и регулярной работы 
в рамках решения задач совместно с другими людьми.

О том, что включает в себя работа в команде и каковы основные 
признаки командной работы существует множество мнений в учёных 
кругах, которые являются схожими в общей картине.

По мнению Яна Катценбаха и Дугласа Смита внутри команд нет 
ничего более важного, чем приверженность каждого члена команды 
общей цели, за которую вся команда несет ответственность. Каждый 
член команды должен верить, что цель команды важна для успеха 
компании, и коллективно они должны удерживать друг друга. Под ко-
мандой они понимают – небольшое количество людей с дополнитель-
ными навыками (способные взаимодополнять и взаимозаменять друг 
друга), которые привержены общей цели, целям компании и подходу, 
за которые они несут взаимную ответственность [4].

М. Армстронг разделяет мнение Яна Катцнебаха и Дугласа Смита 
о важности общей цели команды и утверждает, что команда будет эф-
фективной тогда, когда её цель будет ясна и её члены будут считать, 
что задача важна как для них, так и для организации. Команда – это 
небольшая группа людей, которые работают вместе для достижения 
общей цели для повышения производительности и имеют необходи-
мые взаимодополняющие навыки [2].

Дрискелл Дж. Э., Салас Э. и Дрискелл Т. в широком смысле по-
нимают командную работу – как процесс, посредством которого чле-
ны команды сотрудничают для достижения поставленных целей. 
Командная работа относится к деятельности, посредством которой 
вклад каждого члена команды преобразуется в общие результаты ко-
манды, такие как эффективность и удовлетворенность проделанной 
работой [3].

Под командной работой понимается объединение определенной 
группы профессиональных работников в автономный самоуправля-
емый коллектив с целью решения поставленной задачи (производ-
ственной или интеллектуальной) более оперативно, эффективно и ка-
чественно, чем при обычной, традиционной организации работ, при 
этом индивидуальность каждого члена команды не подавляется [1].

Опираясь на видение отечественных и зарубежных учёных, можно 
сделать вывод о том, что основополагающим фактором в командной ра-
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боте является наличие общей цели команды, которая превыше личных 
целей каждого отдельного участника. Такие факторы как взаимодопол-
няемость и взаимозаменяемость (в случае, если какой-либо участник 
команды отсеивается) также играют немаловажную роль в функциони-
ровании команды и её результативности. Обмен опытом и знаниями, 
рассмотрение одной задачи с разных сторон, совместный поиск реше-
ний и изучение нового – создают эффект синергии, то есть происходит 
возрастание эффективности деятельности засчёт слияния частей в еди-
ное целое и, как следствие, конечный результат деятельности команды 
значительно превышает результаты каждого отдельного члена.

Команда – это больше, чем решение рабочих задач, поставленных 
руководством. Деятельность в команде включает в себя:

– умение слушать других и уважать их мнение (предоставление 
другим возможностей сомневаться и выражать свою точку зрения);

– оказание поддержки и помощи тем, кто в этом нуждается;
– признание интересов и достижений других членов команды;
– умение выполнять свою роль в команде и быть готовым вклю-

читься в другую роль;
– способность быстро реагировать на изменения;
– сплоченность;
– способность мотивировать себя и членов команды;
– способность избегать конфликтных ситуаций;
– умение выражать и аргументировать свое мнение.
Таким образом, можно говорить о том, что командная работа – 

это сложный процесс, включающий в себя коммуникативные навы-
ки, способность критически мыслить и генерировать идеи, находить 
и принимать оптимальные пути решения. В силу этого развивать спо-
собность работать в команде необходимо начинать задолго до того, 
как потенциальный член команды начнёт осуществлять свою рабо-
чую деятельность, то есть на этапе обучения.

Развитие у студентов способности работать в команде – является 
одной задач ВУЗа при подготовке высококвалифицированных кадров, 
необходимых современному работодателю, который стремится к раз-
витию своей компании, что отражено в Федеральных государствен-
ных образовательных стандартах (ФГОС) по разным специальностям.

Так как ФГОСы диктуют правила к составлению образовательных 
программ высшими учебными заведениями, то вопрос формирования 
и развития универсальных компетенций, в том числе УК 3. выпуск-
ник «Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализо-
вывать свою роль в команде», напрямую затрагивает все дисциплины, 
включенные в такие программы, в том числе общие базовые, что даёт 
возможность комплексно подойти к вопросу развития универсальных 
компетенций, а следовательно к подготовке более успешных профес-
сиональных кадров. В связи с этим практическая и теоретическая 
части дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту также 
попадают под эти правила.
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Студенты, занимающиеся физической культурой и спортом, соглас-
но требованиям ФГОС, получают зачёты за определенное количество 
отработанных академических часов, которые являются обязательными 
для освоения. Каждое образовательное учреждение высшего образо-
вания самостоятельно устанавливает порядок реализации дисциплин 
(модулей) по физической культуре и спорту, то есть предлагает сту-
дентам разные виды физкультурно- спортивной деятельности исходя 
из возможностей ВУЗов. К таким видам можно отнести занятия физи-
ческой культурой централизованно на улице или в зале в рамках учебно- 
тренировочных занятий, занятия в секциях по видам спорта (спорти-
зированная физическая культура), занятия вне университета в секциях 
и тренажерных залах, а также тренировочные занятия в сборных коман-
дах университета. Подразумевается, что группа универсальной компе-
тенции «командная работа и лидерство» также должна формироваться 
и развиваться у всех студентов вне зависимости от предлагаемого им 
вида физкультурно- спортивной деятельности.

Потенциал университета в развитии командной работы и лидер-
ства в рамках практической составляющей физической культуры за-
висит от ряда факторов:

– ресурсов университета (материально- техническая база);
– количества и состояния спортивных объектов, принадлежащих 

университету;
– количества тренерского и профессорско- преподавательского 

состава и их более узких специальностей;
– направленности университета (физкультурно- спортивная, тех-

ническая, естественно- научная и др.);
– ориентированности тренерского и профессорско- 

преподавательского состава на развитие у студентов не только фи-
зических качеств, двигательных умений и навыков, но и качеств 
личности, теоретических и социальных ценностей – то есть желание 
оказать многостороннее влияние на обучающихся в рамках изучае-
мой дисциплины.

Определяющим аспектом в развитии способности работать в ко-
манде является ориентированность тренеров и преподавателей, их за-
интересованность в разностороннем влиянии на студентов. Однако, 
в настоящий момент большинство занятий физической культурой на-
правлено на индивидуальную работу студентов по развитию физичес-
ких качеств, а занятия в сборных командах университетов нацелены 
исключительно на скорейшее достижение спортивного результата, 
что имеет своё объяснение сущностью спорта в целом. Развитие спо-
собности взаимодействовать в команде должно являться приоритетом 
в командных видах спорта среди студентов, так как в среде студен-
ческого спорта крайне важна скорость сплочения членов команды, 
осознание важности общей цели, налаживание контакта между всеми 
участниками, что связано с тем, что у студентов есть срок, который 
диктует программа обучения по направлениям подготовки бакалаври-
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ата, специалитета или магистратуры. Чем быстрее группа студентов, 
объединённых общим интересом к выбранному виду спорта, станет 
командой, тем выше будет результат.

Помимо командных видов спорта во многих ВУЗах существуют 
сборные команды в индивидуальных видах, такие как: самбо, шахма-
ты, плавание, гимнастика, бадминтон и другие. Опираясь на требо-
вания ФГОСов, которые обязывают развивать способность работать 
в команде, встаёт вопрос, каким образом развивать данную компетен-
цию у студентов, полагающихся только на свои знания и опыт в из-
бранном виде спорта, ведь будущую профессиональную деятельность 
выпускник будет выполнять, взаимодействуя с другими людьми.

В зависимости от содержания занятий, существуют методы и при-
ёмы, благодаря которым можно проводить или осуществлять под-
готовку к занятиям в формате командной работы даже в индивиду-
альных видах спорта, а прочие условия (объекты инфраструктуры, 
материально- техническая база) лишь расширяют возможности при-
менения большего использования методов. Рассмотрим некоторые 
методы и приёмы развития способности работать в команде:

1. Распределение студентов по ролям. То есть предоставить воз-
можность каждому студенту выполнять определённый функционал, 
за который он будет нести ответственность. Такой приём даст студен-
ту возможность почувствовать себя важным и нужным.

2. Использование метода «мозгового штурма». Поставить перед 
студентами тактическую задачу, решение которой они должны найти 
совместно путём обсуждений и проб.

3. Создание «креативных групп». Поставить студентам задачу са-
мостоятельно, без участия тренера, разработать тактическую комби-
нацию, комплексы подготовительных или подводящих упражнений. 
Такой метод может применяться непосредственно как на занятии, так 
и при подготовке к нему.

4. Самостоятельная работа студентов. Подразумевается самостоя-
тельный поиск и изучение техники упражнений и элементов в груп-
пах во внеучебное время, то есть в формате домашних заданий, с по-
следующей проверкой.

5. Применение метода «летучка». Заключается в совместном ана-
лизе и обсуждении актуальных проблем во время занятий при выпол-
нении технических и тактических элементов, с последующим поис-
ком решений.

6. Использование метода «Лидер-ведомый». То есть присоедине-
ние одного или нескольких участников к более опытным, с целью ов-
ладения новыми умениями и навыками.

Перечисленные методы и приёмы не являются исчерпывающими, 
однако они легко применимы в любой физкультурной и спортивной 
деятельности, как для занятий направленных на улучшение показа-
телей физических качеств и укрепление организма в целом, так и для 
спортивных команд, в том числе и в индивидуальных видах спорта.
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Обобщая вышеизложенное, можно сделать заключение о том, что 
команда – это единый организм, имеющий собственные ценности 
и идеи, в котором каждый вносит свой вклад с целью получения мак-
симального результата. В преобладающем большинстве профессий 
необходимы навыки работы в команде, именно поэтому необходимо 
помогать студентам высших учебных заведений овладеть этими на-
выками не только при изучении профильных дисциплин, но и общих, 
что позволит воздействовать на обучающихся более глобально.
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Аннотация. В статье представлено исследование преобладающего способа про-
странственного представления спортсменами парусного спорта в процессе гонок 
на дистанции в естественных условиях. Выявлено, что у спортсменов парусного 
спорта в целом по выборке (n=351) преобладают аллоцентрические простран-
ственные представления (АПП), составляющие 79 % от общего числа. В то же 
время эгоцентрические пространственные представления (ЭПП) у спортсме-
нов составляют 21 %. Анализ распределения пространственных представлений 
у спортсменов по уровню спортивной квалификации позволил выделить тенден-
цию увеличения доли аллоцентрических пространственных представлений с по-
вышением спортивного разряда, в то время как доля ЭПП снижается. Результаты 
проведенного исследования позволяют констатировать, что профессиональные 
яхтсмены чаще используют АПП или переключение между ЭПП и АПП, 
в то время как начинающие яхтсмены, как правило, используют только ЭПП.
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Abstract. The article presents a study of the predominant way of spatial representation 
by sailing athletes in the process of distance racing in natural conditions. It was 
revealed that allocentric spatial representations (ASP) prevail in sailing athletes in 
the whole sample (n=351), accounting for 79 % of the total number. At the same 
time, egocentric spatial representations (ESP) in athletes make up 21 %. The analysis 
of the distribution of spatial representations in athletes according to the level of sport 
qualification allowed us to identify a tendency of increasing the share of allocentric 
spatial representations with increasing sport grade, while the share of ESP decreases. 
The results of the study allow us to state that professional yachtsmen more often use 
ASP or switch between ASP and ESP, while novice yachtsmen, as a rule, use ESP.
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training process, spatial.
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Введение. Развитие пространственных способностей, представлений, 
ориентаций являются важными аспектами для достижения успеха в раз-
личных видах практической деятельности человека. Особую актуаль-
ность эти вопросы приобретают в спорте, в том числе в парусном спорте.

Парусный спорт является сложно- координационным видом, 
и успешное его освоение требует не только высокой физической под-
готовки, но и развития специальных психологических навыков [5]. 
Наиболее важными психологическими аспектами в этом виде спорта, 
наряду с развитой психической саморегуляцией, являются концентра-
ция внимания и решительность, непосредственно связанные с так-
тикой пространственной навигации, которая основывается на одной 
из двух систем пространственных представлений [14].

Профессиональные яхтсмены, как правило, обладают более раз-
витыми пространственными представлениями и более внимательны 
к окружающим объектам, по сравнению с яхтсменами- любителями. 
Это позволяет им быстрее получать необходимую информацию и за-
нимать более выгодные позиции во время гонок. В профессиональ-
ном парусном спорте, где соревнования представляют собой сложный 
и динамичный процесс, яхтсмен должен быть способен предугады-
вать действия своих соперников, оперативно анализировать их ма-
невры и намерения, чтобы своевременно и адекватно реагировать 
на любые изменения в условиях гонки. Ориентироваться в простран-
стве во время гонки достаточно сложно, так как спортсмен находится 
в движении, соперники являются движущимися объектами, и только 
статичные объекты, такие как навигационные знаки, могут помочь 
определить свое местоположение [19].

Ориентация яхтсмена определяется следующими источниками ин-
формации: а) виртуальное представление о положении себя, других 
участников и навигационных знаков в пространстве; б) когнитивная 
карта [38]. Такая карта помогает яхтсмену внутренне сконструиро-
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вать контекст окружающей среды, что позволяет ему антиципиро-
вать все, что находится за пределами его поля зрения. Антиципацию 
определяют, как способность биологических систем предвосхищать 
события, которые могут произойти в будущем [3]. Развитая антиципа-
ция, в свою очередь, позволяет точнее планировать траекторию пере-
движения по дистанции [28]. При этом, следует отметить, что каждое 
обновление информации в окружающей среде требует существенных 
когнитивных усилий спортсмена на ее обработку [37].

Анализ научной литературы, посвященной изучению простран-
ственных способностей и представлений, позволил определить раз-
личные подходы с использованием различных терминов, в том числе 
и заимствованных слов, поскольку большинство современных иссле-
дований принадлежат зарубежным авторам, специалистам в смеж-
ных научных областях знания: нейробиологии, когнитивных науках 
и разработке 3D видеоигр, технологий виртуальной реальности  
и др. [8, 25, 29, 30–32].

В исследовании [12] авторы используют терминологию с исполь-
зованием заимствованного слова «пространственные репрезента-
ции». В нашем исследовании мы будем использовать русскую терми-
нологию «пространственные представления».

В профессиональном сообществе исследователей теории и мето-
дики спорта пространственная ориентация является одним из основ-
ных компонентов базовых координационных способностей спортсме-
нов [7], которая позволяет «определять и адекватно корректировать 
положение тела и двигательное поведение в пространстве. Эта спо-
собность является необходимым условием для правильного выполне-
ния пространственных двигательных задач» [7].

Понятие пространственные представления (англ. space 
representations) в большом психологическом словаре определяется, как 
«представления о пространственных и пространственно- временных 
свой ствах и отношениях: величине, форме, относительном располо-
жении объектов, их поступательном и вращательном движении и т. д. 
… Хорошее развитие П. п. – это необходимая предпосылка научно- 
технической, изобразительно- художественной, спортивной и многих 
др. видов деятельности, связанных с конструктивным мышлением 
и техническим творчеством» [10].

Согласно А. Н. Леонтьеву, пространственные представления являют-
ся основными элементами познавательной деятельности человека. Они 
формируют «ось координат», которая позволяет людям воспринимать 
окружающую действительность и создавать свою собственную картину 
мира. Формирование знания о пространстве происходит посредством 
пространственных представлений (мысленных образов, пространствен-
ных репрезентаций), которые являются частью пространственных спо-
собностей [12]. Пространственные способности позволяют человеку 
создавать, сохранять, получать и изменять информацию о пространстве. 
Это может быть визуальная, схематическая или символическая инфор-
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мация. Пространственные способности позволяют человеку не только 
понимать окружающий мир, но и обрабатывать информацию и делать 
выводы на основе мысленного образа пространства [17, 22, 24, 27].

Зрительно- вестибулярные связи обеспечивают возможность опре-
деления субъектом своего положения относительно земли, при этом 
вестибулярная реакция на изменения положения тела является клю-
чевым элементом пространственной ориентации. Ориентация в про-
странстве развивается постепенно, с накоплением представлений/ 
мысленных образов, которые помогают обобщать и формировать мо-
дели восприятия пространства. Особенно важную роль в этом играют 
геометрические понятия и способы измерения пространства, которые 
являются той формой абстрактного мышления, которая определяет 
весь процесс ориентирования в пространстве взрослого человека. 
Исследования в области психологии и педагогики показывают, что 
пространственно- временная ориентация играет важную роль в про-
цессе обучения детей. Нет ни одной деятельности, где эта ориентация 
не являлась бы необходимым условием для усвоения знаний, разви-
тия навыков и умений, а также развития мышления у детей [1].

В исследовании коллектива авторов [11] психогенетики простран-
ственных способностей получены данные, подтверждающие, что 
«пространственный интеллект является умеренно наследуемым при-
знаком, в развитии которого задействован широкий спектр генети-
ческих факторов, обуславливающих активацию различных сигналь-
ных путей метаболизма организма человека» [11]. Авторы приводят 
широкий перечень исследований из мировой когнитивной психоло-
гии, доказывающих «критическую роль развития пространственного 
мышления как предиктора академической успешности индивидуу-
мов в передовых научных областях, объединенных в группу STEM 
(Science, Technology, Engineering, Mathematics)» [11].

Идеи Н. А. Бернштейна объясняют как эволюционные про-
цессы формирования движений у человека существенно влияют 
на когнитивно- эмоциональную организацию. Бернштейн описал че-
тыре уровня такой организации, начиная от примитивных процессов 
палеокинетических регуляций и синергий, основанных на эволюци-
онных изменениях, которые произошли в прошлом и сохраняются 
в настоящем, до целенаправленных движений уровней «простран-
ственного поля» и предметных действий [2]. Недавние исследования 
подтверждают эти предположения, например, в отношении эволюци-
онной диссоциации механизмов движений «пространственного поля» 
и движений, учитывающих особенности формы объектов. Синергии 
в данном контексте означают, что различные компоненты организма 
работают вместе, совместно действуя для достижения определенной 
цели или выполнения определенного движения. Это взаимодействие 
компонентов создает эффективность и точность движений [15].

Однако, с течением времени и эволюции, происходит эволюцион-
ная диссоциация, когда различные функции или системы организма 
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становятся независимыми друг от друга. В случае движений у чело-
века, это означает, что различные уровни когнитивно- эмоциональной 
организации развиваются и функционируют независимо друг от дру-
га. Таким образом, механизмы движений и регуляции могут быть раз-
делены на разные уровни организации.

Например, при выполнении сложного двигательного действия спор-
тсменом, разные части тела должны согласованно работать в синергии 
для достижения точности и аккуратности исполнения. Однако, в про-
цессе эволюции и тренировки, эти движения могут стать автоматиче-
скими и независимыми от когнитивных процессов. Спортсмен может 
выполнять сложное упражнение, не задумываясь о каждом движении 
рук и ног. Это является примером эволюционной диссоциации, где раз-
личные уровни организации работают независимо друг от друга [16].

Такое же разделение обнаружено в механизмах регуляции движе-
ний глаз и в процессах восприятия, которое задействует специализи-
рованные нейронные связи для ответа на вопросы «где?» и «что?», где 
быстрая пространственная локализация помогает идентифицировать 
и категоризировать объекты без сознательного контроля индивида [8].

Пространственные представления – это чрезвычайно важный эле-
мент для оценки способностей человека воспринимать и ориентиро-
ваться в пространстве [23]. Ф. Н. Шемякин в своих работах говоря 
о пространственных представлениях, описывает топографические 
представления, как способы представления местности [13].

Пространственные представления делятся на эгоцентрические 
и аллоцентрические. Эгоцентрическое пространственное представле-
ние (ЭПП) ориентировано от наблюдателя на объект и определяется 
направлением от наблюдателя. Аллоцентрическое пространственное 
представление (АПП) определяет местоположение объекта относи-
тельно внешних ориентиров, в независимости от позиции и ориента-
ции наблюдателя [7, 36]. Основное различие между АПП и ЭПП заклю-
чается в том, что при перемещении наблюдателя в окружающей среде 
в ЭП изменяется направление объекта, но расстояние до него остается 
прежним, в то время как в АПП ни расстояние, ни направление не ме-
няются при вращении наблюдателя. Это свой ство АПП помогает ра-
боте долговременной памяти и позволяет легко вычислять расстояние 
и направление к объектам с любой точки обзора, без необходимости 
постоянного обновления векторов при перемещении. Различия особен-
но заметны при поступательных движениях, где в ЭПП изменяются 
и расстояние, и направление, а в АПП они остаются неизменными [14, 
21, 38]. Исследования в области когнитивной неврологии показали, что 
при использовании разных стратегий навигации (например, планирова-
ние маршрута в новой среде или следование по знакомому маршруту) 
активируются разные участки мозга. Гиппокамп и медиальная височ-
ная доля отвечают за АПП среды, а теменная доля – за ЭПП. Ретро-
сплениальная кора и теменно- затылочная борозда позволяют взаимо-
действовать между этими двумя типами представлений [18].
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В исследовании [30] отмечается зависимость развития эгоцентри-
ческих и аллоцентрических пространственных представлений от воз-
растных особенностей. Так, например, дети 6–7 лет и пожилые люди 
(начиная с 50 лет и далее с пиком в 80–89 лет) медленнее обрабаты-
вают информацию, у них ниже уровень точности АПП. Это связано 
с неполным созреванием (у детей) и ухудшением (у пожилых людей) 
работы нейронных областей, лежащих в основе пространственного 
кодирования [30].

Развитие пространственных представлений начинается с самого 
раннего возраста и является ключевым показателем развития когни-
тивных способностей у ребенка. В процессе формирования сенсомо-
торного интеллекта ребенок учится видеть себя как часть внешнего 
мира, который существует независимо от него самого. У ребенка на-
чинают появляться объективные представления о предметах окружа-
ющего мира как когнитивных отражениях. Он начинает понимать, что 
эти предметы находятся в пространственных отношениях друг с дру-
гом. Исследования умственно отсталых детей выявили трудности 
в формировании пространственных представлений, связанные с не-
достаточным взаимодействием между различными анализаторами 
и недостаточной развитостью зрительного восприятия. Умственно от-
сталые дети легче воспринимают отдельные признаки объектов, чем 
новые пространственные качества, возникающие в группе предметов. 
Они также испытывают трудности при установлении связей и отно-
шений между объектами при обозрении окружающей действитель-
ности, трудности с ориентировкой в пространстве, латерализацией 
сторон своего тела и выполнением действий, связанных с простран-
ственной ориентировкой по словесным инструкциям [3, 6].

Все навигационные модели имеют эгоцентрические компонен-
ты, поскольку фактическая навигация требует информации в эго-
центрическом формате при планировании и выполнении движений 
тела – такой как направление к месту назначения или направление  
поворота [18].

Спортсмен, использующий ЭПП, запоминает последовательность 
действий на основе сенсорных снимков для разных эгоцентрических 
перспектив. Однако, по мере увеличения площади соревнователь-
ной дистанции, производительность обобщения ЭПП ухудшается, 
по сравнению с АПП [9, 34].

В своем исследовании Wang C., Chen X. и Knierim J. J. показали, 
что эгоцентрические и аллоцентрические способы представлений вза-
имосвязаны, потому что сенсорная информация, получаемая в эгоцен-
трической перспективе, может быть преобразована в аллоцентрические 
представления [37]. Из этого следует, что комбинированное использо-
вание 3D-модели и точки обзора из собственной лодки (2D-модель) 
может способствовать повышению результативности и успешности ях-
тсменов за счет быстрого переключения внимания и принятия решений 
в условиях постоянно изменяющейся окружающей среды [35].
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Цель исследования заключалась в определении преобладающего 
способа пространственного представления спортсменами парусного 
спорта в процессе гонок на дистанции в естественных условиях.

Методы и организация исследования
В исследовании приняли участие 351 человек – спортсмены па-

русного спорта, яхтсмены Российской Федерации, из них 210 мужчин 
и 141 женщина в возрасте от 9 до 67 лет, спортивной квалификации: 
без разряда – 45, массовые разряды – 174, КМС – 68, МС – 52, МСМК – 
10, ЗМС – 2. Спортивный стаж участников в парусном спорте варьи-
ровался от 1 месяца до 40 лет.

Исследование проводилось в период с августа 2022 года по август 
2023 года в два этапа.

На первом этапе исследования был проведен опрос экспертов в ко-
личестве 27 человек, профессионально занимающихся парусным спор-
том (в том числе спортсмены, тренеры, судьи и ампайеры). В результате 
контент анализа экспертных мнений был составлен экспресс- опросник.

На втором этапе исследования участникам- яхтсменам различно-
го уровня спортивной подготовки было предложено в онлайн режи-
ме выбрать один или несколько вариантов ответа на вопрос “Как Вы 
представляете себе себя, других гонщиков и дистанцию во время гон-
ки?”. Варианты ответов были следующими:

1) 3D модель;
2) 3D модель + развитие событий (прогнозирование);
3) Вид сверху (как шахматную доску);
4) Из своей лодки, в настоящем времени, в горизонтальной пло-

скости;
5) Визуализация линий схождения флота для разных галсов с про-

гнозированием.
В таблице 1 представлены количественные показатели выборов 

ответов респондентами с учетом возможности выбрать более одного 
варианта.

Таблица 1
Результаты выборов каждого из возможных ответов

№ Вопрос Кол-во выборов, человек

1 3D модель 19

2 3D модель + развитие событий (прогнозирование) 114

3 Вид сверху (как шахматную доску) 80

4 Из своей лодки, в настоящем времени, в горизон-
тальной плоскости 195

5 Визуализация линий схождения флота для разных 
галсов с прогнозированием 199
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Пять вариантов ответов были разделены на две группы: выбор 
единственного четвертого варианта ответа соответствовал эгоцен-
трическому пространственному представлению (ЭПП), при котором 
спортсмен представляет и видит окружающую дистанцию только 
из своей лодки в настоящем времени в горизонтальной плоскости. 
Выбор любого другого варианта, или комбинации из нескольких отве-
тов соответствовал переключению между (ЭПП) и аллоцентрически-
ми пространственными представлениями (АПП) в виде 3D-модели.

Результаты
Cогласно Правилам вида спорта «Парусный спорт», утверж-

денным приказом Министерства спорта Российской Федерации 
от 22 июля 2021 г. № 576, допуск участников к соревнованию мо-
жет быть ограничен возрастом, т. к. большинство дисциплин па-
русного спорта делят на категории участников: юноши, девушки 
до 19 лет; юниоры, юниорки до 24 лет. В нашем исследовании боль-
шинство участников опроса (54,1 %) вошли в возрастную категорию 
до 19 лет. Группа участников в возрасте от 19 до 24 лет составила 
14 % от общего числа опрошенных. Участники опроса старше 24 лет 
составили 31,9 % (рис. 1).

Рисунок 1. Распределение участников опроса по возрастным группам, %

На рисунке 3 представлены данные исследования, демонстрирую-
щие, что у спортсменов парусного спорта в целом по выборке преоб-
ладают аллоцентрические пространственные представления (АПП), 
составляющие 79 % от общего числа. В то же время эгоцентрические 
пространственные представления (ЭПП) у спортсменов составляют 
21 %. Таким образом, результаты исследования указывают на значи-
тельное преобладание аллоцентрических пространственных пред-
ставлений у спортсменов парусного спорта.
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Рисунок 2. Распределение эгоцентрических (ЭПП) и аллоцентрических (АПП) 
пространственных представлений среди участников опроса, %

Исследование пространственных представлений у спортсменов 
в зависимости от спортивной квалификации (разрядов) показало 
следующие результаты: в группе спортсменов «без разряда» ЭПП 
составляют 31,1 %, а АПП составляют 68,9 %; в группе спортсме-
нов с массовыми разрядами ЭПП составляют 21,1 %, АПП составля-
ют 78,9 %; в группе спортсменов квалификации КМС и МС – 17,4 % 
и 82,6 % (ЭПП и АПП соответственно); в группе спортсменов с наи-
высшей спортивной квалификацией МСМК и званием ЗМС ЭПП со-
ставляют 10 %, АПП – 90 % (рис. 3). Уровень значимости различий 
по частоте встречаемости преобладающего типа пространственных 
представлений между группами «без разряда» и «МСМК+ЗМС» со-
ставил p≤0,062 (ᵩ -критерий Фишера по Е. В. Гублеру).

Рисунок 3. Эгоцентрические (ЭПП) и аллоцентрические (АПП) пространственные 
представления у спортсменов в зависимости от спортивной квалификации, %.
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Анализ данных показал, что у спортсменов без разряда с опытом 
до года доля АПП составляет 9,7 %. При этом у спортсменов со стажем 
от года до трех лет данный показатель возрастает до 41,9 %, а у спорт-
сменов с опытом более трех лет доля АПП составляет 48,4 % (рис. 4).

Рисунок 4. Распределение выраженности аллоцентрических пространственных 
представлений (АПП) у спортсменов без разряда, в зависимости от стажа 

в парусном спорте, %

Достаточно высокая степень выраженности АПП у спортсменов без 
разряда со спортивным стажем более одного года объясняется такой 
особенностью парусного спорта, что спортсмены с большим опытом 
хождения под парусом часто не имеют спортивных разрядов, посколь-
ку участвуют в соревнованиях, в которых не присваиваются разряды 
согласно Единой всероссийской спортивной классификации (ЕВСК) – 
нормативному документу, определяющему порядок присвоения и под-
тверждения спортивных званий и разрядов в Российской Федерации [4].

Выводы
Проведенное исследование подтверждает важность определения 

преобладающего способа пространственного представления спор-
тсменами парусного спорта в процессе гонок на дистанции в естест-
венных условиях для построения наиболее эффективного тренировоч-
ного процесса, развития врожденных индивидуальных способностей 
и повышения уровня достижений отечественных яхтсменов.

Анализ распределения пространственных представлений у спорт-
сменов по уровню спортивной квалификации позволил выделить тен-
денцию увеличения доли аллоцентрических пространственных пред-
ставлений с повышением спортивного разряда, в то время как доля 
ЭПП снижается.

Результаты проведенного исследования позволяют констатиро-
вать, что профессиональные яхтсмены чаще используют АПП или 
переключение между ЭПП и АПП, в то время как начинающие ях-
тсмены, как правило, используют только ЭПП.
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Данный факт отражает особенности направленности тренировочно-
го процесса и специфику парусного спорта в целом, а также увеличе-
ние соревновательного опыта и развитие пространственного мышле-
ния у яхтсменов с повышением уровня их спортивной квалификации.

Тот факт, что в группе профессиональных спортсменов (МС, 
МСМК, ЗМС) в результате опроса были выявлены лица, использую-
щие только ЭПП, позволяет предположить, что они основывают свои 
действия скорее на личном опыте и ориентации на собственное тело 
и его движения, нежели чем на восприятии окружающей среды в це-
лом. Возможно, это связано с особенностями тренировочного процес-
са, направленного в основном на совершенствование технических, 
нежели тактических навыков и развитие ориентации в пространстве. 
Однако, необходимо учитывать, что это лишь одна из возможных 
причин и дополнительные исследования могут дать более точные  
ответы на этот вопрос.

На наш взгляд, существуют несколько возможных причин того, 
что часть профессиональных спортсменов используют только ЭПП: 
а) ограниченный доступ к современным технологиям и обучающим 
материалам, которые помогают развивать АПП; б) ограниченная воз-
можность тренироваться на различных типах дистанций, которые мо-
гут помочь развивать АПП; в) различные индивидуальные факторы, 
такие как низкий уровень визуальных и пространственных способно-
стей, что затрудняет развитие АПП; г) недостаточное осознание важ-
ности АПП для достижения успеха в спорте, что может приводить 
к недостаточной мотивации развивать эту способность.

В целом, развитие АПП требует определенных усилий и времени, 
а ее наличие зависит от индивидуальных способностей, методик обу-
чения и опыта взаимодействия с окружающей средой.

Кроме того, использование эгоцентрических и аллоцентрических 
пространственных представлений зависит от конкретной задачи и/
или ситуации, а также от индивидуальных различий в когнитивной 
обработке информации и стратегиях поведения. Важно отметить, что 
навигация и ориентация – это сложные когнитивные процессы, кото-
рые включают не только множество различных представлений и стра-
тегий, но также и вариативность используемых спортсменами подхо-
дов к выполнению поставленных задач.

Тренировочный процесс, направленный на развитие восприятия 
пространства не только из своей лодки (2D), но и переключение на вос-
приятие в 3D-модели, позволит начинающим яхтсменам улучшить 
свои результаты. Так, например, включение в тренировочный процесс 
занятий шахматами [33] и 3D-видеоигр [20], будут способствовать раз-
витию внимания, пространственного восприятия, решения проблем, 
критического мышления и навыка разработки эффективной стратегии.

Полученные результаты также подчеркивают решающую роль 
пространственного представления в парусном с целью оптимизации 
когнитивных затрат на обработку информации окружающей среды.
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ТРЕВОЖНЫЕ И ДЕПРЕССИВНЫЕ РАССТРОЙСТВА 
КАК РЕЗУЛЬТАТ ГИПОКИНЕЗИИ И ДЕЗАДАПТАЦИИ 

В ИНФОРМАЦИОННОМ ОБЩЕСТВЕ

А. В. Лысенко, Д. С. Лысенко, Ю. А. Лактионова
Академия физической культуры и спорта, Южный федеральный универси-
тет, Ростов-на- Дону, Россия

Аннотация. В статье анализируется причины усиления частоты возникнове-
ния тевожных и депрессивных расстройств в современном обществе риска.
Рассматриваются неоднозначные взаимосвязи указанных патологий с уровнем 
двигательной активности, информационными нагрузками, темпом и ритмом 
современной жизни. Приводятся данные литературы и результаты собствен-
ных исследований о значительном влиянии особенностей учебной и профес-
сиональной деятельности на адаптационные возможности организма и ско-
рость старения. Обсуждаются возможности повышения эффективности
профилактики и коррекции тревожных и депрессивных расстройств у спорт-
сменов и представителей других групп населения.
Ключевые слова: адаптация, двигательная активность, депрессия, информа-
ционные перегрузки, тревога.
Для цитирования: Лысенко А. В., Лысенко Д. С., Лактионова Ю. А. Тревож-
ные и депрессивные расстройства как результат гипокинезии и дезадаптации 
в информационном обществе // Актуальные вопросы спортивной психологии 
и педагогики. 2024. Т. 4. № 1. С. 36–40.

ANXIETY AND DEPRESSIVE DISORDERS  
AS A RESULT OF HYPOKINESIA AND MALADAPTATION 

IN THE INFORMATION SOCIETY

A. V. Lysenko, D. S. Lysenko, Yu. A. Laktionova
Academy of Physical Culture and Sports, Southern Federal University, Rostov-
on- Don, Russia

Abstract. The article analyzes the reasons for the increasing incidence of anxiety 
and depressive disorders in the modern risk society. The ambiguous relationships of 
these pathologies with the level of motor activity, information loads, the pace and 
rhythm of modern life are considered. Literature data and the results of our own 
research on the significant influence of the educational and professional activities 
characteristics on the body adaptive capabilities and the rate of aging are presented. 
The possibilities of increasing the effectiveness of prevention and correction of 
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anxiety and depressive disorders in athletes and representatives of other population 
groups are discussed.
Keywords: adaptation, physical activity, depression, information overload, anxiety.
For citation: Lysenko A. V., Lysenko D. S., Laktionova Yu. A. Anxiety and 
depressive disorders as a result of hypokinesia and maladaptation in the information 
society// Current issues of sports psychology and pedagogy. 2024. Vol. 4. No. 1. P. 36–40.

Актуальность исследования обусловлена наблюдаемым во всем 
мире ростом частоты возникновения тревожных и депрессивных рас-
стройств у людей самого разного возраста и профессиональной при-
надлежности [4, 6]. Особую озабоченность специалистов вызывает 
степень распространения указанных состояний среди детей и молоде-
жи. Экспериментальные данные многих ученых и результаты наших 
собственных исследований указывают на взаимосвязь повышения 
уровня ситуативной тревожности с ростом непредсказуемости и нео-
пределенности условий жизни и деятельности вследствие непрерывно 
действующего избыточного и противоречивого (а часто негативного 
и даже агрессивного) потока информации [2, 9]. Известно, что тревож-
ность (в зависимости от уровня) может играть как позитивную, так 
и негативную роль в адаптации организма животных и человека к из-
менениям условий окружающей среды [6, 8]. На начальном этапе про-
цесса приспособления к новым условиям рост тревожности по срав-
нению с уровнем покоя необходим для адекватной оценки степени 
опасности поступивших сигналов. Чрезмерно интенсивная и пролон-
гированная тревожность приводит к целому ряду неблагоприятных 
сдвигов в функционировании организма, что в итоге провоцирует раз-
витие стресс- индуцированных патологий и появление ассоциирован-
ных с возрастом заболеваний даже у молодых людей [2, 9].

Цель работы: изучение взаимосвязей появления симптомов трево-
ги и депрессии с особенностями учебной и профессиональной дея-
тельности и поиск путей повышения эффективности профилактиче-
ских и коррекционных мероприятий у спортсменов и представителей 
других групп населения. Результаты исследования. Анализ литера-
турных [2, 4, 5, 6, 8, 9]источников позволил систематизировать ос-
новные симптомы тревоги и депрессии и негативные последствия их 
проявления для организма, что представлено на рисунке 1.

Проведенные нами ранее исследования подтвердили данные 
других авторов о наличии положительной корреляции частоты 
тревожно- депрессивных нарушений (особенно у различных катего-
рий обучающихся и работников умственного труда) с ростом объ-
ема и продолжительности информационного потребления [6, 9, 10]. 
Также отмечается влияние гелиогеомагнитной обстановки и мете-
очувствительности на выраженность проявлений симптомов трево-
ги и депрессии [8]. При этом взаимосвязь двигательной активнос-
ти и тревожнодепрессивных состояний не столь однозначна, хотя  
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существует множество доказательств позитивного влияния физи-
ческих упражнений на психоэмоциональное состояние, уровень 
здоровья и скорость старения [1,3, 4, 9, 7]. Еще одной проблемой, 
требующей решения является то, что известные к настоящему вре-
мени способы профилактики и коррекции негативных последствий 
тревожно- депрессивных нарушений и повышенной метеочувстви-
тельности зачастую используются отдельно друг от друга, что снижает  
их общую эффективность. К настоящему исследованию было при-
влечено несколько групп испытуемых: учитывали возраст, уровень 

Рисунок 1. Основные симптомы тревоги и депрессии и негативные последствия их 
проявления для организма
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двигательной активности, интенсивность цифрового потребления. 
Оказалось, что преобладание в образе жизни не только гипокинезии 
(у представителей некоторых специальностей, например педагоги-
ческих работников), но и сверхинтенсивной физической нагрузки 
(например, у профессиональных спортсменов) может способствовать 
развитию тревожно- депрессивных расстройств и усиливать симпто-
мы метеочувствительности.

На основании полученных экспериментальных данных сформули-
рованы правила составления «дорожных карт» повышения качества 
жизни и достижения активного и здорового долголетия.
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МОТИВИРОВАНИЕ СТУДЕНТОВ К ЗАНЯТИЯМ 
АТЛЕТИЧЕСКОЙ ГИМНАСТИКОЙ

В. В. Ягодин
Уральский федеральный университет, Екатеринбург, Россия

Аннотация. Статья посвящена проблеме мотивирования студентов к за-
нятиям физической культурой в вузе. В статье представлены психолого- 
педагогические условия к организации занятий атлетической гимнастикой, 
которые способствуют повышению мотивации студентов. Для оценки эффек-
тивности средств и методов педагогического воздействия использовалось ан-
кетирование студентов. В исследовании приняли участие 45 студентов Ураль-
ского федерального университета. Результаты исследования выявили, что при 
мотивировании студентов необходимо использовать не только приемы и ме-
тоды направленные на усиление внешней мотивации, но в большей степени 
внутренней мотивации. Развитие внутренней мотивации студентов к занятиям 
обеспечивает повышение успеваемости, устойчивый, значимый рост сило-
вых показателей в зачетных упражнениях со штангой, а так же привержен-
ность к занятиям атлетической гимнастикой не только в период учебы в вузе, 
но и в будущем.
Ключевые слова: мотивы, мотивация, мотивирование, физическая культура, 
атлетическая гимнастика.
Для цитирования: Ягодин В. В. Мотивирование студентов к занятиям атлети-
ческой гимнастикой // Актуальные вопросы спортивной психологии и педаго-
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MOTIVATING STUDENTS TO DO ATHLETIC 
GYMNASTICS

V. V. Yagodin
Ural Federal University, Yekaterinburg, Russia

Abstract. The article is devoted to the problem of motivating students to engage 
in physical education at the university. The article presents the psychological and 
pedagogical conditions for the organization of athletic gymnastics classes, which 
contribute to increasing the motivation of students. To assess the effectiveness of the 
means and methods of pedagogical influence, a student questionnaire was used. 45 
students of the Ural Federal University took part in the study. The results of the study 
revealed that when motivating students, it is necessary to use not only techniques 
and methods aimed at strengthening external motivation, but to a greater extent 
internal motivation. The development of students’ internal motivation for classes 
ensures an increase in academic performance, a steady and significant increase in 
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strength indicators in test exercises with a barbell, as well as commitment to athletic 
gymnastics not only during their studies at the university, but also in the future.
Keywords: motives, motivation, motivation, physical education, athletic gymnastics.
For citation: Yagodin V. V. Motivating students to do athletic gymnastics // Current 
issues of sports psychology and pedagogy. 2024. Vol. 4. No. 1. P. 41–54.

Проблема мотивации студентов к занятиям физической культу-
рой весьма актуальна, о чем свидетельствуют многочисленные ста-
тьи в научных изданиях [4, 9, 10, 17]. В них отмечается, что занятия 
на уроках физической культурой воспринимаются многими студента-
ми в основном как средство для получения зачета и достаточно час-
то формируют негативное отношение на долгие годы к любым видам 
двигательной активности. Это подтверждают также высказывания 
коллег, вузовских преподавателей данной дисциплины. В частности, 
они сетуют на слабую физическую подготовку значительного коли-
чества поступивших в вуз студентов, обладающих недостаточным ба-
гажом двигательных умений и навыков, часто негативно относящихся 
к самой дисциплине «физическая культура».

Одной из причин этого является недостаточно эффективная по-
становка физического воспитания во многих школах (а, может быть, 
и в целом по стране). Другой причиной может быть «компьютериза-
ция» досуга детей, отчего многие из них «тяжелее смартфона в руках 
ничего не держали» и подвижным играм со сверстниками предпочи-
тали сидение за компьютером или перед телевизором.

Именно поэтому так важна роль вузовского преподавателя физиче-
ской культуры не только как тренера, но и как воспитателя, наставни-
ка, Учителя с большой буквы, способного обеспечивать формирование 
физической культуры личности студента, ее творческого, гуманистиче-
ского потенциала и направленности на всестороннее социокультурное 
саморазвитие, совершенствование и самосовершенствование.

Теоретическое обоснование
Мы рассматриваем мотивацию как психофизиологический процесс, 

как определенную совокупность мотивов [14], а мотив как психологиче-
ский феномен, отражающий опредмеченную потребность личности [11].

В психологии выделяют два типа мотивации: внешнюю и внутрен-
нюю [5, 16]. Внешнюю мотивацию определяют внешние факторы и ус-
ловия, не связанные с содержанием определённой деятельности, но де-
терминирующие эту деятельность для достижения определенной цели.

Внутренняя мотивация – это система мотивов, связанных 
не с внешними обстоятельствами, а с самим смыслом деятельности. 
Она возникает изнутри человека в связи с его интересами, ценностя-
ми, стремлениями и потребностями.

В соответствии с этим принято различать внешние и внутренние 
мотивы. При этом внешние мотивы мы разделяем на автономные 
и контролируемые.
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Внешние автономные мотивы хотя и основаны на понимании важ-
ности, значимости и пользы выполняемого действия для достижения 
конкретной цели, но в то же время отличаются определенной незави-
симостью, необязательностью и свободой выбора.

В основе внешних контролируемых мотивов лежит осознание 
жесткого контроля, а также строгой необходимости и ответственнос-
ти за выполнение поставленных задач.

Мотивирование по Е. П. Ильину – это процесс влияния на человека 
с целью побуждения его к определенным действиям посредством ак-
тивизации определенных мотивов, то есть их усиления [8].

Мы выделяем две формы мотивирования: неуправляемое (авто-
номное) и целенаправленное (контролируемое).

Неуправляемое (автономное) мотивирование представляет собой 
стимулирующее воздействие целого ряда внешних, независимых фак-
торов, усиливающих мотивацию. На занятиях атлетической гимнасти-
кой важнейшим мотиватором является сама обстановка в тренажерном 
зале: наличие тренажеров и другого тяжелоатлетического оборудова-
ния, вид упорно тренирующихся сверстников, фигуры мускулистых 
молодых людей, успехи товарищей при выполнении упражнений.

В нашем случае целенаправленное (контролируемое) мотивиро-
вание осуществляется главным образом преподавателем физической 
культуры и в меньшей степени другими субъектами этого процесса 
(родители, друзья, товарищи по учебе и т. д.).

Цель исследования: показать некоторые средства и методы мо-
тивирования студентов к занятиям атлетической гимнастикой в вузе.

Для этого решались следующие задачи: 1. Выявить отношение 
студентов к занятиям физической культурой. 2. Определить мотивы 
студентов, стимулирующие их к занятиям атлетической гимнастикой. 
3. Проанализировать результаты учебной деятельности студентов 
за семестр (показатели физической подготовки и успеваемость).

Методы и организация исследования
Исследование проходило в течение 1 семестра 2023 / 24 учебного 

года. В исследовании принимали участие студенты Уральского феде-
рального университета (УрФУ), занимающиеся на уроках физической 
культуры в отделении атлетической гимнастики. Были использованы 
методы анонимного анкетирования и интервью. В анкетировании 
участвовали 45 студентов 1-го (25 чел.) и 2-го (20 чел.) курсов, интер-
вью проводилось со студентами 3-го курса (22 чел.).

Уральский федеральный университет для занятий физической 
культурой предоставляет студентам возможность выбора специали-
зации в различных видах спорта и физических упражнений. Среди 29 
различных видов физической активности у студентов есть возмож-
ность выбрать атлетическую гимнастику, которая представляет собой 
вид физических упражнений силовой направленности.

Одной из основных задач занятий атлетической гимнастикой явля-
ется развитие силовых качеств основных мышечных групп. С этой це-
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лью преподаватель на каждом занятии дает конкретные задания, кото-
рые представляют собой комплекс базовых упражнений со штангой, 
направленный на развитие максимальной произвольной силы и силовой 
выносливости (приседания, становая тяга, жим лежа, тяга к подбородку, 
сгибание рук в локтях в положении стоя). Здесь задействованы мышцы 
ног, спины, таза, бедер, груди, плечевого пояса и рук. Мышцы брюшно-
го пресса студенты тренируют самостоятельно. Кроме этого, отдельным 
студентам предлагаются по необходимости вспомогательные упражне-
ния на тренажерах, с гантелями, с весом собственного тела.

Результаты и их обсуждение
Исследование показало, что студенты понимают важность занятий 

физической культурой для укрепления здоровья, для развития физи-
ческих качеств, для улучшения внешнего вида (таблица 1).

Таблица 1
Отношение студентов к занятиям физической культурой

№ Вопрос Варианты
ответа

1 курс, 
%

2 курс, 
%

Среднее, 
%

1.

Как Вы попали 
на специализа-
цию?

а) по собственому жела-
нию 96, 0 90, 0 93, 0

б) по остаточному прин-
ципу 4. 0 10, 0 7, 0

2.

Что для Вас 
важно на заня-
тиях физической 
культурой

а) «полезно для здоровья» 72, 0 70, 0 71,0
б) «стать сильнее, быст-
рее, выносливее» 68, 0 65, 0 66, 5

в) отдохнуть от занятий, 
требующих умственного 
напряжения»

28, 0 35, 0 31, 5

г) «улучшить фигуру» 76, 0 85, 0 80, 5
д) «весело и интересно 
провести время» 28, 0 65, 0 41, 5

3.

Если Вам нра-
вятся занятия 
физической 
культурой, 
то почему?

а) «возможность подви-
гаться» 68, 0 60, 0 64, 0

б) «нравится преподава-
тель» 40, 0 35, 0 37, 5

в) «есть возможность 
показать свою силу, лов-
кость, умения

32, 0 40, 0 36, 0

г) «дают возможность под-
черкнуть мои внешние дан-
ные (рост, фигуру и т. д.)

76, 0 60, 0 68, 0

д) позволяют снять 
нервное, эмоциональное 
напряжение (разрядиться)

43, 7 68,0 74,9
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№ Вопрос Варианты
ответа

1 курс, 
%

2 курс, 
%

Среднее, 
%

4.

Если Вам 
не нравятся 
занятия физиче-
ской культурой, 
то почему?

а) «плохое время проведе-
ния занятий» 24, 0 5, 0 14, 5

б) «слишком высокие на-
грузки» 0 10, 0 5, 0

в) «нет необходимого 
инвентаря» 4, 0 15, 0 9, 5

г) «не нравится препода-
ватель» 4, 0 0 2, 0

5.

Получаете ли 
Вы удовлетворе-
ние от занятий 
физической 
культурой?

а) «да, получаю» 72, 0 50, 0 61, 0
б) «чаще всего получаю 28, 0 50, 0 39, 0
в) «чаще всего не полу-
чаю» 0 0 0

г) «нет, не получаю» 0 0 0
д) «затрудняюсь отве-
тить» 0 0 0

6.

Как у Вас 
изменяется на-
строение после 
занятия физиче-
ской культурой

а) «становится лучше» 100 85, 0 92, 5
б) «не изменяется» 0 15, 0 7, 5
в) «становится хуже» 0 0 0

7.

Я занимаюсь 
атлетической 
гимнастикой, 
чтобы:

а) «развить максималь-
ную силу» 80, 0 65, 0 72, 5

б) «развить силовую вы-
носливость» 80, 0 55, 0 67, 5

в) «нарастить мышечную 
массу» 80, 0 65, 0 72, 5

г) «просто получить фи-
зическую нагрузку» 24, 0 55, 0 39, 5

д) «ради зачета по физи-
ческой культуре» 8, 0 15, 0 11, 5

8.

Почувствовали 
Вы позитивные 
изменения в ре-
зультате занятий 
атлетической 
гимнастикой?

а) «выросла максималь-
ная сила» 88, 0 70, 0 79, 0

б) «выросла силоавя вы-
носливость» 88, 0 80, 0 84, 0

в) «увеличилась мышеч-
ная масса» 88, 0 80, 0 84, 0

г) «возросла самооценка» 68, 0 30, 0 49, 0

В меньшей степени они рассматривают эти занятия как возмож-
ность «весело и интересно провести время». К тому же они призна-
ются, что уроки физической культуры «позволяют снять нервное, 
эмоциональное напряжение (разрядиться)».

Окончание табл.  1
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Практически у них отсутствуют жалобы, свзянные с проведением 
занятий. На основании теоретических разработок по теории моти-
вации и опыта работы в вузе автор определил основные внутренние 
и внешние (контролируемые и автономные) мотивы, предопределяю-
щие серьезное отношение к занятиям атлетической гимнастикой в ис-
следуемых группах студентов.

С одной стороны, подавляющее большинство занимающихся атлети-
ческой гимнастикой (93,3 %) попали на эту специализацию «по собствен-
ному желанию», и есть целый ряд внешних и внутренних мотивов, сти-
мулирующих их старание на уроках физической культуры (таблица 2).

Таблица 2
Виды мотивов студентов в процессе занятий физической культурой (ФК)

Мотив как стремление… Вид мотива

Получить зачет по ФК внешний контролируемый

Получать стипендию внешний автономный
Получить дополнительные зачетные баллы 
за успешное выступление на зачетных сорев-
нованиях

внешний автономный

Получить в подарок от преподавателя книгу 
за 1 место в зачетных соревнованиях внешний автономный

Приобрести глубокие и прочные знания по ФК внутренний
Быть постоянно готовым к очередным заняти-
ям по ФК внутренний

Не пропускать занятия по ФК внешний контролируемый

Не отставать от сокурсников внутренний

Строго выполнять задания преподавателя внешний контролируемый

Достичь уважения преподавателя и товарищей внутренний

Быть примером товарищам внутренний

Добиться одобрения преподавателя внешний автономный
Избежать осуждения и наказания за плохое 
поведение и нерадивость внешний контролируемый

С другой стороны, это старание связано с серьезной физической 
нагрузкой, с проявлением волевых качеств, дисциплины и самодис-
циплины, предполагающей самоорганизацию, самоконтроль, ответ-
ственность за свои действия.

Именно поэтому представляется очень важным процесс мотиви-
рования студентов к серьезному отношению к физической культуре 
в целом и к систематическим напряженным занятиям физическими 
упражнениями в частности.
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Более подробно остановимся на отдельных аспектах работы пре-
подавателя атлетической гимнастики, способствующих мотивирова-
нию студентов к вдумчивому, осмысленному отношению к заняти-
ям, представляющим тренировочный процесс не только полезным, 
но и интересным, увлекательным, захватывающим делом. Наиболее 
успешными представляются нестандартные средства и методы мо-
тивирования, неожиданные для восприятия молодыми людьми с их 
опытом занятий физической культурой в школе и другими дисципли-
нами в вузе [7, 12].

Ведение дневника занятий. Преподаватель требует регулярного за-
полнения дневника, в котором занимающийся записывает не только 
задание на конкретный урок и результаты тестирования, которое про-
ходит 3 раза в семестр, но также и результаты, которые достигнуты 
в тренировочных подходах на каждом занятии. Это побуждает сту-
дента анализировать свои достижения, искать пути улучшения своих 
результатов.

Отчет студентов о выполнении задания. В конце занятия студен-
ты отчитываются о выполнении тренировочного плана, что также яв-
ляется материалом для анализа. Если занимающийся в том или ином 
упражнении смог выполнить недостаточное (в представлении препо-
давателя) количество повторений, то в беседе с преподавателем идет 
поиск причин этого.

Тестирование. 3 раза в семестр (в начале, через 1,5 месяца и в кон-
це семестра) проводится тестирование, когда студенты выполняют 
упражнения со штангой на максимальный результат. Это делается 
с двумя целями. Во-первых, это необходимо для планирования на-
грузки для каждого занятия. Во-вторых, это позволяет видеть резуль-
таты своего труда. В подавляющем большинстве случаев результаты 
по сравнению с предыдущим тестированием улучшаются (табл. 3). 
Ухудшения бывают крайне редко. Случается повторение результатов. 
В этом случае преподаватель в беседе со студентом старается оты-
скать причины неудач (именно так мы и трактуем эту ситуацию).

Таблица 3
Увеличение средних результатов студентов в упражнениях со штангой 

за 3 месяца (кг)

Курс

Приседания 
на 6 повторе-

ний, кг

Сгибание рук 
на 6 повторе-

ний, кг

Жим лежа 
на 1 повторе-

ние, кг

Становая тяга 
на 6 повторе-

ний, кг

Тяга к подбо-
родку на 6 по-
вторений, кг

Сен-
тябрь

Де-
кабрь

Сен-
тябрь

Де-
кабрь

Сен-
тябрь

Де-
кабрь

Сен-
тябрь

Де-
кабрь

Сен-
тябрь

Де-
кабрь

1 62, 0 78, 3 30, 7 36, 1 63, 0 75, 9 57, 1 75, 8 31, 6 37, 7

2 73, 2 85, 9 33, 5 37, 9 77, 9 84, 3 80, 3 87, 8 35, 0 41, 6
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Помощь в планировании самостоятельных занятий студентов. 
Многие молодые люди помимо двухразовых в неделю академичес-
ких занятий хотят тренироваться самостоятельно. Преподаватель 
заранее опрашивает студентов, чтобы помочь спланировать нагруз-
ку так, чтобы она была оптимальной по интенсивности и объему. 
К сожалению, наш вуз не может предоставить возможность исполь-
зовать тренажерный зал в вечернее время, и студенты вынуждены 
посещать платные занятия в тренажерных залах. При этом, в УрФУ 
академические занятия физической культурой предусмотрены 
только в первых пяти семестрах. Вот почему так важна пробле-
ма организации самостоятельных занятий студентов физическими 
упражненими [1, 2, 13]. Именно поэтому такой актуальной пред-
ставляется статья доктора педагогических наук С. – А. М. Аслаха-
нова, который справедливо пишет о необходимости введения для 
студентов вузов дополнительных факультативных занятий физиче-
ской культурой и спортом [2].

«Мини‑лекции». Опыт работы в вузе показывает, что недостаток 
когнитивного компонента на занятиях физической культурой являет-
ся одним из факторов низкой посещаемости студентов и слабой моти-
вации к этим занятиям. Преподаватель находит время для информа-
ции по теории физической культуры и методики силовой тренировки. 
В ненавязчивой и доступной форме подчеркивается роль физической 
культуры не только в укреплении здоровья и телесного развития, 
но также в формировании культуры личности человека, в повышении 
возможностей его самореализации, самоактуализации. Особый инте-
рес у студентов вызывают сведения, касающиеся анатомии и физио-
логии, теории и методики физических упражнений, особенностей си-
ловой нагрузки, вопросов питания и гигиены.

Чаще всего такие мини-лекции (5–7 мин.) бывают в начале занятия 
после оглашения тренировочного задания или в конце его при под-
ведении итогов работы. Находятся студенты, которые хотят серьезно 
углубить свои знания по перечисленным вопросам. Преподаватель 
посылает им по электронной почте соответствующую литературу, 
в частности, свои учебные пособия.

Личностно‑ ориентированный подход – это необходимый элемент 
любого воспитательного процесса. Здесь существенную роль играет 
личность преподавателя, его отношение к работе и к своим ученикам. 
Поэтому нам представляется важным осуществлять индивидуальный 
подход к каждому студенту как к неповторимой личности [6, 12, 13]. 
Особое внимание уделяется трем относительно немногочисленным 
категориям занимающихся. Первая категория – это юноши с очень 
слабой физической подготовкой, заметно отстающие от своих това-
рищей в силовых показателях. В зависимости от их физических воз-
можностей осуществляется корректировка объема и интенсивности 
нагрузки, а также даются дополнительно домашние задания в виде 
доступных физических упражнений.
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Ко второй, противоположной, категории относятся молодые 
люди, которые до поступления в вуз достаточно серьезно занимались 
в спортивных секциях, и их тестовые результаты значительно превы-
шают достижения основной массы занимающихся. Как правило, они 
сами просят совета, каким образом можно увеличить нагрузку. Наи-
более рациональным является вариант дополнительных тренировоч-
ных занятий дома или в тренажерном зале. Преподаватель помогает 
подобрать соответствующие запросам занимающегося упражнения, 
составить план занятий с учетом оптимальной нагрузки по объему 
и интенсивности.

Третья категория студентов (самая малочисленная) – это молодые 
люди, неуверенные в себе, сомневающиеся в своих возможностях, не-
дооценивающие роль физической культуры в становлении личности 
человека, порой просто пассивные. В зависимости от особенностей 
поведения конкретного индивида с целью пробуждения у него про-
цессов самовоспитания преподаватель использует два противополож-
ных подхода. Для одних представляется важным в сдержанной, де-
ликатной манере спокойно, тактично беседовать с целью повышения 
их самооценки, уровня притязаний. Даже за незначительные успехи 
они получают одобрение и похвалу. У других надо стимулировать во-
левые качества, развитие самодисциплины, самоконтроля, чтобы по-
бороть в себе неорганизованность, несобранность, слабоволие, лень. 
В этом случае, в зависимости от особенностей конкретной личности 
студента, могут использоваться самые разные методы, вплоть до про-
тивоположных: от строгих замечаний до ободрения и утешения.

Использование элемента состязательности. Главным отличием 
спорта от физической культуры является элемент состязательности, 
нацеленности на победу в борьбе с соперниками на соревнованиях. 
Приоритетными задачами физического воспитания являются укре-
пление здоровья и развитие физических качеств. Вместе с тем, автор 
статьи является приверженцем концепции спортизации, т. е. спортив-
но ориентированного физического воспитания [3]. Дело в том, что 
многие спортивные мотивы в полной мере совпадают с мотивами 
занимающихся физической культурой. К таким относятся: потреб-
ность в самореализации, самоутверждении и преодолении труднос-
тей, стремление к признанию окружающих, желание победить своих 
соперников и самого себя, продемонстрировать свои достижения, во-
левые качества, физическую красоту и др.

Элемент состязательности используется в двух формах. Во-первых, 
на занятиях поощряются мини-состязания, когда ребята во время 
тренировочных (в отличие от разминочных) подходов стараются вы-
полнить большее количество повторений. Такие «игры» отличаются 
большой эмоциональностью и заслуженной популярностью.

Вторая форма более серьезная. В конце каждого семестра прохо-
дит зачет в виде соревнований. Студенты выполняют зачетные нор-
мативы в семи упражнениях со штангой (см. выше) и в упражнениях 
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с собственным весом тела (подтягивание на перекладине, отжима-
ние в упоре на брусьях и поднимание ног в висе на перекладине). 
В упражнениях со штангой вес снаряда определяется в процентах 
от собственного веса тела. Зачетный вес штанги увеличивается на 5 
процентов по отношению с предыдущим семестром. Баллы по коли-
честву повторений в упражнених с собственным весом тела не ме-
няются. Результат соревнований определяется суммой повторений 
во всех десяти упражнениях.

Поощрения. На последнем занятии семестра преподаватель огла-
шает результаты соревнований. При этом подчеркивает, что вой-
ти в десятку лучших – это почетно. Участники, занявшие с первого 
по пятое место, получают соответственно дополнительные баллы 
в зачет [15, 12, 10, 7, 5, 4]. Поскольку в УрФУ практикуется балло- 
рейтинговая система зачетных оценок, дополнительные баллы имеют 
существенное значение для каждого студента.

В конце учебного года студент, занявший первое место на кур-
се по сумме баллов за оба семестра, получает возможность вы-
брать в подарок одну из книг, написанных преподавателем, 
по различным проблемам физической культуры и спорта. Опыт 
показывает, что подобная практика является чрезвычайно вдохнов-
ляющей для студентов. При выпуске на третьем курсе книгу полу-
чает не только победитель курса, но и студенты, которые на про-
тяжении всех лет добросовестно, настойчиво и упорно занимались  
атлетической гимнастикой.

С большой долей уверенности можно предположить, что опи-
санные методы и приемы мотивирования студентов к занятиям 
атлетической гимнастикой приносят положительный результат. 
В частности, об отношении студентов к занятиям атлетической гим-
настикой свидетельствует значимый и устойчивый рост силовых 
показателей в зачетных упражнениях со штангой. Так, по отноше-
нию к результатам, показанным в сентябре, декабрьские показатели 
увеличились в среднем у 1-го и 2-го курсов следующим образом: 
в приседаниях на 21, 8 %, в сгибании рук стоя на 15, 3 %, в жиме 
лежа на 20, 4 %, в становой тяге на 21, 1 %, в тяге к подбородку 
на 18, 9 % (табл. 3).

Исследуемые студенты показали относительно высокую успевае-
мость в 1 семестре 2023–24 учебного года: 1 курс – 88, 0 %, 2 курс – 96, 
0 %. Средний показатель – 92, 0 %.

Одной из важнейших педагогических задач, по нашему мнению, 
является усиление внутренней мотивации занимающихся, иными 
словами, достижение увлеченности физической культурой и, в част-
ности, описываемым видом физических упражнений. 94,5 % студен-
тов из отделения атлетической гимнастики хотели бы заниматься 
физическими упражнениями всю жизнь. Из них 82, 3 % имеют же-
лание в той или иной форме заниматься атлетической гимнастикой 
(табица 5).
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Таблица 5
Представления студентов о желании заниматься  

физической культурой в будущем

№ Вопрос Варианты ответа Ответы, 
%

1.

Хотели бы Вы, чтобы 
занятия физической 
культурой продолжались 
до конца обучения в вузе?

а) «да» 72,7

б) «нет» 10,9

в) «затрудняюсь ответить» 16,3

2.

Хотели бы Вы заниматься 
физической культурой 
всю жизнь?

а) «да» 94,5
б) «нет» 0

в) «затрудняюсь ответить» 5,5

3.

Если «да», то какими ви-
дами физических упраж-
нений (спорта)?

а) «атлетической гимнастикой» 16,3

б) «атлетической гимнастикой 
в сочетании с другими видами 
физических упражнений 
(спорта)» 

69,0

в) «другими видами физичес-
ких упражнений (спорта)» 14,5

100 % студентов в той или иной степени «получают удовлетворе-
ние» от занятий атлетической гимнастикой (табл. 1).

У 93 % занимающихся после занятий настроение «становится луч-
ше», в то время как ни у кого из опрошенных оно не ухудшается (там же).

В заключительной беседе со студентами третьего курса (они 
не проходили анкетирование) преподаватель задал вопрос: «Что из-
менилось в Вашей жизни с появлением в ней занятий атлетической 
гимнастикой?». Большинство ребят сказали, что стали: «сильнее», 
«атлетичнее выглядеть», «собраннее», «реже болеть простудными 
заболеваниями», что стали интересоваться в интернете вопросами, 
связанными с анатомией и физиологией мышечного напряжения, 
что родители заметили позитивные изменения в фигуре. Несколько 
человек признались, что у них повысилась самооценка. На вопрос: 
«Хотели бы Вы, чтобы занятия физической культурой продолжались 
до конца обучения в вузе?» утвердительно ответили все, кроме трех 
человек, которые аргументировали свое «нет» тем, что им приходится 
долго добираться до тренажерного зала. Тут же они признались, что 
им занятия атлетической гимнастикой очень понравились.

Вместе с тем, наше исследование обнаруживает в описанной мето-
дике некоторые недостатки, слабые места, резервы для роста. Так, 3 
студента 1 курса и 1 первокурсник не получили зачет за 1 семестр (ис-
ходя из опыта, с большой долей уверенности можно предположить, 
что они во втором семестре исправятся).
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Кроме того, 2 студента 2 курса показали в анкете, что не справля-
ются с нагрузкой, а один первокурсник признался, что ему «не нра-
вится преподаватель». Это свидетельствует о том, что необходимо 
усилить индивидуальный подход к каждому студенту как к неповто-
римой личности.

Выводы. Проведенное исследование доказывает, что при ориента-
ции преподавателя на мотивирование студентов к атлетической гим-
настике и использовании им адекватных психолого- педагогических 
методов и средств для решения данной задачи, становится возмож-
ным значительное повышение осознанного отношения студентов 
к занятиям физической кульутрой и формирование у них долговре-
менной мотивации на физическое самосвершентсвование.
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теллекта (ЭИ) спортсменов баскетболистов. В качестве метода исследования 
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где психологическая устойчивость и взаимодействие между игроками играют 
ключевую роль в достижении успеха. Данные исследований доказывают, что 
уровень развития эмоционального интеллекта у баскетболистов влияет на по-
вышение психологической стабильности и психологической надежности.
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В современном спортивном мире поставленывысокие стандарты, 
требующие от атлетов и ихнаставников не только технических навы-
ков, но истратегического мышления для достижениявершин успеха. 
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Особенно это актуально в баскетболе, где победа зависит не только 
от физических данных, но и от психологической устойчивости и силы 
воли команды и ее отдельных членов. Важность эмоциональной со-
ставляющей в спортивных достижениях становится предметом все 
более глубокого анализа.

Исследования в области спортивной психологии продолжают рас-
ширяться, акцентируя внимание на значении эмоционального интел-
лекта (ЭИ) в спорте. Это направление исследований включает в себя 
определение ЭИ, его влияние на результаты выступлений спортсме-
нов и разработку методик для его развития. Ученые, как И. Н. Ан-
дреева [1], В. О. Пирожкова [4] и Т. В. Пантелеева[3], вносят значи-
тельный вклад в изучение влияния ЭИ на спортивные достижения, 
предлагая различные модели и подходы к тренировке эмоциональной 
устойчивости атлетов. Эти исследования подчеркивают, что управле-
ние эмоциями и способность к эмпатии могут стать ключевыми фак-
торами на пути к победам в баскетболе и других видах спорта.

В своих научных трудах, опубликованных в 2019 году И. В. Харито-
нова, Е. И. Берилова, В. О. Белоконь, И. С. Фокина углубляются в те-
матику развития ЭИ, подчеркивая его значимость для мобилизации 
внутренних ресурсов спортсмена, что напрямую влияет на улучшение 
стрессоустойчивости. Это, в свою очередь, положительно сказывается 
на успешности и способности спортсмена конкурировать в современном 
спортивном мире. На основе этого делается вывод о важности изучения 
влияния ЭИ на спортивные достижения, поскольку желание победить 
в соревнованиях высшего уровня заставляет спортсменов подвергать 
себя усиленным физическим, умственным и эмоциональным нагрузкам. 
Такой интенсивный тренировочный процесс может привести к эмоцио-
нальному истощению. В этой связи, развитие ЭИ может оказать значи-
тельное положительное воздействие на психологическую устойчивость 
спортсменов и их адаптацию к условиям соревнований [6].

Целью исследования является анализ воздействия ЭИ на спортив-
ные достижениябаскетболистов. Для достижения этой цели были по-
ставлены и решены следующие задачи:

1. Провести обзор научной литературы и данных, доступных в ин-
тернете, по теме исследования.

2. Определить сущность и ключевые аспекты понятия «эмоцио-
нальный интеллект».

3. Исследовать влияние ЭИ на результаты спортивных выступле-
ний в условиях соревнований.

Результаты исследования показывают, что понятие «Эмоциональ-
ный интеллект» было введено в научный оборот Питером Сэловеем 
и Джоном Мэйером в 1990-х годах. Они разработали новаторскую 
модель ЭИ и предложили методику для его оценки. Сэловей и Мэй-
ер определяют ЭИ как способность осознавать собственные и чужие 
эмоции, умение различать их и применять полученную информацию 
для корректировки мыслительных процессов и поведения [9].
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Их подход основывается на адекватности восприятия и прояв-
ления чувств, поскольку эмоции являются индикаторами значимых 
событий в нашей жизни. Они направляют внимание и интерес спор-
тсмена к определенным моментам, готовят его к предстоящим уси-
лиям и оказывают значительное воздействие на процесс мышления. 
Умение управлять своими эмоциями позволяет спортсмену прогнози-
ровать и анализировать различные ситуации более эффективно и на-
ходить решения сложных задач.

Сегодня существуют три ключевые модели ЭИ, которые признаны 
наиболее перспективными: модель Р. Бар- Она, модель Дж. Гоулмана, 
а также модель, предложенная создателями термина «эмоциональный 
интеллект», Майером, Сэловеем и Карузо [7].

Дж. Гоулман расширил модель, созданную Сэловэем и Мэйером, 
интегрировав в неё дополнительные элементы, такие как жизнера-
достность, упорство и умение общаться с другими. Это позволило 
объединить первоначальные когнитивные аспекты модели с атрибу-
тами личности. В результате, текущая версия модели Гоулмана опи-
сывает четыре ключевых аспекта ЭИ, в том числе осознание себя, са-
морегуляцию, эмпатию, а также умение управлять межличностными 
отношениями и включает в себя 18 связанных с этих умений.

Р. Бар- Он дает всестороннее определение ЭИ, охватывающее раз-
личные черты и способности за исключением когнитивных и ин-
формационных, которые поддерживают атлетов в преодолении как 
повседневных, так и возникающих в процессе тренировок и сорев-
нований проблем. Определяя ЭИ в контексте социального взаимодей-
ствия, Р. Бар- Он впервые предложил концепцию «EQ» (эмоциональ-
ныйинтеллект), выделяя пять областей знаний. Эти области знаний 
соответствуют пяти элементам ЭИ, каждый из которых, в свою оче-
редь, включает несколько подкомпонентов [7]:

1. Самопознание: осведомленность о своих чувствах, самоуверен-
ность, ценность собственной личности, стремление к саморазвитию, 
автономия;

2. Межличностные умения: способность к сочувствию, развитие 
отношений с другими, обязанность перед обществом;

3. Адаптивность: эффективное решение возникающих задач, ори-
ентация в действительности, адаптивная изменчивость;

4. Регуляция стресса: способность противостоять давлению, уме-
ние управлять спонтанными реакциями;

5. Общее эмоциональное состояние: ощущение благополучия, 
жизнерадостный взгляд.

Улучшение ЭИ у спортсменов способствует их общему благопо-
лучию как в физическом, так и в психологическом плане, к тому же 
улучшает их социальные связи. Лица, обладающие более высоким 
уровнем ЭИ, испытывают меньше страхов и неуверенности, легче 
справляются со стрессами и эмоциональными спадами, а также об-
ладают лучшими навыками общения [10].
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Успех в учебно- тренировочных мероприятиях и соревнованиях 
для атлетов напрямую зависит от их способности процессуально и ре-
зультативно применять свои интеллектуальные навыки. Эти навыки 
критически важны для эффективного решения задач и принятия вер-
ных решений, которые постоянно возникают в ходе спортивной ка-
рьеры. В условиях высокой степени сложности и давления, характер-
ных для спорта, умение быстро и точно обрабатывать информацию, 
стремление к постоянному самосовершенствованию и достижению 
выдающихся результатов в определенные временные рамки стано-
вятся решающими факторами успеха. Особую роль играет развитие 
комплекса умений, включая физические, эмоциональные и психофи-
зические навыки атлета, которые находятся под сильным влиянием 
личного опыта, включая переживания успехов и неудач.

Представляется очевидным, что развитие умственных навыков ба-
скетболиста неразрывно связано с биологическими и социальными 
элементами [8].

Независимо от качества и социального запроса общества к спор-
ту, первостепенное значение имеют биологические аспекты, включая 
особенности развития функциональных и психологических возмож-
ностей, возрастные и половые изменения, а также совершенствование 
психических процессов и систем организма. Баскетболист, обладаю-
щий эмоциональной стабильностью и развитыми интеллектуальными 
способностями, с легкостью преодолевает эмоциональные колебания, 
достигая эмоциональной стойкости в процессе тренировок и сорев-
нований. Это, в свою очередь, снижает эмоциональное напряжение, 
вызванное стрессом активных соревнований. Умение управлять сво-
ими чувствами в ходе игры предполагает осознание межличностных 
отношений, основанных на взаимном уважении, и требует адаптации 
к разнообразным сценариям эмоциональных реакций. Гибкое управ-
ление спортивными эмоциями должно соответствовать специфике 
момента во время соревнований и тренировок, соответствовать целям 
спортивной деятельности и личным качествам баскетболиста.

В этом контексте, баскетболист с развитым ЭИ и устойчивостью 
сможет адекватно оценить поражение, реагируя на ситуацию без из-
лишних эмоциональных вспышек, а также детально разобрать свои 
действия на площадке для определения направлений для будущего 
усовершенствования. Осознание собственных эмоций, четкое пони-
мание своих сильных и слабых сторон, а также целей позволяют ба-
скетболистам не поддаваться неконтролируемым эмоциям.

Таким образом, ЭИ играет ключевую роль в способности баскет-
болистов справляться со стрессом, особенно важным во время сорев-
нований.

При этом влияние ЭИ на баскетболистов различается в зависимос-
ти от пола. У мужчин ЭИ помогает в адаптации к условиям сорев-
нований и тренировок, в точной оценке факторов, способствующих 
успеху или создающих препятствия. У женщин ЭИ уменьшает сте-
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пень переживаний, связанных с неуверенностью в своих силах, опа-
сениями не оправдать ожидания окружающих и потерять спортивный 
статус, а также повышает психическую устойчивость. Важно отме-
тить, что у мужчин наблюдается более высокая способность к управ-
лению своими эмоциями, чем у женщин [5].

Наши исследования, основанные на обзоре литературы по данной 
тематике, подчеркивают критическое значение эмоциональной компе-
тентности и устойчивости для баскетболистов в контексте успешного 
преодоления психологических, физических и эмоциональных испы-
таний. Так, чем выше уровень ЭИ у баскетболистов, тем меньше риск 
эмоционального истощения и тем быстрее происходит восстановле-
ние их психоэмоционального состояния после напряженных матчей. 
Развитие способности распознавать эмоции соперников и партнеров 
по команде, особенно в критические моменты игры, способствует 
снижению уровня тревожности перед соревнованиями и страха перед 
поражением [2].

Контроль над собственными эмоциями помогает баскетболистам 
уменьшить напряжение от возможного проигрыша, неопределеннос-
ти ситуации до и во время игры, что, в свою очередь, повышает их 
шансы на успех. Эмоциональный интеллект играет ключевую роль 
в жизни спортсмена, позволяя ему осознанно подходить к трениро-
вочному процессу и жизни в обществе, и является предиктором лич-
ного благополучия, уровня саморегуляции и способности к адапта-
ции в сложных ситуациях.

Будущие исследования должны сосредоточиться на изучении того, 
как ЭИ помогает баскетболистам достигать высоких результатов в раз-
личных условиях и требованиях игры. Это важно, как для понимания 
роли ЭИ в процессе тренировок и игр, так и для подготовки специалис-
тов в области физической культуры и спорта, чья будущая профессио-
нальная деятельность будет связана с работой в социальной сфере.
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Аннотация. Цель представленного исследования: изучение отечественных на-
учных трудов психологического состояния студентов в условиях самоизоляции. 
Методы: изучение особенностей психологического состояния студентов в усло-
виях самоизоляции путем теоретического анализа научных публикаций иссле-
дователей в области психологии спорта. Результаты: рассмотрены особенности 
психологического состояния студенческой молодежи в условиях самоизоляции, 
которые могут способствовать программ повышения эффективности психо-
логической помощи со стороны спортивных психологов в целях обеспечения 
психологического благополучия и сохранения спортивной формы студентами 
в непредвиденной ситуации. В статье представлен проект, направленный на соз-
дание системы научно- методического обеспечения профессиональной деятель-
ности спортивных психологов, образовательной и просветительской поддержки 
спортивного сообщества и студенческой молодежи. В результате реализации 
проекта следует не только ожидать повышения престижа профессии спортив-
ного психолога, но и создания надежной системы психологической поддержки 
юношей и девушек в условиях возможной самоизоляции.
Ключевые слова: самоизоляция, психологическое состояние, адаптация, пси-
хологическая помощь.
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Abstract. The purpose of the presented research is to study the domestic scientific 
works of the psychological state of students in conditions of self-isolation. The 
methods: to study the peculiarities of the psychological state of students in conditions 
of self-isolation by theoretical analysis of scientific publications of researchers in the 
field of sports psychology. The results: the features of the psychological state of 
student youth in conditions of self-isolation are considered, which can contribute 
to programs to increase the effectiveness of psychological assistance from sports 
psychologists in order to ensure psychological well-being and maintain athletic 
fitness by students in an unforeseen situation. The article presents a project aimed 
at creating a system of scientific and methodological support for the professional 
activities of sports psychologists, educational support for the sports community and 
student youth, in particular. As a result of the project, it should not only be expected 
an increase in the prestige of a sports psychologist profession, but also the creation 
of a reliable system of psychological support for boys and girls in conditions of 
possible self-isolation.
Keywords: self-isolation, psychological state, adaptation, psychological help.
For citation: Rodionova I. A., Shalupin V. I., Ulyaeva G. G., Ulyaeva L. G. Features 
of the psychological state of students in conditions of self-isolation // Current issues 
of sports psychology and pedagogy. 2024. Vol. 4. No. 1. P. 62–69.

Введение. Пандемия, с которой в 2019 году впервые столкнулось 
мировое сообщество, имела влияние практически на все сферы жиз-
недеятельности населения разных стран, в том числе на образование 
и спорт. Привычный жизненный уклад миллионов людей во всем мире 
претерпел изменения, и потребовал включение адаптационных свой-
ств к неопределенности. Изменение образа жизни привело у людей 
к появлению стресс- факторов различного характера, и, как следствие, 
высокому уровню тревожности, психологическому дискомфорту, на-
рушениям психического здоровья.

В течение 2019–2021 гг. российскими и зарубежными исследовате-
лями было уделено внимание изучению различных аспектов поведе-
ния людей в новых жизненных условиях и выявлению особенностей 
психологического состояния, независимо от пола, национальности 
или места проживания [1].

Введение строгих мер по ограничению передвижения населения 
и политика социального дистанцирования способствовали с одной 
стороны распространению вируса, с другой – изменению состояния 
физического и психологического здоровья вследствие значительных 
ограничений физической активности.

Анализ исследований доказывает важность вопросов психологичес-
кого здоровья студентов, что является приоритетным направлением для 
каждой организации высшего образования. Среди наиболее важных 
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аспектов психологического здоровья, связанных с пандемией, выделя-
ются психологические состояния. Так в работах одних исследований 
делается акцент на сохранение физического здоровья [2], а в других – 
на сохранения психологического здоровья [3, 4]. Однако, по нашему 
мнению, следует более тщательно изучить исследования, посвящен-
ные именно сохранению психического здоровья студентов в условиях 
Cоvid-19, т. к. ситуация может повториться и потребовать новых под-
ходов по направлению психологической поддержки студентов.

Знание особенностей психологического состояния студентов в ус-
ловиях карантина и факторов, на них влияющих может способство-
вать разработке адресной помощи студентам, которые будут наиболее 
в ней нуждаться. В том числе в виде оказания консультационной под-
держки спортивных психологов, работающих со студентами, через 
сотрудничество с АСП.

Цель нашего исследования: изучить психологические состояния 
студентов, находящихся в условиях самоизоляции по причине рас-
пространения COVID-19 и предложить методы психологической под-
держки студенческой молодежи при условном повторении ситуации.

Методика и организация исследования: изучение психологичес-
кого состояния студентов в условиях самоизоляции осуществлялось 
путем теоретического анализа научных публикаций в области психо-
логии спорта. Анализировалась роль занятий спортом на психологи-
ческое состояние студентов, а также выявлялась различная степень 
состояний у студентов, занимающихся и не занимающихся спортом.

Результаты исследования и их обсуждение:
Для достижения цели исследования был проведен теоретический 

обзор нескольких научных исследований по нашему выбору.
Так, целью исследования В. П. Прохорова [3] с соавторами стало 

изучение влияние режима самоизоляции на изменение физической 
активности и здоровья студентов института физической культуры. 
Следует отметить, что студенческая молодежь, избравшая спорт сво-
ей профессией, значительно более других молодежных групп постра-
дала по причине вынужденного отстранения от тренировок, состя-
заний, поездок на соревнования в другие города, регионы и страны. 
Игровые спортивные залы для желающих были закрыты. По данным 
исследования В. П. Прохорова пандемия и режим самоизоляции по-
влияли на двигательную активность 56 % студентов, т. е. более по-
ловины испытали трудности в адаптации к новому образу жизни. 
В условиях режима самоизоляции 18 % студентов двигательную ак-
тивность проявляли в виде уборки жилища и приготовления еды. 
Предпочли занятия фитнесом 17 % студентов. Ходьбу в медленном, 
либо быстром темпе выбрали для себя 14 % молодых людей. 12 % сту-
дентов приспособились заниматься оздоровительным бегом или бего-
выми тренировками (бег на беговой дорожке, бег на месте). 10 % сту-
дентов занимались художественной, эстетической или атлетической 
гимнастикой. Студенты, проживающие в частных домах с наличием 
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бассейна, занимались плаванием – 7 %. Такой же процент студентов 
(7 %) занимались ездой на велосипеде. Подвижные игры избрали для 
себя 2 % студентов, а 1 % – спортивные игры. Следует, естественно 
учитывать, что подвижные и спортивные игры проводились в ограни-
ченном пространстве.

Полученные результаты подтвердили тот факт, что большинство 
студентов смогли выбрать для себя оптимальный двигательный ре-
жим в период самоизоляции. Однако несмотря на то, что студенты 
следовали предписанию Всемирной организации здравоохранения 
о продолжительности времени необходимой двигательной активнос-
ти в период пандемии (уделять 150 мин. уделять умеренной физиче-
ской нагрузки и 75 мин. – интенсивной) в неделю, они имели более 
низкую нагрузку, чем та, которой они придерживались до начала 
пандемии. Наличие у них высокого уровня самоорганизации и само-
контроля позволило 56 % студентов сохранить физическую форму, 
но не позволило повысить уровень физической (двигательной) под-
готовленности. Таким образом, автором доказана важная роль моти-
вации и осознанного отношения к формированию здорового образа 
жизни для сохранения физического здоровья студентов в условиях 
режима изоляции. А с другой, необходимость разработки рекоменда-
ций студентам по сохранению психического здоровья в ситуации [3].

И. А. Родионова и В. И. Шалупин исследовали особенности ор-
ганизации самостоятельной работы студентов, обучающихся в МГТУ 
ГА при дистанционной форме обучения. Авторами был выявлен тот 
факт, что, в условиях самоизоляции выполнение студентами регуляр-
ных физических нагрузок оптимизировало их настроение и психиче-
ское состояние, а следование других студентов малоподвижному об-
разу жизни, наоборот, в конечном итоге, привело не только к потере 
физической формы, но и снижению уровня психологического здоро-
вья и мотивации занятий спортом в целом [5].

Заслуживает внимание исследование Н. Р. Рогалевой, посвященное 
влиянию занятий спортом на психологическое состояние студентов, 
вынужденных соблюдать режим самоизоляции в обозначенном выше 
периоде. В исследовании приняли участие 81 студент с условным раз-
деление на три группы. В первую группу (27 человек) были включены 
студенты, не занимающиеся спортом; во вторую группу (26 человек) – 
студенты, занимающиеся различными видами спорта на университет-
ском и региональном уровнях; в третью группу (28 человек) вошли 
студенты, которым присвоена высокая спортивная квалификация [4].

Автором было выявлено, что условия вынужденной самоизоляции 
не оказали значительного влияния на рост негативных психологичес-
ких состояний у групп студенческой молодежи. В то же время, отмечено 
присутствие напряженности во всех трех выборках, но в разной степе-
ни. Так, были выявлены достоверные различия по показателям состоя-
ния депрессия между 1 и 2 группой (p≤0.05). Это позволило утверждать, 
что студенты, занимающиеся спортом, при возникновении ситуации не-
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определенности оказались в меньшей степени подвержены возникнове-
нию чувства беспомощности и в большей степени сохранили позитив-
ные установки, в том числе на ведения активного образа жизни.

Первый и весьма возможно неоднозначный факт, в том, что панде-
мия и самоизоляция в некоторой степени способствовали у студентов 
накоплению энергии Vigor (M = 3,28), что было связано с возможно-
стью более продолжительного сна, снижением физической и психо-
логической нагрузки, изменением ритма жизни в более спокойную 
сторону. Это способствовало сохранению физического и психоло-
гического здоровья студентов. В то же время, наблюдались разли-
чия в эмоциональных состояниях студенческой молодежи, которые 
связаны как с кросс- культурным аспектом, так и аспектом гендер-
ным. У российских студентов, занимающихся спортом, была менее 
выражена депрессия, по сравнению с иностранным студентами- 
спортсменами, вынужденно изолированными от родных и близких. 
При этом у юношей были выявлены более высокие значения гнева 
в ответ на текущую ситуацию, чем у девушек. И наоборот, девушки 
оказались более склонны к депрессивным симптомам, чем юноши.

Вторым фактом является то, что, несмотря на выявленные поло-
жительные тенденции, в реакции студентов на самоизоляцию, неза-
висимо от присущих их возрасту энергичности и жизнерадостности, 
наблюдалось и напряжение (М = 2,26), мешающее выбору стратегий 
совладения. На этом фоне Л. Н. Рогалевой дополнительно была про-
анализирована взаимосвязь перфекционизма с эмоциональном со-
стоянием и выбором стратегий совладания у студентов. Полученные 
результаты корреляционного анализа выявили специфическую роль 
перфекционизма в двух его формах – адаптивной и неадаптивной. 
В то время как шкалы адаптивного перфекционизма связаны с энер-
гией и активными конструктивными стратегиями совладания, шкалы 
неадаптивного перфекционизма связаны в основном с негативным 
опытом. На фоне неадаптивного перфекционизма могут формиро-
ваться психологическое напряжение, депрессия, всплески гнева, со-
стояние утомления и снижения энергии, а также элементы аддиктив-
ного поведения, например, в виде интернет- зависимости [1].

Заключение. Таким образом, в рамках проведенного обзора науч-
ных исследований получены новые данные, раскрывающие особен-
ности психологического состояния студентов, оказавшихся в само-
изоляции. Доказано, что студенты, занимающиеся спортом, более 
адаптированы и мотивированы сохранять двигательную активность 
и физическую форму в условиях неопределенности. Помимо этого, 
у таких студентов выявлены более низкие показатели уровня напря-
женности, тревожности, депрессии, психологического дискомфорта 
и нарушений психического здоровья по сравнению со студентами, 
не занимающимися спортом. У них выше уровень адаптации, дока-
зывающий важную роль адаптивного перфекционизма в преодолении 
стрессовой ситуации, в данном случае пандемии.
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В условиях пандемии студенческая молодежь, далекая от спорта, 
не обладает достаточным уровнем адаптивного перфекционизма, за-
трудняется в выборе стратегий совладания со стрессовой ситуацией 
и проявляет более выраженные негативные эмоции. Наиболее уязви-
мой группой в этом плане оказались студенты- иностранцы, обучающи-
еся в российских университетах и попавшие в ситуацию самоизоляции.

Вышеизложенное подтверждает ценность и необходимость изуче-
ния и учета научно- обоснованного исследовательского опыта, в том 
числе спортивными психологами, тренерами и педагогами, что помо-
жет им в понимании влияния самоизоляции на психологическое здо-
ровье и выработку адекватной психологической поддержки и помощи 
студентам в условиях повторения ситуации.

Профессиональную поддержку студенты могут получить со сторо-
ны спортивного психолога. Они должны иметь возможность выбора 
для себя специалиста, обладающего высоким профессионализмом 
по решению обозначенной выше проблемы, компетентностью в во-
просах помощи по совладанию со стрессовыми ситуациями и повы-
шением адаптивного перфекционизма у обратившихся за поддерж-
кой. Ассоциация спортивных психологов ставит перед собой задачи 
создания системы научно- методического обеспечения профессио-
нальной деятельности спортивных психологов, способных оказывать 
практическую помощь студенческой молодежи. Одним из направле-
ний обеспечения психологической помощи студентам является об-
разовательная и просветительская поддержка самих спортивных пси-
хологов, создание условий их свободного взаимодействия в системе 
«психолог – студент», в том числе под покровительством и научно- 
методическим обеспечением со стороны ассоциации.

В АСП проводятся различные просветительские и образователь-
ные мероприятия, научные проекты в виде конгрессов, конферен-
ций, симпозиумов, семинаров для спортивных психологов, тренеров 
и других заинтересованных лиц. Предлагается одно из мероприятий 
посвятить вопросам психологического состояния и сохранения пси-
хологического здоровья студентов в условиях самоизоляции.

В настоящее время, построение системы психологической помо-
щи и самореализации студентов в условиях непредвиденных ситуа-
ций требует дальнейшего изучения и поиска наиболее эффективных 
научно- обоснованных подходов в данном направлении.

Использование накопленного опыта, анализ результатов научных 
исследований, следование рекомендациям ученых и исследователей, 
будет способствовать разворачиванию как очного, так и мобильного 
дистанционного обеспечения психологической поддержки студентов 
(в том числе занимающихся спортом, как более чувствительной груп-
пы к отрыву от спортивной команды, спортивного коллектива, при-
вычного участия в тренировочной и соревновательной деятельности). 
Это позволит нейтрализовать негативные последствия в виде тревож-
ности, стресса, психической депривации: эмоциональной (аффектив-
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ной), перцептивной (отсутствия новых впечатлений), коммуникатив-
ной (недостаточности живого общения), социальной (идентичности) 
и других психологических состояний у студентов- спортсменов.
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ПОЗИЦИОННЫЕ АТАКИ В СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛИДЕРОВ МИРОВОГО 

И РОССИЙСКОГО ГАНДБОЛА

В. М. Бетюцкий, Н. П. Филатова
Сибирский государственный университет физической культуры и спорта, 
г. Омск, Россия

Аннотация. В материале представлен фрагмент исследования соревнователь-
ной деятельности высококвалифицированных мужских гандбольных команд 
России и сборных команд стран, участвующих в Чемпионате Мира 2023 г. 
Отмечено, что команды лидеры Чемпионата России выполняют позиционные 
атаки в основном продолжительностью 15–35 с, аналогичные данные полу-
чены в матчах команд Чемпионата мира 2023 г. Относительная кратковремен-
ность атак определяет высокий темп и соответственно результативность игры. 
Вместе с тем большое количество атак в матче команд лидеров позволяют вы-
делить скоростную и скоростно- силовую выносливость в качестве значимых 
физических качеств, которые определяют направленность функциональной 
подготовки, как высококвалифицированных гандболистов, так и в спортсме-
нов ближайшего резерва.
Ключевые слова: современная соревновательная деятельность, позиционные 
атаки, продолжительность атаки, высококвалифицированные гандболисты.
Для цитирования: Бетюцкий В. М., Филатова Н. П. Позиционные атаки в со-
ревновательной деятельности лидеров мирового и российского гандбола // Акту-
альные вопросы спортивной психологии и педагогики. 2024. Т. 4. № 1. С. 70–75.

POSITIONAL ATTACKS IN THE COMPETITIVE 
ACTIVITIES OF WORLD AND RUSSIAN  

HANDBALL LEADERS

V. M. Betyutsky, N. P. Filatova
Siberian State University of Physical Culture and Sports, Omsk, Russia

Abstract. The article presents a fragment of a study of the competitive activities 
of highly qualified men’s handball teams of Russia and national teams of countries 
participating in the 2023 World Cup. It is noted that the leading teams of the Russian 
Championship perform positional attacks mainly lasting 15–35s, similar data were 
obtained in the matches of the teams of the 2023 World Cup. The relative short 
duration of attacks determines the high tempo and, accordingly, the effectiveness of 
the game. At the same time, a large number of attacks in the match of the leading 
teams make it possible to highlight high-speed and high-speed strength endurance as 



71

Current Issues of Sports Psychology and Pedagogy V. 4 · 2024 · № 1, p. 70–75

significant physical qualities that determine the direction of functional training, both 
for highly qualified handball players and for athletes of the nearest reserve.
Keywords: modern competitive activity, positional attacks, duration of attack, 
highly qualified handball players
For citation: Betyutsky V. M., Filatova N. P. Positional attacks in the competitive 
activities of world and russian handball leaders// Current issues of sports psychology 
and pedagogy. 2024. Vol. 4. No. 1. P. 70–75.

Актуальность. Современный гандбол, олимпийский вид спорта, от-
личающийся высокой динамичностью соревновательной деятельнос-
ти. Специалисты и практики отмечают изменения соревновательной 
деятельности относительно данных игр прошлого века [4]. Трениро-
вочный процесс в подготовке спортсменов различной квалификации 
должен быть ориентирован на показатели современной соревнователь-
ной деятельности [2, 3], определение признаков которой является акту-
альной задачей, реализуемой в проведенном нами исследовании.

Цель исследования – выявление особенностей современной со-
ревновательной деятельности высококвалифицированных мужских 
гандбольных команд.

Задача исследования – выявить продолжительность позиционных 
атак в игровой деятельности высококвалифицированных мужских 
гандбольных команд.

Методы исследования – анализ научной литературы, педагогиче-
ские наблюдения, экспертная оценка, методы математической обра-
ботки данных.

Организация исследования – была выполнена экспертная оценка 
видеозаписей официальных матчей мужской гандбольной команды 
ЦСКА, победителя в OLIMPBET Суперлига Чемпионата России 
в сезоне 2022–2023 гг. и команды сборной Дании – Чемпиона Мира 
среди мужских команд 2023 года. Были проанализированы атаки, 
выполняемые командами в позиционном нападении, время этих 
атак и их количество.

Результаты исследования. В ходе исследования экспертами было 
отмечено, что игроки команды ЦСКА выполняют от 31 до 39 атак, 
все атаки имеют разную длительность по времени. Нами было приня-
то решение разделить позиционные атаки на группы в соответствии 
с их продолжительностью. Минимальное время позиционной атаки 
составляло 15 секунд, а максимальное время около 60 секунд. В та-
блице 1 представлены показатели, соревновательной деятельности 
команд OLIMPBET Суперлига Чемпионата России. В частности ко-
личество атак, которое было выполнено в то или иное определенное 
время. Подобное группирование позволяет сделать заключение, что 
наибольшее количество позиционных атак, выполняемых гандбо-
листами ЦСКА в играх с командами разного уровня, имеет продол-
жительность от 15 до 40с. Ранее аналогичную картину мы отмечали 
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в играх фаворита Чемпионата OLIMPBET Суперлига команды Чехов-
ские медведи [1].

Таблица 1
Продолжительность и количество атак в позиционном нападении, 

выполняемых мужскими гандбольными командами Суперлиги 
в официальных матчах (на примере команды ЦСКА).

№ 
матча

Время атаки (секунды) / количество атак

15–20 20–25 25–30 30–35 35–40 40–45 45–50 50–55 55–60

1 2 4 5 5 9 0 1 3 2

2 10 2 6 4 6 3 1 2 2

3 3 9 9 9 1 1 1 2 3

4 3 4 9 8 5 3 1 0 2

5 2 6 12 8 4 4 2 1 0

6 2 8 7 6 1 2 1 6 1

Сумма 22 33 48 35 26 13 7 14 10

Примечание: 1 – ЦСКА – Чеховские медведи, 2 – ЦСКА – Пермские Медведи, 3 – 
ЦСКА – СГАУ, 4 – ЦСКА – Скиф (Краснодар), 5 – ЦСКА – Скиф (Омск), 6 – ЦСКА – 
Динамо – Сунгуль.

Это связанно с тем, что современный гандбол стал более скоростным 
и динамичным в сравнении с характеристиками 70–90-х годов прошло-
го века [2], высококвалифицированные команды при розыгрыше быс-
трого центра стараются не затягивать атаки в позиционном нападении.

Вместе с тем продолжительность позиционных атак зависит 
от уровня команд соперника. Так было отмечено, что в матчах с ко-
мандами лидирующей тройки преобладает количество атак длитель-
ностью 20–40 с, но имеют место и более длительные атаки – 45–60 с. 
Картина значительно меняется в матчах с командами, расположен-
ными по результатам в середине турнирной таблицы, и тем более 
в матчах с командами аутсайдерами Чемпионата. В этих матчах от-
мечается явное преобладание коротких по времени позиционных атак 
15–30 с и крайне редко встречаются атаки свыше 45 с. Исключение 
составляет матч ЦСКА с командой «Динамо – Сунгуль», в котором, 
отрабатывались новые комбинаци атаки, на них отводилось больше 
игрового времени.

Далее мы провели аналогичное сравнение продолжительности по-
зиционных атак, выполняемых сборными командами разных стран 
в матчах Чемпионата мира (ЧМ) 2023 г. Прежде всего, анализирова-
лись матчи команды Дании – победителя Чемпионата мира 2023 г. Ре-
зультаты представлены в таблице 2.
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Таблица 2
Количество и продолжительность атак в позиционном нападении, 

выполняемых в матчах мужской сборной командой Дании на ЧМ 2023 г.

№ 
матча

Время атаки (секунды) / количество атак

15–20 20–25 25–30 30–35 35–40 40–45 45–50 50–55 55–60

1 4 9 8 5 3 6 0 0 0

2 1 7 9 4 3 2 5 0 0

3 5 6 9 4 4 4 2 2 3

4 3 8 7 5 5 3 3 2 0

5 3 10 9 6 1 2 6 2 3

6 2 7 5 11 9 2 4 1 4

18 47 47 35 25 19 20 7 10

Примечание: 1 – Дания – Бельгия, 2 – Дания – Тунис, 3 – Дания – Хорватия, 4 – Да-
ния – Венгрия, 5 – Дания – Испания, 6 – Дания – Франция.

В таблице 2 представлены данные матчей ЧМ 2023 года, начиная 
с группового этапа, ¼ финала, ½ финала и финала. Из таблицы 2 вид-
но, что сборная Дании выполняла в матче 35–45 атак. Это несколько 
больше, чем лидер Чемпионата России, при этом датчане атаковали 
чаще всего в промежуток времени от 20 до 40 секунд, то есть так же, 
как и команда ЦСКА. Атак в позиционном нападении, выполняемых 
за 40–60 секунд, намного меньше.

Количество атак определённой продолжительности взаимосвяза-
но с квалификацией команд и с этапом Чемпионата Мира, чем ближе 
финал, тем напряженнее становятся матчи. Сборная команда Дании, 
начиная с ½ финала, стала больше использовать атаки в позиционном 
нападении. Причем в их игре от матча к матчу увеличилось количест-
во атак, имеющих продолжительность 40–60 секунд.

Кроме того, необходимо отметить, что в матчах с соперниками, 
равными или близкими по уровню, команда Дании так же вынуждена 
была использовать не только относительно короткие, но продолжи-
тельные до 55–60с атаки, после каждого пропущенного мяча стреми-
лась разыграть быстрый центр. Но даже в данных играх преимуще-
ство осталось за короткими позиционными атаками.

В финальном матче встречались команды сборных Франции и Да-
нии. В отличие от тактики французов команда Дании атаковала более 
короткими результативными позиционными атаками. Так, команда 
Дании провела 34 атаки продолжительностью до 40с, при этом ко-
манда Франции только 18 (таблица 3). При этом атаки датчан были 
на много эффективнее, чем длинные атаки французской команды. 
Также в сборной команде Дании очень хорошо сыграли вратари.
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Таблица 3

Сборная 
команда 

Время атаки (секунды) / количество атак

15-20 20-25 25-30 30-35 35-40 40-45 45-50 50-55 55-60

Дании 2 7 5 11 9 2 4 1 4

Франции 4 0 6 0 8 5 8 4 4

Сравнительная картина количества и продолжительности атак 
в позиционном нападении, выполняемых мужской сборной коман-
дой Дании в сравнении с командой Франции в финальном матче ЧМ 
2023 г.

Сборная Дании смотрелась быстрее и динамичнее в нападении, 
в защите мощнее и сильнее, и подошла к финальному матчу, вероят-
но, в лучшем функциональном состояние, чем команда Франции.

Выводы. В результате исследования установлено, что особенно-
стью соревновательной деятельности высококвалифицированных 
мужских гандбольных команд, как в мире, так и в России является 
использование большого количества относительно кратковременных 
позиционных атак (продолжительностью 15–40 с), что определяет 
высокий темп и соответственно результативность игры.

Вместе с тем выявленные характеристики атакующих действий ко-
манд лидеров позволяют выделить скоростную и скоростно- силовую 
выносливость в качестве значимого физического качества, которое 
имеет определяющую роль в функциональной подготовке, как высо-
коквалифицированных гандболистов, так и в подготовке спортсменов 
ближайшего резерва.

За счет использования в игре кратковременных позиционных атак 
и атак стремительным нападением сборной команде Дании удалось 
одержать победу в финале над соперниками из Франции и стать Чем-
пионом Мира.
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СОЗДАНИЕ СПОРТИВНО-ИГРОВОЙ СРЕДЫ 
В ПРОЦЕССЕ ОРИЕНТАЦИИ К ХОККЕЮ ДЕТЕЙ 

СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

С. О. Истомин, М. В. Швайковская
ГАУ ДО Свердловской области СШОР «Академия хоккея «Спартаковец», 
Екатеринбург, Россия

Аннотация. В статье рассматривается создание спортивно- игровой среды 
в процессе ориентации детей 5–7 лет на хоккей с шайбой, что обеспечивает 
эффективность отбора в физкультурно- спортивные организации на началь-
ном этапе. Цель исследования – обосновать создание спортивно- игровой 
среды в процессе ориентации детей старшего дошкольного возраста на хок-
кей с шайбой. В ходе исследования использовались средовой, системный 
и личностно- деятельностный подходы; теоретический анализ психолого- 
педагогической и научно- методической литературы, нормативных и право-
вых документов. При отборе в хоккейную школу на этапе начальной под-
готовки дети 8 лет должны обладать навыками спортивной деятельности, 
поэтому возникает необходимость создания спортивно- игровой среды, кото-
рая обеспечит эффективность процесса ориентации детей 5–7 лет на хоккей. 
Спортивно- игровая среда физкультурно- спортивной организации включает 
в себя: 1) разнообразный инвентарь, 2) специально организованную игровую 
деятельность, 3) контроль за уровнем физической активности; организацию 
турниров, 4) программное обеспечение.
Ключевые слова: спортивная ориентация, хоккей, спортивная подготовка, 
спортивно- игровая среда, начальная подготовка.
Для цитирования: Истомин С. О., Швайковская М. В. Создание спортивно- 
игровой среды в процессе ориентации к хоккею детей старшего дошкольного 
возраста // Актуальные вопросы спортивной психологии и педагогики. 2024. 
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CREATION OF SPORTS-PLAYING ENVIRONMENT IN 

THE PROCESS OF ORIENTATION TO ICE HOCKEY OF 
SENIOR PRESCHOOL CHILDREN

S. O. Istomin, M. V. Shvaikovskaya
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Abstract. The article deals with the creation of sports and play environment in the 
process of orientation of children of 5–7 years old to ice hockey, which provides 
the effectiveness of selection to physical culture and sports organisations at the 
initial stage. The aim of the study is to justify the creation of a sports and play 
environment in the process of orientation of older preschool children to ice hockey. 
In the course of the study we used environmental, systemic and personal- activity 
approaches; theoretical analysis of psychological and pedagogical and scientific 
and methodological literature, normative and legal documents. At selection to the 
hockey school at the stage of initial training children of 8 years old should have 
skills of sports activity, so there is a need to create a sports and game environment, 
which will ensure the effectiveness of the process of orientation of children 5–7 
years old to hockey. The sports and play environment of a physical education and 
sports organisation includes: 1) a variety of equipment, 2) specially organised game 
activities, 3) control over the level of physical activity; organisation of tournaments, 
4) software.
Keywords: sports orientation, hockey, sports training, sports- playing environment, 
initial training.
For citation: Istomin S. O., Shvaikovskaya M. V. Creation of sports-playing  
environment in the process of orienta-tion to ice hockey of senior preschool children // 
Current issues of sports psychology and pedagogy. 2024. Vol. 4. No. 1. P. 76–82.

В современном хоккее остро стоит вопрос отбора перспективных 
и одаренных детей в спортивные организации, особенно на началь-
ном этапе спортивной подготовки. Анализ требований Федерального 
стандарта спортивной подготовки по виду спорта хоккей показывает, 
что основой отбора является физическая подготовленность ребенка, 
которая не учитывает его мотивационные, эмоционально- волевые 
и личностные особенности. За частую мы видим, что дети 8 лет лег-
ко выполняют требования данного стандарта, в 10–12 лет некоторые 
из них начинают саботировать тренировочный и соревновательный 
процессы, а в 12–14 лет часть заканчивает с занятиями хоккеем. С на-
шей точки зрения, данная негативная тенденция вызвана отсутствием 
целенаправленного процесса ориентации детей к видам спорта в воз-
расте 5–7 лет, значимым для развития у ребенка физических качеств, 
удовлетворения его двигательной и познавательной потребности.

Как указывает в своих исследованиях В. Г. Никитушкин, спортив-
ная ориентация должна быть направлена на оказание организованной 
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помощи детям в выборе вида спорта с учетом его индивидуальных 
физических способностей, склонностей, интересов, складу характе-
ра, вкусам. Таким образом, спортивная ориентация детей старшего 
дошкольного возраста должна порождать гармонию человеческих 
стремлений и возможностей с целью приобщения возможно больше-
го числа детей в занятия спортом [6].

Г. И. Семенова, обращаясь к проблеме спортивной ориентации, 
определяет ее как оценку индивидуальных возможностей ребенка, 
на основе которых производится выбор наиболее подходящего для 
него вида спорта, который наилучшим образом соответствует его 
способностям, задаткам и интересам. Таким образом, в процессе 
спортивной ориентации ребенка необходимо рассмотреть множество 
видов спорта и выбрать наиболее подходящий для него, что делает 
данную технологию достаточно сложной [8].

Для нашего исследования важен факт того, что деятельность трене-
ра в работе по ориентации, зачастую, относится к области предвиде-
ния, а должен быть обеспечен педагогическими средствами и метода-
ми, носить целенаправленный характер. Одним из таких инструментов, 
должна стать среда физкультурно- спортивной организации. В научной 
литературе влияние среды на педагогические процессы, к которым 
мы относим и спортивную ориентацию, раскрыто в исследовании 
Ю. С. Мануйлова, который рассматривает ее как средство диагнос-
тики, проектирования и продуцирования воспитательного результата 
[4]. В среде определяются: стратегия управления процессами развития 
и формирования человеческой личности; проецирование организации 
деятельности; методологический план, который образует систему 
принципов восприятия педагогической действительности [4]. Обоб-
щая представления о среде, Ю. С. Мануйлов определяет ее достаточно 
многогранно. То есть как признание и использование среды в качестве 
интегрального средства решения задач и достижения педагогической 
цели; как подход со стороны среды, выступающей детерминантом вы-
бора субъектом способа взаимодействия; как новаторский метод орга-
низации среды и оптимизации ее влияния на личность воспитуемого. 
Результирующими показателями являются обусловленность реализа-
ции среды как инструмента и дополнения к существующему инстру-
ментарию воспитательной системы [4].

Учитывая специфику деятельности физкультурно- спортивной 
организации, И. В. Манжелей дополняет определение спортивной 
среды, как совокупности различных условий и возможностей для 
физического и духовного формирования и саморазвития личности, 
содержащихся в пространственно- предметном и социальном окруже-
нии; данная среда должна быть интегративно- динамической, а по сво-
ей модальности отнесена к одному из четырех типов: тренирующему, 
формирующему, развивающему, творческому [3].

По мнению Л. Н. Волошина основным методом работы с детьми 
5–7 лет является игровой, который повышает их двигательную ак-
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тивность, увеличивает количество выполняемых ими технических 
действий, способствует проявлению у детей самостоятельности, ини-
циативности, находчивости, создает возможности для творческого 
решения двигательных задач [2], что соответствует целям и задачам 
ориентации детей к видам спорта.

С учетом вышеизложенного, нами в рамках ориентации детей 
5–7 лет к видам спорта была создана спортивно- игровая среда, от-
вечающая требованиям содержательной насыщенности и трансфор-
мируемости при соблюдении принципов вариативности и полифунк-
циональности [1].

По нашему мнению, создание спортивно- игровой среды опреде-
ляется:

– программным содержанием, задачами ориентации детей в видах 
спорта (объемом и видами подготовки, тренировочными планами, пе-
риодами подготовки);

– многообразием оборудования (необходимо наличие в учреж-
дении тренажеров, переносного спортивного оборудования, обо-
рудования для спортивных движений, интерактивных тренажеров  
и симуляторов);

– организацией деятельности, включающей игры, игровые  
упражнения;

– использованием дидактических материалов для свободной дея-
тельности с учетом возрастных, полоролевых, индивидуальных осо-
бенностей, интересов и предпочтений детей (цифровые материалы, 
мультипликационные нарезки о спортивных играх, иллюстративный 
и демонстрационный материал – настенные плакаты, тематические 
альбомы и журналы, турнирные таблицы и др.; игровые спортивно- 
физкультурные пособия для отражения в игровой деятельности впе-
чатлений от спортивных событий) [10];

– мероприятиями по контролю уровня общей и специальной фи-
зической и технической подготовленности детей [2];

– проведением мастер- классов легендарными спортсменами.
Также предусматривается, что спортивно- игровая среда должна 

быть вариативной, то есть обязательны демонстрация нового спор-
тивного инвентаря, сменяемость игрового материала, иллюстратив-
ных и цифровых ресурсов для активизации мотивации и интереса, 
двигательной активности детей. Для обеспечения этого условия 
необходимо создание игровых зон, отражающих специфику вида 
спорта «хоккей».

Полифункциональная спортивно- игровая среда помогает детям 
приобрести опыт двигательной деятельности, связанной с выполне-
нием как физических, так и спортивных упражнений; формирует 
у дошкольников начальные представления о некоторых видах спор-
та; способствует овладению подвижными играми и их правилами; 
содействует становлению целенаправленности и саморегуляции 
в двигательной сфере [7].
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В создаваемую спортивно- игровую среду мы включили игры 
с элементами спорта; такие игры характеризуются большим разноо-
бразием взаимодействия сенсорных систем различной модальности, 
а это является важнейшим фактором совершенствования организации 
движений. По сравнению с подвижными играми игры с элементами 
спорта – более сложная форма деятельности [1].

По нашему мнению, спортивно- игровая среда должна обеспечи-
вать сохранение у детей 5–7 лет чувства радости, удовольствия, удов-
летворения, которые они испытывают в спортивной деятельности; 
располагать к сотрудничеству и пониманию. Для этого она должна 
отвечать указанным ниже требованиям:

1. Яркое визуальное оформление, разработанное с учетом возраста 
подопечных. Это могут быть сказочные картинки, лозунги, изобра-
жения спортивных мультипликационных героев, интерактивные пре-
зентации и др. (эмоциональная насыщенность).

2. Позитивное общение детей с тренерами- преподавателями и друг 
с другом (социальная доминантность).

3. Такая среда должна представлять для детей интерес, мотиви-
ровать и организовывать их, создавать условия для стимулирования 
творческих усилий дошкольников в спортивных играх и творческих 
познавательно- спортивных занятиях (мотивированность).

4. Возможность изменений в зависимости от ситуации, в том числе 
от новых интересов и достижений детей (трансформируемость).

5. Наличие в спортивном зале, на тренировочной площадке различ-
ных пространств для спортивной игры, снятия напряжения, а также раз-
нообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих 
свободный выбор детей. Периодическая сменяемость игрового спортив-
ного и учебного материала, появление новых спортивных предметов, 
стимулирующих двигательную активность детей (вариативность).

Таким образом, в целях ориентации детей старшего дошкольного 
возраста к виду спорта необходимо эффективное функционирование 
спортивно- игровой среды позволяющее: полноценно использовать 
время, отведенное для спортивно- игровой деятельности детей; ор-
ганизовывать спортивные игры с учетом возрастных возможностей 
дошкольников, практиковать различные формы объединения воспи-
танников в игре (объединения подгрупповые, групповые, объедине-
ние в коллективы, самостоятельно планирующие совместную дея-
тельность); добиваться от каждого ребенка двигательной активности; 
применять элементы соревнования, которые воспитывают внимание, 
выдержку, умение владеть собой, что соответствует одной из основ-
ных задач спортивной ориентации – приобщение детей старшего до-
школьного возраста к спортивной деятельности.
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Пожарно- спасательный спорт (ПСС) – это служебно- прикладной 
вид спорта, включающий в себя выполнение нескольких видов 
упражнений как индивидуально, так и в команде. Занятия ПСС 
являются важнейшей составной частью подготовки личного сос-
тава пожарных подразделений и регулярно используются при ту-
шении пожаров [4]. Помимо важного практического значения, 
это ещё и очень интересный, самобытный, захватывающий вид 
спорта, борющийся за право вой ти в олимпийскую семью. Еже-
годно проводится большое количество соревнований различно-
го уровня среди взрослых и детских команд. Привлечение детей 
в ПСС, их обучение и развитие в тренировочном процессе и уча-
стии во внутрироссийских и международных соревнованиях, яв-
ляется важной составляющей формирования положительного от-
ношения к здоровому образу жизни, решает задачу подготовки 
резерва для противопожарной службы и других силовых ведомств  
Российской Федерации.

Подъем по штурмовой лестнице – один из наиболее зрелищных 
видов программы соревнований по ПСС, визитная карточка данно-
го вида спорта. Это – координационно сложное упражнение, для 
успешного и быстрого выполнения которого необходимо заклады-
вать основы техники с детского возраста. В настоящее время в ПСС 
обучение детей технике подъёма по штурмовой лестнице в окно 
второго этажа учебной башни сводится к передаче личного опы-
та тренера, полученного им в своей спортивной жизни. При этом 
качество выполнения контролируется бессистемно с выборочным 
указанием на возникающие ошибки, используя секундомер в ка-
честве своеобразного кнута. Этот подход позволяет достаточно 
быстро прогрессировать в результатах на время, но лишь тем, кто 
уже опережает сверстников в физической подготовленности. Та-
кая «скороспелость» оборачивается неспособностью прибавлять 
в спортивных результатах уже через 2–3 года из-за пробелов в тех-
нической подготовке. Причины низкой скорости роста результатов 
дополняются усложнением правил выполнения подъёма по штур-
мовой лестнице для каждой возрастной категории. Увлечение тре-
неров созданием атмосферы состязательности на занятиях и ча-
стые соревнования лишь усиливают отрицательные последствия 
ущербной технической подготовки, а неизбежные неудачи созда-
ют негативное воздействие на психику детей. Недостатки в тех-
нической оснащённости спортсмена могут с течением времени  
привести к травмам.

В учебно- методической литературе по ПСС преобладают сведе-
ния о физической подготовке, а вопросы обучения двигательным 
действиям в группах начальной подготовки не рассматриваются. 
Благодаря коммуникациям в сообществе тренеров удается обога-
тить свой опыт лишь отдельными методическими приемами обуче-
ния. Так, татарской тренерской школой с конца прошлого века прак-
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тикуется первые попытки подъёма по штурмовой лестнице в окно 
второго этажа учебной башни выполнять босиком. Это позволяет 
на основе соответствующих кинестезических ощущений быстро 
закрепить заход на ступеньку с передней части стопы. Между тем, 
в практике начального обучения юных велосипедистов [5], легко-
атлетов [2] и в других видах спорта успешно применяется теория 
формирования ориентировочной основы двигательных действий, 
предложенная М. М. Богеном [1]. Ее положения используются для 
разработки инструментария оценки и самооценки успешности обу-
чения, при этом самоконтроль и взаимоконтроль рассматриваются 
в современной дидактике как одно из условий реализации принципа 
прочности [6]. Аналитические способности обеспечивают форми-
рование программ предстоящей деятельности, творческого взаимо-
действия всех участников тренировочного процесса возможность 
анализа и оценки соревновательных результатов, их своевременной 
коррекции [3]. Способность к аналитической деятельности явля-
ется одним из компонентов компетенции, основы которой должны 
и могут быть сформированы на ранних этапах многолетнего про-
цесса подготовки спортсмена [7].

Цель работы: разработать ориентировочную основу двига-
тельных действий в пожарно- спасательном спорте и в опытно- 
 поисковой деятельности проверить эффективность выполне-
ния спортсменами групп начальной подготовки приемов само-
анализа при выполнении двигательных действий в соответствии  
с их техникой.

Исследование проведено на базе спортивного манежа Специ-
ализированной пожарно- спасательной части федеральной противо-
пожарной службы Главного управления МЧС России по Свердлов-
ской области. Обобщены результаты обучения в группе начальной 
подготовки в течение первых трех месяцев занятий 2021–2023 го-
дов. Количество занимавшихся суммарно составило 22 человека 
в возрасте 10–12 лет. Спортсменам объяснялась двигательная за-
дача каждого действия, предлагались для заучивания основные 
опорные точки (ООТ), которые проговаривались перед началом 
и во время выполнения на низкой скорости специальных упраж-
нений (таб. 1). Особенностью разработанной методики является 
использование заданий на самоанализ и анализ занимающимися 
в группе выполнения специальных упражнений и действий в целом 
с обоснованием своей оценки. Начиная со второго месяца занятий, 
юные спортсмены наблюдали за выполнением и по его окончании 
одному из них предлагалось оценить качество выполнения по чис-
лу выполненных правил техники – ООТ. Такие задания выполня-
лись с большим желанием, повышали познавательную активность 
и мотивацию на быстрое и качественное обучение. Данный подход 
к оценке успешности обучения был применен и при итоговом те-
стировании, результаты которого представлены в таб. 2.
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Таблица 1
Ориентировочная основа двигательных действий подъема в окно 

второго этажа учебной башни со старта

Двигатель-
ные действия

Основные опорные 
точки Специальные упражнения

Старт и раз-
гон

1. На старт – ноги 
готовы
2. Дави плечами воз-
дух
3. Динно-быстро

1. Старты из различных положений.
2. Бег 10м с высокого старта с пере-
меной ног перед стартовой линией.
3. Прыжки в шаге с места тройные

Бег до учеб-
ной башни

1. Расти головой 
вверх
2. Толкнись большим 
пальцем
3. Выше колени
4. Свободно

1. Ускорения 30 м
2. Бег до учебной башни на время
3. Все виды беговых упражнений
4. Эстафеты

Забегание 
на штурмо-
вую лест-
ницу

1. Удержать скорость
2. Голова – ракета
3. Корпус – струна

1. «Стенка» во второй этаж учебной 
башни со среднего разбега
2. Забегание на штурмовую лестни-
цу без помощи рук
3. Прыжки в длину с разбега с ис-
пользованием гимнастического 
мостика

Бег по штур-
мовой лест-
нице

1. По своим ступень-
кам
2. Синхронность 
движений
3. Держать ритм
4. Спина прямая

1. Упражнение «раз-два» для закреп-
ления синхронной работы рук и ног
2. «Стенка» во второй этаж учебной 
башни: медленно и плавно
3. «Стенка» во второй этаж учебной 
башни с первой ступеньки
4. Эстафеты с финишем во второй 
этаж учебной башни.

Финиш 
в окно

1. Тянуть руками 
в окно
2. Сохранять ритм
3. Ноги на ширину 
плеч.

1. Упражнение «раз-два-три» 
на синхронность работы рук и ног
2. Финиш во второй этаж учебной 
башни с девятой ступеньки
3. Прыжки через барьеры.
4. Бег с барьерами с акцентом 
на ритм.

Достаточно высокие индивидуальные уровни обученности 
к концу экспериментального периода обусловили рост спортивно- 
технических результатов в данном упражнении. Время пробегания 
с высокого старта до учебной башни на расстоянии 32,25 м, фиксиру-
емое по касанию первой ступеньки составило в среднем 6,48±0,11 с, 
а средний по группе результат выполнения всего упражнения равнял-
ся 11,94±0,10 с.
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Таблица 2
Результаты начального обучения подъему в окно второго 

этажа учебной башни со старта

Двигательные 
действия

Максмальный
балл

Фактический 
балл, M±m

Средний уровень 
обученности, %

Старт и разгон 3 2,18±0,10 73
Бег до учебной 
башни 4 2,91±0,10 73

Забегание 
на штурмовую 
лестницу

3 1,82±0,11 61

Бег по штурмовой 
лестнице 4 2,55±0,11 64
Финиш в окно 3 2,09±0,10 52
Упражнение 
в целом 17 10,82±0,10 64

Использование ориентировочной основы двигательных действий 
в качестве инструмента самооценки в процессе обучения позволило 
повысить мотивацию юных спортсменов к закреплению специальных 
знаний, достижению понимания необходимости выполнения правил 
техники. 6 спортсменов превысили 80-процентный уровень обученно-
сти данному упражнению после первых трех месяцев занятий. Подоб-
ная результативность наблюдается в обучении другим упражнениям 
программы пожарно- спасательного спорта и подтверждается высоки-
ми достижениями на областных и всероссийских соревнованиях.
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Зимнее спортивное ориентирование – это вид спорта, в котором 
участники соревнований на лыжах должны найти контрольные пунк-
ты, находящиеся на местности, используя спортивную карту и ком-
пас. Победитель определяется по наименьшему времени прохождения 
дистанции. Зимнее ориентирование имеет свою специфику. Лыжная 
гонка по лыжной трассе сочетается с одновременной сложной мыс-
лительной работой, связанной с постоянным контролем своего место-
нахождения и безошибочного определения контрольных пунктов [6].

По зимнему спортивному ориентированию проводятся в среднем 
Кубковые старты Омской области, их число может составлять до 10 
стартов в год. Сборная команда Омской области также участвует 
в межрегиональных соревнования, примерно 3–4 раза в год.

Спортсмены высших разрядов, как правило, вбирают специали-
зацию зимнего либо летнего ориентирования. Тогда как обучающи-
еся вузов, зачастую принимают участие во всех видах спортивного 
ориентирования. Это связано с тем, что студенты намеренно пробуют 
различные всесезонные старты.

Для студентов, занимающихся зимним спортивным ориентировани-
ем, является важным наличие таких профессиональных качеств, как об-
щая и силовая выносливость, эмоциональная устойчивость, оперативная 
память, быстрота мышления, предъявляются повышенные требования 
к зрительному и слуховому анализаторам и функциям вестибулярного 
аппарата. В связи с этим, решением данного вопроса могут стать заня-
тия таким видом спорта, как спортивное ориентирование [8,9].

Цель исследования – определить наиболее эффективные средства 
и методы подготовки спортсменов- ориентировщиков к зимнему со-
ревновательному сезону.

Был проведен анализ научно- методической литературы по теме ис-
следования, с целью выявления современных тенденций подготовки 
спортсменов- ориентировщиков. Многие авторы отмечают, что приня-
тие решений на трассе требует не только сочетать физические и ум-
ственные нагрузки на фоне постоянно меняющихся внешних условий 
и эмоционального напряжения, но и требует быстрой и точной оцен-
ки сложившейся ситуации, умения самостоятельно мыслить [1,2,7].

Авторы В. В. Миронов, А. Н. Мисоченко, С. В. Левин считают, что 
спортсмену- ориентировщику необходимы хорошо развитые физиче-
ские качества (выносливость, ловкость, сила) и ряд психомоторных 
характеристик и психических свой ств личности, обеспечивающих 
глубокое освоение навыков работы с картой и компасом и позволя-
ющих безошибочно выполнять сложные мыслительные операции 
в кратчайшие сроки и с наилучшим результатом. В своих исследова-
ниях, они пришли к выводу, что результат в спортивном ориентиро-
вании во многом зависит от скорости преодоления дистанции и точ-
ности сенсорных и мыслительных операций по вопросу определения 
своего местонахождения на местности относительно контрольных 
пунктов. Однако проблема подготовки спортсмена- ориентировщика 
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намного сложнее, т. к. она связана с необходимостью сопряжения фи-
зической, технической и интеллектуальной подготовки, о чем указы-
вают в своей работе Пягай Л. П. и Сухорукова И. А. [3,5].

Анализ научно- методической литературы показал, что сущест-
вует рейтинг среди физических качеств, которые оказывают су-
щественное влияние на эффективность подготовки спортсменов- 
ориентировщиков (таблица 1).

Таблица 1
Влияние физических качеств на результативность соревновательной 

деятельности в спортивном ориентировании (по данным 
анкетирования тренеров)

Физические  
качества Тесты Уровень  

влияния

Выносливость Бег 3000, муж; 2000 ж 3
Сила Подъем туловища, к-во раз 3
Быстрота Бег 100, м 2
Ловкость Челночный бег, с 2
Гибкость Наклон, см 1

Условные обозначения: 3 – значительное влияние; 2 – среднее влияние; 1 – незна-
чительное влияние.

При планировании объема тренировочных средств в многолетнем 
тренировочном процессе, по мнению Е. В. Попова, необходимо учи-
тывать оптимальное соотношение средств общей и специальной фи-
зической подготовки.

Автор в своих наблюдениях определил, что эффективными сред-
ствами развития выносливости у ориентировщиков выступают дли-
тельные (не менее 5 км) кроссы в условиях пересеченной местно-
сти, передвижение на лыжероллерах, имитационное передвижение 
с лыжными палками, кросс- походы и многие другие виды физичес-
ких упражнений [3].

Одним из важных этапов нашего исследования стала подготов-
ка технической экспериментальной трассы для проведения учебно- 
тренировочных занятий в экспериментальной группе.

Сама идея разработки и подготовки трассы возникла на основании 
соревновательных условий, которые предоставляют организаторы со-
ревнований по зимнему спортивному ориентированию в различных 
регионах нашей страны. Как правило, данные соревнования проис-
ходят в лесопарковой полосе, она всегда разнообразна, отличается 
не только наличием деревьев и кустарников, а также имеются подъ-
емы, спуски, склоны. Зачастую трасса имеет развороты и другие пре-
пятствия, преодоление которых увеличивает время прохождения со-
ревновательной дистанции.
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Для проведения педагогического эксперимента была сформирована 
группа студентов, занимающихся зимним спортивным ориентирова-
нием в составе 10 человек. В программу тренировок были включены 
дополнительные средства и методы по специальной физической подго-
товки. А именно, СФП с учетом условий трассы, где существуют естес-
твенные помехи; прохождение отрезков трассы в скоростном режиме 
с чередованием бега по кругу; преодоление множества поворотов и вос-
хождений; поиск КП по карте для зимнего ориентирования и по памяти.

Для подтверждения эффективности нашего педагогического экс-
перимента были проведены соревнования по зимнему спортивному 
ориентированию. В них приняли участие 12 студентов секции спор-
тивного ориентирования в ОмГАУ, которые занималась в течение ме-
сяца по общепринятой методике и 10 человек, которые занимались 
по экспериментальной программе в течение двух месяцев.

Каждый участник соревнований получал карту, на которой нане-
сены контрольные пункты, имеющие одинаковую оценку – по одному 
(два, три) очка, а результат участника определяется количеством взя-
тых КП. Участник за контрольное время должен набрать как можно 
больше очков и улучшить контрольное время.

Проведённый нами анализ специальной физической подготовки 
занимающихся зимним спортивным ориентированием показал, что 
наиболее эффективны такие виды деятельности, как лыжная гонка 
(свободный стиль) 3000 м – женщины; 5000 м – мужчины; лыжный 
спринт (женщины – 1300 м; мужчины 1600 м; прыжки в высоту с мес-
та отталкиванием двумя ногами, с приземлением на обе ноги; подъем 
туловища из И.П. лежа на спине (Табл. 2).

Таблица 2
Результаты тестирования специальной физической подготовки  

по виду спорта зимнее спортивное ориентирование

Виды подготовки КГ ЭГ Р<0,05*
юноши

Лыжная гонка (свободный стиль) 5 км 
(мин, с) 29,6±4,4 25,32±3,2 *

Лыжный спринт 1600 м 10,2±2,6 8,1±1,6 *
Прыжок в высоту с места  
(не менее 25 см) 25±3,5 26±2,2 *

Подъем туловища из И.П. лежа на спине 36,4±2,2 50,4±2,2 *
девушки

Лыжная гонка (свободный стиль) 3 км 
(мин, с) 21,40±4,2 18,36±2,6 *

Лыжный спринт 1300 м 10,5±3,6 8,5±1,6 *
Прыжок в высоту с места  
(не менее 20 см) 18,30±1,2 22,40±1,4 *
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Виды подготовки КГ ЭГ Р<0,05*
Подъем туловища из И.П. лежа на спине 34,4±2,2 45,4±2,2 *

Примечание: КГ – контрольная группа; ЭГ – экспериментальная группа

Подводя итоги результатов исследования, есть основание сделать 
следующие выводы:

1. Учебно- тренировочная трасса должна иметь не менее 16 кон-
трольных пунктов; круги с различным направлением движения; по-
вороты; разновысокий рельеф местности; лыжню для конькового 
и классического ходов.

2. Специальная физическая подготовка занимающихся зимним 
спортивным ориентированием обязательно должна включать такие 
виды деятельности, как лыжная гонка (свободный стиль), лыжный 
спринт, подъем туловища. Об этом свидетельствуют расчеты корреля-
ции в данных тестах и соревновательными результатами.
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Аннотация. Цель исследования заключалась в изучении представлений сту-
дентов первого курса и содержании понятия «физическая культура» в кон-
тексте здоровьесбережения. В исследовании приняло участие 150 студентов 
первого курса, которым было предложено на первом дать свое понимание 
терминов «физическая культура» и «здоровье», а на втором этапе студентам 
были предложены теоретические занятия. В ходе занятий у студентов форми-
ровались компетенции, связанные с самостоятельными навыками оценивания 
здоровья, а также способностью выбирать соответствующие виды нагрузки. 
В ходе анализа работ студентов выявлены их представления о здоровье и спо-
собах его сохранения. Результаты исследования показывают, роль оценки 
«входящих» знаний и представлений для отбора содержания и методов работы 
со студентами в рамках учебных дисциплин.
Ключевые слова: студенты, здоровьесбережение, физическая культура
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Abstract. The purpose of the study was to study the ideas of the first-year students 
and the content of the concept of “physical culture” in the context of health care. 150 
first-year students took part in the study. At the first stage they were asked to give their 
understanding of the terms “physical culture” and “health”, and at the second stage 
the students were offered theoretical classes. During the lessons, students developed 
competencies related to independent health assessment skills, as well as the ability 
to choose appropriate types of workload. During the analysis of the students’ works, 
their ideas about health and ways to preserve it were revealed. The results of the study 
show the role of evaluating “incoming” knowledge and ideas for the selection of 
content and methods of working with students within academic disciplines.
Keywords: students, health conservation, physical education
For citation: Belavkina M. V. Formation of health skills in the context of 
implementing the discipline “physical education and sports” in students of non-core 
universities and specialties// Current issues of sports psychology and pedagogy. 
2024. Vol. 4. No. 1. P. 95–101.

Актуальность. Показателями цивилизованного общества является 
качество жизни детей и людей старшего поколения. Однако, с точки 
зрения возможностей реализации обозначенных государством задач 
социально- экономического, политического и культурного развития 
и демографической безопасности важнейшим критерием становится 
сохранение здоровья молодежи [3, 4]. Задачей высшей школы являет-
ся не только подготовка квалифицированного специалиста с высокой 
работоспособностью, но и формирование представлений и, что более 
важно компетенций, направленных на поддержание уровня физиче-
ской подготовленности для достижения активного и здорового долго-
летия в социальном и профессиональном плане [1, 8]. К сожалению, 
данные оценки состояния здоровья студентов, демонстрируют неблаго-
получную ситуацию. Проведенный Министерством здравоохранения 
и социального развития Российской Федерации мониторинг выявил, 
что только 14,6 % выпускников школ считаются здоровыми. При рас-
пределении по группам, связанным с построением занятий физической 
культурой 10–15 % студентов являются полностью освобожденными 
от практических занятий, от 25 до 45 % направляются в специальные 
медицинские группы. К сожалению, к окончанию университета наблю-
дается увеличение студентов, имеющих нарушения в состоянии здоро-
вья, также прослеживается тенденция раннего «проявления» хрониче-
ских заболеваний [6]. Существует ряд факторов, негативно влияющих 
на показатели здоровья и функционального состояния, основные из ко-
торых представлены на рисунке 1. Обозначенные проблемы выдвигают 
перед высшими учебными заведениями задачу, связанную с реализа-
ций основ здоровьесберегающей среды. Под понятием здоровьесбере-
жение понимается активность людей, направленная на улучшение и со-
хранение здоровья [2]. Отметим, что само определение подразумевает 
активность субъекта, его заинтересованность к овладению практиками, 
связанными с сохранением и укреплением здоровья. А такая работа 
возможна при наличии мотивов, знаний и навыков [5].
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Адаптация к новым условиям (смена района региона, страны)

Изменение привычного окружения (новые социальные группы)

Учебная нагрузка, организация учебного процесса, разнообразие 
учебных дисциплин

Вопросы бытовой культуры

Рисунок 1. Факторы, влияющие на снижение качества здоровья студентов

Для студентов, обучающихся на направлениях подготовки в об-
ласти физической культуры и спорта, вопрос сохранения и укре-
пления здоровья связан с профессиональными компетенциями. На-
личие в учебном плане дисциплин медико- биологического профиля, 
профессионально ориентированных предметов позволяет студентам 
физкультурно- спортивных вузов и факультетов понимать основы 
функционирования организма, осознавать роль двигательной актив-
ности для сохранения физического, психического и социального 
компонентов здоровья. Для студентов непрофильных вузов и специ-
альностей потенциал здоровьесбережения связан, в первую очередь, 
с реализаций такой дисциплины как «физическая культура и спорт» 
(теоретическая и практическая часть). При выборе содержания ука-
занной дисциплины для реализации определенных стандартом компе-
тенций важно, чтобы ожидания студентов и образовательные модули 
находись в системе взаимовлияния. Это поставило задачу определить 
исходные представления студентов для дальнейшей коррекции содер-
жательной и методической работы.

Целью работы стало изучение исходных представлений студентов 
первого курса такой дефиниции как «физическая культура» в контек-
сте здоровьесбережения. Понимание потребностей студентов к дис-
циплине, определение различия между исходными понятиями и теми 
задачами, которые реализует учебная дисциплина «физическая куль-
тура и спорт» поможет расставить акценты в представлении содер-
жания, скорректировать применение различных методов обучения. 
Такая работа активизирует познавательную деятельность студентов, 
поскольку позволяет пройти от поверхностных к глубоким знаниям 
о законах функционирования организма. При этом важно исполь-
зовать методы работы, связанные с интенсивным напряжением ум-
ственной деятельности.

Результаты исследования. На первом этапе эксперимента было 
проведено анкетирование студентов первого курса (около 150 чело-
век). Обучающимся было предложено дать свое понимание терминов 
«физическая культура» и «здоровье». Поскольку ответы были даны 
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в свободной форме, мы сгруппировали их по тематическим блокам 
на основании ключевого сходства. Были получены весьма интерес-
ные данные. Первый по числу ответов был блок, который условно 
назвали «результативность». Большинство респондентов воспри-
нимают занятия физической культурой как достижение результатов 
в двигательных тестах. При этом часть опрошенных (около 40 %) 
сводили показатели только как основание для получения положитель-
ной оценки, другие – как доказательство качественного уровня фи-
зической подготовки. Полученные данные, связанные с приоритетно-
стью восприятия «физической культуры» через оценку, не вызывают 
удивления. Предмет является обязательным в школьной программе 
и, как все, имеет обязательное оценивание. Реализация дисциплины 
строится под руководством опытного учителя, сами нормативы рас-
считаны с точки зрения возрастной физиологии и позволяют реали-
зовывать процесс, направленный на корректное формирование и раз-
витие организма детей и подростков. Это, безусловно, достижение 
отечественной системы образования. Однако, для того, чтобы студент 
мог самостоятельно заниматься, применять оздоровительные техно-
логии, грамотно выстраивать собственный двигательный режим в из-
менившихся условиях, важно показать влияние занятий физическими 
упражнениями на функциональные возможности организма. Кроме 
того, предполагается, что после окончания высшего учебного заведе-
ния стремление и способность выстраивать собственный двигатель-
ный режим будет зависеть, в том числе, от сформированных навыков 
и наличия осознанных мотивов.

Ответы студентов первого курса, где проводится параллель между 
«физической культурой» и функциональными показателями состави-
ли второй по представленности блок. Значительная часть респонден-
тов понимает значимость двигательной активности для развития ор-
ганизма, однако, дополнительный опрос показал, что есть отсутствие 
глубоких знаний о механизмах такого влияния. При этом студенты 
достаточно осведомлены о строении организма, основах физиологии, 
но понимание процессов, раскрывающих влияние двигательной ак-
тивности на анатомо- физиологические основы развития не сформиро-
ваны в полной мере. Именно это позволило скорректировать материал 
лекционных занятий, а также задания практической направленности. 
Наименее частыми оказались ответы, раскрывающие комплексное 
воздействие двигательной активности на здоровье. Если взаимо-
связь занятий физическими упражнениями и физическим здоровьем 
осознается (хотя и вне глубокого понимания механизмов), то влия-
ние движений на уровень психологического комфорта, когнитивных 
способностей практически не рассматривается. Уже на первых заня-
тиях было отмечено, что первокурсники проявляют особый интерес 
именно к изучению роли и механизма использования двигательной 
активности для активизации мыслительных процессов. Поступление 
в высшее учебное заведение связано с интеллектуальной деятель-



99

Current Issues of Sports Psychology and Pedagogy V. 2 · 2022 · № 3, p. 95–101

ностью, а значит, способы и механизмы ее улучшения привлекают 
внимание. Относительно восприятия студентами определения «здо-
ровье» было выявлено, что большинство опрошенных связывают его 
с показателями физического развития. О составляющих компонентах 
психологического и социального характера были ознакомлены около 
трети респондентов. Это тревожный сигнал, поскольку поступление 
в высшее учебное заведение связано с изменением социальной среды, 
значительным эмоциональным напряжением, изменяется привычный 
уклад жизни, связанный с повышением самостоятельности в реше-
нии бытовых вопросов, планирования режима дня, рациона питания 
и, что особенно актуально в молодежной среде – сна.

На втором этапе исследования стали применять включенные в со-
держание дисциплины «физическая культура и спорт» (в Южном 
федеральном университете) компоненты, способные представить 
научно обоснованные (а не «взятые из Интернета») рекомендации 
по организации жизнедеятельности, направленной на сохранение 
и укрепление здоровья. Целесообразным оказалось использование 
тестовых методик, направленных на изучение самими студентами 
базовых составляющих здоровья, а также соответствия собственно-
го уклада жизни требованиям сбережения здоровья. В ходе изучения 
«теоретической части» дисциплины нами делались акценты на фор-
мирование компетенций, связанных с самостоятельными навыками 
оценивания здоровья, а также способностью выбирать соответствую-
щие виды нагрузки. С этой целью были использованы батареи тестов 
психолого- педагогической направленности и общепринятые способы 
оценки функционального состояния [4, 9]. Задача педагога состояла 
в ознакомлении с методикой использования тестов, а также с прави-
лами выбора адекватных и простых методов самообследования [7]. 
Дополнительно оценивали динамику мотивации студентов к осознан-
ным практическим занятиям по дисциплине «физическая культура 
и спорт». Полученные результаты свидетельствуют о достоверном 
увеличении количества студентов с высоким уровнем мотивации до-
стижения успеха на практических занятиях для доведения уровня 
здоровья и функционального состояния органов и систем до показа-
телей, соответствующих оптимальным возрастным интервалам.

Выводы. Оценивание исходных представлений студентов позво-
ляет как в содержательном, так и методическом плане скорректиро-
вать устоявшиеся мнения о роли двигательной активности, развить 
интерес к изучению основ и навыков здоровьесбережения. Такой 
подход позволяет трансформировать смысловые акценты и реали-
зовать познавательный потенциал студентов. Овладение в студен-
ческом возрасте умением понимать и контролировать собственный 
организм, осознавать и на практике использовать методики, связан-
ные с оценкой уровня здоровья – важнейшее условие здоровьесбе-
режения, мотивирующий фактор к занятиям физической культурой 
на протяжении всей жизни.
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Аннотация. Цель исследования рассмотреть современные подходы к отбору 
спортивно одаренных детей и обосновать эффективность внедрения модели 
отбора спортивно одаренных детей с определением их спортивной направ-
ленности на основе применения аппаратно- программного комплекса (АПК) 
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ставлена методика исследования спортивной предрасположенности на АПК 
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Актуальность проблемы определяется не только необходимостью 
достижения спортивных результатов в детско – юношеском и массо-
вом спорте, но и степенью удовлетворенности от спортивных занятий. 
При поступлении в спортивную школу дети проходят тестирование. 
Выбор тестов, форму и время проведения испытаний каждая школа 
выбирает свое.

На сегодняшний день в России не существует ни единого науч-
но обоснованного подхода к спортивному отбору одаренных детей, 
ни требований, предъявляемых к таким детям при отборе. Чаще всего 
решение о выборе спортивной секции принимают родители, исходя 
либо из популярности вида спорта; либо из наличия спортивных сек-
ций вблизи места жительства; либо из своих предпочтений в спорте. 
В последнее десятилетие существуют генетические тестирования, 
но генетические задатки могут реализовываться по-разному, так как 
среда, в которой растет и развивается ребенок, у всех разная. Более 
того, отсутствие генетической услуги в регионах и ее дороговизна де-
лают тестирования доступной не всем.

Спортивный отбор своей целью определяет выявление детей, об-
ладающими качествами, необходимыми в спортивной подготовке 
способными показать высокий спортивный результат. Платонов В. Н. 
и Запорожанов В. А. отметили, что качество детского и молодёжно-
го спорта не соответствует современному требованию, поскольку 
в большинстве видов спорта не менее 25 % юношеских чемпионов 
сохраняют свою позицию при переходе на взрослую категорию [5].

В. К. Бальсевич, С. В. Брянкин уверены в том, что определение 
предрасположенности обусловило актуальность проблемы спортив-
ного выбора в его исследовательском и организационно- практическом 
аспекте [2, 3].

Согласно ученым спортивный отбор является комплексом меро-
приятий, которые позволяют определить высокий уровень предраспо-
ложенности ребенка к какому-либо виду спортивной активности [1].

По мнению В. К. Гавердовского и В. М. Смолевского, содержание 
методики отбора обусловлено спецификой вида спорта. Она основана 
на системах педагогических, медицинских и психофизиологических 
показателей высокого прогностического значения. Качество выбора 
является важнейшим условием успеха многолетней спортивной под-
готовки. Основной метод спортивного отбора – метод тестирования 
задатков, способностей и физической подготовленности [4].

Процедуру спортивного отбора К. К. Платонов делит на три этапа: 
определение специфики требований будущей деятельности; прогно-
зирование возможностей конкретных кандидатов; принятие положи-
тельного или отрицательного решения и его реализация [5].
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В связи выше изложенным представляется крайне актуальным соз-
дание и внедрение во все субъекты Российской Федерации научно обо-
снованной, современной системы отбора спортивно одаренных детей.

Цель исследования: обосновать эффективность внедрения модели 
отбора спортивно одаренных детей с определением их спортивной 
направленности на основе применения АПК «Стань чемпионом».

Гипотеза: мы предположили, что эффективность спортивного отбора 
и ориентации повысится при использовании аппаратно – программного 
комплекса для скрининговой оценки организма и тестирования уровня 
физической подготовленности «Стань чемпионом». Спортивное тести-
рование на АПК «Стань чемпионом» призвано помочь детям опреде-
лить их предрасположенность к занятию тем или иным видом спорта.

Аппаратно – программный комплекс для скрининговой оценки ор-
ганизма и тестирования уровня физической подготовленности «Стань 
чемпионом» состоит из следующих измерений – от давления до ЭКГ 
и компьютера.

Современная мобильная система позволяет проводить тестирова-
ние детей от 5 до 12 лет.

Возможности АПК
В рамках тестирования исследуются:
– тип вегетативной регуляции;
– тип кровообращения;
– особенности обменных процессов и состава тела;
– легочный объем;
– состояние опорно – двигательного аппарата;
– сила, подвижность и уравновешенность нервной системы;
– сила кистей рук, регуляция к произвольным движениям;
– уровень особенности развития физических параметров, вклю-

чая физические качества.
Функциональные особенности:
– автоматический выбор наиболее подходящего вида спорта;
– предупреждение о низком уровне здоровья исследуемого, при 

котором физические нагрузки противопоказаны;
– оценка выполнения нормативов ГТО;
– глубокая интеграция аппаратной и программной части АПК;
– мгновенный результат после тестирования;
– АПК не является медицинским оборудованием;
– обучение специалистов работе на АПК составляет 35 часов.
АПК «Стань чемпионом» действует в 8 регионах: Московская об-

ласть (г. Мытищи); Ростовская область (г. Ростов-на- Дону); Самарская 
область (г. Самара); г. Санкт- Петербург; Омская область (г. Омск); 
Приморский край (г. Владивосток); Краснодарский край (г. Красно-
дар); Калининградская область (г. Калиниград).

Совместно с физиотерапевтом училища олимпийского резерва 
нами было проведено исследование по спортивному отбору детей 
на основе тестирования комплекса «Стань чемпионом». Было обсле-
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довано 30 детей 9–11лет (июнь – август 2023 г.), которые занимались 
в разных спортивных секциях. По результатам тестирования из 30-ти 
человек восьмерым было рекомендовано поменять вид спорта, одно-
му ребенку запрещено заниматься спортом. С согласия родителей за-
мена была осуществлена следующим образом:

2 человека перешли из секции по легкой атлетике в секцию бокса;
2 человека перешли из секции по тяжелой атлетике в секцию на-

стольного тенниса;
1 человек перешел из секции по прыжкам на батуте в секцию 

по тяжелой атлетике;
1 человек перешел из секции по плаванию в секцию дзюдо;
1 человек перешел из секции по вольной борьбе в плавание;
1 человек прекратил занятия спортом.
По спортивным результатам (сентябрь 2023 г. – февраль 2024 г.) 

все юные спортсмены стали призерами и победителями многих со-
ревнований областного уровня.

Разумеется, исследование требует продолжения, так как ориенти-
роваться только на результаты АПК нельзя, потому что:

– ребенок может чувствовать утомляемость в день прохождения 
исследования, что исказит достоверность результатов;

– АПК «Стань чемпионом» не является вступительным тестирова-
нием в спортивную секцию, служит вспомогательным инструментом 
для тренеров и родителей для определения спортивных способностей;

– через определенный промежуток времени меняются морфоло-
гические и функциональные особенности человека.

Поэтому для наиболее эффективного спортивного отбора следует 
применять разные виды тестирования
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