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ния достоверно улучшились у занимающихся первой (8,2 %, р<0,05) и второй группы (7,9 %, 

р<0,05). Показатели пробы Мартинэ существенно позитивно изменились у женщин всех групп, но 

существенно у занимающихся первой (10,4 %, р<0,05) и второй (9,2 %, р<0,05)групп. 

Тренажерная подготовка в сочетании с оздоровительным плаванием (30,4 %, р<0,05) и оздоро-

вительным бегом (26,8 %, р<0,05) способствовали    существенному  росту уровню  здоровья, у 

женщин третьей группы показатель здоровья остался на прежнем уровне. 

Результаты наших исследований показывают, что систематические занятия тренажерной под-

готовкой в сочетание с оздоровительным плаванием оказывают более существенное влияние на 

уровень здоровья занимающихся. В этой группе претерпевают позитивные изменения и показате-

ли физических качеств: улучшаются показатели выносливости, силовые и скоростно–силовые 

способности. 

Проведенные нами исследования показали, что большинство обследованных нами женщин в 

начальном тестировование находятся в состоянии психоэмоционального перенапряжения, что ока-

зывает отрицательное влияние на их состояние здоровья. 

После завершения педагогического эксперимента отмечается положительная динамика пси-

хоэмоционального состояния женщин. Так, уровень личностной тревожности снизился у 18,9 % 

занимающихся первой группы, у 27,6 % второй группы и у 15,2 % женщин третьей группы. Из 

состояния легкой депрессии после систематических занятий тренажерной подготовкой вышло 15,6 

% занимающихся первой группы, 19,4 % второй группы и 13,2 % третьей группы. 

Субъективная оценка собственного психоэмоционального состояния занимающихся также под-

тверждает полученные нами результаты – большинство женщин второй группы отмечают улуч-

шение самочувствия, настроения, эмоциональный подъем.   

За время проведения эксперимента общая заболеваемость испытуемых первой группы снизи-

лась в среднем с 5,41 до 3,86 дня на одного человека, второй группы – с 5,61 до 3,15, третьей 

группы – с 5,52 до 4,15. Это связано в первую очередь со снижением простудных заболеваний. 

Вывод. Занятия, в которых сочетаются тренажерная подготовка с оздоровительным плаванием 

при адекватной физической нагрузке, обеспечивают существенное улучшение двигательных и 

функциональных возможностей человека, повышают уровень их здоровья,  снижают уровень тре-

вожности. 
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Введение. Выявление рациональной структуры и содержания технико–тактической и физиче-

ской подготовленности на этапе начальной спортивной специализации  остается по–прежнему 

перспективным направлением, особенно в условиях использования игровых упражнений прогрес-

сирующей сложности. Задача состояла в изучении влияния игр и игровых упражнений в обычных 

и усложненных условиях на физическую подготовленность и формирование технико–тактических 

навыков игры в футбол у детей 10–1лет. в течение длительного времени – два года. 

Методы и организация исследования. Педагогический эксперимент проводился в течение 

двух лет. Для этого были созданы две группы детей в количестве 60 человек. В эксперименталь-П
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ной группе (ЭГ) дети получали игровые навыки футбола посредством подвижных игр и игровых 

упражнений преимущественно в усложненных условиях (70% – жонглирование мячом различны-

ми частями тела  на месте и с продвижением, передача мяча партнерам на фиксированные рассто-

яния и удары по воротам с подключением как центрального (ЦЗ), так и периферического (ПЗ) зре-

ния, предусмотренных программой внеклассных занятий в начальной школе. В контрольной груп-

пе (КГ) занятия проводились по общепринятой программе ОФП в обычных условиях. В ходе ис-

следования оценивались: общая выносливость (бег 300 м, сек)); координационные способности 

(челночный бег 3х10 м, сек и  жонглирование мячом); скоростно–силовые способности (прыжки в 

длину с места, см); силовые способности (вбрасывание мяча, м и удар на дальность, м;); скорост-

ные способности (бег 15 м, сек и ведение мяча 30м, сек).Степень формирования специфических 

умений и навыков прогрессирующей сложности определялась частотой жонглирования мячом 

(одной, двумя или тремя частями тела за одну минуту), а именно: 1) головой; 2) коленом; 3) сто-

пой; 4) связка: стопа + грудь; 5) связка: голова + плечо; 6) связка: стопа + колено; 7) связка: стопа 

+ голова; 8) связка: голова + колено; 9) связка: стопа +  голова + грудь;10) связка: голова + колено 

+ стопа; 11) то же, но в обратной последовательности: связка: стопа + колено + голова. 

Было составлено два комплекса подвижных игр, отвечающих специфике двигательных дей-

ствий, характерных для футбола, а также направленных на воспитание ловкости, быстроты и вы-

носливости.  

Результаты исследования и их обсуждение.  Установлена определенная закономерность в 

формировании двигательной функции детей 10–11 лет, связанная с воздействием использованных 

нами комплексов игр. На первом году обучения влияние игр сказывается преимущественно на 

уровне развития физических качеств. К таковым следует отнести в первую очередь сдвиги в беге 

на 300 м., оценивающего общую выносливость. Он составлял в ЭГ 3,3 с (Р<0,01). Наиболее веро-

ятный сдвиг отмечается  по прыжкам в длину с места (в пределах 7 см) и в челночном беге (0,9 с), 

отмеченных  достоверной разницей (Р<0,05). На втором году обучения увеличиваются темпы 

овладения специфическими умениями и навыками. Наибольшими показателями прироста харак-

теризуются:  ведение мяча 30м (0,7 с при Р<0,05);  вбрасывание мяча (0,9 м) и удар на дальность 

(1,67 м)  (при <0,05). Наивысшая динамика результатов отмечена при формировании специфиче-

ских умений и навыков в обычных и усложненных условиях, которые характеризовались частотой 

жонглирования мячом (одной, двумя или тремя частями тела за одну минуту), а именно: 1) голо-

вой ( и ); 2) коленом ( и ); 3) стопой ( и ); 4) связка: стопа + грудь ( и ); 5) связка: голова + плечо ( и 

); 6) связка: стопа + колено ( и ); 7) связка: стопа + голова ( и ); 8) связка: голова + колено ( и ); 9) 

связка: стопа +  голова + грудь ( и ); 10) связка: голова + колено + стопа ( и ); 11) то же, но в об-

ратной последовательности: связка: стопа + колено + голова.  В КГ статистически достоверные 

изменения произошли в показателях, характеризующих, в основном,  физическую подготовлен-

ность. В то же время, в ЭГ наибольшими показателями прироста характеризуются сложно техни-

ческие приемы с мячом:  техника передачи мяча – 22–44,5%, скорость ведения мяча – 26,6 – 33,1% 

и ориентировка в пространстве в процессе игры – до 66%. На заключительном этапе эксперимента 

во время двухсторонних игр (2 игры) между участниками  экспериментальной и контрольной 

групп выявился победитель – ЭГ (1 день: ЭГ и КГ счет 3:1 и 2 день: ЭГ и КГ счет 6:0). Результаты 

наблюдений (регистрировались потери мяча при выполнении технико–тактических действий в 

формате передач, ловле, ведении мяча, связанных в основном с развитием периферического зре-

ния) свидетельствуют о заметном преимуществе детей из ЭГ перед детьми из КГ именно в этих 

показателях.  

Выводы. Можно констатировать, что в результате применения игровых заданий в усложнен-

ных условиях и прогрессирующей сложности, у испытуемых из ЭГ формирование игрового мыш-

ления проходило на более высоком уровне и резко сократилось время на решение тактических за-

даний. Следовательно, применение подвижных игр и игровых упражнений в авторском варианте 

(жонглирование мячом в усложненных условиях с подключением периферического зрения) явля-

ется весьма эффективным средством и должно найти применение в практической деятельности на 

этапе начальной подготовки юных футболистов. Более того, подтвердилась эффективность ука-

занных комплексов подвижных игр как фактора оздоровления детей, что выразилось в приспосо-

бительной реакции на нагрузку с тенденцией к улучшению системы кровообращения (удовлетво-

рительная оценка тренированности у детей 10 лет составляла 45%, у детей 11 лет – 65%). 
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