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дию, что может говорить об умеренном преобладании тонуса симпатического отдела автономной 

нервной системы.  

Выводы. 

1. Качество функции равновесия выше у женщин, занимающихся регулярно дозированными 

физическими нагрузками, соответственно,  является тренируемой составляющей физических спо-

собностей. 

2. Колебания ЦД во время поддержания вертикальной позы, (разброс по сагиттали и фронта-

ли) с отрытыми и закрытыми глазами достоверно меньше у женщин занимающихся регулярно, а 

также меньше нормы, что позволяет констатировать высокий уровень тренированности функции 

равновесия.  

3. В группе регулярно тренирующихся женщин наблюдалось меньшее число девиаций при 

прохождении теста с поворотом головы. Имеющиеся девиации были незначительны, тогда как  у 

женщин занимающихся самостоятельно и нерегулярно были выявлены значительные увеличения 

девиаций поддержания вертикальной позы при повороте головы, что может свидетельствовать   об 

определённых  нарушениях кровообращения в вертебробазилярном бассейне.  

4. Тест корреляции стабилограмм и дыхания выявил в большем числе случаев раскачивания с 

сагиттальной и фронтальной плоскостях во время вдоха–выдоха у женщин, занимающихся нере-

гулярно, что может свидетельствовать о  мозжечковых дисфункциях. 

5. Тренированность сердечно–сосудистой системы выше у женщин, занимающихся в органи-

зованных оздоровительных группах, вегетативный гомеостаз сохранен в 100 %случаев также у 

женщин экспериментальной группы исследования, у 40 % исследуемых контрольной группы от-

мечается умеренное преобладание тонуса симпатического отдела автономной нервной системы 
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Актуальность. Физическая культура и спорт занимают важное место в современном обществе 

и человеческой жизнедеятельности вообще[0,0,0,0,0].  

Год за годом  спортсмены по всему миру  ”трудятся“,  не щадя себя во имя достижения лучших 

результатов и покорения новых вершин. Ожидая высоких спортивных результатов, люди, дея-

тельность которых не связана со спортом, простые обыватели, порой не задумываются о социаль-

но–педагогических ограничениях и проблемах, с которыми приходилось или приходится сталки-

ваться спортсмену каждый день в современной реальности.   

Какова цена спортивных достижений?  Что действительно важно для гармоничного развития 

личности спортсмена? Готов ли спортсмен платить такую цену за свою спортивную успешность? 

Чем грозят для организма затрата сил, энергии и времени, разочарования от проигрыша, критика 

болельщиков в адрес спортсмена? Почему реакция общества неоднозначна в оценке спортсменов? 

В изучении данной темы гораздо больше вопросов, чем ответов. 

Значительное количество исследований  современной педагогической и медицинской науки ак-

тивно обсуждают вопросы адаптации различных функциональных систем человека к физической 

нагрузке, климатическим условиям, психо–эмоциональным нагрузкам и другим воздействиям.  П
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Между тем, лишь единичные работы посвящены вопросам социальной интеграции спортсме-

нов и особенностям взаимодействия их в педагогическом процессе с позиции сохранения и укреп-

ления здоровья[0,0]. 

В связи с этим, изучение указанных аспектов  жизнедеятельности атлетов, то есть, способности 

ими осуществлять деятельность способом или в рамках, считающихся нормальными для человека 

данного возраста и профессии, является актуальным. Это определило цель нашего исследования.  

Цель работы.  Совершенствование  подготовки спортсменов на основе изучения социально–

педагогических аспектов их  адаптации  к спортивной деятельности. 

Материал и методы. Исследование проводилось на базе Полесского государственного универ-

ситета  в феврале–марте 2016 года в рамках научно–исследовательской деятельности кафедры об-

щей и клинической медицины факультета организации здорового образа жизни.  

Дизайн исследования  предполагал изучение социально–педагогических аспектов адаптации 

студентов факультета, занимающихся спортом, с использованием русифицированной версии 

опросника RESTQ–Sport (Kellman, Kallus, 2001). 

Опросник состоял из 19 шкал, включающих элементы оценки различных стрессовых ситуаций  

и степень адаптации атлетов  к ним.  Респондентам было предложено ответить на 77 вопросов са-

мостоятельно, не задумываясь длительно над ответом, оценив предложенные высказывания и 

определить переживаемые состояния в течении последних 3 дней по 6–балльной шкале (0–

никогда, 1 – редко, 2 – иногда, 3 – довольно часто, 4 –  часто, 5 –  очень часто, 6 –  всегда).  

По окончанию опроса подсчитывалась сумма ответов с учетом методических указаний авторов  

по различным шкалам, высчитывалась общая оценка по группам показателей посредством вычис-

ления среднего значения. 

В соответствии со степенью выраженности адаптации выделялось три категории атлетов в за-

висимости от набранных по каждой группе показателей  средних баллов (в контексте соответ-

ствующих шкал): 0–1,99 балла – низкая выраженность изменений; 2–3,99 балла – средняя; 4–6 

баллов – высокая. 

В состав исследуемых вошли учащиеся лицея Полесского государственного университета и 

спортсмены СДЮШОР г. Пинска в возрасте от 12 до 16 лет со стажем занятия спортом не менее 2 

лет. Всего было опрошено 54 человека, из них в возрасте 12–13 лет – 17 чел., 14–15 лет – 18 чел., 

15–16 лет – 19 чел. 

Результаты исследования. По  результатам проведенного исследования выявлена средняя вы-

раженность ”спортивного стресса“  (2,09 балла) и низкий  уровень ”социального стресса“   (1,11 

баллов) у юных спортсменов. 

При этом следует отметить, что респонденты оценили на среднем уровне качество перерывов 

между тренировками. Кроме того, выявлен низкий уровень эмоционального выгорания (1,68 бал-

ла) юных атлетов, что вполне объяснимо с учетом незначительного соревновательного опыта и  

длительности занятий спортом.  

По результатам опроса значительное число исследуемых (61%, 33чел./54 чел.) высоко оценили 

свои личные достижения в спорте. Между тем  48% атлетов (26 чел./54 чел.)  чувствовали себя 

недостаточно перспективными в спорте,  а 37% (20 чел./54 чел.) хотели бросить занятия спортом. 

У 51% (28 чел./54 чел.) опрошенных возникают трудности  при решении различных проблем  с 

тренером и членами спортивной команды, 26 % (14 чел./ 54 чел.) с трудом понимали, что от них 

требуется на тренировках, а 30 %(16 чел./ 54 чел.) не знали, что им необходимо для достижения 

спортивной победы.  Важно отметить, что трудности в сосредоточении на заданиях  во время тре-

нировок испытывали 15 % (46 чел./ 54 чел.), переутомление – 76 % (41 чел./ 54 чел.), напряжение 

по поводу необходимости соответствия ожиданиям других –  76 % (41 чел./ 54 чел.), а разочарова-

ние спортом –  54 % (29 чел./ 54 чел.) исследуемых.  

Выводы. Выявленны основные барьеры  в адаптации атлетов к спортивной деятельности. 

Исследование социально–педагогических проблем позволяет определить основные  векторы 

совершенствования подготовки юных спортсменов, что является важным для их дальнейшей 

успешности в профессиональной деятельности. 
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Актуальность исследования. Сохранение и укрепление здоровья подрастающего поколения – 

одна из наиболее важных и сложных задач современности. В настоящее время только незначи-

тельная часть выпускников школ является полностью здоровыми, поэтому воспитание детей и 

подростков приобретает социальную значимость.  

В последние годы отмечается стойкая тенденция к ухудшению показателей здоровья детей 

школьного возраста [2]. Состояние здоровья ребенка, начиная с прошлого века и по сегодняшний 

день, вызывает тревогу. Дети теряют здоровье за годы обучения в школе. Следовательно, именно 

от педагогической общественности, прежде всего педагогов, организаторов образования, родите-

лей зависит здоровье детей, а, следовательно, здоровье нации.   

В условиях технического прогресса резко снижается двигательная активность взрослых и де-

тей. Оптимальная физическая нагрузка способствует психологическому здоровью личности, помо-

гает эмоционально «разрядиться», то есть избавиться от стресса, накопленного в течение дня [1].  

 Занятия аквааэробикой помогают развивать такие качества, как сила, выносливость, гибкость и 

ловкость. Особенно велико их оздоровительное и укрепляющее воздействие на интенсивно разви-

вающийся детский организм: формирование «мышечного корсета», предупреждение искривлений 

позвоночника, гармоничное развитие почти всех мышечных групп, особенно мышц плечевого по-

яса, рук, груди, живота, спины и ног; устранение повышенной возбудимости и раздражительности. 

Регулярные занятия аквааэробикой улучшают общее физическое состояние людей, повышают 

жизненный тонус. Это подтверждают наблюдения за физическим состоянием занимающихся в 

группах здоровья, где среди других видов физических упражнений применяются аквааэробика и 

плавание.  

Главная составляющая тренировок в акваэробике – вода – создает благоприятные условия, при 

которых эффективность занятий повышается в несколько раз. При этом отсутствует такой высо-

кий уровень нагрузки на человеческий организм как при занятиях на суше[3]. 

Методы и организация исследования. Исследование проводилось на базе ГУО «Средняя 

школа №56 г.Минска», с целью определения влияния занятий аквааэробикой на организм девушек 

старшего школьного возраста. Для проведения исследования были привлечены 12 девушек, все 

они ученицы 10 класса,  их возраст составлял 15–16 лет. Им было предложено добавить занятия 

аквааэробикой в систему школьного физического воспитания как вариативный компонент 1 раз в 

неделю. Продолжительность занятия составляла 45 минут, занятия проводились на протяжении  
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