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пожарных и позволяет более качественно контролировать учебно-

тренировочный процесс.  

Двухцикловое построение календаря соревнований требует от тренера 

большого искусства в управлении спортивной формой спортсменов, в подборе 

средств и методов подготовки, их варьировании и тесно связано с текущим 

контролем за состоянием спортсмена и его работоспособностью. 

Достижение высоких спортивных результатов зависит от правильной ор-

ганизации и содержания спортивной тренировки. Эффективное управление 

подготовленностью спортсменов пожарных  невозможно без объективного пе-

дагогического контроля, позволяющего регистрировать количественные и каче-

ственные показатели изменений происходящих в физической, технической,  

психической и других видах подготовленности спортсмена. 

Подготовка  спортсменов пожарных – процесс многогранный, объединя-

ющий такие аспекты как прогнозирование спортивного результата, планирова-

ние тренировочных нагрузок. Оценка тренировочных нагрузок и различных 

сторон подготовленности является целью комплексного контроля, что является 

важнейшим механизмом управления подготовкой спортсмена. 

 

 

КРИТЕРИИ МОРФОГЕНЕТИЧЕСКИХ МАРКЕРОВ СКОРОСТНО-

СИЛОВЫХ СПОСОБНОСТЕЙ СПОРТСМЕНОК  
1,2

Врублевский Е.П., 
2
 Татарчук Ю.,  

2
Асинкевич Р. 

1
Полесский государственный университет, Пинск, Беларусь 

2
Зеленогурский университет, Зелена Гура, Польша 

 

Постановка проблемы. Развитие спорта высших достижений сопровож-

дается все более активным вовлечением в него представительниц женского по-

ла. Между тем, в последние годы многие ученые высказывают мнение, что сре-

ди спортсменок всех возрастных групп (девочки, девушки, женщины) выраже-

ны признаки, свидетельствующие о большей маскулинности, чем у женщин, не 

занимающихся спортом. Это, прежде всего, морфологические признаки: сома-

тотип (ширина плеч больше ширины таза, изменение соотношения между жи-

ровой и мышечной тканью в пользу последней), гирсутизм (мужской тип ово-

лосения, т.е. появление волос в зонах, не свойственных женщине), гипоплазия 

(недоразвитие) грудной железы и т.п. Имеются и функциональные нарушения, 

связанные с изменением менструального цикла. Все это может свидетельство-

вать о повышенном содержании в организме спортсменок мужских гормонов. 

Данный факт объясняется двумя точками зрения. Одни ученые считают, 

что это результат постоянно возникающей постнагрузочной гиперандрогении 

(5), другие утверждают, что это результат отбора в спорт девочек мужского со-

матотипа (7, 8). Причем, последние, в качестве маркеров выделяют состав ске-

летно-мышечных волокон (7), маскулинный тип дерматоглифики (1), некото-

рые психологические особенности (9). Однако, в силу недостаточной разрабо-
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танности, инвазивности и сложности определения, эти критерии пока не нашли 

широкого практического применения. 

Цель исследования – разработать и обосновать критерии морфогенети-

ческих маркеров скоростно-силовых способностей легкоатлеток и основные 

направления индивидуализации процесса их подготовки с учетом особенностей 

женского организма. 

Методы и организация исследования. Совокупность методов, исполь-

зованных для достижения цели, включала: 1) теоретический анализ и обобще-

ние научно-методической литературы; 2) анкетирование; 3) соматотипирова-

ние; 4) психологическое и педагогическое тестирование; 5) методы статистиче-

ской обработки полученного материала. 

Пальцевая пропорция длины второго (2D) и четвертого (4D) пальцев ру-

ки, называемая «соотношением Manninga», определялась по методике автора 

(12, 13) (рис. 1). 

 
Рис. 1. Методика измерения пальцевых пропорций 

Основные материалы исследования были получены при работе в ком-

плексной научной группе (КНГ) сборной команды России по легкой атлетике. 

Всего обследовано 126 спортсменок высокой квалификации (МС-МСМК), спе-

циализирующихся в скоростно-силовых видах легкой атлетики различного воз-

раста (от 17 до 38 лет). 

В констатирующем эксперименте приняли участие 33 девочки и мальчика 

13-14 лет, занимающихся легкой атлетикой. 

Результаты исследования и их обсуждение. По результатам обследова-

ния нескольких тысяч мужчин и женщин, предпринятого J.T.Manning с сотруд-

никами, была определена пропорция, получившая в научном мире обозначение 

«2D:4D», т. е. отношение длины указательного (второго) пальца и безымянного 

(четвертого). Результат таков: у большинства мужчин безымянный палец не-

много длиннее указательного (мужской тип кисти), а пропорция 2D:4D колеб-

лется в пределах 0,96-0,99. У женщин пропорция «перевернута» и составляет от 

0,99 до 1,1 (женский тип кисти). При этом, указательный палец, как правило, 

длиннее безымянного. Средний вариант наблюдается у обоих полов, но в 

большей степени встречается у женщин (рис. 2). 
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Рис. 2. Пальцевые пропорции (2D:4D) у женщин и мужчин 

 

Авторы, формулируя гипотезы, отмечают, что разная величина пропор-

ции 2D:4D может быть связана с предрасположенностью к развитию опреде-

ленных болезней, сексуальной ориентации. Кроме того, указывалось на различ-

ные способности, в том числе, и двигательные возможности. Пропорции паль-

цев, считают ученые (2, 12), закладываются очень рано в процессе пренаталь-

ного развития, когда зародышу около трех месяцев. На длину второго пальца 

влияет «женский» половой гормон эстроген, а четвертого – «мужской» половой 

гормон тестостерон.  

Используя методику определения «2D:4D», нами были проанализированы 

пальцевые пропорции у 126 спортсменок, членов сборной команды страны по 

легкой атлетике (основной и резервный составы), специализирующихся в ско-

ростно-силовых видах (спринтерский и барьерный бег, прыжки, метания). В со-

став обследуемых входили как молодые, перспективные спортсменки, так и из-

вестные легкоатлетки, победители и призеры чемпионатов мира и Олимпий-

ских игр.  

Выяснено, что у 78 % спортсменок наблюдаются пальцевые пропорции, 

близкие к «мужским» пропорциям (0,98-0,99), что может свидетельствовать об 

их определенной маскулинизации, а используемая для этого методика может 

быть информативным и простым маркером, по которому можно прогнозиро-

вать генетическую предрасположенность к способности эффективно совершать 

скоростно-силовую работу максимальной мощности. Результаты тестирования 

по стандартизированной методике «маскулинности-фемининности» S.Bem (9) 

также показали, что у этой группы спортсменок в большей степени (63 %) про-

является маскулинизация их психики.  

Характерны данные анкетирования спортсменок, которые свидетель-

ствуют, что у 58 % легкоатлеток отцы или матери, в той или иной мере занима-

лись спортом. Отметим, что высоких спортивных результатов добивались и 

легкоатлетки, у которых не обнаружены мужские пальцевые пропорции, но им, 

вероятно, для достижения подобного уровня необходимо было приложить 



 

150 

больше усилий в тренировках, чем спортсменкам, более одаренным от приро-

ды.  

Анализ тренировочных нагрузок, проведенный в группе легкоатлеток, 

специализирующихся в спринтерском и барьерном беге, показал, что маску-

линные спортсменки, процент которых в этих дисциплинах легкой атлетики со-

ставлял 82 %, выполняют в годичном цикле достоверно (p<0,05) больший объ-

ем работы скоростно-силового характера, по сравнению с другими бегуньями. 

В целом, выявлена идентичность, как годовых объемов средств тренировки, так 

и основных тенденций в их распределении по мезоциклам у мужчин-

спринтеров и маскулинных бегуний (небольшие различия отмечены лишь в 

объеме и распределении тренировочной нагрузки гликолитической направлен-

ности). По нашему мнению, общность механизмов адаптации к различным воз-

действиям среды и эволюционная предрасположенность женщин (в первую 

очередь маскулинного типа) к выполнению больших физических нагрузок поз-

воляют им осуществлять аналогичный, а в отдельных случаях и более значи-

тельный объем тренировочной работы, по сравнению с мужчинами.  

Поэтому вполне приемлема общая методология построения тренировки в 

годичном цикле, учитывающая, однако, особенности женского организма при 

планировании тренировочной нагрузки в мезоциклах в соответствии с индиви-

дуальной динамикой работоспособности по фазам овариально-менструального 

цикла (ОМЦ). 

Между тем, результаты проведенного анкетирования показали, что 

спортсменки маскулинного типа отмечают незначительное снижение работо-

способности (по субъективным ощущениям) в различные фазы ОМЦ. В этой 

группе достаточно высок процент девушек (28,2 %), которые хорошо переносят 

тренировочные нагрузки в предменструальной и менструальной фазах ОМЦ, а 

23,6 % респонденток считают, что для них безразлично, в какую фазу цикла 

выполнять тренировочную нагрузку. 

С целью сравнения реакции организма мальчиков и девочек 13-14 лет, за-

нимающихся легкой атлетикой в спортивной школе, на одинаковые трениро-

вочные воздействия скоростно-силовой направленности, был проведен экспе-

римент продолжительностью девять недель. В соответствии с программой, в 

начале и конце  эксперимента проводилось педагогическое тестирование. Для 

контроля развития скоростно-силовых способностей использовались показате-

ли, представленные на рисунке 3, а прирост результатов в этих тестах у маль-

чиков (n=14) и девочек (n=19) выражался в процентах, что позволило корректно  

сравнивать данные показатели. В группе девочек было десять юных спортсме-

нок, у которых зафиксированы мужские пропорции пальцев. 



 

151 

 
Рис. 3. Динамика показателей скоростно-силовой и скоростной подготов-

ленности испытуемых за период эксперимента 

Результаты эксперимента показали, что реакция организма девочек в от-

вет на адекватные по объему и направленности тренирующие воздействия, по 

сравнению с мальчиками, отличается, что, по-видимому, объясняется биологи-

ческими особенностями и, в первую очередь, наличием значительно меньшей 

концентрацией андрогенов в женском организме (2, 3). В целом, для достиже-

ния одинакового с мальчиками прироста в скоростно-силовых и скоростных те-

стах девочкам требуется больше времени. Причем, наиболее значительные раз-

личия наблюдаются у девочек с «женскими» пропорциями пальцев. 

Схожие (аналогичные) результаты получены Kamińska E.  и Szymańska-

Parkieta  (11), которые исследовали большую группу школьниц 13 лет и выяви-

ли, что у физически более развитых девочек пропорции пальцев приближаются 

к мужским. 

Проблема полового диморфизма в спорте высших достижений является 

одной из интереснейших и в тоже время слабо освещенных в современной 

спортивной науке. До сих пор нет однозначной оценки этого феномена в тео-

рии и практике отбора и подготовки спортсменов. Мало рассматривается пред-

ставлений о маскулинности и фемининности как половых типах и  недостаточ-

но показывается необходимость их учета при суждении о тех или иных разли-

чиях между спортсменами и спортсменками. Между тем, как показано в ряде 

работ, учет степени выраженности маскулинности и фемининости существенно 

изменяет картину, что было выявлено как на детях (4), так и на взрослых людях 

(14). Примечательно и то, что исследование, проведенное в США, показало 

наличие наиболее высоких баллов по шкале маскулинности у чернокожих 

женщин, за ними следовали латиноамериканки, а затем белые женщины (10). 

По данным А.Н.Клиорина и В.П.Чтецова (6), мышечный соматотип у де-

тей определяется уже с рождения, и в популяции среди девочек 8-9 лет он реги-

стрируется у 7,7 %, в 13-14 лет – у 6,8 %. Таким образом, важно подчеркнуть, 

что в женской популяции представительство мышечной конституции невелико 
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– всего 7-8 %. Можно предположить, что в женском спорте (особенно элитном) 

и концентрируется то небольшое количество (7-8 %) представительниц мышеч-

ного соматотипа женской популяции. 

По нашему мнению, не стоит спорить относительно того, чем обусловле-

на гиперандрогенность маскулинных спортсменок: отбором или воздействием 

тренировочной нагрузки.  Как и в отношении многих других проблем, вопрос 

не должен рассматриваться с позиции «или-или». Имеет значение как один, так 

и другой факторы, и отделить их друг от друга практически невозможно. По-

видимому, при занятии спортом происходит усугубление того, что «заложено» 

от рождения. 

Выводы. 

1. В скоростно-силовых видах легкой атлетики, в результате отбора, 

«концентрируются» девочки мышечного (мужского) соматотипа, который име-

ет все морфофункциональные и психоэмоциональные предпосылки для напря-

женных физических нагрузок в течение многих лет. 

2. Становится очевидным, что простое сравнение мужских и женских 

групп является во многих случаях бесперспективным, так как на самом деле 

выявление половых различий должно основываться не столько на морфологи-

ческих признаках (с учетом генетического пола), сколько с учетом гормональ-

ного пола, обуславливающего маскулинность и феменинность. 

3. Проведенное исследование позволяет сформировать критерии про-

гностической оценки скоростно-силовых способностей на основе таких про-

стых по тестированию и идентификации биологических маркеров, как пальце-

вые пропорции (2D:4D), которые могут быть использованы в виде «визитной 

карточки» на этапах ранней ориентации и начального отбора. Знание конкрет-

ной предрасположенности даже ведущих спортсменок позволит тренеру более 

четко определить круг возможностей, характер и методы педагогических воз-

действий. 

4. Нарушение ритмичности функционирования женской репродуктив-

ной системы, часто наблюдаемое у маскулинных спортсменок является своеоб-

разной «ценой» за достижение ее организмом высокого уровня адаптированно-

сти к напряженным тренировочным и соревновательным нагрузкам. 

Перспективы дальнейших исследований. При изучении различий муж-

чин и женщин, занимающихся спортом, следует учитывать, что традиционное 

их сравнение, то есть по генетическому полу, хотя и дает некоторые результа-

ты, однако не отвечает имеющейся реальности, которая заключается в наличии 

половых типов, а не только биологических полов. Поэтому более перспективно 

изучение сходства и различий не между биологическими полами, а половыми 

типами мужчин и женщин, с учетом маскулинности и фемининности.  

Настоящая работа не претендует на решение всей проблемы полового 

диморфизма в  спорте. Цель ее заключается в том, чтобы обратить внимание на 

вопросы, требующие обширных и комплексных исследований.  
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дарственный университет, Пинск, Беларусь Зеленогурский универси-

тет, Зелена Гура, Польша КРИТЕРИИ МОРФОГЕНЕТИЧЕСКИХ 

МАРКЕРОВ СКОРОСТНО-СИЛОВЫХ СПОСОБНОСТЕЙ 

СПОРТСМЕНОК  

148 

Гилев Г.А.  Московский государственный индустриальный универ-

ситет, Москва, Россия ПРОБЛЕМЫ СОПРЯЖЕННОСТИ, ВАРИА-

ТИВНОСТИ И СРОЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ В СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИ-

ЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ СПОРТСМЕНОВ  

155 

Зеленин Л.А. Пермский государственный национальный исследова-

тельский университет, г. Пермь, Россия ФОРМИРОВАНИЕ ПСИ-

ХОЛОГИЧЕСКОГО НАСТРОЯ И  ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ УВЕРЕН-

НОСТИ В СВОИХ СИЛАХ ПРИ ПОМОЩИ ГРЕБНЫХ ТРЕНАЖЁ-

РОВ  

161 

Ермаков В.А., Злыгостев О.В. Тульский государственный универ-

ситет, Тула, Россия ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТОДИКИ МОДУЛЬ-

НО-ЦЕЛЕВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ СКОРОСТНО-СИЛОВОЙ 

ПОДГОТОВКИ ЮНЫХ ФУТБОЛИСТОВ  

166 

Махов С.Ю. Госуниверситет-УНПК, г. Орел МЕХАНИКА УДАР-

НЫХ ФОРМ В САМООБОРОНЕ 

172 

Зеленин Л.А. Пермский государственный национальный исследова-

тельский университет, г. Пермь, Россия ОСНОВЫ РАВНОВЕСИЯ В 

ГРЕБНОМ СПОРТЕ 

178 

Зеленин Л.А. Пермский государственный национальный исследова-

тельский университет, г. Пермь, Россия ИСТОЧНИКИ РАВНОВЕ-

СИЯ ТЕЛА И КООРДИНАЦИЯ ДВИЖЕНИЙ 

187 

Никитин С.Н., Никитина Н.С. Национальный государственный уни-

верситет физической культуры, спорта и здоровья им. П.Ф. Лес-

гафта, Санкт-Петербург ДИФФЕРЕНЦИРОВАНИЕ МУЛЬТИ-

НАГРУЗОК В ПРОЦЕССЕ ДВИГАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

198 

Одноочко М.К., Павлов Г.А. Череповецкий государственный уни-

верситет, г. Череповец, Россия ДИНАМИКА ВОВЛЕЧЕННОСТИ 

МОЛОДЕЖИ В ЗАНЯТИЯ СПОРТОМ ПРИ ПЕРЕХОДЕ ОТ ОБЩЕ-

ГО СРЕДНЕГО К ВЫСШЕМУ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ ОБРА-

ЗОВАНИЮ 

209 

Родин А.В., Погорелый М.В. Смоленская государственная академия 

физической культуры, спорта и туризма ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕ-

СКИЕ ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИНДИ-

ВИДУАЛЬНЫХ ТАКТИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ ВОЛЕЙБОЛИСТОВ 

16-18 ЛЕТ 

213 

Романчук А.П. Южно-украинский национальный педагогический 

университет им. К.Д. Ушинского, г. Одесса, Украина ВАРИАБЕЛЬ-

НОСТЬ ФУНКЦИЙ КАРДИОРЕСПИРАТОРНОЙ СИСТЕМЫ ПРИ 

216 
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ВЫСОКОМ УРОВНЕ ФИЗИЧЕСКОЙ РАБОТОСПОСОБНОСТИ 

СПОРТСМЕНОВ  

Салехов Асиф Ариф оглы, Булатова Г. А., Гимазов Р. М. Сургут-

ский государственный педагогический университет, г.Сургут, Рос-

сия ВЛИЯНИЕ СТАНДАРТНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ НА 

СТАБИЛОМЕТРИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ  ВЕРТИКАЛЬНОЙ 

СТОЙКИ У СТУДЕНТОВ СПЕЦИАЛЬНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ 

ГРУППЫ И СПОРТСМЕНОВ ВЫСОКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ 

223 

Семенов В.Г., В.А.Смольянов, С.В.Зайцев, И.В.Медведев Смолен-

ская государственная академия физической культуры, спорта и ту-

ризма, Смоленск, Россия СПЕЦИФИКА РАЗВИТИЯ ВЗРЫВНОЙ 

СИЛЫ МЫШЦ СПОРТСМЕНОВ НА ОСНОВЕ ПРИМЕНЕНИЯ  

«УДАРНОГО» МЕТОДА 

227 

Семёнов В.Г., Смольянов В.А.,Медведев И.В.  Смоленская государ-

ственная академия физической культуры спорта и туризма, г. Смо-

ленск, Россия ФОРМИРОВАНИЕ КОМПОНЕНТНОГО СОСТАВА 

СКОРОСТНО-СИЛОВЫХ СПОСОБНОСТЕЙ У МАЛЬЧИКОВ-

ШКОЛЬНИКОВ 7-17 ЛЕТ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ ФИЗИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОПУЛЯЦИИ 

230 

Свищёв И. Д. Российский государственный университет физиче-

ской культуры, спорта, молодежи и туризма, г. Москва, Россия ИН-

ТЕГРАЦИЯ НАУЧНЫХ ЗНАНИЙ И  СПОРТИВНОЙ ПРАКТИКИ В  

СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ СОДЕРЖАНИЯ  КОНКРЕТНОГО ВИДА 

ЕДИНОБОРСТВА 

236 

Сысоева Л.А.,  Логвинова  И.М., Сорокина Е.В. Орловский госу-

дарственный университет, г. Орел, Россия, МОРФОФУНКЦИО-

НАЛЬНЫЙ СТАТУС СПРИНТЕРОВ ДЮСШ № 4 И СУЦ « 

ОЛИМП»  НА РАЗНЫХ ЭТАПАХ  СПОРТИВНОЙ СПЕЦИАЛИЗА-

ЦИИ 

244 

Антонов А.И,  Лабудин Б.В. Северный Арктический Федеральный 

Университет им. М.В. Ломоносова, г.  Архангельск,   Россия 

УСТРОЙСТВА  ДЛЯ  ТРЕНИРОВКИ  БРОСКОВ  ШАЙБОЙ 

250 

Тамбовцева Р.В. Российский государственный университет физиче-

ской культуры, спорта молодежи и туризма (ГЦОЛИФК), г. Москва, 

Россия ВЕДУЩИЕ ФАКТОРЫ СПОРТИВНОЙ РАБОТОСПОСОБ-

НОСТИ 

254 

3. РЕКРЕАЦИЯ И ТУРИЗМ. РЕАБИЛИТАЦИЯ ЛИЦ  

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

260 

Алешин В.А. Госуниверситет УНПК, г. Орёл, Россия ФОРМИРО-

ВАНИЕ КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ  КАК СРЕДСТВО СО-

ЗДАНИЯ ИМИДЖА ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО 

ЦЕНТРА «НЕГОЦИАНТ» 

260 

Аношина Т.В., Пушкина В.Н., Зелянина А.Н. Северный (Арктиче- 263 
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ский) федеральный университет имени М.В. Ломоносова, Архан-

гельск, Россия  ДИНАМИКА ИНДИВИДУАЛЬНО-

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК СТУДЕНТОК СО СКО-

ЛИОЗОМ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ ПО 

СПЕЦИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

Архипов А.А.  Оренбургский государственный педагогический уни-

верситет, Институт физической культуры и спорта г. Оренбург, 

Россия ОБОСНОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕАБИЛИТАЦИОН-

НОЙ ПСИХОГИГИЕНЫ В ПРАКТИКЕ ШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВА-

НИЯ ПОДРОСТКОВ 

267 

Bağır Sevda Sakarya University, School of Physical Education and 

Sports, Department of Recreation, Sakarya, Turkey, Altıntığ  Arzu  Sa-

karya University, School of Physical Education and Sports, Department of 

Physical Education and Sports, Sakarya, Turkey THE EFFECT OF THE 

TIME THAT SAKARYA UNIVERSITY STUDENTS SPEND ON REC-

REATIVE ACTIVITIES TO THEIR EDUCATIONAL LIVES 

273 

Bağır Sevda Sakarya University, School of Physical Education and 

Sports, Department of Recreation, Sakarya, Turkey, Arzu Altıntığ Sakar-

ya University, School of Physical Education and Sports, Department of 

Physical Education and Sports, Sakarya, Turkey THE FREE TIME AC-

TIVITIES OF SAKARYA UNIVERSITY STUDENTS AND THEIR 

VIEWPOINT TO THE SPORT 

278 

Батова Е.А. Орловский государственный университет, г. Орел Рос-

сия МОТИВЫ ЗАНЯТИЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И СПОР-

ТОМ У СТУДЕНТОК С ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКОЙ  

МЕДИЦИНСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

285 

Бойко В.В. Государственный университет – учебно-научно-

производственный комплекс, г. Орел, Россия СОВРЕМЕННЫЕ 

ФОРМЫ РАБОТЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ В ВУЗЕ. РОУП-

СКИППИНГ – ВИД СПОРТА ДЛЯ ВСЕХ  

289 

Borisov I. M., Wellington, New Zealand, Polievskii S.A. Российский гос-

ударственный университет физической культуры,  спорта молодежи 

и туризма (ГЦОЛИФК), Moskow, Russia FITNESS PROGRAMME 

FOR BEGINNERS GOLFERS 

294 

Жданова Е.А., Ибрагимов Р.Р. Восточная экономико-юридическая 

гуманитарная академия г. Уфа, Россия ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИ-

МЕНЕНИЯ ЛЕЧЕБНОГО ПЛАВАНИЯ В КОМПЛЕКСЕ МЕТОДОВ 

РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЕМ ОСАНКИ В УСЛО-

ВИЯХ ГИМНАЗИИ 

296 

Makeeva V.S. Makhov S.Y. State university – TRPC, Orel, Russia THE 

RISKS OF EDUCATIONAL PROCESS OF STUDENTS. THE FUN-

DAMENTALS OF SECURITY OF THE PERSON 

302 

Манько В.Н. Национальная академия Службы безопасности  Укра-

ины, , г. Киев, Украина ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ ФИЗИЧЕС-

303 
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КОГО ВОСПИТАНИЯПРИ ФОРМИРОВАНИИ ОСАНКИ У СТУ-

ДЕНТОВСПЕЦИАЛЬНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЫ 

Изаак С.И. Российский государственный университет физической 

культуры,  спорта молодежи и туризма (ГЦОЛИФК), г. Москва, Рос-

сия ПРОДВИЖЕНИЕ ИДЕЙ СПОРТИВНОГО, ЗДОРОВОГО ОБРА-

ЗА ЖИЗНИ В РЕГИОНАХ РОССИИ 

308 

Комиссарова Е.Н., Санкт-Петербургский государственный педиат-

рический медицинский университет, Гомова О.В. Санкт-

Петербургское государственное бюджетное образовательное 

учреждение № 687 Центр реабилитации ребенка, Санкт-Петербург, 

Россия ПРОВЕДЕНИЕ КИНЕЗОТЕРАПИИ У ДЕТЕЙ С АУТИЗ-

МОМ, С УЧЕТОМ ВОЗРАСТНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ 

316 

Миногина Е.В., Зиамбетов В.Ю. Оренбургский государственный 

педагогический университет» Институт физической культуры и 

спорта г. Оренбург, Россия СРЕДСТВА ВОСПИТАНИЯ ОБЩЕЙ 

ВЫНОСЛИВОСТИ У ШКОЛЬНИКОВ  11-12 ЛЕТ НА УРОКАХ ПО 

ВОЛЕЙБОЛУ 

323 

Миронова Е.Н. Госуниверситет УНПК, г. Орёл, Россия ПРИМЕНЕ-

НИЯ СРЕДСТВ ФИЗИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ПРИ ОСТЕО-

ХОНДРОЗЕ ПОЗВОНОЧНИКА 

323 

Панова И.П., Кравцевич П.В., Панов С.Ф. Липецкий государствен-

ный педагогический университет, г. Липецк, Россия МЕТОДИКА 

РАЗВИТИЯ КООРДИНАЦИОННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ ШКОЛЬ-

НИКОВ 9-10 ЛЕТ СКО ШКОЛЫ-ИНТЕРНАТА III-IV ВИДА 

327 

Панфилов О. П., Борисова В. В., Шестакова Т. А., Руднева   Л. В.   

Тульский  государственный педагогический университет им. 

Л.Н.Толстого. Тула. Россия ФИТНЕС-ТЕХНОЛОГИИ: КЛАССИ-

ФИКАЦИОННЫЙ ПОДХОД 

332 

Руднева Л.В., Панфилов О.П., Андрианова А.Е.    

Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. 

Толстого. Тула ЛОГОРИТМИКА, КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВА-

НИЯ РИМТИЧНОСТИ ДВИЖЕНИЙ В ПРОЦЕССЕ ФИЗИЧЕСКОГО 

ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ 6-7 ЛЕТ С НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ  

340 

Русяева А.А., Школина М.А. Пермский государственный нацио-

нально-исследовательский университет, г. Пермь, Россия МЕТОДИ-

КА ПРИМЕНЕНИЯ БОДИФЛЕКС В СПЕЦИАЛЬНОЙ МЕДИЦИН-

СКОЙ ГРУППЕ С ОГРАНИЧЕННЫМ ТЕМПЕРАТУРНЫМ РЕЖИ-

МОМ ЗАНЯТИЙ 

344 

Савко Э. И. Белорусский государственный университет, г. Минск, 

Республика Беларусь ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВЛЕННОСТЬ И 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ФИЗИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ И ЗДОРО-

ВЬЯ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ В ТУРИСТСКОМ КЛУБЕ 

349 

4. ПРОБЛЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ  358 
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КАДРОВ  В ОБЛАСТИ СПОРТА, ТУРИЗМА И ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ 

Ямалетдинова Г.А. Гуманитарный университет, г. Екатеринбург, 

Россия МОДЕРНИЗАЦИЯ СОДЕРЖАТЕЛЬНОЙ ОСНОВЫ УЧЕБ-

НОЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУ-

РА» В УРАЛЬСКОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ  

358 

Афтимичук О.Е., Худякова О.А. Государственный университет 

физического воспитания и спорта, Республика Молдова КОММУ-

НИКАТИВНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТИ ТРЕНЕРА ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ АЭРОБИКИ 

362 

Борисова В.В., Шестакова Т.А.,  Панфилов О.П. Тульский государ-

ственный педагогический университет им. Л.Н.Толстого. Тула. Рос-

сия,  ИННОВАЦИОННЫЕ   ФИТНЕС-ТРЕНИНГИ  КАК  ФАКТОР 

ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА    ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО   ОБРА-

ЗОВАНИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

367 

Бринзак С.С. Национальный университет биоресурсов и природоис-

пользования Украины, г. Киев, Украина ОСОБЕННОСТИ СИЛОВОЙ 

ПОДГОТОВКИ ИГРОКОВ СТУДЕНЧЕСКОЙ БАСКЕТБОЛЬНОЙ 

КОМАНДЫ 

371 

Бринзак С.С.,  Костенко Н.П. Национальный университет биоре-

сурсов и природоиспользования, г. Киев, Украина ИССЛЕДОВАНИЕ 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КЛИМАТА СТУДЕНЧЕСКОЙ ФУТБОЛЬ-

НОЙ КОМАНДЫ 

377 

Жданова Е.А., Дашкин Р.Р. Восточная экономико-юридическая гу-

манитарная академия, г.Уфа, Россия РОЛЬ ЛИЧНОСТИ ТРЕНЕРА-

ПРЕПОДАВАТЕЛЯ В ПОПУЛЯРИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ВИ-

ДОВ СПОРТА И ВОЗРОЖДЕНИИ ИХ МАССОВОСТИ 

383 

Изаак С.И. Российский государственный университет физической 

культуры,  спорта молодежи и туризма (ГЦОЛИФК), г. Москва, Рос-

сия МОНИТОРИНГ ФИЗИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ УЧАЩИХСЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

388 

Корольков А.Н. Российский государственный университет физиче-

ской культуры, спорта, молодёжи и туризма (ГЦОЛИФК), Москва, 

Россия СПЕКТРАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РАБОТОСПОСОБ-

НОСТИ В ГОЛЬФЕ 

398 

Костенко Н.П., Прохнич В.Н. Национальный университет биоре-
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СТУДЕНТОВ ФИЗКУЛЬТУРНОГО ВУЗА В ПРОЦЕССЕ ПРОХОЖ-

407 



 

11 

ДЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 

Магомедов Р.Р., Ставропольский государственный педагогический 

институт, г. Ставрополь, Россия Алиев Т.Д., Азово - Черноморская 

государственная агроинженерная академия, г. Зерноград МОДЕР-

НИЗАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ АГРОИНЖЕНЕРНОГО 

ВУЗА 

411 

Мухамитянов Ф.Д.Чайковский государственный институт физиче-

ской культуры, г.Чайковский, Пермский край, Россия  СОЦИО-

КУЛЬТУРНЫЙ И ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОДЫ КАК МЕ-

ТОДОЛОГИЧЕСКАЯ  ОСНОВА ИССЛЕДОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ 

425 

Подскребышева Н.П. Белгородский университет кооперации эконо-

мики и права, Г. Белгород, Россия РАЗРАБОТКА ИНТЕГРАТИВНОЙ 
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