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увязанные с подготовкой конкурентноспособного специалиста и оказываемых 
образовательных услуг, так и влияние рыночной конъюнктуры, определяющей 

е̂ку'шуи> или будущую конкурентную позицию вуза на рынке, обусловленную
оезультативностью процессов трансформаций.

В качестве основных принципов проектирования ОСВ А.М. Новиков предлагает 
обязательность результата профессионального обучения и воспитания, профессионального 
становления и развития личности человека. Исследователь считает, чго важным условием 
функционирования вуза является его учебно-воспитательная деятельность, применение знаний 
коллективного субъекта, общественных знаний и знаний отдельной личности.

Изложенные выше результаты, а также дополнительный опрос руководителей 
предприятий и государственных .  учреждений о характере затруднений в проектировании 
образовательной среды, позволили выявить ряд трудностей, которые можно представить в виде 
трех фупп. Первая группа затруднений связана со слабым законодательным обеспечением 
регионального образования. Руководители государственных и муниципальных учреждений, 
предприятий (69,3% опрошенных) указывают на невозможность формирования региональной 
образовательной политики в связи с отсутствием федеральньгх законов, которыми они должны 
руководствовагься. Вторая ipynna затруднений связана у руководителей предприятий и 
государственньгс учреждений с отсутствием четких показателей определения норм и критериев 
проектирования ОСВ, которыми можно пользоваться в управленческой деятельности (75% 
опрошенных) для создания рабочих мест. Третья грутша затруднений: низкий уровень качества 
проектирования ОСВ (73,2%) опрошенных. Мы акценгируем внимание на юм, что именно 
рынок труда, который формируют региональные органы власти, оп.ределяет критерии и
оценивает качество образования.

Таким образом, проведенный нами анализ философской, психологическои, 
социологической и педагогической литературы по проблеме ОСВ как объекта проектирования 
показывает, что имеются самые различные подходы к трактовке гюнягия «образовательная среда 
высшего учебного заведения», наблюдается широкая поливариативность в понимании 
механизма развертывания процесса проектирования ОСВ. Содержанию ОСВ свойственны 
постоянное развитие, обновление, модернизация, способность бысгро реагировать на развитие 
общества, региона, на объективные и субъективные профессионально-личностные потребности 
обучающихся, на их профессионачьные затруднения. Гибкость содержания ОСВ 
обеспечивается ее способностью к декомпозиции на различных этапах подготовки специалиста. 
Этому же способствует модульный характер набора ресурсов, находящихся в распоряжении 
вуза. Формирование здоровьесозидающего и здоровьеориентированного образователььюго 
пространства во многом опеделяется каким образом реализуется образовательная стратегия 
миссии и философии вуза, как отражены вопросы здоровья всех участников образовагельного 
процесса в нормативно-правовой базе и локальных документах учреждений ВПО, входящих в 
это пространство.

РЕАЛИЗАЦИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПОДХОДА В ОРГАНИЗАЦИИ ПОДГОТОВКИ 
СПОРТСМЕНОК ВЫСОКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ

Д.П.Н., профессор Е.П. Врублевский 
Полесский государственный университет, Беларусь

Ключевым направлением перспективности технологических решений конкретизации 
стратегии подготовки спортсменов высокого класса специалисты считают индивидуализа
цию их подготовки [2-5]. Однако индивидуализацию в спорте часто трактуют как трениров-



ку, осуществляемую с учетом отдельных характеристик спортсмена - морфологи 
функциональных, психических и др. Подобный подход внес свой положительный 
решение частных задач индивидуализации, связанных с процессом подготовки спопт ® 
различной квалификации. При этом наиболее полно определено, что необходимо 
при индивидуализации подготовки, и гораздо хуже стоит положение, как это осуществит^^

Организация исследований. В статье изложены результаты педагогических эксп 
ментов, ведущими задачами которых являлось обоснование основных направлений ин 
дуализации подготовки квалифицированных спортсменок, специализирующихся в скоро̂ *' 
но-силовых видах легкой атлетики. Индивидуализация подготовки участниц эксперимен ' 
проводилась по следующим направлениям: ^
1. Моделирование соревновательной структуры и уровня специальной подготовленно 
сти.
2. Адекватность содержания тренировочных и соревновательных нагрузок морфологиче 
ским и психическим особенностям спортсменок.
3. Учет текущего состояния спортсменок и колебания работоспособности в связи с фаза
ми ОМЦ.
4. Коррекция тренировочных и внетренировочных воздействий в соответствии с индиви- 
дуальньши особенностями cnoptCMeHOK.

Были разработаны модели индивидуализации спортсменок в годичном цикле, преду
сматривающие наиболее оптимальную динамику состояния спортсменки, в зависимости от 
календаря соревнований, различную композицию средств тренировки, адекватных характеру 
ее соревновательной деятельности, основных сторон подготовленности, а также циклично
сти функций репродуктивной системы организма.

Каждый педагогический эксперимент, где участвовали квалифицированные спорт
сменки, специализирующиеся в скоростно-силовых видах легкой атлетики, проводился в два 
этапа. На первом, в течение года (с ноября по август), с помощью методики для оценки ос
новных проявлений мышц и прыжковых тестов определялась взаимосвязь между величиной 
задаваемой тренировочной нагрузки и состоянием спортсменки. Регистрировались выпол
няемая тренировочная нагрузка по группам основных средств, применяемых в данном виде 
легкой атлетики, и индивидуализированное воздействие ее на организм спортсменки. Тести
рования проводились два, а на отдельных этапах три раза в месяц, без вмешательства в ход 
подготовки.

В начале эксперимента с учетом индивидуальных особенностей и исходного уровня 
были разработаны перспективные модели соревновательной деятельности и специальной си
ловой подготовленности спортсменок. Определены объемы основных средств подготовки и 
подходы к коррекции тренировочных воздействий в связи с индивидуальными особенностя
ми текущего состояния конкретной спортсменки.
По итогам тестирования были условно выделены несколько групп легкоатлеток, направлен
ность тренировочного процесса которых была ориентирована, в большей степени, на разви
тие индивидуальных особенностей спортсменок. Индивидуализация тренировки предусмат
ривала подбор средств и методов, целенаправленно влияющих на развитие н е о б х о д и м о г о  

компонента скоро стно-силовых способностей определенньгк мышечных групп. Кроме т о г о ,  

определялись особенности проявления динамики на протяжении ОМЦ спортсменок и психо 
логическое отношение к выполнению тренировочных воздействий в ту или иную фазу спе 
цифического биологического ритма.

Результаты исследования и их обсуждение. Эффективное сопоставление и формиро 
вание запланированной индивидуальной структуры соревновательной деятельности было га 
спет:
- адекватных двигательных установок в процессе подготовки, которые предусмач н и р о в а н и е  

нужного тренировочного режима;



та скоростно-силовых показателей конкретных мышечных групп, определяющих воз- 
' ^ость  спортсменок к повышению скорости (мощности) движений;

пользования вариативного метода при оптимальном соотношении выполнения основно- 
*сорсвновательного упражнения в затрудненных, облегченных и обычных условиях, что 

^  аудировало повышение двигательных возможностей спортсменок.
' По окончании первого этапа эксперимента, вместе с тренером спортсменки, анализи- 

зались полученные результаты, и на их основе, а также исходя из календаря соревнований 
з̂адач подготовки на следующий год, разрабатывалась перспективная индивидуальная мо- 

" ъ̂ динамики состояния спортсменки и система тренирующих воздействий для ее реализа
ций При этом подготовка планировалась с расчетом, прежде всего, на вполне конкретную (и 
з а р а н е е  предполагаемую) ориентацию в индивидуальной динамике уровня специальной под
готовленности той или иной спортсменки и была организована таким образом, чтобы дос- 
гичь желаемого уровня соответствующих показателей к моменту наиболее ответственных 
'оревнований в предстоящем сезоне.

Целью второго (формирующего) этапа педагогического эксперимента было увеличе- 
ше мощности работы организма спортсменки в специализированном двигательном режиме, 
гго интегра-тивно обеспечивало прирост спортивного мастерства в том или ином скоростно- 
;иловом виде легкой атлетики. При этом стратегическая линия тренировочного процесса для 
того предусматривала приоритетное повышение моторного потенциала спортсменки и со- 
ершенствование умения его эффективно использовать в соревновательном упражнении 
бег, прыжки, метания). Основная методологически направленность индивидуализации под

готовки спортсменок на втором этапе педагогического эксперимента заключалась в такой 
организации (взаимосвязи и упорядоченности во времени) тренирующих воздействий, чтобы 
работа над преимущественным повышением мощности специфической работоспособности 
спортсменки была детерминирована ее индивидуальными морфофункциональными особен
ностями и адекватна динамике текущего состояния организма.

При построении годичного цикла мы исходили из того, что необходимой предпосыл
кой для решения проблемы индивидуализации подготовки выступают результаты исследо
вания принципиальных тенденций во взаимосвязи состояния спортсмена и задаваемой тре
нировочной нагрузки [1]. Без фундаментального поиска в этом направлении невозможно не 
только решение проблемы индивидуализации, но и формулирование методических принци
пов построения тренировки в том или ином виде спорта.
Руководствуясь индивидуальными особенностями биоритмики организма каждой конкрет
ной спортсменки, учитывая уровень ее подготовленности и зная реально освоенные в про
шлом объемы нагрузок, представлялось возможным довольно четко определить требуемый 
общий объем тренирующих воздействий для мезоцикла подготовки и порядок его распреде
ления. Задача определения общего объема тренировочной нагрузки на этапе облегчалась, так 
как уже имелся опыт реализации динамики состояния спортсменки в прошедшем году. При
менительно к конкретной спортсменке индивидуализация ее подготовки предполагает также 
Нахождение эффективных тренирующих воздействий и такого распределения их в рамках 
того или иного этапа или мезоцикла. чтобы достичь требуемого повышения моторного по-
^нциала при минимизированном до оптимального предела количестве тренировочной рабо
ты.

Эффективность реализации модели подготовки обеспечивалась системой обратной 
^вязи, функция которой заключалась в регулярной (2-3 раза в месяц) контрольной оценке те- 
*^Шего состояния спортсменки, сопоставления его реальных характеристик с модельными и 
•коррекции, в случае необходимости, программы тренировки. При этом последняя выступала 
® Качестве главной технологической основы превращения целевой установки в реальность.

Выводы. Реализация разработанных моделей в практике подготовки высококвали
фицированных спортсменок, специализирующихся в скоростно-силовых видах легкой атле-



тики, показала их высокую продуктивность. Данные модели, основанные на учете 
функциональных особен ностей организма спортсменок, биоритмологических закон 
стей его функционирования, синхронизации структуры подготовки и фаз ОМЦ 
эффективность тренировочного процесса и результативность соревновательной деят 
без увеличения объема и интенсивности применяемых нагрузок, сделали трениров**^^ 
процесс более управляемым. Это подтвердили итоги педагогических экспериментов 
верке эффективности разработанных моделей индивидуализации подготовки спортсме”^  
специализирующихся в скоростно-силовых видах легкой атлетики.
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и ее практические приложения / В. Н. Платонов. - Киев: Олимпийская литература, 2004. - 808 
с.
5. Пшебыльский, В. Индивидуализация спортивной подготовки / В. Пшебыльский. - М.: Тео
рия и практика физической культуры, 2005 - 197с.

СОЗДАНИЕ СПОРТИВНОГО КЛАССА 
(ИЗ ОПЫТА СДЮСШОР ИМ. А. НЕВСКОГО Г.СТАРЫЙ ОСКОЛ)

Андрющенко Л.А., СДЮ СШ ОР им. Л. Невского, 
г. Старый Оскол, Белгородская область

Официально спортклассы именуются так: «специализированные спортивные классы 
по видам спорта с продленным днем обучения и углубленным учебно-тренировочным 
процессом».

Согласно «Положению о специализированных классах» целью создания является, во- 
первых, обеспечение должных условий для рационального сочетания учебы в школе с 
интенсивными тренировками в ДЮСШ и, во-вторых, совершенствование подготовки юных 
атлетов высокой квалификации.

Сама сущность спортивного класса определяет двойственную форму его 
финансирования. Как подразделение общеобразовательной школы, спорткласс пользуется 
всеми благами продленного дня: горячим питанием, консультацией ш к о л ь н ы х

преподавателей, помещениями школы для подготовки уроков и для отдыха. Как 
подразделение спортшколы спорткласс по праву рассчитывает на то, что ДЮСШ возьмет на 
себя расходы по аренде спортбазы, по обеспечению инвентарем, оборудованием, по 
экипировке, по проведению учебно-тренировочных сборов.

СДЮСШОР им. А. Невского -  единственная в Белгородской области, которая 
работает со спортивными классами по дзюдо и самбо. За 34 года работы школа выпустила 
спортклассов. Среди выпускников таких классов Заслуженный мастер спорта России 
Емельяненко, бронзовый призер первенства Европы по дзюдо А. Безрук, Чемпион Европы 
по боевому самбо К.Сидельников, Чемпион мира по боевому самбо А. Емельяненко. Школа 
имеет прекрасную материальную базу, 3 филиала.
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12. Неведрова И.В. Формирование интереса к математике через 388
становление познавательной деятельности учащихся и 
воспитание творческой личности

13. М ишина О.П. Приобщение к истокам русской народной 391
культуры в ДОУ

14. Леденева М. А. Современные игры в жизни ребенка 392
дошкольного возраста.

15. Ансимова В.В. Эстетическое воспитание как возможность 394
вхождения в национальную культуру

16. Стасенко Е.В. Уроки литературы как фундаментальная основа 396
духовно-нравственного воспитания учашихся

17. Киселева С.В., Минченко Н.П., Смирнова К Н ., Петрова Н.И. 398
Научно-исследовательская деятельность учащихся -  показатель 
результативности учителя общеобразовательной школы

18. Минченко Н.П., Нестерова А.Н., Погребкова Л.А., Лобачева  399
Н.В. Научно-исследовательская деятельность школьников как 
продуктивное дидактическое взаимодействие

19. Ермакова Н.Н. Урок в дидактической системе современной 401
школы

20. Расулова Л.М. Развитие познавательного интереса у учащихся 403
младших классов; теория и современная практика

21.  Харченко В.А. Формирование 1ражданского самосознания на 404
уроках русского языка и литературы в условиях современной 
социокультурной среды

22.  Анпилова О.Н., Колесникова Л.Н., Степанова И.А., Удоденко 406
Т.Н., Наследие прошлого как средство духовно-нравственного 
воспитания в современной школе

23. Баканова Н.А. Дидактические игры и занимательные 407
упражнения на развитие математических способностей у детей 
старшего дошкольного возраста

24.  Е.И. Хаустова. Педагогический аспект формирования 410
духовности специалиста
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25. Ш арова A.M. Развитие субъектных функций специалиста на 413
основе проектного обучения

26. Золотарева В.Л. Подготовка будущих специалистов к 416
перманентному развитию

27. Слепынина Н.С. Научно-исследовательская деятельность 419
учащихся -  постоянное совершенствование личности в условиях 
развития современного общества.

28. Булгакова P.M., М аренкова В.В. Современное образование как 421
фактор социализации дачности

29. Кулдашева Е.В., Фомина С.А. Преемственность в изучении 423
информатики и математики

30. Фефелова И. Л., Острякова Н. Н. Здоровьесберегающие 426
технологии в системе школьного образования

31. Грачева Е.Н. Применение ИИП «КМ-Школа» в практике 428
современной школы как фактор повышения качества
образования

32. Сапрыкина Н. В., Удоденко Т. И. Духовная природа семьи -  429
основа духовно-нравственного воспитания детей

33. Котова Е.М., Марчева М.Л, Нравственное воспитание -  это 432
развитие лучшего в человеке

34. Курчина Г. В. Проектно-исследовательская работа в начальных 433
классах

35. Лркатова Е. Истоки духовно- нравственного воспитания в 436
начальной школе


