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Egypt.  In this eastern country, etiquette nuances play an important role which can not be understood 

by a visiting European. Assumed, for example, that a person who is stranded in the car (even in a taxi) – 

guest and not just a passenger, and therefore is considered offensive if he sits alone in the back seat if the 

front passenger seat is not occupied. 

Thus, people should try to break all the prejudices in his own mind that perhaps ultimately lead to 

peace and friendliness everywhere. 

In conclusion I want to say that every person should be tolerance to other cultures, and if you meet 

people, who have other outlook on life, firstly you need to see in their personality. And you need not to 

focus attention on the color of skin or eyes. 
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В тренировочном процессе необходимо постоянно осуществлять контроль за уровнем подго-

товленности спортсмена. Для контроля за уровнем развития физических качеств в практике спор-

та, как правило, применяется ряд двигательных тестов. Так же систематическое проведение тести-

рования на разных этапах тренировочного процесса дает возможность нормирования нагрузки. В 

связи с чем, необходима разработка и научное обоснование комплекса тестирующих процедур, 

которые позволили б оценить скоростно–силовую подготовленность спортсменов [1, 4]. 

В теории тестов разработаны специальные критерии, на основе которых идет отбор наиболее 

информативных. Основным требованиям к качеству применяемых двигательных тестов является 

их проверка на информативность и надежность. Тесты, удовлетворяющие всем требованиям, 

называют добротными или аутентичными (authentic – с англ. подлинный).  

Информативность показывает способность теста изучать, оценивать именно данное свойство, 

которое исследует. Т.е. определяется двигательный тест, по результатам которого можно судить о 

качестве (свойстве, способности) изучаемом в ходе контроля. Информативность теста оценивается 

некоторым численным показателем или выбирается другой тест, проверенный на информатив-

ность, между ними рассчитывается коэффициент корреляции. Роль критерия информативности так 

же может выполнять спортивный результат [1, 3, 5]. 

Информативность тестов для оценки скоростно–силовой подготовленности прыгунов на акро-

батической дорожке спортивных разрядов мы оценивали по «коэффициенту информативности» – П
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ранговому коэффициенту корреляции между результатом тестирования и суммой баллов, набран-

ной спортсменами за выполнения двух комбинаций на соревнованиях. Учитывая рекомендуемые 

для показателя информативности тестов нормы, нами были выделены следующие: прыжок в дли-

ну с места толчком двух ног, прыжок вверх со взмахом и без взмаха рук, градиент силы мышц 

правой и левой ног (отношение Fmax ко времени ее достижения) и Fmax мышц правой и левой ног 

(максимальная изометрическая сила мышц ног) при разгибании в коленном и тазобедренном су-

ставах. 

Наряду с информативностью, так же важными критериями качества двигательных тестов явля-

ются его надежность. Надежность теста определяется как степень совпадения результатов при по-

вторном тестировании одних и тех же спортсменов в одинаковых условиях. Надежность включает 

в себя стабильность и согласованность (объективность) [2]. 

Стабильность проявляется в степени совпадения результатов при повторном тестировании од-

них и тех же спортсменов в одинаковых условиях. Стабильность рассчитывается по средствам 

«коэффициента стабильности» –  коэффициента корреляции между результатами теста и ретеста 

(таблица 1). 

 

Таблица 1 – Коэффициент стабильности показателей специальной скоростно–силовой подго-

товленности прыгунов на акробатической дорожке 

 

Прыжок в 

длину 

Прыжок 

вверх без 

взмаха рук 

Прыжок вверх 

со взмахом рук 

Fmax 

мышц пра-

вой 

Fmax 

мышц 

левой 

Градиент 

силы 

мышц пра-

вой 

Градиент 

силы 

мышц ле-

вой 

0,97 0,92 0,88 0,82 0,85 0,87 0,80 

    

Степень взаимосвязи между тестом и ретестом во всех случаях превышает 0,8, что свидетель-

ствует о высокой стабильности данных. 

Согласованность (объективность) тестов характеризуется как независимость результатов те-

стирования от личных качеств лица, проводимого оценивание двигательного теста [1, 2]. Для это-

го группа спортсменов, участвующих в тестировании, были трижды обследованы: дважды прово-

дилось одним исследователем, а в третий раз – другим. Коэффициенты объективности во всех 

случаях превышает 0,8 и представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Коэффициент объективности показателей специальной скоростно–силовой подго-

товленности прыгунов на акробатической дорожке 

 

Прыжок в 

длину 

Прыжок 

вверх без 

взмаха рук 

Прыжок вверх 

со взмахом рук 

Fmax 

правой 

ноги 

Fmax 

левой 

ноги 

Градиент 

силы пра-

вой 

Градиент 

силы ле-

вой 

0,98 0,85 0,97 0,97 0,98 0,82 0,90 

 

Следовательно, такие показатели как результаты прыжков в длину с места толчком двух ног, 

прыжков вверх со взмахом и без взмаха рук, градиент силы мышц правой и левой ног отвечают 

метрологическим требованиям и могут быть рекомендованы как тесты для оценки уровня разви-

тия специальной скоростно–силовой подготовленности прыгунов на акробатической дорожке 

спортивных разрядов. 
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Среди ученых нет единого мнения о влиянии ранней  профессионализации на психологическое 

развитие учащихся. Одни авторы отмечают положительные стороны включения детей в занятия 

спортом, другие наоборот указывают на отрицательные стороны влияния спорта на личность ис-

следования (Г. Б. Горская, А. Дука,  Е.А. Пархоменко и др.).  

В изученной нами литературе по проблеме ранней профессионализации в спорте были выделе-

ны следующие противоречия: 

– между обоснованием влияния ранней профессионализации на  психологическое развитие 

учащихся (положительное, отрицательное и нейтральное) и  отсутствием достаточного фактиче-

ского материала подтверждающего те или иные взгляды авторов. 

– между необходимостью создания спортивных классов в системе школьного образования и 

отсутствием достаточной информации об особенностях психологического развития учащихся за-

нимающихся спортом, позволяющей выстроить педагогам  адекватную  стратегию работы в дан-

ном классе.   

Цель исследования заключалась в сравнении психологических характеристики учащихся–

хоккеистов спортивного класса и учащихся общеобразовательного класса.  

Исследование проводилось на базе МБОУ СОШ № 62 в 4–х классах (общеобразовательном и 

спортивном), которые занимаются под руководством одного педагога, по единой программе, в 

один период времени, это позволяет говорить о высокой чистоте эксперимента. 

В исследованиях принимали учащиеся 10 – 11 лет, обучающиеся по программе «Школа Рос-

сии». Спортивный класс состоит из 26 мальчиков. До этого года ребята обучались в разных шко-

лах города. Все они тренируются в хоккейной команде спортобщества «Автомобилист» на базе 

спорткомплекса «Спартаковец». В класс входит два состава: 1–ый – те, кто тренируется уже 4–5 

лет, 2–ой – те, кто тренируется первый год. 

Исследование проводилось в 3 этапа. На 1 этапе были изучены  психодиагностические методы 

в работе с учащимися 4 классов, был осуществлен выбор методов,  соответствующих задачам ис-

следования. В качестве основных методов были выбраны: методика исследования вербально–

логическое мышления младших школьников (Э.Ф. Замбацявичене, Л. И. Переслене, Л. Ф. Чупров), 

оценка школьной мотивации и отношения к школе (Т. А. Ратанова),  методика анализа устойчиво-

сти внимания (Богданова, Т. В. Корнилова). На 2 этапе было организовано и проведено исследова-

ние в 4–х классах,  в исследование приняло участие 30 человек, 15 из спортивного класса и 15 из 

общеобразовательного класса. На третьем этапе проводился анализ результатов исследования с 

помощью математической статистики. 

Результаты оценки школьной мотивации в общеобразовательном и спортивном классе (по 

уровням развития 1 уровень максимально высокий, 5 уровень негативное отношение к школе) 

представлены в таблице 1. 
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