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При исследовании проблем системы подготовки спортсменов коллективных видов спорта, в 

частности в области формирования тактики нападения, особо выделяют проблемы обоснования 

содержания и стратегии тренировки, приоритетов на различных этапах спортивной специализа-

ции, и в особенности с точки зрения методологии многолетней тренировки [1, 2, 3, 4, 7, 8, 10, 12, 

13, 14].  

Цель исследования – изучение и обобщение опыта обучения в вопросах формирования и со-

вершенствования системы тактики нападения в подготовке  спортсменов баскетболистов. 

В данном исследовании внимание было сфокусировано на вопросах процесса тактической под-

готовки спортсменов–баскетболистов в Республике Беларусь, так как методика формирования и 

совершенствования тактики нападения до сих пор недостаточно разработана и не удовлетворяет 

запросам  тренеров по баскетболу в их практической деятельности.  

Результаты исследований могут быть использованы в тренировочном процессе на этапах 

начальной подготовки и спортивной специализации. В баскетболе это относится к категориям 

спортсменов, выступающим в  подростковых и юношеских соревнованиях. 

По мнению исследователей, специализация тактических систем неизбежна, когда речь идет о 

спортивной специализации и в конечном счете о выработке собственных и специфических жестов 

баскетбола [6]. Этот период относят к фазе спортивного совершенствования и началу общей и 

специальной технической и тактической подготовки в баскетболе [15]. Рекомендуемый возраст 

для выбора спортсменом конкретного вида спорта, в пользу баскетбола, – приблизительно, 14–15 

лет. При этом от тренера может зависеть желание спортсмена посвятить себя той или иной специ-

ализации: например, игре в защите, если ее формирование преобладает в практике тренера. 

По результатам анкетирования проведенного среди тренеров ДЮСШ и преподавателей 

ССУЗов Брестской области, можно увидеть, что 63,% тренеров являются сторонниками индивиду-

альных упражнений как основного метода обучения тактике нападения в баскетболе, в то время 

как 27,9% – сторонниками использования игровых ситуаций, а 9,1% предпочитают для этих целей 

игру  5×5. В то же время 45,5% преподавателей – сторонники преимущественного использования 

индивидуальных аналитических упражнений, а 9,1% – сторонники обучения игровым ситуациям. 

С другой стороны, 27,3% из них для совершенствования действий при формировании тактики 

нападения в баскетболе предпочитают непосредственно соревновательный метод в игре 5×5, и 

только 18,2% утверждают, что в процессе тренировки должны быть задействованы все методы. 

Что касается методов формирования и совершенствования системы тактики нападения на этапе 

специализации, то мнения тренеров и преподавателей также неоднородны. Очевидно, что многие 

являются сторонниками применения игрового метода, другие – специальных упражнений, третьи 

предпочитают использовать игровые ситуации. Как известно, игровые методы на начальных эта-

пах обучения баскетболу в возрасте 11–12 лет являются основными, поэтому специализированная 

подготовка во многом будет зависеть от количества соревнований при программировании и пери-

одизации тренировочного процесса [11, 15]. 

Однако данный вопрос является весьма спорным, что видно из рассуждений некоторых трене-

ров и преподавателей: «…Эти методы являются эффективными при формировании индивидуаль-

ных и групповых действий системы тактики нападения в свободной игре, и если эти навыки за-

кладываются с детства, то это сказывается на достижении лучших результатов на следующих эта-

пах многолетней подготовки…». 

Таким образом, в тренировочном процессе при подготовке баскетболистов ставится задача раз-

вития у спортсменов способности контроля эмоций, сдерживающего амбиции, что достигается 

различными средствами и методами теоретических и практических занятий, а также с помощью 

специалистов – спортивных психологов. Это важно с точки зрения неустанного поиска во время 
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игры уязвимых мест в системе защиты соперника, провоцирования нарушений равновесия для со-

вершения эффективного прохода в зоны, перемещений мяча с одного края площадки на другой 

для включения в атаку всех игроков, игры с передачами в середине зоны, предвосхищая ответные 

действия защиты. Все перечисленные аспекты необходимо учитывать в тренировочной и соревно-

вательной практике при подготовке спортсменов различных возрастных групп. 

Таким образом, методология формирования и совершенствования системы тактики нападения в 

баскетболе независимо от ее форм должна быть едина для всех специалистов страны. Необходимо, 

чтобы у игроков были очень хорошо сформированы навыки владения мячом и действий без него. 

Тренировочные игры, по мнению многих тренеров, дают возможность для формирования навыков 

атакующих действий, они связаны с хорошей коллективной деятельностью в целях постоянного 

передвижения мяча – Flow–Ball (то есть постоянного перемещения мяча в поисках свободного 

пространства для бросков и внедрения игроков). Это приводит к лучшим результатам в игре, осо-

бенно в случаях, когда игроки ориентированы на детальную, технически эффективную тактику 

защиты, укрепляющую тактику команды в целом [9]. 

Заключение 

В соответствии с идеями данного исследования, цель которого – изучение и обобщение накоп-

ленного опыта  баскетбольных тренеров и преподавателей и в вопросах формирования и совер-

шенствования системы тактики нападения в подготовке  спортсменов, и в частности в разработке 

методологических стратегий, выдвинутых ими для тактической подготовки различных категорий 

баскетболистов – младшего и среднего школьного возраста, подросткового и юношеского возрас-

та до 21 года, – выявлены педагогические особенности в тактической подготовке различных воз-

растных категорий баскетболистов. 

Для этапа специализации предлагается идея формирования и совершенствования действий 

спортсменов в системе тактики нападения посредством сбалансированности методов, применяе-

мых на двух этапах подготовки: этапе совершенствования спортивного мастерства и этапе высше-

го баскетбольного мастерства на основе «тактического разума» – чтения игры. Для этого, включая 

этап начальной подготовки, спортсмены могут руководствоваться фразой, установкой «выполнять 

что–то – это  только двигательная задача как выполнять». Это не означает, что отрицаются мето-

ды, основанные на «повторении» аналитических упражнений, однако рекомендуется понимание 

структурирования методов для этапа специализации, во время которой формирование и совершен-

ствование действий спортсменов в системе тактики нападения в баскетболе основываются на ра-

циональности разделения содержания и методов тренировки, соблюдении научных принципов 

спортивной подготовки и периодизации тренировочного процесса. 

Для категорий среднего школьного и подросткового возраста рекомендуется использовать ба-

зовые компоненты формирования тактики нападения: групповые, индивидуальные или коллек-

тивные на половине или на всей игровой площадке. При нападении на половине поля следует из-

бегать замедления игры и необходимо оценивать все ее компоненты, использовать быстрые дви-

жения и контратаки. Основными методами при этом являются игровые ситуации в сочетании с 

аналитическими синхронизированными упражнениями и, наконец, игра 5×5. Соревнования долж-

ны быть использованы на всех уровнях подготовки – от муниципального до международного. 

Для юношеского возраста и возрастной категории до 21 года рекомендуются формирование и 

совершенствование навыков индивидуальной, групповой и коллективной атаки на ½ поля или на 

всѐм поле. При атаке на 1/2 поля оцениваются индивидуальные возможности каждого спортсмена 

в контексте с тактической подготовленностью, и особенно контратакой. Основными методами яв-

ляются аналитические синхронизированные упражнения, следующие за игровыми ситуациями, а 

затем игра 5×5. Соревнования должны быть использованы на всех уровнях подготовки. 
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Актуальность. Будущий экономический и интеллектуальный потенциал любой страны в зна-

чительной мере определяется количественными и качественными характеристиками здоровья, ко-

торыми обладает ее подрастающее поколение. Распространение таких социальных явлений как 

добрачные сексуальные отношения; раннее начало половой жизни; отсутствие системности поло-

вого воспитания; рискованное сексуальное поведение и, как следствие, высокий уровень заболева-

емости ИППП, абортов; изменение репродуктивных ценностей, трансформация института семьи, 

свидетельствуют о низком уровне сформированности репродуктивной культуры в целом [3, с.5]. 

Наиболее актуально данное проблемное поле для подрастающего поколения и, в частности, для 

девушек–подростков. 

Цель нашего исследования: изучить отношение девушек–подростков к своему репродуктив-

ному здоровью и выявить социально–педагогические аспекты в формировании репродуктивной 

культуры у данной категории. 

Материал и методы. Базой исследования было выбрано: ГУО «Средняя школа №43 г. Витеб-

ска им. М.Ф.Шмырева». Общее количество респондентов составило 30 девушек–подростков в 

возрасте 15–17 лет (9–11 классы). Для реализации цели исследования использовались следующие 

методы: терминологический метод, анкетирование, методы математической статистики, изучение 

и обобщение психолого–педагогического опыта. 

Результаты и их обсуждение. Репродуктивное здоровье является неотъемлемой частью репро-

дуктивной культуры. Изучая термин «репродуктивная культура», М.А. Беляева отмечает, что дан-

ная культура представляет собой систему знаний, умений, ценностей, регулирующих репродук-

тивное поведение человека, которое может быть направленно на рождение детей или избегание 

этого события. Репродуктивная культура определяет репродуктивный сценарий индивида, его вы-

бор числа и сроков рождения детей, предпочтение тех или иных способов контрацепции, отноше-

ние к собственным репродуктивным возможностям (т.е. фертильности), при этом она  имеет  ярко  

выраженную гендерную специфику. Репродуктивная культура является важной составной частью 

культуры здорового образа жизни. Обладая высокой репродуктивной культурой, человек будет 

строить свое репродуктивное поведение на основе принципов здорового образа жизни [1, с.76]. 

Т.А. Лапцевич связывает понятие репродуктивной культуры, с явлениями отцовства, материнства, 

с ценностью человеческой жизни, с отношением личности, семьи, общества в разных культурах к 

детям, деторождению, а также теми технологиями в репродуктивной сфере, которые практически 

постоянно присутствуют в культуре человека на протяжении всего его существования [4, с.1]. 

Существует множество подходов к определению данного термина, однако в нашем исследовании 

мы будем придерживаться той точки зрения, что репродуктивная культура – это система знаний, 

умений, ценностей, регулирующих репродуктивное поведение девушек–подростков.  

Специальное выделение понятия «репродуктивное здоровье» было осуществлено в 80–е гг. и, 

согласно формулировке ВОЗ, означает не просто отсутствие болезней и недугов во всех вопросах, 

касающихся репродуктивной системы, ее функций и процессов, включая воспроизводство и гар-

монию в психосоциальных отношениях в семье, но и состояние полного физического, умственно-

го и социального благополучия [2, с.113]. Готовность к сохранению своего репродуктивного здо-

ровья девушками–подростками является критерием сформированности репродуктивной культуры.  

По результатам исследования нами было определено, что актуальность данной проблемы на 

современном этапе выделяют 60% опрошенных; 23% считают, что она не настолько важна, чтобы 

ею заниматься, 10% не выделяют еѐ в ряд проблем и 7% затруднились ответить на данный вопрос.  
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