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др.). Для оценки функционального состояния сердца изучали: фракцию выброса ЛЖ (%), УИ 

(мл/м²), mах.систолическую скорость движения медиального отдела фиброзного кольца МК 

(S,см/с); диастолическую функцию сердца: показатели трансмитрального кровотока (Е/А), mах. 

диастолическую скорость движения медиальной части фиброзного кольца МК в раннюю диастолу 

(Е',см/с). Степень митральной регургитации (МР) оценивали в режиме цветового допплера: опре-

деляли площади струи МР в ЛП и находили их соотношение. Расчет индекса митральной недоста-

точности (ИМН) проводился по методике Thomas L.,Shiller N.(1999). Пробу считали положитель-

ной при  появлении или увеличении степени МР. Статистика  проводилась с помощью программ  

STATISTICA 5.5.  

Результаты. При проведении  Стресс–ЭхоКГ у лиц спортивного возраста  во всех случаях про-

ба была прекращена при достижении суб.max ЧСС (ЧСС 145±8), при этом пороговая мощность к 

физической нагрузке в среднем составила 91±15Вт, общая нагрузка выполненной работы  

2850±150 кгм. У всех обследованных лиц на высоте нагрузки  отмечена  адекватная реакция гемо-

динамики, которая проявлялась увеличением показателей систолической функции (прирост S на 

36%, р<0,05) и диастолической функции ЛЖ (прирост Е' на 22%, р<0,05), что сопровождалось уве-

личением ударного объѐма сердца (прирост УИ на 28%, р<0,05). Подтверждена классическая кон-

цепция [Patterson J.A.,1972] линейного увеличения и преимущественного роста УИ по мере увели-

чения нагрузки небольшой интенсивности (до 100 Вт). При  проведении Стресс–ЭхоКГ у лиц спор-

тивного возраста не отмечено признаков систолической и диастолической дисфункции ЛЖ, пере-

грузки левого предсердия и  повышения давления  в малом  круге кровообращения.  Диагноз ПМК 

был подтвержден у 68 человек (83%). Из них с наличием МР только у 42 (51%). Стресс–ЭхоКГ 

проба  «положительная» установлена у 14 лиц (17%). Причем у 3  была связана с появлением МР 1–

й степени,  у 11 с увеличением ее степени (с 1–й до 2–3). У 5 из 14 лиц с положительной  Стрес-

сЭхоКГ регистрировалась предсердная экстросистолия, чаще при МР 2–3 степени. Как известно 

МР создает повышенный миокардиальный стресс на стенку левого предсердия. В настоящее время 

установлена ключевая роль высокого механического стресса в активации эктопических очагов 

электрической  активности  предсердий (Jugdutt BI., 2005).  

Таким образом, исследование показало, что у лиц спортивного возраста с диагнозом ПМК при  

СтерессЭхоКГ может возрастать степень МР и электрическая нестабильность миокарда  (экстро-

систолия), что является противопоказанием к занятию спортом. Выявление данных лиц является 

актуальной задачей  работы  диагностических служб.   
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Введение. Принципиальные вопросы, связанные с изучением специфических координацион-

ных способностей, как соблюдения пространственных, временных и силовых параметров при 

освоении различных видов физических упражнений, постоянно находятся в зоне пристального 

внимания биомехаников, физиологов, психологов и специалистов физической культуры и спорта 

[1; 4; 9]. 

Не вызывает сомнений то, что человеку для нормального функционирования особенно важны 

две способности: во–первых, овладевать новыми двигательными действиями; во–вторых, приспо-

сабливать структуру двигательных действий (моторная адаптация) к различным условиям дея-

тельности. Иными словами, умение рационально варьировать и совершенствовать кинематические 

и динамические параметры движений, составляющих то или иное двигательное действие [3]. 

Следовательно, главным критерием уровня овладения отдельным движением является осо-

знанность и точность его выполнения. В тоже время, для освоения системы движений и реализа-

ции целостного упражнения необходима рациональная согласованность пространственных, вре-

менных и силовых параметров и точность их выполнения. 

Следует учитывать, что точность дифференциации мышечных усилий, как признак двигатель-

ной чувствительности, и ее проявление при  освоении различных физических упражнений являют-

ся базой для развития координационных способностей [8]. П
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Вместе с тем, анализ специальной научно–методической литературы показал, что повышение 

эффективности двигательных действий осуществляется, главным образом, лишь только за счет 

развития и совершенствования физических качеств, такой процесс не может являться однонаправ-

ленным и исчерпывающим.  

Нельзя не отметить, что опорой при проведении комплексных исследований служили основные 

положения деятельностного подхода, которые позволили представить процесс развития специфи-

ческих координационных способностей как результат активного овладения циклическими и ацик-

лическими видами легкоатлетических упражнений (скоростного бега, прыжка в длину с места и 

метания малого мяча). Такой подход способствовал определению дифференциации видовых осо-

бенностей при освоении школьниками 7–15 лет физических упражнений, имеющих разный тип 

конституции. 

Предлагаемая методика к рассмотрению инициировалась, прежде всего, тем, что любая дея-

тельность побуждается мотивом, обуславливая общую и специальную направленность этой дея-

тельности, при этом в какой–либо форме и каким–либо способом осуществляемая деятельность не 

существует иначе, как в форме действия или цели действий [6].  

Точность дифференциации мышечных усилий, как показали результаты наших исследований, в 

определяющей степени, зависит от восприятия пространства, а способность перестраивать свои 

двигательные действия при выполнении скоростного бега, прыжка в длину с места и метания ма-

лого мяча требует развития мышечной чувствительности, что позволяет оценить рациональность 

использования потенции силовых усилий учащихся. 

Как известно, важнейшими чувственными образами ощущения и восприятия двигательных 

действий являются точность воспроизведения, дифференцирования и оценки пространственных, 

временных и силовых параметров, что относится к специфическим координационным способно-

стям индивида и определяет быстроту и эффективность перестройки двигательной деятельности 

[2; 8]. 

В настоящее время большое значение специалисты и ученые придают осознанному овладению 

двигательными действиями школьниками, у которых формируется переход от тактильно–

моторной к зрительной и мыслительной ориентировке, вследствие чего субъект сознательно со-

здает динамически своеобразный план движений [5; 7].  

Благодаря такому подходу, школьники более точно анализируют схему выполнения бега, 

прыжков и метаний, качественно трансформируют сенсомоторный образ в перцептивные дей-

ствия, совмещая это в единый процесс, тем самым повышаются обучаемость и специфические ко-

ординационные способности учащихся. 

Методы исследования: анализ и обобщение специальной научно–методической литературы; 

констатирующий и формирующий педагогические эксперименты; антропометрия; контрольно–

педагогические испытания (тесты); линейные измерения и хронометраж; методы математической 

статистики. 

В ходе проведенного констатирующего эксперимента был установлен низкий уровень двига-

тельно–координационных способностей у девочек и мальчиков младшего и среднего школьного 

возраста.  

В рамках дифференцированной методики нами были разработаны и апробированы локально–

избирательные средства, призванные осознанно и творчески развивать на основе оперативного 

воспроизводства временных и пространственных компонентов и мышечных усилий эффективно и 

качественно выполнять модельные упражнения – скоростной бег, прыжки в длину и метание ма-

лого мяча с места.    

В этой связи было предпринято в рамках формирующего педагогического эксперимента срав-

нение эффективности двух различных образовательно–тренированных методик, направленных на 

развитие специфических координационных способностей у девочек и мальчиков 11–12 лет на уро-

ках физической культуры. С этой целью были сформированы две экспериментальные группы гар-

монично развитых девочек (n=10) и гармонично развитых мальчиков (n=10) и  две контрольные 

группы с таким же составом испытуемых. У мальчиков в данном возрастном диапазоне отмечает-

ся благоприятный период для развития специфических координационных способностей, а у дево-

чек – период замедленного естественного прироста исследуемых показателей. 

В качестве организационно–методической формы формирующего педагогического экспери-

мента была использована модель урока по физической культуре длительностью 45 мин. Образова-

тельно–тренировочный материал разработанной программы охватил 40 уроков и 10 дополнитель-

ных занятий, по одному в неделю. Программа подвижных игр использовалась во внеурочное вре-
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мя, на дополнительных занятиях длительностью 45 мин, продолжительность каждой игры состав-

ляла от 5 до 10 мин. 

Различие в методиках состояло в том, что в контрольных группах занятия проводились на ос-

нове комплексной программы  по предмету «Физическая культура», а в экспериментальных груп-

пах по разработанной дифференцированной методике. 

В экспериментальной программе совокупность педагогических условий цели достижения, про-

блемных заданий, средств сознательного выполнения и самоконтроля действий, обеспечивающие 

эффективность развития специфических координационных способностей у мальчиков и девочек 

их сочетание и содержание были реализованы следующим образом: 

 – «простое повторение» – для повышения точности дифференцирования мышечных усилий 

учащимся предлагалось пять раз повторить (воспроизвести) задание при выполнении упражнений; 

– «смежные задания» –  чередование двух близких по характеру заданий. Учащиеся должны 

были минимально изменять максимальный результат в упражнении; 

– «контрастные задания» – дифференцирование при чередовании отдаленных по характеру 

упражнений. Учащиеся должны были значительно изменять максимальный результат в упражне-

нии; 

– «сближаемые задания» –  чередование сначала отдаленных, а затем все более сближаемых по 

характеру упражнений. Выполнение этого приема представляло собой постепенный переход в хо-

де занятий от «контрастных» к «смежным заданиям». 

Предполагалось, что умение школьников управлять собственными двигательными действиями 

определяется уровнем развития специфических координационных способностей, который должен 

дифференцированно различать пространственные, временные и силовые показатели при овладе-

нии легкоатлетическими упражнениями. 

Результаты собственных исследований показали, что целесообразно вначале выполнять отно-

сительно большой интервал (макроинтервал 100% результата), а затем осуществлять оценку мик-

роинтервала (50% результата). 

Установлено, что стабилизация оценки чувственно–двигательного восприятия наступает для 

макроинтервалов времени через 14–15 занятий, динамометрии – 10–12, пространства – 10–14 за-

нятий, а для микроинтервалов требуется от четырѐх до восьми занятий. 

Результаты формирующего педагогического эксперимента показали, что применение различных 

методик позволило получить неодинаковый эффект в изменениях и приросте показателей специфиче-

ских координационных способностей у испытуемых экспериментальных и контрольных групп. 

Показатели пространственной точности дифференцирования мышечных усилий в прыжке в 

длину с места существенно улучшились у мальчиков и девочек экспериментальной группы, соот-

ветственно,  на 8,9 (8,1%) и на 10,8 см (15,8%) (p<0,05). У испытуемых в контрольной группе этот 

прирост не достиг статистической значимости и составил у мальчиков 0,7 (0,6%),  девочек 5,6 см 

(8,1%) (р>0,05). 

Изменение точности силы правой и левой кисти у мальчиков и  девочек ЭГ составили, соответ-

ственно,  0,8 (6,6%)  и 0,3 кг (2,7%); 0,6 (5,9%)  и 0,5 кг (5,4%) (p<0,05). В контрольной группе, со-

ответственно, у мальчиков 0,3 (2,4%) и 0,1 кг (0,9%), у девочек 0,2 (2,0%) и 0,1 кг (1,1%)(p>0,05). 

Установлено, что результаты  дифференцирования временного отрезка (15с) и точности отме-

ривания пятисекундного интервала в ЭГ улучшились, соответственно, у мальчиков на 0,6 (3,7%) и 

0,3с (6,7%) , у девочек – 0,8 (4,9%) и 0,5с (11,6%) (p<0,05).  В контрольной группе изменения су-

щественно меньше от 0,1 до 0,2с  (от 0,6 до 1,2%)(p>0,05). 

В контрольном упражнении беге к пронумерованным мячам у мальчиков и девочек экспери-

ментальной группы результаты выросли, соответственно, на 1,0 (9,8%) и 0,8с (10,3%) (p<0,05). В 

контрольной группе этот прирост не достиг статистической значимости и составил, соответствен-

но, на 0,3 (2,9%) и 0,5с (4,3%). 

Эффективность овладения различных легкоатлетических упражнений  выражается в неодина-

ковом дозировании точности параметров движений и ее результативности. 

Так, у испытуемых ЭГ улучшение результатов в прыжках в длину с места составило 9,9 см 

(5,5%, p<0,05), КГ – 3,1 см (1,7%; p>0,05). В скоростном беге на 30м у мальчиков ЭГ результаты 

улучшились на 0,3с (4,8%)(p<0,05), а у испытуемых в контрольной группе на 0,1с (1,9%)(p >0,05). 

В челночном беге результат был достоверно выше у мальчиков ЭГ – 8,1%, чем в контрольной 

группе – 2,3% (p >0,05). У мальчиков ЭГ прирост показателей в метании малого мяча составил 

3,2м (10,6%, p<0,05), в КГ – 0,8м (2,8%, p>0,05). 
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У девочек ЭГ в прыжках в длину с места результаты выросли на 9,6 см (7,4%; p<0,05), что пре-

вышает показатели КГ на 9,5 см (1,3%) (p>0,05). У школьниц экспериментальной группы в беге на 

30м результаты стали выше на 0,3с (4,8%, p<0,05), в контрольной группе на 0,1с (1,5%, p>0,05). 

Прирост показателей в контрольном тесте челночный бег 3х10м у девочек ЭГ улучшился на 0,7с 

(7,2%), в КГ только на 0,2с (2,0%, p>0,05). В метании малого мяча результат был достоверно выше 

у девочек экспериментальной группы –14,1%, чем в контрольной – 4,5%.  

Таким образом, результаты формирующего педагогического эксперимента убедительно свиде-

тельствуют о том, что за счет улучшения специфических координационных способностей, техника 

выполнения контрольно–педагогических тестов стала эффективней, а результаты максимального 

выполнения легкоатлетических упражнений существенно улучшились. 
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СПОРТСМЕНОВ (НА ПРИМЕРЕ СТРЕЛЬБЫ С ЛУКА) 
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Введение. Теоретическая подготовка является одним из направлений подготовки спортсмена и 

предусматривает овладение знаниями, имеющие отношение к спортивной деятельности (история, 

теория и методика спорта, физиология, гигиена, врачебный контроль, организация и судейство 

соревнований и др.). Достаточный уровень теоретической подготовленности дает спортсмену воз-

можность понимать содержание тренировочного процесса [1]. 

Как свидетельствуют результаты теоретического анализа [7] сложившаяся в стране система 

подготовки спортсменов в стрельбе из лука, в отличие от других видов спорта, сегодня нуждается 

в формировании новых концептуальных подходов к организации и построения тренировочного 

процесса на всех этапах формирования спортивно–технического мастерства и включает создание 

научно обоснованной программно–методической базы, подготовки квалифицированных тренеров 

и др. [4]. 

Дальнейший рост спортивных результатов спортсменов обусловлен правильным выбором стра-

тегических направлений развития теории и практики спортивной подготовки, поиска резервов их 

совершенствования, использованием нетрадиционных разнонаправленных путей решения опреде-

ленного двигательного задания [4, 6, 7]. 

Цель исследования: определить значимость информации об известных личностях в структуре 

теоретической подготовки стрелков из лука. 
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