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датель тренерского совета Федерации стрельбы из лука львовской области, член президиума фе-

дерации стрельбы из лука Украины (ФСЛУ); Егоров А. И. – заслуженный тренер Украины, тренер 

высшей категории, заслуженный работник образования и науки, почетный гражданин города Чер-

новцы, старший тренер черновицкой области; Прокопенко Л. Ц. − заслуженный тренер Украины, 

тренер высшей категории, заслуженный работник физической культуры; Гавелко М. П. − заслу-

женный тренер Украины, тренер высшей категории, старший тренер спортивного клуба армии и 

львовской школы высшего спортивного мастерства, с 2000 г. − старший тренер молодежной сбор-

ной Украины. 

Отдельной составляющей первого раздела анкеты рассматривались спортсмены–

паралимпийцы. Нами не указывались конкретные фамилии, а предлагалось назвать тех спортсме-

нов–паралимпийцев, которые достойны представления в системе теоретических знаний начинаю-

щих спортсменов в стрельбе из лука. За основу взято то, что спорт инвалидов является одной из 

основных форм существования спорта в обществе [1, 2]. 

Эксперты отметили, что формировать знания о спортсменах–паралимпийцах в системе теоре-

тических знаний необходимо. Большинство экспертов отметили, что это люди, у которых стоит 

перенять силу духа и волю к победе [3]. 

Среди таких спортсменов следует отметить Сергея Атаманенко − серебряного призера Пара-

лимпийских Игр в Сиднее (2000 г.); Романа Гутника − участника трех Паралимпийских Игр, мно-

гократного чемпиона Европы. 

Выводы. В зависимости от этапа подготовки и квалификации спортсмена содержание теорети-

ческой подготовки меняется. На начальных этапах подготовки основу теоретической подготовки 

составлять знания об истории зарождения и развития стрельбы из лука, известных спортсменов, 

общую структуру техники, информация о структуре лука. То есть содержание информации носит 

характер ознакомления, познания о виде спорта. 

На этапах начальной подготовки, предварительной базовой подготовки, специальной базовой 

подготовки и подготовки к высшим достижениям приоритетными являются знания об известных 

спортсменов и тренеров в избранном виде спорта. Так, первоочередного рассмотрения в теорети-

ческой подготовке стрелков из лука требует информация о таких известных спортсменах: Рубана 

В., Садовничий Е., Грачева Д., Палеха К., Бурдейная Н., Коваль В. Среди тренеров: Хускивадзе М. 

К., Сидорук В., Николаев А. М., Миненко В. А., Михайленко В.А., Егоров А. И., Прокопенко Л. 

Ц., Михайленко Н. Д., Гавелко М. П., Сердюк В. А. 

Перспективы дальнейших исследований предусматривают определение других составляющих 

теоретической подготовки спортсменов на начальных этапах подготовки по стрельбе из лука. 
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Введение. Развитие прыгучести определяется многими факторами. Один из важных факторов 

развития прыгучести – степень проявления физических и координационных качеств. Важные ком-

поненты прыгучести – сила и быстрота мышечных сокращений. Для проявления определенного 
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уровня прыгучести большое значение имеет точность прилагаемых усилий при высокой скорости 

выполнения движений. Это соответствие обеспечивает ритм движений, который неодинаков в 

различных движениях. 

Известно, что на начальных этапах тренировки уровень развития силы – важная предпосылка 

для увеличения показателей взрывной силы – одного из основных компонентов прыгучести. Быст-

рота движений во многом определяется сократительными способностями мышц. 

Прыгучесть представляет собой комплексное качество, в основе которого лежит сочетание си-

лы и скорости мышечных сокращений при сохранении оптимальной амплитуды движений.  

Методы исследования: 

1. Анализ специальной научно–методической литературы. 

2. Педагогическое наблюдение. 

3. Контрольно–педагогические испытания (тесты). 

4. Антропометрия. 

5. Видеосъемка 

6. Тензодинамометрия. 

7. Методы математической статистики. 

 Результаты исследования и их обсуждение. Результаты проведенных исследований сви-

детельствуют о том, что прыгучесть в 10–14 лет различна у детей, занимающихся и не занимаю-

щихся спортом не только по абсолютным показателям, но и по характеру изменений.  

У школьников наибольшие изменения результатов в прыжках в длину, вверх со взмахом рука-

ми приходятся на период 10–11 лет (6,11 и 6,47%) и в 13–14 лет (6,16 и 7,96%). В прыжках вверх 

без взмаха руками наибольший прирост в возрасте 10–11 лет – 11,0% и в 12–13 лет – 9,8%. У 

юных бегунов исходный результат тестовых упражнений достоверных различий со школьниками 

не имеет. Наибольшие приросты результатов в прыжке в длину и вверх также отмечены в периоды 

10–11 лет (9,62% и 10,23%) и в 13–14 лет (9,46% и 11,08%). Достоверный прирост результатов в 

прыжке вверх без взмаха руками отмечен в 10–11 лет – 16,9%. Юные прыгуны изначально пока-

зывали достоверно лучшие результаты во всех тестовых упражнениях. 

По темпам прироста они превосходили остальные обследованные группы в прыжке вверх в 12–

13 и 13–14 лет (10,42 и 12,32%), а также в прыжке вверх без взмаха руками – во всех возрастных 

группах – с 10,44% в 11–12 лет до 27,47% в 10–11 лет. Высокие результаты у юных метателей 

объясняются тем, что тренеры отбирают в группы начальной подготовки высокорослых детей, а 

результат в прыжках в длину напрямую зависит от длины тела и нижних конечностей. Юные ме-

татели отличаются и высокими темпами прироста во всех тестовых упражнениях. 

 

 
 

Рисунок 1 – Темпы прироста результата в прыжках в длину у школьников и юных легкоатлетов 
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Рисунок 2 – Темпы прироста результата в прыжках вверх со взмахом руками у школьников и 

юных легкоатлетов 10–14 лет 

 

 
 

Рисунок 3 – Темпы прироста результата в прыжках вверх без взмаха руками у школьников и 

юных легкоатлетов 10–14 лет 
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раза, а относительные – в 1,11 раза; у прыгунов – в 1,51 и 1,13 раза, и у метателей – в 1,27 и 1,04 

раза. Из приведенных данных видно, что наибольший прирост относительной силы ног наблюда-

ется у прыгунов. 

Время достижения максимума силы изменяется во всех исследуемых группах. У школьников в 

10 лет данный показатель составляет 0,52±0,21 с, к 14 годам возрастают до 0,55±0,19 с. У детей, 

отобранных для занятий бегом и прыжками данный показатель равен 0,56±0,19 с и 0,58±0,21 с. К 

14 годам уменьшается у бегунов до 0,48±0,17 с, у прыгунов – до 0,42±0,14 с. 

У школьников 10 лет градиент силы равен 98,5±32,4 кг/с, к 13–14 годам остается неизменным 

на уровне 133,8±37,5 кг/с. У легкоатлетов 10 лет градиент усилия равен 106,5±23,1 кг/с, ежегодно 

в среднем возрастает на 30 кг/с.  

При выполнении прыжка вверх время взаимодействия с опорой у школьников остается посто-

янным на уровне 0,73–0,76 с. У легкоатлетов в исследуемый период сокращается как время взаи-

модействия с опорой, так и амортизации и отталкивания. В угловых характеристиках происходит 

изменение амплитуды и скорости движения звеньев в коленном суставе. У бегунов в фазе оттал-

кивания изменяется с 299,1±25,6 град/с в 10 лет до 414,7±29,6 град/с в 14 лет, прыгунов – с 

313,7±24,7 до 433,15±25,8 град/с, Метатели отличаются невысокими значениями угловой скорости 

– 236,4±23,7 град/с в 12 лет и 321,3±26,1 град/с в 14 лет.  

 Выявлено, что у юных легкоатлетов в 10–14 лет выявлена высокая теснота отрицательной свя-

зи между показателями длительности фаз опоры, амортизации, отталкивания и результатом прыж-

ка в длину (от 0,780 до 0,940). Наибольшую тесноту связи с величиной градиента силы обнаружи-

вает время достижения максимума силы и существенно меньшую связь – максимум усилия. Абсо-

лютная сила не имеет прямой связи с показателями прыгучести, однако она коррелирует с макси-

мумом динамической силы и, следовательно, связана с прыгучестью опосредствованно.  
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Введение. Стремительное развитие спорта высших достижений определяет необходимость 

адекватного развития системы подготовки спортивного резерва, которая напрямую связана с эф-

фективностью работы тренеров в спортивных школах и футбольных клубах. 

Футбол был и остается самым массовым видом спорта в нашей стране, однако, продуктивность 

работы детских спортивных учреждений, занимающихся подготовкой юных футболисток, остает-

ся весьма низкой. Подтверждением данному факту могут служить постоянные неудачи нацио-

нальной и юношеской сборных команд страны в крупнейших международных соревнованиях по 

футболу, наблюдаемые в последние годы. На наш взгляд, требуется оптимизация подготовки, 

обеспечиваемая не столько за счет качественного изменения самой системы, сколько за счет поис-

ка ее внутренних резервов. 

Одним из таких резервов в системе подготовки юных футболисток является совершенствова-

ние организации учебно-тренировочного процесса на основе учета особенностей структуры физи-
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