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ставил 4,4 ± 0,5 с, при этом они, принимая тактическое решение, в каждом варианте допускали 

ошибки в определении эффективного продолжения игрового эпизода.  

Нами замечено, что в среднем тактический выбор действия с позиции игрока с мячом юные 

футболистки осуществляют, как правило, быстрее, чем выбор с позиции игрока без мяча. 

Кроме того, нами были определены как количественные, так и качественные характеристики 

технико-тактических действий юных футболисток. Выявлено, что юные спортсменки одной ко-

манды выполняют в среднем за игру 376±54 технико-тактических действий и используют в игро-

вой деятельности следующие элементы игры: короткие и средние передачи назад или поперек, 

отбор, перехват, обводка, единоборства внизу. При этом достаточно редко используются:  игра 

головой, передачи «на ход», прострелы, длинные передачи, ведение мяча,  единоборства, удары по 

воротам ногой.    

Нами был рассчитан и коэффициент брака при выполнении футболистками отдельных технико-

тактических действий. Определено, что хуже всего выполнялись передачи на ход, длинные пере-

дачи, прострелы, отбор мяча, игра головой, удары по воротам ногой. Отмеченные технико-

тактические действия, за исключением отбора мяча, наименее редко использовались спортсмен-

ками, а коэффициент брака был значительным. Это свидетельствует о том, что не все юные фут-

болистки в достаточной степени владеют определенными технико-тактическими действиями. 

Для эффективности игровой деятельности необходимо достижение определенного уровня фи-

зической и технической подготовленности, которые мы оценивали с помощью следующих тестов: 

ведение мяча 30 м, бег 30 м, челночный бег 3х10 м, жонглирование мячом, прыжок в длину с ме-

ста, тройной прыжок в длину с места, шестиминутный бег,  вбрасывание мяча из-за головы на 

дальность, удары на дальность и точность. Выявлено, что такие показатели как общая выносли-

вость, скоростные и скоростно-силовые качества юных футболисток находятся на удовлетвори-

тельном уровне развития.  

При этом показатели технической подготовленности юных футболисток свидетельствуют о до-

статочно хорошем уровне жонглирования мячом, и удовлетворительном уровне вбрасывания мяча 

из-за головы, ведения мяча 30 метров, выполнения удара на точность. В тесте «удар на дальность» 

футболистки продемонстрировали неудовлетворительный уровень выполнения упражнения, что, 

на наш взгляд, может объяснить высокий уровень брака в игровой деятельности при выполнении 

длинных передач. 

Таким образом, можно заключить, что физические и технические параметры юных футболи-

сток находятся, в основном, на среднем уровне. 

Выводы. В результате исследований установлено, что юные футболистки 10-11 лет имеют 

средний уровень быстроты оперативного мышления, а также средний уровень физической и тех-

нической  подготовленности. 
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Спортивная тренировка на современном этапе своего развития представляет собой сложную 

многокомпонентную систему, состоящую из  ряда комплексных мероприятий, реализуемых на 
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различных этапах подготовки спортсмена. Успешность организации и реализации этих мероприя-

тий определяет результативность всей многолетней тренировки спортсмена. Одним из таких ком-

понентных составляющих спортивной тренировки является спортивный отбор – в условиях специ-

ально организованного двигательного режима отобранные по определенным критериям лица спо-

собны лучше и полнее раскрыть свои двигательные задатки, превратив их в соответствующие спо-

собности [3]. Оптимально организованная система мероприятий спортивного отбора позволяет 

рационально распределить усилия в работе со спортсменами, найти индивидуальный подход к 

каждому из них.  

Особенно это актуально на начальных этапах спортивной тренировки, где контингент спортс-

менов не позволяет прямо и однозначно говорить об их перспективности в избранном виде ввиду 

их возрастных особенностей. Рано и правильно выбранная специализация (в соответствии с необ-

ходимым для данного вида спорта генетическим потенциалом) помогает спортсмену быстро про-

грессировать, достигать больших высот и долголетия в спорте [4]. При рассмотрении этой про-

блемы представляет интерес опыт тренеров–практиков. 

 

 
 

Рисунок 1 – Характеристика выборки анкетируемых 

 

Нами было предложено ответить на вопросы анкеты 45 тренерам–преподавателям по дзюдо 

спортивных детско–юношеских школ Республики Беларусь (рис. 1). Из них 20 % составили специ-

алисты второй квалификационной категории со стажем тренерской работы до 10 лет. Тренера пер-

вой квалификационной категории со стажем до 20 лет составили 36 %. Специалистов высшей ква-

лификационной категории в анкетировании приняло участие 44 %. 

Представляет интерес отношение практикующих тренеров по дзюдо к спортивному отбору и 

ситуации с проведением его в спортивных секциях в нашей стране. Признавая важность отбора 

наиболее одаренных детей для занятий борьбой дзюдо, 68 % специалистов, тем не менее, призна-

ли, что принимают в секции дзюдо всех желающих, что связано с малым количеством детей, изъ-

явивших желание заниматься дзюдо.  91 % опрошенных тренеров считает, что дети, которые не 

имеют способностей к занятиям борьбой дзюдо, но проявляют настойчивость в спортивной трени-

ровке, могут заниматься дзюдо «для себя».  
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Рисунок 2 – Использование тренерами практики отбора детей в тренировочные группы на 

начальных этапах спортивной подготовки 

На современном этапе развития спорта наблюдается устойчивая тенденция к омоложению 

спорта. К занятиям в спортивных секциях привлекаются все более юные спортсмены.  Это явление 

имеет неоднозначную оценку специалистов [2]. Представляет интерес взгляд тренеров–практиков 

на эту проблему. Им было предложено выбрать возраст ребенка, с которого, по их мнению, он 

может систематически начинать заниматься борьбой дзюдо. Диапазон выбора находился в интер-

вале с 5 до 15 лет. 91 % тренеров высказали мнение о том, что возраст 6–7 лет является подходя-

щим для начала систематических занятий борьбой дзюдо (рис. 3). 

 

 
 

Рисунок 3 – Возраст начала систематических занятий дзюдо 

 

Важной составляющей системы спортивного отбора в конкретном виде являются критерии, по 

которым определяется одаренность спортсмена. Анкетируемым было предложено оценить семь 

критериев отбора по пятибалльной шкале (рис. 4).  

 

 
 

Рисунок 4 – Критерии отбора юных дзюдоистов при отборе 

 

По результатам анкетирования, наиболее значимым критерием отбора перспективных юных 

спортсменов тренеры определяют психологические качества: средняя оценка – 4.3 балла. Важны-

ми критериями представляются функциональные показатели, наследственные качества юных 

спортсменов и их мотивация к занятиям борьбой дзюдо: средняя оценка – 3.5 баллов. Менее ин-

формативным показателем специалисты видят уровень физической подготовленности – 3 балла. И 

наименее информативным критерием отбора перспективных юных дзюдоистов были определены 

весо–ростовые показатели: 1.9 балла.  

В современной практике спортивного отбора существует проблема биологического возраста 

ребенка, так как разница в быстроте созревания может давать преимущество акселератам и огра-

ничивать дорогу в большой спорт детям с несколько замедленным развитием – ретардантам, по-

тенциально обладающим ничуть не меньшими способностями, а зачастую и большими. К сожале-

нию, сложившаяся практика отбора в ДЮСШ по результатам выполнения контрольных упражне-

ний детьми одного и того же хронологического (паспортного) возраста существенно искажает 

объективную картину [3]. Интересен взгляд белорусских детских тренеров по дзюдо на эту про-

блему. Результаты анкетирования показывают, что, вариант развития юных дзюдоистов учитыва-

ют большинство опрошенных тренеров (рис. 5). Но из них лишь 8 % основывают свои предпочте-
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ния в отборе перспективных юных спортсменов на этом критерии. Учитывают как дополнитель-

ный информативный, но не решающий критерий отбора 56 % тренеров. Не принимают во внима-

ние вариант развития ребенка, как критерий отбора 36 % проанкетированных специалистов. При 

этом 88 % тренеров первой категории и 100 % тренеров высшей категории не считают вариант 

развития ребенка решающим критерием спортивного отбора.  

 

 
 

Рисунок 5 – Учет тренерами варианта развития юных дзюдоистов при отборе 

 

Важным педагогическим средством спортивного отбора являются тесты общей и специальной 

физической подготовленности. По результатам анкетирования, однозначного мнения у специали-

стов по вопросу определения конкретных тестов при приеме в тренировочные группы и определе-

нии перспективности в ходе работы с уже набранными детьми выявлено не было.  

При приеме в тренировочные группы по дзюдо, тренера используют кроме предусмотренных 

программой вступительных испытаний, следующие тесты: подтягивание из положения виса на 

перекладине, различные способы лазания, отжимания в упоре лежа, подъем корпуса из положения 

лежа на животе, прыжок в длину с места, прыжок в высоту через палку на высоту 0,5 м., бег на 

скорость на 30 метров, челночный бег, бег на 100 метров, бег на выносливость на 1 км,  тесты на 

гибкость, акробатические упражнения, борьба на коленях, спортивные игры. 

В ходе учебно–тренировочной работы с набранными детьми для определения одаренности 

юных дзюдоистов, тренера, кроме предусмотренных программой переводных испытаний и выше-

названных тестов, используют тесты на выполнение изученных технических действий, борьбу в 

стойке и в партере, результаты выступлений на соревнованиях, психологические тесты. 

На основании результатов проведенного нами анкетирования тренеров–преподавателей по 

дзюдо можно сделать следующие выводы:  

1. Большинство специалистов (68%), признавая важность спортивного отбора, как структур-

ного компонента спортивной тренировки, тем не менее, принимают в тренировочные группы всех 

желающих, Вне зависимости от их перспективности в спорте, что связано с низким притоком за-

нимающихся в секции.  

2. Допустимым возрастом начала систематических занятий дзюдо 91 % тренеров считают 

возраст 6–7 лет. Это связано как с низким притоком занимающихся, так и с недостаточным физи-

ческим развитием детей, которые занимались общеразвивающими упражнениями только в усло-

виях государственного дошкольного и школьного образования [1], Так, ребенок 10 – 11 лет, кото-

рый приходит заниматься дзюдо, не имеет достаточной двигательной базы, и упущены некоторые 

сенситивные периоды развития двигательных способностей, что существенно лимитирует его 

дальнейшие успехи в спорте.  Тренер, который начинает работать с ребенком более раннего воз-

раста, сможет, в полной мере используя периоды сенситивности развития двигательных способно-

стей, создать необходимую для борца–дзюдоиста всестороннюю двигательную базу.  

3. Наиболее важными критериями отбора на начальных этапах спортивной тренировки в 

дзюдо, тренеры–преподаватели считают психологические качества юных спортсменов, их наслед-

ственные особенности, функциональные показатели. Менее важным критерием был отмечен уро-

вень физической подготовленности. Таким образом, предпочтения специалистов были отданы 

наиболее консервативным признакам.  
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4. Вариант развития, хотя и учитывается тренерами при проведении селекции юных дзюдои-

стов, но не является ее решающим фактором – такое мнение поддержали 91 % проанкетированных 

специалистов. При этом, практически единогласно это мнение поддержали, наиболее квалифици-

рованные тренеры–преподаватели первой и высшей категорий: 88 % и 100 % соответственно. 

5.  У принявших участие в анкетировании тренеров–преподавателей по дзюдо нет единой си-

стемы тестирования для приема детей в секции дзюдо и дальнейшей их селекции в процессе спор-

тивной тренировки на начальных этапах спортивной тренировки. 
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Ведение. Эффективность тренировочной и соревновательной деятельности атлетов определя-

ется показателями объема и интенсивности тренировочных нагрузок и приростом физических ка-

честв. Процесс адаптации к физическим нагрузкам зависит от индивидуальных психофизиологи-

ческих характеристик личности спортсменов и его физиологических особенностей [1]. При этом 

сердечно–сосудистая система является основным звеном функциональных систем организма, 

обеспечивающим адаптационно–приспособительные реакции. Несоответствие уровня подготов-

ленности спортсменов нагрузочным запросам приводит к развитию перенапряжения сердечно–

сосудистой системы, возникновению пред– и патологических изменений в органах и системах.  

Многочисленные методы изучения адаптации спортсмена (биохимические, физиологические, 

психологические) направлены на уточнение физиологических основ адаптации организма к 

нагрузкам и решение проблемы прогноза индивидуальных адаптивных возможностей.  

Целью нашего исследования явилось изучение динамики функционального состояния меха-

низмов регуляции сердечной деятельности, уровня физической работоспособности, состояния 

центральной нервной системы студентов–атлетов с различным уровнем тренированности. В статье 

приводятся результаты, являющиеся фрагментом  комплексного научного исследования адаптаци-

онных изменений в функциональных системах у студентов–спортсменов, специализирующихся в 

различных видах легкой атлетики, требующих проявления выносливости, в годичном цикле спор-

тивной тренировки. Анализ сердечного ритма позволяет охарактеризовать состояние регулятор-

ных систем организма [2,3]. Основную структуру сердечного ритма определяет синусный узел, 

являющийся чувствительным и информативным звеном как в центральном, так и автономном 

управлении сердечно–сосудистой системой.  

Функционирование системы кровообращения поддерживается механизмами регуляции путем 

изменения как межсистемных, так и внутрисистемных взаимодействий и взаимосвязей. Одним из 

показателей, интегрально отражающих сложную структуру функциональных взаимосвязей, харак-

теризующих деятельность системы кровообращения, является адаптационный потенциал (АП). 

Его величина тесно связана с основными параметрами гемодинамики (ударный и минутный объем 

крови, среднее динамическое давление, общее периферическое сопротивление), что позволяет су-

дить о гемодинамическом гомеостазе. Объектом исследования явились студенты–спортсмены из 

состава сборной команды БГУФК по легкой атлетике (13 человек, средний возраст 19,4±1,2 лет), 

специализирующиеся в беге на средние и стайерские дистанции либо в спортивной ходьбе. Сред-

няя масса тела у студентов–легкоатлетов составила 69,9  7,2 кг и рост – 180,2 6,7 см. 

Исследования проводились в начале первого подготовительного, зимнего и летнего соревнова-

тельных периодов (соответственно 1–е, 2–е и 3–е обследование) в годичном цикле спортивной 
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