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В данной статье проводится анализ научно–методической литературы по вопросу 

определения показателей тактического мышления футболистов юношеских разрядов в 

соревновательной деятельности за последние 50 лет. Многими специалистами в игровых 

видах спорта при характеристике тактического мышления как специализированного про-

явления психики спортсмена подчеркивалось, что тактическое мышление всегда внешне 

проявляется в двигательных действиях, так как в отличие от теоретического мышления 

основой тактического мышления являются заученные движения и действия, направлен-

ные на достижение конкретной тактической задачи. Именно поэтому многие авторы для 

оценки способности быстро оценивать ситуацию и действовать в соответствии с ней ре-

комендуют использовать критерии соревновательных упражнений [1,2,6,10 и др.]. 

Так, Ю.П. Ильичев [6] установил, что юные футболисты, обладающие лучшими 

показателями объема поля зрения, скорости сложной двигательной реакции и быстроты 

выполнения целесообразных действий в сложных условиях, имеют и более высокие пока-

затели умения ориентироваться в игровых ситуациях.  

Р.А. Акрамов [1], исследуя методику отбора юных футболистов, рекомендует оце-

нивать уровень развития ориентировки по количеству и точности передач мяча в процес-

се игры. 

Интересный подход к определению способности футболистов быстро оценивать 

ситуацию и действовать в соответствии с ней предложил П.В. Осташев [8]. При наблю-

дении автор отмечает, что один и тот же футболист нередко обладает хорошо развитой 

способностью оценивать обстановку при атакующих действиях команды и слабо разли-

чает ситуацию при обороне ворот. Некоторые спортсмены быстро оценивают обстановку 

при переходе от атаки к обороне, успешно действуют в ней, другие мгновенно ориенти-

руются при переходе от обороны к атаке. Исходя из этого, автор рекомендует оценивать 

эти способности во всех стадиях игры. При этом автор приводит признаки характеризу-

ющие способность футболистов быстро оценивать ситуацию и действовать в соответ-

ствии с ней в различных стадиях игры. 

Ряд авторов [10,11] для оценки уровня тактического мышления рекомендуют ис-

пользовать умения взаимодействовать с партнерами при развитии атаки (открывание и 

своевременность передач) и срыве атаки (закрывание игрока противника) в играх 3x3 на 

площадке уменьшенных размеров (30x20 м). 

Ахмед Рамадан Ахмед [2], исследуя влияние психомоторных качеств и свойств 

внимания, утверждает, что юные футболисты, обладающие лучшими показателями этих 

качеств и свойств, а, следовательно, и более высоким проявлением быстроты и точности 

восприятия и переработки информации в условиях игры, имеют более высокие показате-

ли, характеризующие степень умения ориентироваться в игровых ситуациях. Это выра-

жается, как утверждает автор, в более рациональном применении технических и тактиче-

ских приемов, в меньшем количестве допускаемых ошибок в игровых действиях, свое-

временном и точном реагировании на действия противника и партнеров. Проведенный 

выше анализ указывает, что уровень тактического мышления можно определить, оцени-

вая точность выполнения тактико–технических действий и правильность (тактическую 

целесообразность) принимаемых футболистами решений. 

Поэтому представляет интерес рассмотрение существующих методик оценки этих 

показателей и то, как они используются в подготовке футболистов. 

Оценить точность выполнения тактико–технических действий можно, по мнению 

большинства авторов [5,9 и др.], отношением точно выполненных тактико–технических 

действий к общему количеству тактико–технических действий. 
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Более сложное положение сложилось с оценкой правильности (тактической целе-

сообразности) принимаемых решений.  

Так, В.И. Козловский с соавторами [7] для оценки эффективности тактико–

технических действий предлагает использовать следующую методику: футбольное поле 

разбивалось на три равные зоны: зону защиты – А, среднюю зону – Б, зону нападения – 

В. Поощрялось взятие ворот соперника, срыв атаки в зоне нападения, угловые, штрафные 

на половине соперника и др. 

Однако разработанная и предложенная в первом приближении структура модели 

оценки эффективности выполнения тактико–технических действий, как указывают авто-

ры, нуждается в проверке на информативность и надежность.  

Г.М. Гаджиев [3] для контроля коллективных тактико–технических действий высо-

коквалифицированных футболистов предлагает регистрировать следующие показатели: 

место овладения и потери мяча (номер зоны начала и завершения атаки); количество хо-

дов в одном атакующем акте (количество передач, пропусков мяча, "скрещиваний"); 

направленность атакующих действий (по флангу, центру); конечный результат атакую-

щей операции (удар по воротам, острый момент, прострел вдоль ворот, потеря мяча, 

остановка игры и причины остановки: аут, штрафной, угловой, забитым гол и т.д.). 

Использованная автором методика контроля предусматривала регистрацию коллек-

тивных тактико–технических действий в четырех зонах футбольного поля. 

В результате обработки непосредственно фиксируемых показателей выводились 

расчѐтные значения эффективности для различных вариантов атакующих и оборонитель-

ных действий как в целом по игре, так и в обороне и атаке. Анализ же проводился по по-

казателям эффективности, высчитанным в баллах. 

Г.А. Голденко [5] для оценки соревновательной деятельности предлагает регистри-

ровать 9 тактико–технических действий с мячом: короткие и средние передачи (отдельно 

поперек, назад и вперед), длинные передачи, ведение мяча, обводку соперника, отбор, 

перехват, игру головой и удар по воротам. 

Интересный подход к обоснованию методики регистрации атакующих действий 

футболистов высокой квалификации был предложен М.А. Годиком, П.П. Черепановым и 

Р.З. Галеевым [4]. При этом авторы указывают, что действия футболистов в атаке подчи-

нены одной цели – создать голевой момент и реализовать его. Количество голевых мо-

ментов зависит как от количества передач в активную позицию, так и от индивидуальных 

действий игроков (ведения, обводки ударов) в завершающей стадии атаки. Иными слова-

ми, контроль атакующих действий отдельного футболиста может складываться из реги-

страции передач и их приемов в активную позицию, ударов в ворота, ведений и обводок, 

в результате которых был создан голевой момент. 

Таким образом, анализ научно–методической литературы показал, что в нынешнее 

время отсутствуют работы по определению показателей соревновательной деятельности 

для оценки уровня тактического мышления. Работы в данной системе подготовки дати-

руются работами 70–ых и 80–ых годов. При этом используется довольно много показате-

лей, коэффициенты информативности и надежности которых либо вообще не определя-

лись, либо недостаточно приемлемы для оценки тактического мышления юных футболи-

стов. 

Поэтому весьма перспективной представляется исследовательская работа по выбо-

ру наиболее надежных и информативных показателей, отражающих уровень тактическо-

го мышления по результатам соревновательных упражнений. 
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Введение. В фокусе нашего внимания – построение подготовки хоккеистов на 

спортивно–оздоровительном этапе (СОЭ), на котором закладывается первоначальный 

уровень спортивного мастерства. По рекомендованным  программам спортивной 

подготовки для спортивных детско–юношеских школ олимпийского резерва 

(СДЮШОР), детско–юношеских спортивных школ  (ДЮСШ) [3; 5; 7] доля подготовок на 

СОЭ составляет: общефизическая – 52%; техническая – 28%; специальная физическая – 

10%; тактическая – 6%, игровая – 4% от всего времени в годичном макроцикле. Такая 

значимость  обусловлена возрастом игроков, направленностью и условиями учебно–

тренировочного процесса, отсутствием соревновательной деятельности, количеством и 

направленностью учебно–тренировочных занятий. Однако в настоящее время сведения о 

ней не могут претендовать на законченный вариант: авторами не определены  факторы, 

влияющие на эффективность построения подготовки и не определена их значимость; 

факторы, определяющие предрасположенность детей 6–7 лет к хоккею и их значимость. 

Методы и организация исследования. Источником получения информации 

служили сведения, полученные с помощью методов исследования: обзор литературных 

источников, анкетирование тренеров, математико–статистическая обработка результатов. 

Анкетирование проводилось в группах экспертов–тренеров (n=33), работающих в 

ДЮСШ и СДЮШОР по хоккею с шайбой региона «Центр». Все тренеры имеют опыт 

подготовки юных хоккеистов.  

Предложенные тренерам анкеты содержали определенные на основании анализа 

научной литературы [1–4; 6]  

– 24 фактора, определяющие предрасположенность детей 6–7 лет к хоккею; 

– 24 фактора, влияющие на эффективность построения подготовки. 

Результаты исследования обрабатывались на ПЭВМ с помощью пакета прикладных 

программ «Statistika 8.0». 
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