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Памяти уважаемого  
Анатолия Александровича СУЧИЛИНА  

посвящается:

Важным показателем уважения и памяти профессора Анатолия Алексан-
дровича Сучилина, доктора педагогических наук, заслуженного работника фи-
зической культуры и спорта РФ, президента Поволжской Олимпийской акаде-
мии (1989–2022) является то, что Поволжская Олимпийская академия и сейчас 
продолжает свою деятельность, дело, которому А.А. Сучилин посвятил боль-
шую часть своей жизни.

Поволжская олимпийская академия под руководством А.А. Сучилина более 
30 лет эффективно сотрудничала с Волгоградской государственной академией 
физической культуры при поддержке Олимпийского Комитета России по разви-
тию подготовки олимпийского резерва. Проводились всероссийские и междуна-
родные конференции для профессорско-преподавательского состава, моло-
дых ученых, аспирантов, студентов и тренеров. Были изданы сборники 
материалов по итогам конференций, монографии, посвященные различным 
видам олимпийского спорта (плаванию, гребле, художественной гимнастике, 
гандболу), монографии: Олимпийский спорт в Волгограде и области (2019). 
Наиболее значимым трудом стала коллективная монография (2021), в которой 
была обобщено научное наследие ПОА (10 научных школ) и спортивное насле-
дие о 10 олимпийских чемпионах в диаде с тренерами.

Об Анатолии Александровиче Сучилине опубликовано множество статей, 
радио и телевизионных передач, видеороликов как о ректоре и Президенте По-
волжской Олимпийской академии.
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Пленарное заседание конференции 
Plenary session of the conference

Противоречия Олимпийской хартии МОК  
и современное олимпийское движение

Сучилин А.А., д.п.н., профессор, 
Якимович В.С., д.п.н., профессор, ректор, 
Дивинская Е.В., к.п.н., доцент,
Волгоградская государственная академия физической культуры,  
Россия, Волгоград

Аннотация. В статье раскрываются и анализируются противоречия, зало-
женные в организацию Олимпийских игр Олимпийской хартией, которая 
базируется на принципах, сформулированных Пьером де Кубертеном. 
Рассматривается тенденция сближения любительского (олимпийского) и 
профессионального спорта, изоляция олимпийского движения от госу-
дарств, процедура выбора города организатора Олимпийских игр. 
Статья будет интересна специалистам правового регулирования олим-
пийским спортом, а также специалистам физической культуры и спорта. 

Ключевые слова: Олимпийская хартия, олимпийское движение, Олимпий-
ские игры, противоречия олимпийского движения, Международный олим-
пийский комитет. 

Contradictions of the IOC olympic charter  
and the modern olympic movement

Suchilin A.A., PhD, Professor, 
Yakimovich V.S., P.P.N., Professor, Rector, 
Divinskaya E.V., PhD, Associate Professor, 
Volgograd State Academy of Physical Culture, Russia, Volgograd

Abstract. In this paper the animosities are disclosed and analysed, that are layed to 
the management of the Olympic Games by the Olympic charter, which is based 
under the rules, represented by Pierre de Coubertin. The alignment tendency of 
the amateur (olympic) and professional sports, isolation of the olympic movement 
from the national states, the choice procedure of the city – organizer the Olympic 
Games are regarded.
This paper will be interesting for the rule regulating olympic sports experts and 
also for experts of the physical culture and sports. 

Keywords: Olympic charter, olympic movement, Olympic Games, animosities of 
the olympic movement, International Olympic Committee. 

Олимпийская хартия – это сборник уставных документов Международ-
ного олимпийского комитета, свод законов и правил, которыми руководству-
ется олимпийское движение и на основе которых оно превратилось в массо-
вое и самое популярное общественное движение современности.

Впервые основы Олимпийской хартии, предложенные Пьером де Ку-
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бертеном, были приняты в 1894 г. Международным атлетическим конгрес-
сом, провозгласившим возрождение современных Олимпийских игр. С тех 
пор Олимпийская хартия выступает своего рода «Олимпийской конститу-
цией, в которой урегулированы все аспекты современного Олимпийского 
движения. Новая редакция Олимпийской хартии введена в действие с 8 
августа 2021 года. 

Демократические преобразования в мире, открытость научных исследо-
ваний позволили ряду видных ученых [2, 5, 6, 7, 8, 10] с новых позиций 
подвергнуть анализу Олимпийскую хартию, выявить ряд противоречий, за-
ложенных Пьером де Кубертеном и его последователями.

1. Одна из главных идей, сформулированная Пьером де Кубертеном, ис-
пользовать Олимпийские игры для воспитания гармонично развитой лич-
ности, сформулированная в современной хартии во втором основополага-
ющем принципе олимпизме (Цель Олимпизма заключается в том, чтобы 
поставить спорт на службу гармоничного развития человечества, способ-
ствуя созданию мирного общества, заботящегося о сохранении человече-
ского достоинства), на рубеже ХХ – XXI вв. переходит из разряда реаль-
ных в разряд декларативных ценностей, которые лишь провозглашаются. 

По мнению О. Группе, сформулированные олимпийские идеалы Куберте-
на: концепция гармоничного развития личности, возможность самосовер-
шенствования на пути к высшим спортивным достижениям, принцип люби-
тельства как проявление самодисциплины и отказ от материальной выгоды, 
этический кодекс спорта, формирование спортивной элиты» все реже реали-
зуются в олимпийском спорте. Самосовершенствование уже не расценива-
ется выше победы на Олимпийских играх, редко встречается ориентация на 
гармоничное развитие – «много ли найдется в современном спорте привер-
женцев принципа единства физического, интеллектуального и духовного 
развития личности» [1].

2. Возрождение олимпийских идеалов на основе любительского спорта.
В период возрождения Олимпийских игр — это положение было за-

фиксировано в первой редакции Олимпийской хартии, предложенной 
Пьером де Кубертеном, принятой на Международном Атлетическом кон-
грессе 1894 года, которое неукоснительно соблюдалось до проведения 
сессии МОК в 1974 году (Вена), на которой правило 26 «Положение о 
любительстве» было названо «Положением о допуске». В результате 
МОК разрешил спортсменам получать компенсацию за время, затрачен-
ное на тренировки и соревнования, а также материальную помощь для 
оплаты питания, размещения, транспортных расходов, спортивного ин-
вентаря и формы, страхования, лечения и оплаты услуг тренера при усло-
вии, что все эти выплаты производились только с одобрения националь-
ных спортивных организаций. [9].
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По мере роста олимпийского движения и спортивных результатов уста-
ревший статус любительства превратился в тормоз развития спорта. Рассуж-
дения о любительстве в спорте стали восприниматься как фарс. Интересы 
спорта восторжествовали. В Играх XXIV Олимпиады 1984 г. (Лос-Андже-
лес и последующих) произошло сближение олимпийского и профессиональ-
ного спорта. 

В действующей Олимпийской хартии (2021 г.) критерии допуска спор-
тсменов на Олимпийские игры сформулированы в правиле 40, которое те-
перь звучит как «Участие в Олимпийских играх» (Глава V). Оно гласит: 
«Чтобы принимать участие в Олимпийских играх, спортсмен, официальное 
лицо команды или другой персонал команды должны уважать и соблюдать 
Олимпийскую хартию, Всемирный антидопинговый кодекс и Кодекс Олим-
пийского движения по предотвращению манипулирования результатами со-
ревнований, включая условия участия, установленные МОК, а также прави-
ла соответствующей МФ, утвержденные МОК…» [3].

Касаясь гражданства участников, в разъяснении записано: «Любой участ-
ник Олимпийских игр должен быть гражданином страны, НОК которой по-
дал на него заявку» (Глава V, правило 41. 1) [3]. 

Исходя из формулировок правила 40 участником Олимпийских игр мо-
жет быть спортсмен, как любитель, так и профессионал. 

Профессионализация и коммерциализация спорта породили ряд проблем. 
Одной из них стал допинг. На сессии МОК, состоявшейся накануне откры-
тия Игр XXIV Олимпиады 1984 г, Самаранч заявил: «Принимать допинг – 
значит умереть. Умереть физически, как показали трагические факты по-
следних лет. Умереть нравственно, поставив себя вне рамок тех правил 
поведения, которых требует гуманное общество» [10].

По мнению профессора В.И. Столярова «В настоящее время коммерциа-
лизация и профессионализация олимпийского спорта привели к ослаблению 
его гуманистической и усилению прагматической ориентации, т.е. наблюда-
ется еще большее ослабление внимания к гармоничному развитию спор-
тсменов-олимпийцев, с одной стороны, и усиления культа победы и матери-
альных благ на основе спортивных достижений – с другой. Ради победы, 
приносящей доходы, спортсмены переносят запредельные физические и 
психологические нагрузки. Помочь справиться с ними готова фарминду-
стрия, создающая все новые виды допингов» [9]. 

В статье профессора В. С. Якимовича и Е. Г. Исинбаевой «Идеалы олим-
пизма: прошлое, настоящее и будущее» отмечается: «…профессионализа-
ция и коммерциализация спорта ввели институт спорта в индустриальную 
систему шоу-бизнеса, превратив его в зрелищную услугу массового спро-
са... Причем профессиональный спорт, в том числе и олимпийский, как зре-
лище является одной из наиболее развитых форм индустрии» [11].
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Фактически речь идет о перерождении олимпийского движения из соци-
ально-педагогического, воспитательного, каким его видел Кубертен, в спор-
тивно-коммерческое.

3. К числу реалий современного олимпийского движения, не согласу-
ющихся с концепцией гуманизма, относится и такое явление, которое ряд 
ученых и общественных деятелей (К. Бензенрти, Б. Стоддарт, J. Bale, M. 
Christensen, D. Chatziefstathiou, I. Henry, E. Theodoraki, M. Al-Tauqi, M. 
Th. Francisco, В. Lalaoui и др.) обозначают терминами «культурная геге-
мония», «культурный империализм», «неоколонизация» [9].

Канадский ученый Ф. Ландри в докладе «Олимпийское воспитание и 
международное взаимопонимание: воспитательная задача или культурная 
гегемония» указывает, что, не смотря на международный статус Олимпий-
ских игр, многие нации, которые хотели бы внести свой культурный вклад в 
«международное взаимопонимание», используя эти соревнования, имеют 
мало шансов, поскольку вынуждены принять чисто западный взгляд на мир 
спорта. В частности, олимпийская программа Игр (Глава 5, правило 45) не 
отражает культуру очень многих стран. Большинство видов спорта и спор-
тивных дисциплин имеют западное происхождение и занимают главенству-
ющее положение над национальными видами физической культуры и спор-
тивной активности [9].

4. Современному олимпийскому движению присуще еще одно противо-
речие: соотношение спорта и политики. Стремление изолировать от государ-
ства олимпийское движение можно объяснить позицией Пьера де Куберте-
на, его религиозно-политическими взглядами, философскими убеждениями, 
противостоящими государственно-бюрократической системе начала ХХ-го 
столетия.

Несмотря на изречение Кубертена «Спорт – вне политики», и тогда, и 
сейчас Олимпийские игры рассматриваются с точки зрения политического 
события. Обращаясь к истории, можно отметить, что для появившихся в 
Древней Греции соревнований было установлено правило священного пере-
мирия в период Игр. Мало кто знает, что возрождение Олимпийских игр 
преследовало напрямую политические цели. Во-первых, это поражение 
французов в Франко-прусской войне 1870-1871, одной из причин которой 
была слабая физическая подготовка воинов. Во-вторых, полагали, что воз-
рождение Олимпийских игр способствует уменьшению количества войн, 
так как бойцы соревновались бы в борьбе, легкой атлетике, стрельбе и т.д. В 
первой же редакции Олимпийской хартии было сформулировано правило: 
«...По отношению к странам и отдельным лицам не допускается никакой 
дискриминации по расовым, религиозным или политическим мотивам…».

Седьмой президент МОК Хуан Антонио Самаранч дал принципиально 
новое обоснование соотношения спорта и политики в современных услови-
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ях: впервые в истории олимпийского движения он добился активного со-
трудничества с главным политическим объединением всего мира – ООН. 10 
февраля 1982 г. Самаранч обратился к Генеральному секретарю ООН с по-
сланием о признании роли и независимости МОК, а также о возможности 
проводить Олимпийские игры в любой части света без какого-либо полити-
ческого вмешательства со стороны. 

Сегодня мы наблюдаем примеры вмешательство МОК в политику. В 
первой и во второй главах действующей хартии, где определены полно-
мочия и правовой статус МОК, говорится о его праве управлять федера-
циями, НОКами, принимать или исключать новых членов и проводить 
Олимпийские игры (Глава I Олимпийское движение, правило 2. Миссия 
и роль МОК, глава II МОК, правило 15 Правовой статус). Но в Олимпий-
ской хартии не предусмотрены такие санкции, как лишение сборной ко-
манды выступать под национальным флагом и использовать гимна стра-
ны, которые были применены к спортсменам сборной России на 
Олимпийских играх 2016, 2018, 2020 гг. Это явное превышение полномо-
чий. Безусловно, что в России и не только, рассматривали данную ситуа-
цию в политическом контексте.

Таким образом, современное олимпийское движение, развитие олимпий-
ских видов спорта неотделимы от Олимпийской хартии, базирующейся на 
основополагающих принципах, заложенных Пьером де Кубертеном. Допол-
нения в Олимпийскую хартию, реформы в деятельности МОК направлены 
на устранение возникших негативных явлений и укрепят основы дальней-
шего развития международного олимпийского движения.
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Система подготовки управленцев  
для олимпийского резерва

Зубарев Ю.А., д.п.н., профессор, 
Волгоградская государственная академия физической культуры,  
Россия, Волгоград,
Турдубеков У.Б., к.э.н., доцент, 
Узбекский государственный университет физической культуры и спорта, 
Узбекистан, Чирчик

Аннотация. Совершенствование системы подготовки управленцев для 
олимпийского движения являются той плоскостью, где тесно пересека-
ются социальная функция государства, коммерческие интересы бизнеса 
в отношении собственной прибыльности и эффективности олимпийско-
го резерва. Все это вместе должно стать основой для функционирования 
всех других сфер управленческой экономики. 

Ключевые слова: управление, трудовые ресурсы, управленческая экономи-
ка, прибыльность, эффективность, повышение качества жизни, услуги, 
фитнес-клуб. 

Management training system for the olympic reserve
Zubarev Yu.A., PhD, Professor, scientific supervisor, 
Volgograd State Academy of Physical Culture, Russia, Volgograd,
Turdubekov U.B., Candidate of Economics, Associate Professor, 
Uzbek State University of Physical Culture and Sports,  
Uzbekistan, Chirchik

Annotation. Improving the system of training managers for the Olympic 
movement is the plane where the social function of the state, the commercial 
interests of business in relation to their own profitability and the effectiveness 
of the Olympic reserve closely intersect. All this together should become the 
basis for the functioning of all other spheres of the managerial economy.

Keywords: management, human resources, managerial economics, prof itability, 
efficiency, quality of life improvement, services, Fitness club.
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В современной России с ростом уровня доходов населения (по край-
ней мере, в больших городах) растет потенциал потребления спортив-
но-зрелищных услуг, следовательно, повышается и их инвестиционный 
потенциал. Это связано с тем, что с ростом доходов населения растут 
инвестиции человека в свое развитие: физическое, духовное, светское, 
в том числе и в сферу спортивных услуг. Развитие подразумевает под 
собой как активное участие в спортивных и физкультурных занятиях, 
так и пассивное участие в спортивно-зрелищных мероприятиях (в каче-
стве зрителя).

Цель исследования – рассмотрение аспектов, механизмов и структуры 
управленческого процесса в индустрии спортивно-оздоровительных услуг.

Объектом исследования является физкультурно-спортивная организа-
ция – общество с ограниченной ответственностью «ФИТНЕС-СИТИ» фит-
нес-клуб «ВолгаФит».

Предмет исследования – процесс управления спортивной организацией. 
Система эффективного управления спортивными организациями как 

предпринимательскими структурами, основанная на использовании сбалан-
сированной системы показателей и охватывающей основные бизнес– про-
цессы, можно представить следующим образом (рис.1):

На сегодняшний день, отличный внешний вид и здоровье важно для 
успешного человека. Бурный рост фитнес индустрии неизбежен, поскольку 
каждый человек, может повысить качество своей жизни, занимаясь фитне-
сом, следовательно, спрос на фитнес индустрии растет.

Рисунок 1
Бизнес-идея, выраженная в стратегии развития и миссии организации
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Фитнес-клуб – это спортивный объект, деятельность которого на-
правлена на улучшение здоровья, коррекцию фигуры. Это место, в ко-
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тором сочетаются спортивный зал, бассейн, кардио-зона, залы аэроби-
ки, танцевальные программы.

Как и любой процесс, адаптация имеет свои этапы. Процесс адаптации 
может включать несколько этапов, представленных в таблице 1.

Таблица 1.
Характеристика основных этапов адаптации

Название этапа Описание

Первый этап 
«Ознакомление»

На данном этапе, сотрудник изучает принцип работы, задачи и цели, а 
также устав компании. Для этого, потенциальному сотруднику необходимо 
изучить следующие вопросы: 
– историю фирмы и ее развитие; 
– должностной регламент компании; 
– общую структуру компании; 
– общие правила, корпоративную культуру и традиции сотрудников; 
– знакомство с будущими коллегами. 
В конце данного этапа потенциальный сотрудник должен для себя решить, 
подходит ли ему данная компания или нет.

Второй этап 
«Приспособление»

– сотрудник приспосабливается в новом коллективе; 
– знакомство с сотрудниками подразделения;
– изучение непосредственных обязанностей на рабочем месте; 
– качество выполнения работы; 
– оценка качества выполнения работы и др.

Третий этап 
«Полное 
приспособление»

Данный этап заключается в том, что сотрудник входит в коллектив, 
понимает свои обязанности и полностью справляется с ними.

Следует отметить, что существует два направления производственной 
адаптации. Характеристика данных направлений представлена в таблице 2.

Таблица 2 
Направления адаптации

Направление Характеристика

Первичная 
адаптация

Присуща сотрудникам без опыта работы, это, как правило, выпускники Вузов. 
Целью первичной адаптации является профессиональная ориентация 
молодых сотрудников. Именно здесь, особая роль принадлежит 
организационным мероприятиям, которые направлены на ознакомление с 
организацией, видами деятельности в ней.

Вторичная 
адаптация

Связана с меньшими затратами со стороны руководства организации. Ее 
целью является оптимизация затрат, связанная с распределением работников 
в соответствии с потребностями организации.

С сотрудниками фитнес-клуба было проведено анкетирование, было опро-
шено 52 сотрудника. Сотрудникам предлагалось ответить на 5 вопросов.

На основе наблюдения и анкетирования сотрудников, было выявле-
но, что в фитнес – клубе «ВолгаФит» большинству сотрудников пона-
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добилось 2 месяца для полноценной адаптации. Еще одной проблемой 
адаптации персонала в «ВолгаФит» является отсутствие наставника. 
Наставник на личном примере показывает сотруднику, как нужно вы-
полнять работу, сотрудник наблюдает и имеет возможность напрямую 
общаться с наставником, получать всю необходимую ему информацию, 
восполнять пробелы в понимании профессиональной деятельности. Из-
за его отсутствия сотрудник недополучает важную информацию. 

Таким образом, проанализировав процесс адаптации в фитнес-клубе 
«ВолгаФит» можно сделать выводы о том, что на сегодняшний день можно 
выделить 2 основные проблемы адаптации:

1) Обесценивание профессиональной значимости новичка.
2) Отсутствие наставничества, как способа адаптации в фитнес-клубе. 

Для того, чтобы у сотрудников быстро проходила адаптация, необходимо 
принимать соответствующие меры и мероприятия по совершенствованию 
процесса адаптации в фитнес-клубе «ВолгаФит».

Нужно сделать успешную систему привыкания, которая подключает в се-
бя разные направленности адаптации для юных новейших работников. Не-
обходимо разработать адаптационные мероприятия, перечень и содержание 
документов, которые выдаются сотруднику на период адаптации. 

Кроме этого, необходимо контролировать процесс адаптации, получая 
обратную связь, как от самого сотрудника, так и от его линейного руково-
дителя в течение испытательного срока. Необходимо разработать меро-
приятия по наставничеству в период адаптации персонала. План подго-
товки персонала к адаптации в фитнес-клубе может выглядеть следующим 
образом (таблица 3).

Таблица 3. 
План подготовки адаптации для внедрения нового сотрудника

Решаемая 
проблема

Мероприятия Ответственный Сроки Затраты

Проблема 
отсутствия 
наставничества

Разработки и утверждение 
положения  
«О наставничестве»

Директор, 
менеджер  
по персоналу

Февраль 
– март 
2020

500 р./
час 300 
р./час

Проблема 
отсутствия 
наставничества

Учреждение наставничества, 
обучение наставников

Менеджер  
по персоналу

Апрель 
2020

300 р./
час

Проблема обес-
ценивания ново-
го сотрудника

Инструктирование работников 
по поводу корпоративной куль-
туры, организации работы, тре-
нинг.

Менеджер  
по персоналу

Раз в 
месяц

300 р./
час

Социальная эффективность разработки мероприятий будет заключаться в 
высококвалифицированном стабильном тренерском составе, что в дальней-
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шем приведет к привлечению новых клиентов, удержанию имеющихся, что 
позволит увеличить прибыль на 25%.

Таким образом, были разработаны мероприятия по совершенствованию 
системы адаптации в фитнес – клубе «ВолгаФит». 

На основе этого стоит сказать, что для совершенствования процесса адап-
тации были выделены следующие положения: 

– разработка положения «О наставничестве»; 
– проведение повышения квалификации специалиста по кадрам; 
– произведение расчета экономического эффекта от внедрения меро-

приятий.
Как показал анализ адаптации, в фитнес – клубе отсутствуют мероприятия 

по ознакомлению и предоставлению информации о новом сотруднике. Также 
отсутствует система наставничества. Поэтому была разработана соответству-
ющая программа.

Были предложены мероприятия по совершенствованию процесса адапта-
ции персонала в фитнес – клубе «ВолгаФит». Помимо этого, была проанали-
зирована нормативно-правовая база для их внедрения и посчитана социаль-
но-экономическая эффективность, которая составляет 52400 тыс. рублей.
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Оптимизация технологии диагностики и оценки 
функциональной и специальной физической 
подготовленности спортсменов пловцов 

Солопов И.Н., д.б.н., профессор, 
ФГБУ «Центр спортивной подготовки», Россия, Москва;  
Волгоградская государственная академия физической культуры,  
Россия, Волгоград
Бганцева И.В., д.п.н., доцент, 
Мартынов А.А., к.п.н., доцент, 
Волгоградская государственная академия физической культуры,  
Россия, Волгоград
Солопов А.И., к.м.н., 
ФГБУ «Федеральный научный центр физической культуры и спорта»,  
Россия, Москва

Аннотация. Рассматриваются проблемные вопросы разработки иннова-
ционных, высокоэффективных методик контроля подготовленности 
спортсменов пловцов: обеспечение однородности оцениваемого кон-
тингента в динамике многолетней спортивной подготовки и определе-
ние объема и содержания совокупности адекватных показателей. 
Обосновывается целесообразность использования в качестве крите-
рия распределения спортсменов на группы; уровень специальной 
подготовленности (уровень адаптированности к специфическим фи-
зическим нагрузкам – тренирующим воздействиям). Обосновывается 
необходимость разделения всей многолетней динамики роста специ-
альной подготовленности спортсменов на три этапа: начальный, про-
межуточный и завершающий. 
Отмечается, что определение показателей для оценки функциональной 
и специальной физической подготовленности пловцов и подбор тестов 
для их получения, требует учета значимости различных факторов и по-
казателей, их отражающих, в определении уровня специальной физи-
ческой и функциональной подготовленности и спортивного результата.

Ключевые слова: контроль, оценка, пловцы, показатели специальной 
физической подготовленности, показатели функциональной подго-
товленности.
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Annotation. The problematic issues of developing innovative, highly effective 
methods for monitoring the preparedness of swimmers are overviewed: 
ensuring the homogeneity of the estimated contingent in the dynamics of long-
term sports training and determining the volume and content of a set of 
adequate indicators. The expediency of using the level of special preparedness 
(the level of adaptation to specific physical loads – training effects) as a 
criterion for the distribution of sportsmen into groups is substantiated. The 
necessity of dividing the entire long-term dynamics of the growth of the special 
preparedness of athletes into three stages is substantiated: initial, intermediate 
and final. It is noted that when determining indicators for estimating the 
functional and special physical preparedness of swimmers and selecting tests 
to obtain them, it is necessary to take into account the significance of various 
factors and indicators that reflect them in determining the level of special 
physical and functional preparedness and sports results.
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preparedness, indicators of functional preparedness.

Введение. Одной из важнейших задач оптимизации учебно-трениро-
вочного процесса спортсменов является постоянное совершенствование 
всех его компонентов, в том числе и методик контроля (диагностики и 
оценки) функционального состояния и уровня специальной подготовлен-
ности занимающихся. В этой связи весьма повышается актуальность раз-
работки новых спортивно-педагогических технологий оперативного, те-
кущего и этапного контроля подготовленности спортсменов, так как они 
являются оной из важнейших основ, на которых базируется процесс со-
вершенствования системы управления тренировкой [ 1 ].

В этой связи, целью настоящей работы явилось рассмотрение про-
блемных вопросов разработки инновационных, высокоэффективных ме-
тодик контроля подготовленности спортсменов пловцов и определение 
ее основных направлений.
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Методы. Достижение поставленной цели осуществлялось посред-
ством изучения и анализа материала научно-методической литературы и 
практического опыта ведущих тренеров, а также результатов собствен-
ных поисковых экспериментальных исследований.

Результаты. Анализ доступных материалов показал, что при разра-
ботке любой методики (технологии) контроля (диагностики и оценки) 
специальной подготовленности спортсменов неизбежно возникают два 
взаимосвязанных и взаимообусловливаемых проблемных и основопола-
гающих вопроса.

Первый вопрос связан с однородностью оцениваемого контингента в 
динамике многолетней спортивной подготовки и соответственно с по-
строением линейных или нелинейных шкал оценок.

Второй вопрос во многом обусловливается первым и касается опреде-
ления объема и содержания совокупности адекватных показателей.

При оценке функциональной и специальной физической подготовлен-
ности спортсменов, и пловцов в том числе, часто встает проблема такой 
оценки в динамике многолетней тренировки. По большей части диагно-
стика и оценка различных аспектов подготовленности спортсменов в 
многолетней динамике осуществляются дискретно, в зависимости от 
хронологических периодов, чаще всего от возраста (паспортного) спор-
тсменов. И основная проблема в этом случае состоит в неоднородности 
оцениваемого контингента. Спортсмены в одном и том же календарном 
(паспортном) возрасте имеют различный, иногда в очень значительной 
степени, биологический статус, и соответственно различный уровень фи-
зической и функциональной подготовленности. Исходя из этого дискрет-
ная оценка подготовленности при опоре на хронологический критерий 
разделения представляется неправомерной, особенно учитывая неравно-
мерность и неравнозначность влияния биологического статуса (зрело-
сти) организма. 

В этом плане нам представляется целесообразным в качестве критерия 
разделения контингента на группы, использовать уровень, вернее изме-
нение уровня специальной подготовленности (уровень адаптированно-
сти к специфическим физическим нагрузкам – тренирующим воздей-
ствиям), интегративным выразителем которой выступает специфический 
спортивно-технический результат.

Весьма важно определиться и с «шагом» дискретности. Принятие в 
качестве «дискретного шага» величину хронологического отрезка в 
один год (что чаще всего и делается) представляется опять же неправо-
мерным. В силу различной динамики биологического созревания и фи-
зического развития наблюдаются весьма различные по величине уров-
ни специальной подготовленности спортсменов одного и того же 
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паспортного возраста. Нередко встречается, что в возрасте 13-14 лет 
одни спортсмены демонстрируют уровень мастера спорта, а другие, в 
том же возрасте едва показывают результаты на уровне второго разряда. 
Оценивать таких спортсменов по одной и той же шкале совершенно не-
допустимо. Оценочные шкалы, «привязанные» к паспортному возрасту, 
не будут являться адекватными и их использование не будет отвечать 
критерию объективности.

В силу выше изложенного вся траектория роста уровня специальной 
подготовленности спортсменов должна быть разделена на ряд этапов, 
как это производится при планировании тренировочного процесса, вну-
три которых различия в уровне подготовленности в большинстве случа-
ев будут перекрываться. Нам представляется вполне логичным всю 
многолетнюю динамику роста специальной подготовленности спор-
тсменов условно разделить на три этапа: начальный, промежуточный и 
завершающий.

Это целесообразно еще и потому, что такая динамика в своей общей 
траектории не равномерна. Анализ спортивных биографий пловцов, до-
стигших в итоге рекордных результатов показал, что возрастная динами-
ка роста специальной работоспособности (спортивной результативно-
сти) в полной мере описывается экспоненциальной зависимостью [2 ], а 
ее многолетняя траектория имеет два характерных «перелома», первый, в 
среднем на уровне спортивного результата оцениваемого в 500 очков 
FINA, а второй на уровне – 700 очков FINA. На протяжении этих времен-
ных (и адаптационных) «отрезков» наблюдается относительно равномер-
но-восходящая динамика.

Исходя из этого нами предлагается распределять спортсменов плов-
цов на три группы в соответствие с уровнем их спортивной результатив-
ности: Первую группу (начальные этапы подготовки) должны включать 
пловцов (ориентировочно до 13 лет), имеющих спортивный результат, 
оцениваемый по шкале FINA до 500 очков.

Вторую группу (промежуточные этапы подготовки) образуют пловцы 
(ориентировочно 14-16 лет), имеющие спортивный результат, оценивае-
мый по шкале FINA в диапазоне от 500 до 700 очков.

Третья группа (завершающие этапы подготовки) объединяют пловцов 
(ориентировочно 17 лет и старше), имеющих спортивный результат, оце-
ниваемый по шкале FINA в 700 и более очков.

Второй принципиальный вопрос лежит в плоскости определения объ-
ема и подбора конкретной совокупности оцениваемых показателей для 
соответствующего этапа подготовки (этапа многолетней адаптации).

Показано, что рекордные спортивные результаты в спортивном плава-
нии в большой степени зависят от таких показателей, как тотальные и 
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относительные размеры тела, хорошие гидродинамические характери-
стики, аэробная и анаэробная производительность организма, силовые 
возможности спортсмена. Значение этих показателей для достижения 
высоких результатов в плавании весьма различается в зависимости от 
этапа многолетней подготовки, индивидуально-типологических особен-
ностей, дистанционной специализации, в отношении разных способов 
плавания и др. [ 1, 4 ].

Следует отметить, что использование одних и тех же показателей для 
оценки специальной подготовленности пловцов с разным уровнем 
адаптированности не правомочно. Это обусловливается, прежде всего 
тем, что на разных этапах подготовки вклад различных компонентов 
функциональной и специальной физической подготовленности в спор-
тивный результат неравнозначен [ 1, 3, 5, 7 ]. Кроме того, унифициро-
вать диагностируемые и оцениваемые показатели для спортсменов раз-
ных квалификационных групп, нельзя и по той причине, что 
специализация пловцов происходит, во всяком случае, должна происхо-
дить, только начиная с 12-14 лет, практически на втором этапе (по на-
шей условной градации) многолетней спортивной тренировки [1, 6, 8, 
9]. Отсюда следует, что совокупность индикаторов подготовленности 
на начальном этапе многолетней тренировки должна включать в себя 
показатели морфо-функциональной мощности как по функционально-
му компоненту, так и специальному двигательному и без дифференциа-
ции по специализации пловцов.

Таким образом, при определении набора показателей для оценки под-
готовленности пловцов и подборе тестов для их получения, необходимо 
учитывать значимость различных факторов и показателей, их отражаю-
щих, в определении уровня специальной физической и функциональной 
подготовленности и спортивного результата, как их основного интегра-
тивного показателя.

На начальных этапах многолетней подготовки пловцов, в первую оче-
редь, должны оцениваться факторы морфофункциональной мощности. К 
ним относятся показатели физического развития (длина и масса тела), 
показатели мощности вегетативных систем (жизненная емкость легких, 
систолический объем и др.), показатели мощности опорно-двигательного 
аппарата (максимальная мышечная сила в воде и на суше, активное со-
противление при плавании и др.).

На промежуточных этапах при оценке подготовленности пловцов осо-
бое внимание должно уделяться диагностированию показателей, отража-
ющих параметры «функциональной мобилизации» (максимальная мощ-
ность физической нагрузки, максимальное потребление кислорода, 
максимальная вентиляция легких, минутный объем кровотока при мы-
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шечной работе, коэффициент координации мышечных усилий, тотальная 
внешняя механическая мощность при плавании и др.). При этом показа-
тели морфо-функциональной мощности также остаются под контролем в 
силу того, что у части спортсменов именно в этот период (12-15 лет) про-
исходит «скачок» физического развития.

На завершающих этапах многолетней спортивной подготовки пловцов 
основной акцент при диагностике должен делаться на контроле показате-
лей «функциональной устойчивости» и «функциональной экономично-
сти-эффективности» (коэффициент использования кислорода, кислород-
ный пульс, ватт-пульс, коэффициент использования силовых 
возможностей и др.) [1 ]. 

При выборе показателей для проведения дифференцированного кон-
троля, следует учитывать их наибольшее соответствие условиям специ-
фической деятельности спортсмена и наибольшее их воздействие на 
спортивный результат. Исходя из этого, основная опора делается на ис-
пользование для контроля подготовленности пловцов специфических 
плавательных тестов. Результаты этих тестов позволяют составить пред-
ставление о специальной физической и функциональной подготовленно-
сти пловцов в тот или иной период большого тренировочного цикла. 

Заключение. Таким образом, при разработке инновационных, высо-
коэффективных технологий диагностики и оценки функциональной и 
специальной физической подготовленности спортсменов пловцов клю-
чевыми и проблемными выступают два основополагающих вопроса – 
обеспечение однородности оцениваемого контингента в динамике много-
летней спортивной подготовки и определение объема и содержания 
совокупности адекватных показателей. При решении первого вопроса 
представляется правомочным использования в качестве критерия распре-
деления спортсменов на группы уровень специальной подготовленности 
(уровень адаптированности к специфическим физическим нагрузкам – 
тренирующим воздействиям). Целесообразно разделение всей многолет-
ней динамики роста специальной подготовленности спортсменов на три 
этапа: начальный, промежуточный и завершающий. В рамках решения 
второго вопроса, при определении совокупности показателей для оценки 
подготовленности пловцов и при подборе тестов для их получения, необ-
ходимо учитывать значимость различных факторов и показателей, их от-
ражающих, в определении уровня специальной физической и функцио-
нальной подготовленности и спортивного результата на разных этапах 
многолетней тренировки.
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Секция I. Современные проблемы подготовки олимпийского резерва 
в различных видах спорта и перспективы развития

Section I. Modern problems of olympic reserve training  
in various sports and development prospects
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Аннотация: Экспериментально установлено, что увеличение содержания 
тестостерона в крови юных пловцов мужского пола характеризуется не-
равномерностью динамики при наличии двух пиков интенсивного его 
прироста – в 12 лет и в 15 лет. Изменение уровня концентрации сомато-
тропного гормона в организме юных пловцов характеризуется прогрес-
сивным увеличение его содержания в организме с 11 до 13 лет. В 14 лет 
его концентрация несколько снижается, в 15 лет остается практически 
неизменным, а в 16-17 лет продолжает снижение. Концентрация кортизо-
ла в крови юных пловцов плавно повышается с 11 до 13 лет, затем наблю-
дается некоторое снижение его содержания в 14 лет, весьма существен-
ное его увеличение в 15 лет и последующее его снижение в 16-17 лет. 

Ключевые слова: гормональный статус, кортизол, соматотропин, тестосте-
рон, юные пловцы.
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Annotation: It has been experimentally proved that an increase in the content of 
testosterone in blood of young male swimmers is characterized by uneven 
dynamics in the presence of two peaks of its intensive growth – at the age of 
12 and at the age of 15 years-old. The change in the level of somatotropic 
hormone concentration in the body of young swimmers is characterized by a 
progressive increase in its content in the body between ages of 11 to 13 year-
old. At the age of 14, its concentration decreases slightly, at the age of 15 it 
remains practically unchanged, and at the age of 16-17 it continues to 
decrease. The concentration of cortisol in the blood of young swimmers 
gradually increases at the ages from 11 to 13 years-old, and then there is a 
slight decrease in its content at 14, a very significant increase at 15 and its 
subsequent decrease at 16-17 years-old.

Key words: hormonal status, cortisol, growth hormone, testosterone, young 
swimmers.

Введение. Достижения в Олимпийском спорте в большой степени зави-
сят от качества подготовки спортивного резерва. Именно от эффективности 
подготовки юных спортсменов дальнего и ближнего резерва будет зависеть 
поддержание необходимойго уровня конкуренции и высокие спортивные ре-
зультаты олимпийской сборной команды нашей страны [ 1 ].

В настоящее время оптимальное построение тренировочного процесса не
мыслимо без учета биологических закономерностей развития адаптиро-

ванности организма к физическим нагрузкам [ 4 ]. 
В тренировке юных спортсменов первоочередное внимание должно уде-

ляться учету динамики физического развития юного организма, особенно в 
период полового созревания. При этом важнейшим критерием планирова-
ния тренировочного процесса и его реализации является такая характери-
стика, как биологическая зрелость [1, 2, 4]. 

Вместе с тем в спортивной практике учет биологических закономерно-
стей развития организма при управлении спортивной подготовкой, исполь-
зуется в недостаточной мере, и прежде всего, ввиду того, что определение 
биологического возраста процесс довольно трудоемкий, часто реализуемый 
посредством не вполне объективных и точных методик. Чаще всего биоло-
гический возраст определяется по оценке вторичных половых признаков [ 
10 ], которая не всегда вполне точна [ 1, 2 ].

Вместе с тем, для повышения точности индикации степени биологиче-
ской зрелости предлагается в дополнение к традиционной методики опреде-
ления биологического возраста по вторичным половым признакам, исполь-
зовать определение уровня концентрации в крови половых гормонов, прежде 
всего тестостерона и соматотропина [ 1 ]. 

Исходя из этого, представляется необходимым выяснить какие именно 
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гормоны в большей мере, и наиболее точно отражают темпы физического 
развития (биологический возраст). В качестве объекта исследования, пре-
жде всего, должны быть определены половые гормоны, такие как тестосте-
рон, кортизол, соматотропин, во многом определяющим биологическое со-
зревание организма в возрастном диапазоне от 11 до 17 лет. Кроме того, 
крайне важным является выяснить динамику роста уровня половых гормо-
нов с большей дискретностью (с меньшим «шагом»). В доступной литерату-
ре приводятся сведения об изменении концентрации гормонов с «шагом» в 
4-6 лет. Этой точности явно не достаточно. Для практического использова-
ния «гормональной шкалы» ее дискретность должна быть равна не более 
одного года. В связи с выше изложенным основной целью исследования яви-
лось выяснение динамики средних значений концентрации в организме те-
стостерона, соматотропина, кортизола и их диапазона у юных пловцов в воз-
растных группах 11, 12, 13, 14, 15 и 16-17 лет.

Организация и методы исследования. Исследования были выполнены 
с участием 93 спортсменов-пловцов мужского пола в возрасте 11 – 17 лет, 
прошедшие клинико-физиологическое обследование и допущенные к экспе-
риментам и тренирующиеся в Волгоградских плавательном клубе «Волга» и 
плавательном клубе «Альбатрос». Из их числа были сформированы 6 групп 
юных спортсменов: мальчики и юноши 11, 12, 13, 14, 15 и 16-17 лет.

Определение гормонального статуса организма осуществлялось при помо-
щи фотометрического анализатора «Immunochem-2100 Microplate Reader», по-
зволявшего реализовать метод твердофазного иммуноферментного анализа. 

Результаты исследования. В таблице 1 представлены данные, отражаю-
щие средний уровень тестостерона (TSR) у мальчиков и юношей, занимаю-
щихся плаванием в возрасте 11-17 лет и диапазон его значений у обследован-
ных возрастных групп.

Таблица 1
Средние значения и диапазон величин тестостерона (TSR)  

у юных пловцов 11-17 лет (Нмоль/л)

Возраст Минимум (Min) Среднее значение 
(M±m) Максимум (Max)

11 лет (n=14) 0,23 3,80 ± 0,67 8,20
12 лет (n=18) 0,18 7,89 ± 2,52 44,30
13 лет (n=16) 0,13 12,55 ± 3,16 45,10
14 лет (n=20) 0,69 13,72 ± 2,05 34,40
15 лет (n=11) 9,50 27,15 ± 2,62* 38,10

16-17 лет (n=14) 14,39 26,51 ± 2,83 51,10

Примечание: * – здесь и далее достоверность различий по сравнению с предыдущей 
возрастной группой по t-критерию Стьюдента при p<0,05.
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Из представленных данных видно, что средние значения тестостеро-
на с увеличением возраста юных пловцов, начиная с 12 лет прогрессив-
но увеличиваются. При этом, с этого же возраста, включая и группу 
пловцов 13 лет, наблюдается весьма существенное расширение диапа-
зона индивидуальных значений этого гормона, крайние значения кото-
рого в отдельных случаях составляют 4-х кратные отличия от средних 
величин и преимущественно в сторону превышения, тогда как отличия 
в сторону снижения оказались существенно меньше. Наглядно это 
представлено на рис. 1.

Из представленных данных видно, что для изменения содержания тесто-
стерона в организме юных пловцов характерна весьма существенная нерав-
номерность темпа его прироста. Четко наблюдаются два периода интенсив-
ного роста («скачка») содержания тестостерона в крови юных пловцов. 
Первый «скачок» отмечается в 12 лет, когда уровень TSR возрастает за один 
год на 107,6 % по отношению к уровню этого гормона у пловцов 11 лет.

Рис. 1. Динамика минимальных, максимальных и средних величин тестостерона (TSR)  
у мальчиков и юношей, занимающихся плаванием в возрасте 11-17 лет

Второй «скачок» наблюдается в 15 лет. В этой возрастной группе рост 
концентрации тестостерона составляет 97,9% по отношению к группе 
14-летних пловцов. Таким образом, у пловцов в 12 и 15 лет уровня TSR в 
крови скачкообразно увеличивается вдвое.

Известно, что соматотропин (STG) в весьма широком диапазоне влияет 
на функциональные, метаболические и морфогенетические реакции орга-
низма [5]. В этой связи нами были определены средние величины, макси-
мальные и минимальные значения соматотропного гормона во всем иссле-
дуемом возрастном диапазоне (11-17 лет) у мальчиков и юношей, 
занимающихся спортивным плаванием. Цифровые значения этого гормона 
приведены в таблице 2, а возрастно-групповая динамика наглядно представ-
лена на рис. 2.
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Таблица 2
Средние значения и диапазон величин соматотропного гормона (STG)  

у юных пловцов 11-17 лет (мМЕ/л)

Возраст Минимум (Min) Среднее значение 
(M±m) Максимум (Max)

11 лет (n=14) 0,31 10,97 ± 3,78 53,16

12 лет (n=18) 0,16 15,03 ± 5,27 74,80

13 лет (n=16) 0,17 16,99 ± 2,81 40,80

14 лет (n=20) 0,71 13,40 ± 3,14 66,21

15 лет (n=11) 0,16 13,15 ± 6,89 79,10

16-17 лет (n=14) 0,18 10,55 ± 3,17 34,51

Сравнительный анализ средних величин уровня содержания соматотроп-
ного гормона у юных пловцов показал, что в период с 11 до 13 лет наблюда-
ется относительно плавное прогрессивное увеличение его концентрации в 
крови с 10,97±3,78 мМЕ/л в 11 лет до 16,99±2,81 мМЕ/л в 13 лет (см. рис. 2).

Рис. 2. Динамика минимальных, максимальных и средних величин соматотропного 
гормона (STG) у мальчиков и юношей, занимающихся плаванием в возрасте 11-17 лет

Начиная с 14-летнего возраста концентрация STG в крови юных пловцов 
начинает также плавно снижаться. В 14 лет этот показатель уже составляет 
величину 13,40±3,14 мМЕ/л, в 15 лет оставаясь практически неизменным 
(13,15±6,89 мМЕ/л), в 16-17 лет он снижается до 10,55±3,17 мМЕ/л.

Такая динамика вполне согласуется с данными литературы, где отмечает-
ся, что у мужчин снижение уровня STG наблюдается уже даже после 14 лет, 
при этом показана обратная связь его активности с паспортным и биологи-
ческим возрастом [6].

Следует отметить, что обнаруженная относительно плавная динамика 
средних величин STG в крови юных пловцов сопровождается весьма значи-
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тельным разбросом индивидуальных минимальных, и особенно, максималь-
ных значений этого гормона.

При этом обращает на себя внимание возрастная динамика именно 
максимальных величин соматотропного гормона. На рис. 2 можно ви-
деть, что наблюдаются два ярко выраженных «пика» концентрации мак-
симальных значений STG. Один из них обнаруживается в группе юных 
пловцов 12 лет, а второй, в группе 15-летних спортсменов. Это обуслов-
ливает необходимость в дальнейшем весь исследуемый контингент рас-
пределять на определенные индивидуально-типологические группы, а 
уровень содержания STG более тщательнее соотносить с другими типо-
образующими параметрами.

Еще один показатель, возрастная динамика которого изучалась нами в 
процессе настоящего исследования, являлся кортизол. Кортизол участву-
ет в оптимизации регуляции функций организма при мышечной деятель-
ности, обеспечивает нивелирование крайних эмоциональных состояний, 
способствует поддержанию гомеостаза в условиях стресса [9]. Вместе с 
тем, излишнее повышение кортизола тормозит выделение тестостерона 
[7], что приводит к снижению работоспособности.

В таблице 3 представлены минимальные, максимальные и средние вели-
чины кортизола (CRS) у юных пловцов в изучаемом возрастном диапазоне 
от 11 до 17 лет. Из представленных в таблице 3 данных можно видеть, что 
средние величины содержания кортизола в крови юных пловцов относи-
тельно плавно повышается с 11 до 13 лет. Это повышение сменяется некото-
рым снижением концентрации CSR в 14 лет, а затем довольно резким и ста-
тистически значимым (P<0,05) его увеличением в 15 лет до 805,04±86,26 
Нмоль/л. В возрасте 16-17 лет, уровень кортизола в крови несколько снижа-
ется до 701,35±74,28 Нмоль/л.

Таблица 3
Средние значения и диапазон величин кортизола (CRS)  

у юных пловцов 11-17 лет (Нмоль/л)

Возраст Минимум (Min) Среднее значение 
(M±m) Максимум (Max)

11 лет (n=14) 20,40 377,30 ± 65,24 678,96

12 лет (n=18) 41,37 489,51 ± 75,84 1217,20

13 лет (n=16) 358,45 575,73 ± 38,06 913,20

14 лет (n=20) 193,13 512,52 ± 32,36 830,90

15 лет (n=11) 405,52 805,04 ± 86,26* 1306,50

16-17 лет (n=14) 67,49 701,35 ± 74,28 1106,30
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Обращает на себя внимание то, что наибольший размах между мини-
мальными и максимальными величинами кортизола наблюдается у плов-
цов в 12 лет. Точно такая же динамика, и такой же значительный размах 
между минимальными и максимальными величинами отмечается в анало-
гичных значениях других изучаемых нами гормонов. Кортизол является 
катаболическим гормоном и его повышенная концентрация обусловливает 
снижение мышечного белка, тогда как тестостерон активирует белковый 
синтез [8]. Этот показатель довольно широко используется в практике, 
особенно, в спортивной тренировке с целью оперативной оценки опти-
мальности течения адаптационных процессов [3]. Это наводит на мысль, 
что возрастной период в 12 лет у мальчиков пловцов является критиче-
ским, во всяком случае, в отношении динамики гормонального статуса их 
организма. И это также обусловливает необходимость дальнейших более 
тщательных и объемных исследований, так как весьма вероятно, что этот 
возрастной период может иметь гораздо большее значение, чем ему прида-
ется в настоящее время.

Заключение
Таким образом, результаты экспериментального исследования пока-

зывают, что динамика увеличения концентрации тестостерона в крови 
юных пловцов мужского пола характеризуется двумя пиками интенсив-
ного его прироста – в 12 лет (прирост составляет в среднем 107,6%, по 
отношению к предыдущей возрастной группе) и в 15 лет (прирост со-
ставляет 97,9%).

Динамика уровня концентрации соматотропного гормона в организме 
юных пловцов характеризуется плавным прогрессивным увеличение его со-
держания в организме с 11 до 13 лет, начиная с 14 лет его концентрация 
плавно снижается, в 15 лет остается практически неизменной, а в 16-17 лет 
продолжает снижение.

Средние величины концентрации кортизола в крови юных пловцов отно-
сительно плавно повышаются с 11 до 13 лет. Это повышение сменяется не-
которым снижением его содержания в 14 лет, а затем существенным увели-
чением в 15 лет и некоторым его снижением в возрасте 16-17 лет.
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Аннотация: Широкое внедрение компьютерных и информационных техно-
логий в систему спортивных соревнований, в тренировочный процесс, в 
научные исследования сферы спорта позволяет оптимизировать трени-
ровочный процесс, и тем самым повысить эффективность подготовки 
спортсмена, а также качество судейства соревнований разного уровня. 
Данная статья посвящена отличительным особенностям применения ин-
формационных технологий в зимних видах спорта и содержит описание 
ИКТ технологий, используемых в подготовке спортсменов в некоторых 
зимних видах спорта.

Ключевые слова: информационные технологии, горнолыжный спорт, кер-
линг, фигурное катание, конькобежный спорт.
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Abstract. Computerization in the system of sports competitions, in training 
process and in scientific research in the field of sports allows optimize 
the training process and thus increase the effectiveness of training an 
athlete and the quality of refereeing competitions. This article is devoted 
to the distinctive features of the use of information technologies in winter 
sports and contains a description of information technologies used in 
some winter sports.

Keywords: information technology, alpine skiing, curling, figure skating, speed 
skating.

Все спортсмены стремятся к пьедесталу спорта и для этого им необходи-
мо иметь физическую подготовку, которая является основой высоких резуль-
татов. Физические качества, которыми обладает спортсмен высокого класса, 
должны быть доведены до совершенства, чего в современном мире невоз-
можно достигнуть без помощи информационных технологий.

Информационные технологии представляют собой смесь из устройств, 
методов и средств, позволяющих манипулировать информацией вне мозга 
человека. Это компьютеры и программное обеспечение, периферийные 
устройства и системы связи, вплоть до спутниковых [7, 5].

Развитие физических возможностей спортсменов долго лет шло парал-
лельно с развитием информационных технологий. Однако именно за по-
следние годы появилось наибольшее количество всевозможных средств, ме-
тодов обучения и совершенствования подготовки высококвалифицированных 
спортсменов с использованием информационных и цифровых технологий, 
как в летних, так и в зимних видах спорта. Зимние виды спорта актуальны 
для России, где много снега, льда и половину года царит зима. Процесс под-
готовки спортсменов в зимних видах спорта связан с преодолением спор-
тсменами специфических трудностей: холод, травматизм. Таким образом, 
информационные технологии, применяемые в зимних видах спорта имеют 
свои особенности, они должны не только помогать решать проблемы в под-
готовке спортсменов, но и иметь возможность работать в экстремальных для 
ИКТ условиях. 

Например, системы GPS давно используются в подготовке высококвали-
фицированных спортсменов-горнолыжников. Во время тренировочного 
спуска лыжника-гонщика система GРS фиксирует не только параметры дви-
жения спортсмена, но и его физиологические данные. «Специальные датчи-
ки могут определить нахождение спортсмена на склоне с точностью до 5 
см» [6]. Все это позволяет быстро проанализировать перемещение спор-
тсмена, прохождение спортсменом поворотов, скорость на которых может 
достигать 120 км/час, и в последующем разрабатывать наиболее эффектив-
ную тактику на соревнованиях самого высокого уровня (рисунок 1) [6].
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Рисунок 1. Система GPS, используемая в подготовке спортсменов-горнолыжников.

Соревнования по горнолыжному спорту входят в программу Паралим-
пийских игр. «Современные ИКТ технологии и метод математического ком-
пьютерного моделирования позволили трансформировать разработанное 
ранее оборудование для сноуборда в специальное оборудование для горно-
лыжников инвалидов. Данная технология дает возможность соревноваться 
таким спортсменам на трассах любой трудности» [2]. Новый инвентарь по-
зволяет спортсменам с ограниченными возможностями здоровья совершен-
ствовать технику катания на горных лыжах и способствует паралимпийцам 
завоевывать медали (рисунок 2). Так российские горнолыжники выиграли 2 
золота и 3 бронзы на разных паралимпиадах. 

Кроме того, «в Национальном исследовательском центре Оттавы в 
течение трех лет проводились аэродинамические исследования, в ре-
зультате чего были разработаны специальные материалы одежды для 
спортсменов» [4].

Рисунок 2. Монолыжа для людей с инвалидностью.
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Данные разработки были бы невозможны без компьютерных и информа-
ционных технологий, которые позволяют автоматизировать сбор многочис-
ленной информации, проанализировать ее и составить на основе собранного 
материала компьютерную модель оптимального положения тела спортсмена 
с наименьшим сопротивлением воздуха [3]. С помощью современных тех-
нологий удалось подобрать индивидуальные характеристики оптимальной 
позы при выполнении отдельных действий горнолыжников (рисунок 3).

Рисунок 3. Тестирование инвентаря в аэродинамической трубе с помощью имитационной стоялки.

Керлинг – еще один, достаточно молодой, олимпийский зимний вид спорта, 
в котором также активно используются информационные и компьютерные тех-
нологии. Именно в подготовке спортсменов-керлингистов впервые были про-
ведены биомеханические исследования с использованием 12 цифровых видео-
камер и связанного с ними программного обеспечения (биомеханика выпуска 
снаряда и действий при свиповании). Кроме того, таким же способом изучают-
ся основные характеристики льда на олимпийской арене (рисунок 4-5).

Рисунок 4. Отображение результатов исследования биомеханики действий  
при свиповании на компьютере.
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Рисунок 5. Расположение камер на льду при свиповании.
Самый красивый и элегантный зимний вид спорта это фигурное катание. В 

фигурном катании использование информационных технологий представле-
но, например, специальной компьютерной программой Dartfish. Сейчас в ми-
ре это программное обеспечение используется весьма широко. Отметим, что 
все современные биомеханические исследования спортивных локомоций обе-
спечиваются данной программой. «Dartfish позволяет анализировать движе-
ния спортсмена в режиме on-line, создавать библиотеку видеоматериалов, на-
кладывать выполнение одного движения на другое или сравнивать его с 
эталоном. Программа постоянно развивается, появляются более сложные вер-
сии. Например, одна из современных версий позволяет создавать фильмы с 
замедленной или ускоренной съемкой, собирая данные с записей одновремен-
но 2 видеокамер в режиме InTheAction, в формате HD» (рисунок 6) [1].

Рисунок 6. Кинограмма прыжка сальхов в программе Dartfish.
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Конькобежный спорт также не обходится без информационных и ком-
пьютерных технологий. Для исследования биомеханики движений конько-
бежцев изготовлен специальный тредбан с размерами движущейся ленты 
2.5х3 метра и возможными углами до 35 градусов, скорость движения ленты 
позволяла изучать движения конькобежцев при скорости до 60 км/час. Тред-
бан оборудован видеокамерами и зеркалами, что позволяет в реальном вре-
мени фиксировать параметры техники конькобежцев [5].

В конькобежном спорте с помощью современных технологий исследова-
лась биомеханика прохождения поворота при предварительном разгоне с 
помощью тяги реальных условий, специальное оборудование позволяет раз-
гонять спортсмена до скорости 65 км/час (рисунок 7).

Подводя итоги можно сказать, что новое время требует новых подходов 
для более эффективной подготовки высококвалифицированных спортсме-
нов в зимних видах спорта, в том числе новых компьютерных и информаци-
онных технологий.

Действительно, использование компьютерных технологий на тренировках 
дает возможность воздействовать на три канала восприятия человека: визуаль-
ный, аудиальный, кинестетический, а значит, способствует эффективному 
усвоению любого материала. Считается, что использование информационных 
технологий на любом этапе в тренировочном процессе повышает мотивацию 
обучения, создает положительный настрой и даже активизирует самостоятель-
ную деятельность спортсменов [2].

Рисунок 7. Специальный тредбан для исследования биомеханики  
прохождения поворота при разгоне.

Зимние виды спорта – это виды спорта, которыми занимаются на снегу 
или на льду, поэтому их главными отличительными особенностями являют-
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ся погодные условия, нередко суровые, а также «космические» скорости. В 
связи с этим здесь важна не только техника и тактика, но и одежда спортсме-
на, спортивное оборудование и экипировка, состояние льда или снежного 
покрытия, все это и определяет направления применения информационных 
технологий в зимних видах спорта.
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Аннотация. Палестина постепенно увеличивает свое представительство на 
Олимпийских играх, но пока результативность выступлений спортсме-
нов далека до попадания в финальную часть соревнований. Актуаль-
ность приобретает регулярность участия в европейских спортивных со-
ревнованиях различного уровня, даже без увеличения количества 
завоеванных медалей и попадания в рейтинги сильнейших участников.
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Annotation. Palestine is gradually increasing its representation at the Olympic 
Games, but so far the performance of athletes is far from getting into the final 
part of the competition. The regularity of participation in European sports 
competitions of various levels, even without increasing the number of medals 
won and getting into the ratings of the strongest participants, becomes relevant.

Keywords: management, sports competitions, summer sports, competitiveness, 
development of sports, Palestine, sports federations.

Введение. В настоящее время значительно возросла конкуренция между 
спортсменами разных стран на международных соревнованиях, особенно на 
Олимпийских Играх [1; 3]. Высокие спортивные результаты отражают уро-
вень социально-экономического развития страны, формируют ее положи-
тельный имидж в мире. Ведущие мировые державы стремятся максимально 
использовать имеющийся потенциал для повышения результативности вы-
ступления своих спортсменов, применяют новейшие достижения в области 
спортивной тренировки [3]. Спортивные представители Палестины пока да-
леки от передовых позиций, что связано с неэффективным развитием видов 
спорта, неразработанностью критериев оценки деятельности спортивных 
федераций, отсутствием оценки конкурентоспособности на соревнованиях 
международного уровня [2; 4].

Результаты исследования и их обсуждение. Палестинское государство 
занимает небольшую по площади, но густонаселенную территорию, облада-
ющую незначительными ресурсами для развития спорта. Однако малые раз-
меры страны и незначительное количество возможностей не являются не-
преодолимым препятствием для динамичного роста спортивной сферы. В 
этой ситуации управляющим организациям следует ориентироваться на ка-
чественные параметры развития, эффективное наращивание собственных 
преимуществ, креативные решения. Определение основных направлений 
развития спорта предполагает комплексную оценку состояния спортивной 
сферы и разработку эффективной программы развития видов спорта на 
уровне спортивных федераций с учетом потребностей общества и требова-
ний государства.

Палестина следует по пути организации спортивной деятельности в веду-
щих спортивных мировых державах, разделяя сферы управления спортом 
высших достижений и массовым спортом, чтобы дифференцированно под-
ходить к организации тренировочного процесса спортсменов высокой ква-
лификации и лиц, которые занимаются спортом для здоровья.

Управление развитием спорта в Палестине не обеспечивает оптимальную 
стратегию планирования приоритетных целей, не приведены в соответствие с 
целевыми установкам органов управления существующие планы развития, 
отсутствует достаточное количество современных спортивных объектов, обе-
спечивающих занимающихся спортивным оборудованием и инвентарем. 
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Фактор конкурентоспособности видов спорта на соревнованиях между-
народного уровня имеет ключевую значимость, так как эффективная дея-
тельность повышает результативность на международных соревнованиях. 
Каждая национальная спортивная федерация согласовывает с центральным 
органом управления развитием сферы спорта изменения базовых положе-
ний по развитию своего вида спорта, а центр договаривается с федерациями 
о количестве проводимых сборов, национальных и международных спор-
тивных соревнований. Соглашения территориальных спортивных организа-
ций с центром управления развитием спорта могут быть пересмотрены и 
перезаключены в зависимости от изменения условий деятельности.

Для территорий Палестины необходимо уточнить цели и задачи развития 
спорта, сформировать показатели развития с учетом кадровых, материаль-
но-технических и финансовых ресурсов, выделить приоритетные виды 
спорта, отрегулировать численность занимающихся с учетом двигательных 
потребностей населения, кадрового потенциала, величины финансирования. 

В процессе подготовки спортсменов к международным соревнованиям 
усиливается вертикальная взаимосвязь между территориями и центром 
управления развитием сферы спорта. Деятельность территориальных орга-
нов управления развитием видов спорта направлена на максимальную реа-
лизацию установок центра по повышению конкурентоспособных видов 
спорта на международных соревнованиях. Взаимодействие территориаль-
ных спортивных организаций с центром (вертикальная взаимосвязь) имеет 
высокую значимость для местных органов управления развитием видов 
спорта в Палестине.

Горизонтальные взаимосвязи территорий по вопросам развития видов 
спорта сводятся к предоставлению им прав на самостоятельное развитие ви-
дов спорта с учетом их популярности и востребованности у населения, осу-
ществление контроля за их развитием в процессе физкультурно-спортивной 
деятельности. Установление горизонтальных взаимосвязей в развитии ви-
дов спорта имеет значительную перспективу, так как при повышении каче-
ства физкультурного образования в Палестине специалисты смогут самосто-
ятельно продуктивно решать все проблемы развития видов спорта на 
территориальном уровне управления.

Национальная спортивная федерации разрабатывает перспективную 
Программу развития видов спорта. Каждая территория, оценив свои воз-
можности в развитии видов спорта, может изменить отдельные параметры 
развития в границах сложившейся в Палестине концепции развития. На ос-
нове результатов национальной Программы развития видов спорта состав-
ляются подобные территориальные Программы развития. Следовательно, 
взаимодействие центральных органов управления развитием видов спорта с 
территориальными структурами управления по вопросам реализации госу-
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дарственной политики в сфере спорта в Палестине имеет положительную 
динамику.

Для разработки управленческих решений по развитию видов спорта в Па-
лестине необходимо провести оценку следующих показателей: 

1) количество занимающихся данным видом спорта, уровень спортивной 
квалификации ведущих спортсменов; 

2) результативность выступления палестинских спортсменов на различ-
ных соревнованиях;

3) мониторинг развития видов спорта.
Нами выделены пять уровней оценки конкурентоспособности развития 

видов спорта в Палестине: первый уровень – территориальный, второй – на-
циональный уровень, третий – уровень арабских стран, четвертый – уровень 
азиатских стран, пятый – мировой уровень (чемпионаты Мира, Игр Олимпи-
ад). На первом уровне конкурентоспособности оценочные характеристики 
варьируют от 0 до 100 баллов, втором – от 101 до 200 баллов, третьем – от 
201 до 300 баллов, четвертом – от 301 до 400 баллов, пятом – от 401 до 500 
баллов. В каждом уровне конкурентоспособности нами использованы сле-
дующие оценочные показатели: низкий – 10 ед., ниже среднего – 30 ед., 
средний – 50 ед., выше среднего – 70 ед., высокий – 90 ед. (середина каждого 
интервала). Оценочный показатель конкурентоспособности каждого вида 
спорта за год определяется по средней величине всех соревнований за отчет-
ный период. Рейтинг показателей конкурентоспособности видов спорта 
определяется по наиболее высокому уровню их развития.

Анализ статистических данных о развитии видов спорта и участии спор-
тсменов в различных соревнованиях, позволил определить уровень, на кото-
ром необходимо осуществлять оценку конкурентоспособности вида спорта, 
разрабатывать управленческие решения по его развитию. Управленческие 
решения группируются по общности для групп видов спорта. 

Нами изучались результаты достижений спортсменов Палестины в со-
ревнованиях различного уровня по следующим видам спорта: футбол, 
гандбол, баскетбол, бокс, тяжелая атлетика, волейбол, большой и настоль-
ный теннис, плавание, скалолазание, шахматы, дайвинг, гимнастика, хок-
кей на траве, легкая атлетика, фитнес-аэробика. Ни один из рассматривае-
мых видов спорта не имел высоких спортивных достижений на 
соревнованиях международного уровня, только некоторые спортсмены 
Палестины (пловцы, боксеры, тяжелоатлеты и легкоатлеты) были участни-
ками Игр Олимпиад и Чемпионатов Мира, но они не показывали высокие 
спортивные результаты. Поэтому эти виды спорта мы не можем вынести 
на самый высокий пятый уровень конкурентоспособности – мировой. Вы-
делены следующие уровни конкурентоспособности развития видов спор-
та: первый – территориальный уровень, второй – национальный уровень, 
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третий – уровень арабских стран, четвертый – уровень азиатских стран, 
пятый – мировой уровень.

На четвертом уровне конкурентоспособности развития видов спорта 
(уровень азиатских стран) относительно успешно выступали футболисты 
Палестины. По мнению экспертов, их оценочные характеристики на этом 
уровне находились в диапазоне ниже среднего уровня от 420 до 440 баллов 
(435,6 баллов). К этому уровню также отнесли выступления боксеров (427,9 
баллов), легкоатлетов (425,5 баллов) и пловцов (421,6 баллов). На низком 
уровне конкурентоспособности видов спорта (от 400 до 420 баллов) на со-
ревнованиях азиатских стран представлены тяжелая атлетика (415,6 баллов), 
волейбол (410,4 баллов) и гандбол (405,7 баллов).

На уровне арабских стран оценочные характеристики конкурентоспособ-
ности видов спорта Палестины были представлены следующими показате-
лями: настольный теннис (376,6 баллов), спортивная гимнастика (354,7 бал-
лов), хоккей на траве (343,2 баллов), скалолазание (337,2 баллов), 
фитнес-аэробика (326,6 баллов), шахматы (317,5 баллов) и дайвинг (303,8 
баллов).

Результаты нашего исследования свидетельствуют о том, что в Палестине 
показатели конкурентоспособности видов спорта существенно различают-
ся, что являются основанием для составления Программы развития видов 
спорта и разработки дифференцированных управленческих воздействий.

Выявлены следующие закономерности в процессе определения конку-
рентоспособности видов спорта:

– по мере повышения уровня (первый – пятый) конкурентоспособности 
видов спорта изменяется значимость факторов, оказывающих наибольшее 
влияние на данный показатель;

– с ростом продуктивности видов спорта (при отсутствии адекватных 
управленческих решений) снижается эффективность их деятельности;

– динамика показателей конкурентоспособности видов спорта имеет фа-
зовый характер (повышающийся, стабильный, волнообразный, уменьшаю-
щийся), который имеет свои закономерности развития; 

– увеличение количества спортсменов с более высокой спортивной ква-
лификацией стабильно повышается конкурентоспособность вида спорта.

Для формирования стратегии повышения конкурентоспособности видов 
спорта в Палестине необходимо каждое четырехлетие устанавливать пара-
метры целевых оценочных показателей конкурентоспособности по различ-
ным направлениям деятельности. 

Управление развитием видов спорта в Палестине на основе учета их кон-
курентоспособности на соревнованиях международного уровня потребует 
определения долгосрочных целей, осуществления систематического контро-
ля, согласования между целями и реально полученными результатами, раз-
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работки дифференцированных управленческих решений в зависимости от 
успешности выступления спортсменов, коррекции воздействий с учетом 
влияния внешних и внутренних факторов, определения перспективных на-
правлений и преимуществ развития каждого вида спорта. 

Комплексная оценка развития видов спорта позволит составить програм-
му развития, объективно отражающую место палестинского спорта в меж-
дународном спортивном сообществе, определить направленность работы 
национальных спортивных федераций, своевременно корректировать их де-
ятельность. 
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Аннотация. В работе проанализированы системы подготовки спортивного 
резерва в различных странах мира. Изучены причины возникновения ос-
новных проблем подготовки спортивного резерва в РФ на современном 
этапе и предложены способы их решения. На основе анализа литератур-
ных данных и собственных материалов исследования отобраны 10 тесто-
вых заданий, характеризующих перспективность юных спортсменов, 
основу которых составляли координационные способности в сочетании 
с другими физическими качествами. Перспективность юных спортсме-
нов определялась на основе комплексной оценки развития физических 
способностей, биологического развития, состояния здоровья, мотивации 
к занятиям физическими упражнениями, показателей двигательной ак-
тивности, экспертной оценки уровня перспективности. Получив полную 
информацию о занимающихся, специалисты определяют их двигатель-
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ную перспективность и зачисляют спортивную школу общего профиля. 
Основные задачи спортивно-оздоровительного этапа подготовки – рас-
ширение арсенала двигательных умений и навыков, формирование 
двигательного интеллекта (умение управлять двигательными действия-
ми), развитие генетически детерминированных физических способно-
стей (гибкость, быстрота двигательных действий и координационные 
способности).
На этапе начальной базовой подготовки критериями перспективности 
занимающихся являются морфофункциональные показатели, уровень 
биологического созревания организма, уровень физической подготов-
ленности, оценка состояния здоровья, психофизиологические особенно-
сти и свойства личности, качество и быстрота освоения нового двига-
тельного действия, уровень технико-тактической подготовленности, 
мотивация к занятиям конкретным видов спорта, генетические маркеры 
прогнозирования двигательных способностей человека, показатели со-
ревновательной деятельности, экспертная оценка двигательной перспек-
тивности занимающихся.

Кдючевые слова: олимпийские виды спорта, спортивный отбор, тесты, 
подготовленность, физические, психологические способности, состоя-
ние здоровья, этапы подготовки.

Organizational problems of preparation  
of the olympic reserve
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Annotation. The paper analyzes the training systems of the sports reserve in 
various countries of the world. The causes of the main problems of sports 
reserve training in the Russian Federation at the present stage are studied and 
ways to solve them are proposed. Based on the analysis of literature data and 
own research materials, 10 test tasks were selected that characterize the 
prospects of young athletes, the basis of which was coordination abilities in 
combination with other physical qualities. The prospects of young athletes 
were determined on the basis of a comprehensive assessment of the 
development of physical abilities, biological development, health status, 
motivation to exercise, indicators of motor activity, expert assessment of the 
level of prospects. Having received full information about the students, 
specialists determine their motor prospects and enroll a general sports school. 
The main tasks of the sports and wellness stage of preparation – the expansion 
of the arsenal of motor skills, the formation of motor intelligence (the ability to 
control motor actions), the development of genetically determined physical 
abilities (flexibility, speed of motor actions and coordination abilities). At the 
stage of initial basic training, the criteria for the prospects of those involved are 
morphofunctional indicators, the level of biological maturation of the organism, 
the level of physical fitness, health assessment, psychophysiological features 
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and personality properties, the quality and speed of mastering a new motor 
action, the level of technical and tactical preparedness, motivation for 
practicing specific sports, genetic markers for predicting human motor abilities, 
indicators competitive activity, expert assessment of the motor prospects of 
those involved..

Keywords: Olympic sports, sports selection, tests, fitness, physical, 
psychological way

Введение. Для достижения рекордных спортивных результатов необхо-
димы уникальные физические и психические способности, высокотехноло-
гичная спортивная тренировка, многофункциональная спортивная база, до-
статочный уровень финансирования спорта [1; 2; 4; 7: 8] Традиционная 
система отбора юных спортсменов не позволяет в полной мере реализовать 
идею физкультурно-спортивной ориентации, поэтому поиск двигательно-о-
даренных детей для занятий спортом – актуальная проблема подготовки 
спортивного резерва [ 4; 7: 8].

Спортивно-одаренный ребенок способен проявить себя во многих 
видах двигательной деятельности, но его истинную предрасположен-
ность к определенному виду спорта пока нельзя определить с высокой 
степенью достоверности. [3; 5; 6] Дети, как правило, приходят зани-
маться в спортивные секции вместе с товарищами, по желанию родите-
лей, рекомендации учителей физической культуры или приглашению 
тренеров. Систематические занятия спортом ускоряют дифференциа-
цию структуры физических способностей, функциональные проявле-
ния становятся менее взаимосвязанными и начинает обнаруживаться 
предрасположенность к определенным видам спорта [2; 4; 8]. Высокий 
уровень достижений в мировом спорте требует постоянного поиска но-
вых, более эффективных средств и методов подготовки спортивного ре-
зерва и проведения спортивного отбора.

Результаты исследования и их обсуждение.
На современном этапе развития мирового спорта самостоятельно функ-

ционируют системы подготовки спортивного резерва в России, Китае, 
США, Канаде, Германии, Франции, Италии и Австралии, поэтому эти 
страны занимают высокие места на крупных международных спортивных 
соревнованиях. 

В 2016 году Министерством спорта России подготовлен документ о мо-
дернизации системы подготовки спортивного резерва, который включает 
целевые установки, задачи, основные направления деятельности по улучше-
нию подготовки спортивного резерва, предлагает новые организационные 
подходы и нормативно-правовые акты этого процесса. Вместе с тем, в доку-
менте недостаточно четко представлены способы практической реализации 
представленных направлений деятельности, конкретные возможности сде-
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лать процесс подготовки спортивного резерва более продуктивным и менее 
финансово затратным. 

Нами изучены причины возникновения основных проблем подготовки 
спортивного резерва в Российской Федерации на современном этапе и пред-
ложены способы их решения: 

– незначительное повышение количества подготовленных спортсменов 
массовых разрядов, первого разряда, кандидатов в мастера спорта, мастеров 
спорта России и мастеров спорта России международного класса (не адек-
ватные управленческие решения, дефицит инновационных спортивных тех-
нологий подготовки спортивного резерва, использование необъективных 
критериев мотивации деятельности тренеров, снижение уровня профессио-
нальной подготовленности выпускников вузов физической культуры);

– большой отсев занимающихся на начальных этапах многолетней трени-
ровки, многие прекращают занятия спортом, испытывая негативное отноше-
ние к организации тренировочного процесса (неправильно определены ве-
дущие стороны подготовленности занимающихся, не подобран вид спорта, в 
котором они смогли бы максимально реализовать свой двигательный потен-
циал);

– проведение отбора детей сразу в конкретный вид спорта (только около 
20% победителей юношеских соревнований в будущем становятся участни-
ками взрослых соревнований);

– нерациональное распределение высококвалифицированных тренеров 
по этапам многолетней подготовки (концентрация высококвалифицирован-
ных специалистов на этапе высшего спортивного мастерства);

– значительная финансовая затратность подготовки спортивного резерва 
(не эффективная деятельность специализированных спортивных организа-
ций).

Для повышения качества подготовки спортивного резерва нами предлага-
ется создать спортивные школы двух типов – начальные спортивные школы 
общего профиля, ориентированные на отбор двигательно-одаренных детей 
и специализированные детско-юношеские спортивные школы олимпийско-
го резерва под эгидой Министерства спорта России, деятельность которых 
направлена на развитие спорта высших достижений.

Отбирать детей для занятий спортом целесообразно в 6-7 лет, в период 
наиболее благоприятный для развития координационных способностей, 
оказывающих существенное влияние на реализацию двигательных возмож-
ностей на всех последующих этапах многолетней подготовки. На спортив-
но-оздоровительном этапе подготовки (возраст 6-9 лет) ребенок должен за-
ниматься в неспециализированной спортивной группе, посещать 
тренировочные занятия по разным видам спорта, причем важно не отобрать 
его для занятий определенным видом спорта, а поэтапно определять его пер-
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спективность. В возрасте 6-7 лет нужно выделить детей только для занятий 
сложнокоординационными видами спорта (спортивная гимнастика, акроба-
тика, фигурное катание, прыжки в воду, прыжки на батуте, фристайл и др.).

На основе анализа литературных данных и собственных материалов ис-
следования нами отобраны 10 тестовых заданий, характеризующих перспек-
тивность юных спортсменов, основу которых составляли координационные 
способности в сочетании с другими физическими качествами. Тесты отвеча-
ли требованиям стандартизации: надежность варьировала от 0,84 до 0,94; 
согласованность – от 0,85 до 0,91; информативность – от 0,47 до 0,74.

Нами разработаны оценочные показатели (100-балльная шкала) выде-
ленных тестовых заданий для определения двигательной предрасполо-
женности у детей (на примере мальчиков 7 лет). Специалисты вносят по-
казатели детей в разработанную нами электронную систему подсчета 
результатов. Перспективность юных спортсменов определялась по ре-
зультатам педагогических (суммарный показатель физической подготов-
ленности: низкий – 250 баллов, ниже среднего – 410 баллов, средний – 
550 баллов, достаточный – 760 баллов, высокий – 920 баллов и более), 
уровень двигательной активности и обучаемости, экспертная оценка пер-
спективности занимающихся), медико-биологических (состояние здоро-
вья, тип телосложения, уровень биологического созревания, функцио-
нальные возможности систем организма, способность к перенесению 
физических нагрузок, интенсивность восстановительных процессов), 
психологических (свойства нервной системы, способность к простран-
ственно-временной дифференцировке, мотивация, трудолюбие, настой-
чивость) и социологических (уровень материального обеспечения роди-
телей и образования, их отношение к занятиям спортом) методов 
исследования. 

В возрасте 7 лет уровень биологического развития занимающихся (зубная 
зрелость) влияет на их двигательные возможности, поэтому в первичном от-
боре юных спортсменов учитывалась значимость этого фактора. Для повы-
шения объективности полученных результатов тестирования экспертами 
введены следующие коэффициенты: ретардированный тип развития – 1,07, 
нормальный – 1,0, акселерированный – 0,95; возраст 6 лет – 1,08, возраст 7 
лет – 1,0.

Перспективность юных спортсменов определялась на основе комплекс-
ной оценки развития физических способностей, биологического развития, 
состояния здоровья, мотивации к занятиям физическими упражнениями, по-
казателей двигательной активности, экспертной оценки уровня перспектив-
ности. Получив полную информацию о занимающихся, специалисты опре-
деляют их двигательную перспективность и зачисляют спортивную школу 
общего профиля.
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Результаты нашего исследования свидетельствуют о том, что для занятий 
спортом необходимо отбирать детей, набравших 760 баллов и более (сум-
марный показатель). Этот уровень достигли только 10,3 % обследуемого 
контингент, из них 2 мальчика (спортивная гимнастика – 1, плавание – 1) уже 
занимались спортом, 10 учащимся из отобранной перспективной группы мы 
дали рекомендации по подбору физических упражнений для гармоничного 
развития их физических способностей, в настоящее время они активно зани-
маются спортом.

Основные задачи спортивно-оздоровительного этапа подготовки – рас-
ширение арсенала двигательных умений и навыков, формирование двига-
тельного интеллекта (умение управлять двигательными действиями), разви-
тие генетически детерминированных физических способностей (гибкость, 
быстрота двигательных действий и координационные способности).

Показатели эффективности деятельности занимающихся: первая группа 
здоровья, сформированность базовых двигательных умений и навыков, раз-
витие скоростных и координационных способностей (9 баллов), способ-
ность дифференцировать динамические и пространственно-временные ха-
рактеристики двигательных действий, высокая двигательная активность и 
мотивация к занятиям спортом. Недельный объем организованной двига-
тельной активности должен состоять из трех уроков физической культуры в 
школе и двух учебно-тренировочных занятия по 1,5 часа. На этом этапе под-
готовки необходимо совершенствовать скоростные, силовые и скорост-
но-силовые способности, общую выносливость, формировать быстрые и 
точные движения. 

Важно проводить физкультурно-спортивную ориентацию, распределять 
занимающихся по единоборствам, игровым, циклическим и ациклическим 
видам спорта с определением предрасположенности к высоким спортивным 
достижениям. Отбор в спортивные группы зависит от темпов прироста по-
казателей физической подготовленности занимающихся. 

Далее следует этап начальной базовой подготовки, его возрастные грани-
цы зависят от начала времени этапа начальной специализации. Критериями 
перспективности занимающихся являются морфофункциональные показа-
тели, уровень биологического созревания организма, уровень физической 
подготовленности, оценка состояния здоровья, психофизиологические осо-
бенности и свойства личности, качество и быстрота освоения нового двига-
тельного действия, уровень технико-тактической подготовленности, моти-
вация к занятиям конкретным видов спорта, генетические маркеры 
прогнозирования двигательных способностей человека, показатели сорев-
новательной деятельности, экспертная оценка двигательной перспективно-
сти занимающихся. 

Возрастные периоды отбора детей для занятий конкретным видом спорта 
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различаются: 10-11 лет – фехтование, плавание, теннис, 11-12 лет – баскет-
бол, волейбол, 12-13 лет – борьба, футбол, гребной спорт, велоспорт, лыж-
ный спорт, 13-14 лет – бокс, легкая атлетика, 14-15 лет – тяжелая атлетика. 
Нами показан способ подбора группы дисциплины легкой атлетики под дви-
гательные возможности занимающихся на основе соответствия по 27 пред-
ставленным показателям.

Определялось соответствие физической, технической, тактической и пси-
хологической подготовленности юных легкоатлетов требованиям вида спор-
та; возможность согласования развития физических качеств и техники со-
ревновательного упражнения морфологическим характеристикам; 
осуществлялась оценка техники выполнения двигательных действий, выяв-
лялись величины приростов спортивных результатов. 

Перспективность занимающихся в дисциплинах легкой атлетики бази-
руется на комплексной оценке их подготовленности, и определении доми-
нирующих, сильных, ведущих компонентов. Результаты наших исследова-
ний указывают на необходимость распределения занимающихся в начале 
по группам дисциплин легкой атлетики (бег, прыжки, метания), затем по 
конкретным дисциплинам в возрасте 15-18 лет.

Основные задачи этапа начальной базовой подготовки – формирование 
биомеханических структур двигательных действий, обеспечивающих раз-
витие специальных физических качеств и умений: расслабленный скорост-
ной бег, переключение темпа и длины шагов (беговые дисциплины легкой 
атлетики), согласованная работа рук и ног в метаниях (метание), отталки-
вания с разных ног, сочетание маховых движений рук и ног (прыжковые 
дисциплины). 

Спортивный потенциал юных легкоатлетов определяется по таким каче-
ствам как «чувство развиваемых усилий», «чувство времени», «чувство тем-
па»; способность достигать высокого уровня спортивных результатов за 
счет средних объемов тренировочной работы; разносторонняя физическая и 
техническая подготовленность; высокая мотивация, стремление к лидерству.

Проследив путь сильнейших спортсменов мира, определили возрастные 
периоды этапа начальной специализации в дисциплинах легкой атлетики: 15 
лет – бег 100 и 200 метров, прыжок в высоту, прыжок с шестом; 16 лет – бег 
400, 800 и 1500 метров, прыжок в длину, метание копья; 17 лет – бег 110 и 
400 метров с барьерами, бег 5 000 и 10 000 метров, метание молота, тройной 
прыжок, и метание диска; 18 лет – толкание ядра. Этот подход позволит пе-
ресмотреть возрастные границы этапов начальной многолетней подготовки.

Нами рассчитаны 99-ти процентные доверительные интервалы возраст-
ных изменений показателей соревновательной деятельности сильнейших 
легкоатлетов мира. Наибольшее количество будущих элитных легкоатле-
тов мира показывали начальные спортивные результаты на уровне первого 
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спортивного разряда. В возрасте 15-16 лет (в зависимости от дисциплины 
легкой атлетики) они выполняли уровень первого спортивного разряда, 
что на 0,9-1,8 года раньше российских спортсменов.

Динамика спортивных результатов сильнейших легкоатлетов мира опре-
делена в дисциплинах мужской легкой атлетики (всего 456 человек). В беге 
на 100 метров О. Томпсон (Барбадос) в возрасте 15 лет показал результат – 
10,81 с, 16 лет – 10,59 с, 18 лет – 10,08 с, 19 лет – 10,10 с, личный рекорд (9,87 
с) – в 22 года. Д. Митчел (США) в 16 лет – 10,5 с, 17 лет – 10,47 с, 18 лет – 
10,56 с, личный рекорд (9,91 с) – в 25 лет, А. Кейсон (США) в 16 лет – 10,83 
с, 17 лет – 10,38 с, личный рекорд (9,92 с) – в 24 года.

В беге на 400 м Д. Янг (США) в возрасте 17 лет показал 47,25 с, 18 лет 
– 46,31 с, личный рекорд (44,09 с) – в возрасте 22 года, С. Льюис (США) 
в 15 лет – 50,8 с , 16 лет – 47,93 с, 17 лет – 46,56 с, 19 лет – 43,87 с (лич-
ный рекорд). 

Важная задача этапа углубленной специализации – создание опережаю-
щей базы для конкретного варианта техники с последующей реализацией 
физической подготовленности спортсменов в соревновательном упражне-
нии. На этом этапе подготовки целесообразно использовать дифференциро-
ванные тренировочные программы подготовки юных легкоатлетов. Опреде-
ляются не только абсолютные показатели физической и технической 
подготовленности, уровень спортивных достижений, но темпы их прироста. 
Повышается значимость оценки личностных качеств, психической надеж-
ности, устойчивости к стрессовым ситуациям, желания тренироваться, веде-
ния спортивной борьбы с сильным соперником, стремления к лидерству, 
мотивации к спортивным достижениям

По мере роста спортивного мастерства разница возраста достижения од-
них и тех же квалификационных уровней российских спортсменов и легко-
атлетов мировой элиты постоянно увеличивается: на уровне мастера спорта 
России она составляет 2,1-2,2 лет, на уровне мастера спорта России между-
народного класса – 1,0-2,5 лет. Таким образом, сильнейшие легкоатлеты ми-
ра в среднем на один квалифицированный уровень опережают (для одного 
возраста занимающихся) сильнейших российских спортсменов. Более ран-
ний по возрасту выход на уровень мастера спорта России международного 
класса позволяет удлинить этап высшего спортивного мастерства, полнее 
реализовать двигательные возможности в разных видах легкой атлетики. 

Нами разработаны диапазоны становления спортивного мастерства, кото-
рые являются ориентирами своевременности достижения спортивных ре-
зультатов и характеризуют перспективность занимающихся. Оптимальные 
коридоры продолжительности спортивного пути до личного рекорда в видах 
легкой атлетики составляли: бег 100 м – 8,8-10,8 лет, бег 800 м – 7,9-9,3 лет, 
прыжок в высоту – 6,3-9,7 лет, прыжок с шестом – 9,7-13,1 лет, прыжок в 



47

длину – 6,6-9,2 лет, тройной прыжок – 8,4-9,8 лет, толкание ядра – 7,4-12,2 
лет, метание молота – 10,1-14,3 лет, метание диска 9,9-13,3 лет. Представлен-
ные коридоры изменения показателей спортивного мастерства повысят эф-
фективность тренировочной работы, уменьшат потери перспективного кон-
тингента занимающихся.

Анализ коэффициентов вариации показателей становления спортивного 
мастерства сильнейших в легкоатлетов мира свидетельствует о существен-
ных различиях как внутри одной группы, так и между дисциплинами легкой 
атлетики: прыжок в высоту – 29,1 %, прыжок с шестом – 31,2 %, прыжок в 
длину – 43,0 %, тройной прыжок – 45,3%.

Наиболее однородными являются показатели достижения рекордных ре-
зультатов сильнейшими легкоатлетами мира: коэффициенты вариации нахо-
дятся в диапазоне – 1-2 % (первая группа). К относительно однородным по-
казателям следует отнести также характеристики длины и массы тела, 
весо-ростового индекса, их коэффициенты вариации не превышали 10 % 
уровень (вторая группа).

В третью группу вошли показатели начальных спортивных результа-
тов, возраста начала специализированной подготовки и достижения 
личных рекордов. Четвертую группу показателей составили характери-
стики продолжительности спортивного пути до личного рекорда, при-
роста спортивных результатов, среднего ежегодного приростов резуль-
татов, увеличение результатов за первый и второй годы тренировочных 
занятий (коэффициенты вариации – от 20% и более).

Большинство (70,8 %) анализируемых показателей становления спортив-
ного мастерства сильнейших легкоатлетов мира имели нормальное распре-
деление результатов и только отдельные характеристики представлены 
асимметрично: в прыжке в высоту – возраст начала специализированной 
подготовки (А = 1,32), личные рекорды (А = 1,70), ежегодный прирост спор-
тивных результатов (А = 1,11), прыжке с шестом – начальные спортивные 
результаты (А = 1,37).

Определение показателей становления спортивного мастерства у силь-
нейших легкоатлетов мира позволяет оптимизировать подготовку юных пер-
спективных спортсменов. Представленные коридоры изменения показате-
лей обеспечат планомерную тренировочную работу в процессе многолетних 
занятий, уменьшат потери высокоперспективного контингента занимаю-
щихся разными видами легкой атлетики на этапах многолетней подготовки. 
Следовательно, высокая вариабельность многих показателей становления 
спортивного мастерства спортсменов высокого класса требует дополнитель-
ного сбора материалов, отражающих генеральную совокупность.

Большинство анализируемых показателей имели нормальное распреде-
ление результатов и только отдельные характеристики представлены асим-
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метрично: прыжок в высоту – возраст начала специализированной подго-
товки (А = 1,32), личные рекорды (А = 1,70), ежегодный прирост спортивных 
результатов (А = 1,11); прыжок с шестом – начальные спортивные резуль-
таты (А = 1,37).

Обследование занимающих легкой атлетикой в возрасте 13-17 лет показа-
ло, что индивидуальные показатели морфофункционального состояния не 
всегда соответствовали разработанными нами должным характеристикам: 
полностью совпадали – 42,9%, в основном совпадали – 38,5%, частично со-
впадали – 16,5%, не совпадали – 2,1%. Большинство спортсменов (бегуны 
на короткие дистанции – 75,0%, бегуны на средние дистанции – 57,9%, пры-
гуны – 78,6%, метатели – 57,9%) выполняли нормативы физической подго-
товленности.

Большая группа занимающихся выполнила разработанные нами норма-
тивные показатели соревновательной деятельности в избранной дисциплине 
легкой атлетики: бег на короткие дистанции – 72,8%, бег на средние дистан-
ции – 74,2%, прыжки – 65,7%, метания – 73,8%. Эксперты оценили перспек-
тивность юных легкоатлетов по следующим уровням: высокий – 8,8%, выше 
среднего – 20,9%, средний – 49,5%, ниже среднего – 17,6%, низкий – 3,2%. 

Проверка соответствия спортивных результатов 22 ведущих легкоатлетов 
Волгоградской области в возрасте 18-24 лет показала, что только отдельные 
спортсмены (В. Колесниченко, И. Шкуренев, С. Милокумов, А. Буря, С. 
Курбатов) имели спортивные результаты, соответствующие доверительным 
интервалам (для своего возраста) сильнейших легкоатлетов мира. У многих 
(61,4%) перспективных (по оценке тренеров) спортсменов Волгоградской 
области прослеживалось форсирование подготовки: оценки спортивных ре-
зультатов (100-балльная шкала оценок) значительно превышали их оценоч-
ные показатели специальной физической и технической подготовленности. 
Высокие перспективы в спорте имели только отдельные юные легкоатлеты. 

Излишняя массовость в подростковом спорте увеличивает временные и 
материальные затраты, приводит к избыточной загрузке спортивных соору-
жений, создает помехи для занятий с двигательно-одаренными детьми, от-
влекает не перспективных для спорта учащихся от учебной деятельности.

Предложенный нами подход к модернизации процесса подготовки спор-
тивного резерва позволит создать единую методологическую основу про-
цесса подготовки спортивного резерва, обеспечить тесное сотрудничество 
учителей физической культуры, тренеров, ученых, спортивных врачей и 
спортивных психологов; разработать доступную систему определения дви-
гательно-одаренных людей и поиска спортивных талантов; составить ин-
формационную базу данных перспективных спортсменов и отслеживать их 
достижения; повысить эффективность использования финансовых ресурсов 
на развитие спорта и рентабельность деятельности специализированных 
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спортивных организаций; обеспечить высокую результативность выступле-
ния спортсменов Российской Федерации на международных и всероссий-
ских соревнованиях.
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Аннотация: сравнительный анализ параметров игровой деятельности 
студентов-баскетболистов позволяет выявить наиболее низкие пока-
затели их функциональной и технико-тактической подготовленности. 
Коррекция выявленных недостатков должна проводиться в процессе 
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тренировок. Такой подход может повысить эффективность соревнова-
тельных действий студенческих баскетбольных команд. Фактором по-
вышения эффективности игровой деятельности в студенческом ба-
скетболе также является индивидуализация тренировочного процесса 
баскетболистов разного игрового амплуа, которая основана на разли-
чиях в характере двигательной активности баскетболистов различных 
специализаций. 
Большое значение для успешности в командных видах спорта имеет пра-
вильное определение игрового амплуа спортсмена. Исследования, про-
веденные на баскетболистах студенческих команд, показывают, что при 
распределении игровых позиций среди спортсменов обязательно надо 
ориентироваться на психологические особенности баскетболиста и тип 
его темперамента. Следовательно, сравнительный анализ игровой дея-
тельности студентов– баскетболистов и учет особенностей двигательной 
активности спортсменов различных игровых амплуа поможет дифферен-
цировано подходить к тренировочному процессу, что должно повысить 
его эффективность. 

Ключевые слова: студенческий баскетбол, анализ соревновательной дея-
тельности, игровые показатели, психологические особенности личности

Features of competitive activity of youth basketball teams
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Plekhanov Russian University of Economics, Russia, Moscow;
Orlan I.A., PhD, Associate Professor,
Kalinin V. E., аssociate рrofessor 
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Abstract: a comparative analysis of the parameters of the playing activity of 
basketball students allows us to identify the lowest indicators of their functional 
and technical and tactical readiness. Correction of the identified shortcomings 
should be carried out in the course of training. This approach can increase the 
effectiveness of competitive actions of student basketball teams. The factor of 
increasing the effectiveness of playing activities in student basketball is also 
the individualization of the training process of basketball players of different 
playing roles, which is based on differences in the nature of the motor activity 
of basketball players of different specializations. 
The correct definition of an athlete’s playing role is of great importance for 
success in team sports. Studies conducted on basketball players of student 
teams show that when distributing playing positions among athletes, it is 
necessary to focus on the psychological characteristics of the basketball player 
and the type of temperament. Therefore, a comparative analysis of the playing 
activity of basketball students and taking into account the peculiarities of the 
motor activity of athletes of various playing roles will help to approach the 
training process in a differentiated way, which should increase its effectiveness.

Keywords: student basketball, analysis of competitive activity, game indicators, 
psychological characteristics of the individual
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Баскетбол относится к одной из самых популярных игр во всем мире, 
несмотря на сложный характер двигательной активности в этом виде 
спорта. Успешными в баскетболе, как правило, становятся только те 
спортсмены, которые по своим морфофункциональным показателям со-
ответствуют определенному «эталону» – это игроки с большими тоталь-
ными размерами тела, обладающие хорошей скоростно-силовой вынос-
ливостью, высоким уровнем координации движений и 
технико-тактического мастерства. Командный характер игры предпола-
гает также наличие определенных черт характера, позволяющих рабо-
тать в коллективе. 

Целый комплекс характеристик, обеспечивающий эффективность в ба-
скетболе, создает серьезные барьеры для отбора в профессиональные ба-
скетбольные команды и не позволяет большому количеству юношей зани-
маться этим видом спорта профессионально. Вместе с тем, баскетбол 
остается для многих любимой спортивной игрой, в частности, он занимает 
важное место в студенческой жизни молодежи. В связи с этим стали появ-
ляться работы, посвященные изучению игровой деятельности в студенче-
ском баскетболе [1, 3, 6, 7]. 

Действительно, современный уровень развития студенческого баскетбо-
ла достаточно высок, привлекает к себе внимание и требует поиска средств 
и методов тренировки, позволяющих повысить эффективность подготовки 
студентов, занимающихся баскетболом. 

Цель работы: на основании анализа научно-методической литературы 
определить факторы, влияющие на результативность игровой деятельности 
сборных студенческих команд по баскетболу. 

Результаты и их обсуждение. В работе Д.А. Потапова с соавт. (2016 
г) была проанализирована эффективность игровой деятельности двух 
сборных студенческих команд по баскетболу, в состав которых входили 
юноши, не имеющие спортивных разрядов и званий. Обе команды при-
няли участие в Чемпионате города по баскетболу, после которого были 
проанализированы видеозаписи игр и протоколы матчей. В Чемпионате 
города по баскетболу команда № 1 выступила более успешно и заняла 
4-е место, тогда как сборная команда № 2 – только 7-е место. 

С целью определения факторов, повлиявших на результативность сорев-
новательных действий, авторы сопоставили показатели игровых действий 
обеих команд. Достоверные различия были выявлены по ряду параметров. У 
команды № 1 были выше следующие игровые показатели: 

– результативность 2-х очковых бросков; 
– эффективность попадания с линии штрафного броска; 
– количество атакующих передач; 
– количество подборов за игру. 
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Последний показатель, по мнению большинства специалистов, является 
определяющим в соревновательной деятельности баскетболистов [5]. Вы-
полненное исследование имеет практическое значение – оно выявило ряд 
показателей, техническое совершенствование которых в процессе трениро-
вок должно способствовать повышению эффективности соревновательной 
деятельности студенческой сборной команды по баскетболу № 2. 

Автор другой статьи, посвященной студенческому баскетболу, не только 
определил «слабые места» в технико-тактической и функциональной подго-
товленности студентов-баскетболистов, но и предложил дифференцирован-
ный подход в процессе их подготовки [1]. Опираясь на данные литературы и 
собственные наблюдения, Э.М. Баталов выявил различия в характере двига-
тельной активности баскетболистов разных амплуа. В соответствии с этими 
различиями, им была предложена экспериментальная программа физиче-
ской подготовки баскетболистов, учитывающая особенности их игровой 
специализации. В частности, в структуре тренировочных нагрузок центро-
вых игроков на 10% был повышен объем скоростно-силовых упражнений, у 
защитников на 10% увеличили объем упражнений на скоростно-силовую 
выносливость, у нападающих – на 15% увеличили объем упражнений на 
развитие общей выносливости [1].

Сравнительный анализ динамики физической подготовленности и коли-
чественных показателей игровой деятельности студентов-баскетболистов 
экспериментальной и контрольной групп доказал преимущество дифферен-
цированного подхода к организации тренировочного процесса баскетболи-
стов различного игрового амплуа [1]. 

Правильное распределение игровых позиций в баскетболе должно проис-
ходить не только в соответствии с морфофункциональными возможностями 
спортсменов, но и с учетом социально-психологических особенностей лич-
ности, что, по данным специальной литературы, также положительно отраз-
ится на успешности игровых действий [2, 3, 7]. 

Баскетболисты разных игровых специализаций различаются по типу 
темперамента и психологическим характеристикам. По данным литера-
туры можно составить представление об основных качествах психоло-
гической конституции баскетболистов разного игрового амплуа. Защит-
ники должны быть инициативными, выдержанными и спокойными по 
характеру. Форвардов отличает смелость, решительность и игровая 
агрессивность. Для центровых наиболее значимыми качествами являет-
ся специфическое игровое мышление и хладнокровие [3]. 

Эффективность игровой деятельности студентов-баскетболистов в зави-
симости от их принадлежности к определенному типу темперамента рас-
сматривается в работе А.В. Пушкарева (2019). В исследовании определялось 
количество и эффективность технико-тактических действий баскетболистов 
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с учетом их принадлежности к типам темперамента, на основании чего было 
сделано заключение о том, что способность игроков к выполнению эффек-
тивных технико-тактических действий зависит от особенностей их личност-
ных психологических качеств [7].

Заключение. Анализ данных об игровой деятельности студентов-баскет-
болистов позволяет выявить наиболее низкие показатели их функциональ-
ной и технико-тактической подготовленности. Направленная трениировоч-
ная работа по коррекции выявленных недостатков может повысить 
эффективность соревновательных действий студенческих баскетбольных 
команд. Для повышения результативности соревновательной деятельности 
студенческих команд рекомендована также индивидуализация тренировоч-
ного процесса игроков разных амплуа. Помимо технико-тактической и 
функциональной составляющей, необходимо учитывать и психологический 
компонент игровой деятельности. Тем более, что была установлена зависи-
мость эффективности игровых действий баскетболистов-студентов от типа 
их темперамента. 

В заключении хочется подчеркнуть, что тренеру при работе со студента-
ми-баскетболистами следует ориентироваться не только на морфофункцио-
нальные характеристики спортсмена, но и на тип их темперамента и на пси-
хологические особенности личности, которые надо учитывать при выборе 
игрового амплуа баскетболиста. 
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Аннотация. Границы и смысловое содержание государственной или муници-
пальной политики в любой сфере социально-экономической деятельности 
могут быть определены, наполнены смыслом, подразумевающим дальней-
шее активное действие, теми, кто ответственен за осуществление соответ-
ствующей политики государства, субъекта федерации или конкретного 
муниципалитета, – это руководство, которое должно обеспечить конкрет-
ность, адресность, системность и эффективность действий органов управ-
ления в рассматриваемом направлении.

Ключевые слова: стратегия, руководство, развитие, эффективность, конку-
рентоспособность.
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Annotation. The boundaries and semantic content of state or municipal policy in any 
sphere of socio-economic activity can be defined, filled with meaning implying 
further active action by those who are responsible for implementing the relevant 
policy of the state, the subject of the federation or a particular municipality – this 
is the leadership that should ensure the specificity, targeting, consistency and 
effectiveness of the actions of the governing bodies in the direction in question.

Keywords: strategy, management, prospects, efficiency, competitiveness. 
Введение. Признавая значимость здоровья и физической активности как 

важного компонента человеческого капитала, обеспечивающего конкурен-
тоспособность человека на рынке труда, с одной стороны, и как показатель 
благополучия и качества жизни населения с другой, социально-ориентиро-
ванное государство стремится влиять на их рост и развитие через политику. 

Политика – это определение государством и обществом целей, принципов, 
направлений, задач и способов достижения государственных и муниципаль-
ных интересов. На уровне Российской Федерации государственная политика в 
сфере физической культуры и спорта (ФКиС) достаточно лаконично обозначе-
на Стратегией [2] в виде Миссии государства, провозглашающей приоритеты 
формирования культуры и ценностей здорового образа жизни как основы 
устойчивого развития общества и качества жизни населения; создания необхо-
димых условий для поступательного развития сферы физической культуры и 
спорта; повышения экономической привлекательности и эффективности 
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функционирования сферы физической культуры и спорта; обеспечения про-
зрачности и честности соревновательного процесса.

Основными документами, позволяющими судить о качестве деятельности 
органов власти, их умении видеть перспективы развития и четко формулиро-
вать цели, определять инструменты для их достижения являются стратегии и 
программы развития. 

По оценке, данной в Стратегии социально-экономического развития Вол-
гограда до 2030 года, утвержденной 25 января 2017 г. решением N 53/1539 
Волгоградской городской думы, Волгоград, к сожалению, не лидирует в 
группе городов-миллионников Российской Федерации по показателям обе-
спеченности населения спортивной инфраструктурой, по доле населения, 
систематически занимающегося физической культурой и спортом; жители 
Волгограда выражают неудовлетворенность жизнью в городе, но при этом 
не проявляют электоральную и гражданскую активность; информационная 
среда Волгограда из-за отсутствия единых подходов и требований не форми-
рует позитивной городской идентичности; население слабо информировано 
о городских мероприятиях, в том числе в сфере ФКиС [3]. 

Указанная Стратегия определяет в качестве перспективных направлений 
развитие механизмов местного самоуправления, коммуникационных площа-
док эффективной обратной связи с гражданским обществом; формирование 
единого информационного пространства, нацеленного на создание позитивной 
городской идентичности, предоставление возможности выражения граждан-
ской позиции каждому жителю города [3].

Одну из функций, определяющих «лицо города» и его место в системе 
расселения и пространственном разделении труда, авторы Стратегии назва-
ли «Волгоград – город спорта и олимпийской славы» и включили в нее раз-
витие инфраструктуры массового спорта и физической культуры, развитие 
парусного спорта, зрелищных экстремальных видов спорта, формирование 
и популяризация здорового образа жизни. Среди ключевых индикаторов – 
обеспечение 100% потребности в образовательных услугах, включая допол-
нительное образование в сфере физической культуры и спорта (ФКиС); по-
вышение степени удовлетворенности населения качеством дополнительного 
образования, уровнем спортивных мероприятий; доля жителей, регулярно 
занимающихся физической культурой и спортом.

Стратегия признает, что для достижения генеральной цели стратегии – 
рост качества жизни населения Волгограда – необходимо создание условий 
для развития физической культуры и массового спорта в Волгограде, подго-
товки спортивных сборных команд Волгограда и удовлетворения потребно-
сти населения в систематических занятиях физической культурой и массо-
вым спортом, в ведении здорового образа жизни и формулирует задачи на 
обозримый период. Предусмотрено три этапа реализации Стратегии (рис 1.). 
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Рис. 1. Этапы развития Волгограда до 2030 года [3].

Конкретизировать задачи, выбрать инструменты достижения заявлен-
ных в Стратегии целей следовало в действующей в настоящее время муни-
ципальной программе «Развитие физической культуры и спорта на терри-
тории Волгограда», утвержденной Постановлением администрации 
Волгограда от 29.12.2018 N 1881 (ред. от 30.06.2021) и рассчитанной на 
2019 –2024 годы. 

Однако, сравнение задач (таблица 1) показывает, что законодательная 
власть (депутаты городской думы) более масштабно, ясно и конкретно фор-
мулируют ожидаемые результаты реализации муниципальной политики в 
рассматриваемой нами сфере. А исполнительная власть (администрация го-
рода) более скромна в своих планах, предпочитает принимать посильное 
участие в более крупных, организационно, информационно и финансово 
обеспеченных проектах вышестоящих органов, а не изучать интересы мест-
ного населения и бизнеса, использовать возможности краудсорсинга для по-
иска оригинальных, учитывающих особенности исторического и культурно-
го развития города идей и решений по развитию сферы ФКиС. 

Таблица 1 
Соотношение задач, установленных стратегией  

и муниципальной программой
Стратегии социально-экономического 
развития Волгограда до 2030 года [3]

Муниципальная программа «Развитие 
физической культуры и спорта на 

территории Волгограда (2019 – 2024 гг.) [4]

1) Развитие инфраструктуры физической куль-
туры и массового спорта в Волгограде, совер-
шенствование спортивной материально-техни-
ческой базы, в том числе в рамках подготовки к 
проведению ЧМ-2018, эффективное и много-
функциональное использование в постсоревно-
вательный период объектов спортивной инфра-
структуры, возводимой к ЧМ-2018: 

1) Развитие и совершенствование муниципаль-
ной инфраструктуры и материально-техниче-
ской базы физической культуры и спорта.
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– строительство многоцелевых физкультурно-оз-
доровительных комплексов для физкультурной и 
спортивной работы с населением (в том числе с 
инвалидами и маломобильными группами насе-
ления), плавательных бассейнов; 
– реконструкция и открытие стадионов и спор-
тивных дворовых площадок в районах Волго-
града, организация спортивных и природно-ре-
креационных зон вблизи и в составе жилых 
массивов, формирование парковых, спортив-
ных и велопешеходных зон вдоль всего водного 
фронта р. Волги; 
– строительство новых объектов спортивной ин-
фраструктуры: лыжный комплекс, скейт-парк и 
роллердром, тренировочная база по спортивному 
пейнтболу, сафари на квадроциклах, воздухопла-
вательный комплекс «Полет», картодром «Вол-
га», строительство и реконструкция яхт-клубов, 
обустроенных школ для молодежи и детей; 
– строительство крупных спортивных объектов 
туристического профиля, в том числе авиаспор-
тивного комплекса и комплекса технических ви-
дов спорта на Бекетовском аэродроме; 
– реализация комплекса мероприятий по разви-
тию спортивной инфраструктуры в рамках под-
готовки к проведению ЧМ-2018.
2) Подготовка детско-юношеского спортивного 
резерва и содействие развитию спорта высших 
достижений:
– организация проведения городских, региональ-
ных и всероссийских соревнований; 
– развитие спорта высших достижений, в том 
числе повышение результативности выступле-
ния волгоградских спортсменов на универсиа-
дах, чемпионатах и других физкультурных меро-
приятиях и спортивных соревнованиях;
– развитие видов спорта, входящих в программы 
Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурд-
лимпийских игр; 
– совершенствование системы подготовки спор-
тсменов высшей квалификации, осуществление 
медицинского, антидопингового и информаци-
онно-технологического обеспечения подготовки 
спортивного резерва.

2) развитие детско-юношеского и массового 
спорта на территории Волгограда: – стимулиро-
вание развития спортивного резерва.

– развитие парусного спорта в Волгограде (Вол-
гоград – центр парусного спорта России): прове-
дение городских, региональных и всероссийских 
соревнований; 
– организация массированной пропаганды здо-
рового образа жизни, пропаганды физической 
культуры и спорта в средствах массовой инфор-
мации (далее – СМИ) Волгограда, в том числе с 
участием «звезд» российского масштаба (уро-
женцев Волгограда).

3) Популяризация физической культуры и спорта 
путем организации и проведения физкультурных 
и спортивных мероприятий.
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4) Обеспечение организационно-методической 
деятельности муниципальных учреждений в 
сфере физической культуры и спорта.

5) Реализация федерального проекта «Спорт – 
норма жизни».

6) Реализация регионального проекта «Созда-
ние единого информационного пространства в 
сфере культуры, туризма, физической культуры 
и спорта Волгоградской области».

Анализ индикаторов и планируемых результатов достижения целей Му-
ниципальной программы показывает, что разработчики программы не видят 
разницы между функциональным и проектным управлением, прописывают 
в Муниципальной программе регулярные, повторяющиеся мероприятия по 
выполнению своих прямых, рутинных обязанностей, определенных Поло-
жением о Комитете, Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-Ф3 «О фи-
зической культуре и спорте в Российской Федерации», по обеспечению нор-
мативного и нормального функционирования сферы ФКиС в городе, включая 
проведение ремонта в подведомственных комитету учреждениях, вместо 
создания и реализации конкретного плана решения уникальных задач по 
обеспечению прорывного развития сферы ФКиС в ограниченный промежу-
ток времени. Очень странно выглядят мероприятия, включенные в Програм-
му во исполнение решения Ворошиловского районного суда от 05 марта 
2020 г. по делу N 2-80/2020, вступившего в законную силу 08 июля 2020 г., 
или мероприятие по погашению кредиторской задолженности. 

Не менее удивительны и предлагаемые формы мониторинга результа-
тивности и эффективности мероприятий программы. Например, кон-
трольным мероприятием по популяризации физической культуры и спор-
та путем организации и проведения физкультурных и спортивных 
мероприятий будет наличие отчетов исполнителей Программы о прове-
дении этих физкультурных и спортивных мероприятий.

Комитету по ФКиС администрации города-героя Волгограда при со-
ставлении Программы, к нашему сожалению, не удалось уравновесить 
интересы и потребности муниципального сообщества и государственных 
органов управления сферы ФКиС при определении приоритетов в муни-
ципальной физкультурно-спортивной политике. Программа, более или 
менее полно определяющая материальную и финансовую стороны бли-
жайшего развития городской сферы ФКиС, нацелена в значительной сте-
пени на обеспечение потребностей профессионального, а не массового 
спорта. При этом в Программа не предусматривает информационной, 
разъяснительной, маркетинговой работы с жителями города, основными 
потребителями муниципальных услуг в сфере ФКиС, заинтересованным 
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бизнесом, развивающим в городе фитнес-услуги, танцевальные клубы и 
школы, спортивными профессиональными общественными организаци-
ями, федерациями и союзами. 

Отсутствие баланса общественных и частных интересов, включая проек-
ты муниципально-частного партнерства в области ФКиС, препятствует пол-
ной реализации заявленной цели и использованию всех возможностей обе-
спечения конституционных прав личности, а также принципов, заложенных 
в законодательстве о ФКиС, предусматривающих среди прочего взаимодей-
ствие органов местного самоуправления со спортивными федерациями; не-
прерывность и преемственность физического воспитания граждан, относя-
щихся к различным возрастным группам; содействие развитию ФКиС 
инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья и других групп 
населения, нуждающихся в повышенной социальной защите [1].

Стратегия социально-экономического развития Волгограда до 2030 года 
важнейшим условием динамичного развития называет консолидацию «на 
основе общих ценностей городского сообщества, воспринимающего Волго-
град как свой родной дом». Для этого необходимы реализация комплекса 
мер по созданию эффективной системы партнерских отношений между ин-
ститутами власти и гражданским обществом, обеспечение высокого уровня 
прозрачности деятельности органов местного самоуправления Волгограда, 
формирование и продвижение общественных инициатив [3].

На наш взгляд только учет интересов местного населения может содей-
ствовать органам местного самоуправления в исполнении их функций по 
созданию условий для развития физической культуры и спорта по месту жи-
тельства и месту отдыха граждан путем привлечения специалистов в обла-
сти физической культуры и спорта. Для того, чтобы определять и ранжиро-
вать приоритеты развития муниципальной политики в области физической 
культуры и спорта, муниципальным специалистам необходимы компетен-
ции не только в сфере ФКиС, но и в управлении спортивной организации. 
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Аннотация: Целью работы стало обобщение литературных сведений о сорев-
новательной деятельности сильнейших женских национальных сборных 
команд по гандболу по итогам крупнейших международных соревнований 
последних лет, на которых сборная России не вошла в число призеров. 
Сопоставляя разные аспекты соревновательной деятельности сборных 
команд разных стран на одном из чемпионатов мира по гандболу, где 
сборная команда России выступили ниже своих возможностей, выявле-
ны сильные стороны победительниц турнира и определены слабые сто-
роны в игре нашей команды. Анализ соревновательной деятельности 
становится для тренера источником информации о технико-тактических 
особенностях игры вероятного соперника, а также о сильных и слабых 
сторонах подготовленности игроков национальной сборной страны. 
По результатам исследования сделано заключение о недостатках в от-
дельных компонентах технико-тактической и функциональной подготов-
ленности наших гандболисток, а также о приоритетном значении спор-
тивного отбора при подборе кандидатов на позицию голкипера в 
национальную команду страны по женскому гандболу. 

Ключевые слова: гандбол, женщины, соревновательная деятельность, на-
циональные сборные команды
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Abstract: The purpose of the work was to summarize the literary information 
about the competitive activities of the strongest women’s national handball 
teams based on the results of the largest international competitions of recent 
years, at which the Russian national team was not among the winners. 
Comparing different aspects of the competitive activity of the national teams 
of different countries at one of the World Handball Championships, where the 
Russian national team performed below their capabilities, the strengths of the 
winners of the tournament were revealed and the weaknesses in the game of 
our team were determined. The analysis of competitive activity becomes a 
source of information for the coach about the technical and tactical features of 
the game of a likely opponent, as well as about the strengths and weaknesses 
of the readiness of the players of the national team of the country. According 
to the results of the study, a conclusion was made about the shortcomings in 
certain components of the technical, tactical and functional readiness of our 
handball players, as well as about the priority value

Keywords: handball, women, competitive activity, national teams
Изучение соревновательной деятельности становится одной из важней-

ших сторон педагогического контроля в гандболе [2, 3]. Спортивные состя-
зания позволяют не только объективно оценить достижения различных ко-
манд и отдельных игроков, но и сравнить уровни этих достижений. 

Анализ соревновательной деятельности становится для тренера источни-
ком информации о технико-тактических особенностях игры вероятного со-
перника, а также о сильных и слабых сторонах подготовленности игроков 
своей команды. 

Таким образом, анализируя игровую деятельность, тренер выявляет про-
блемные места каждого гандболиста. Исходя из полученных данных, тренер 
может корректировать процесс спортивной подготовки с целью повышения 
эффективности решения соревновательных задач. 

Если анализируются результаты международных спортивных соревнова-
ний, то появляется объективная информация об уровне подготовленности 
сборных команд разных стран. 

Целью работы стало обобщение литературных сведений о соревнова-
тельной деятельности сильнейших женских национальных сборных команд 
по гандболу по итогам крупнейших международных соревнований послед-
них лет, на которых сборная России не вошла в число призеров. 

Результаты и их обсуждение. Чемпионаты мира (ЧМ) по гандболу среди 
женщин проводятся регулярно с 1957 года. К 2017 году было проведено 23 
турнира. Наибольшее число раз победителями ЧМ становились сборные на-
шей страны (СССР, Россия) – 7 раз, Германии и Норвегии (по 3 раза). С 2011 
года по 2017 год наша национальная сборная не входила в тройку сильней-
ших команд мира. В 2019 году на ЧМ в Японии наши гандболистки заняли 3 
место, вернув статус лидеров в данном виде спорта. 
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Почему в течение 6 лет нам не удавалось вернуться на пьедестал поче-
та в женском гандболе? Чтобы ответить на этот вопрос необходимо выя-
вить сильные стороны победительниц турниров и определить слабые 
стороны в игре нашей команды. Для этого целесообразно сопоставить 
разные аспекты соревновательной деятельности сборных команд мира на 
одном из ЧМ, где мы выступили ниже своих возможностей. Показатели 
соревновательной деятельности 24-х женских национальных сборных 
команд по гандболу были проанализированы по выступлениям на XXIII 
Чемпионате мира по гандболу в 2017 году в Германии [1, 2]. 

По итогам мирового первенства в 2017 году было сделано заключение о 
лидирующей позиции европейской гандбольной школы – первые 12 мест 
заняли сборные команды из Европы. 

Корреляционный анализ количественных показателей соревновательной
деятельности выявил приоритетные характеристики спортивной ре-

зультативности в женском гандболе, большая часть которых относится к 
игре в нападении. Авторы работы [2, 3] связывают высокую эффектив-
ность соревновательных результатов со следующими показателями (в по-
рядке снижения коэффициента корреляции): 

– количеством заброшенных мячей; 
– числом допущенных потерь мяча;
– количеством атак «быстрым прорывом»; 
– количеством блокировок бросков соперника защитниками; 
– числом мячей, взятых голкипером. 
Среди всех перечисленных параметров авторы исследования выделяют 

особую значимость такого показателя, как частота атак «быстрым проры-
вом».

Сравнивая отдельные характеристики соревновательной деятельности 
участниц ЧМ и победителей (1-3 места) этого первенства, исследователи об-
наружили превосходство призеров чемпионата по всем изучаемым параме-
трам. Самое значительное превосходство было обнаружено в 2-х компонен-
тах игры – успешное отражение мячей голкипером (величина различий 
составила 21,25) и результативность нападения (18,40%). 

Если результативность игры в нападении может зависеть от слаженно-
сти командных действий, то отражение мячей голкипером – это в основ-
ном показатель индивидуальной игры. Он зависит от уровня таланта и 
спортивного мастерства игрока. Это еще раз подчеркивает важное значе-
ние спортивного отбора при подборе кандидатов на позицию голкипера в 
национальную команду страны по гандболу. 

Авторы другой работы [3] сопоставили морфологические параметры 
гандболисток сборной России, а также количественные и качественные по-
казатели их соревновательной деятельности с аналогичными показателями 
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призеров ЧМ-2017 г. Было установлено, что по тотальным размерам тела 
наши спортсменки не уступают гандболисткам-победительницам ЧМ. 

Анализ соответствия количественных параметров соревновательной дея-
тельности сборной России показателям трех сильнейших команд мира пока-
зал, что игра нашей сборной только по двум показателям существенно им 
уступает. Российские гандболистки забросили с края в среднем на 36,6 % 
голов меньше, чем лучшие гандболистки мира. Зато по количеству наруше-
ний правил, наказанных удалением игроков, наша сборная команда превы-
сила показатель на 27,3%. 

Среди качественных параметров соревновательной деятельности нашей 
национальной сборной обнаружено достоверное снижение стабильности 
атакующих действий до 89,5% от модельных значений. 

Таким образом, анализируя качественные и количественные параметры 
соревновательной деятельности национальных сборных команд по гандболу 
и сравнивая их с аналогичными показателями лучших сборных команд ми-
ра, можно выявить проблемные места подготовки гандболисток сборной 
страны с целью их коррекции в подготовительном периоде. 

Заключение. Анализ результатов крупнейших соревнований по гандболу 
позволяет установить мировых лидеров в этом виде спорта. Качественные и 
количественные параметры их соревновательной деятельности могут слу-
жить определенным эталоном, при сравнении с которым национальные ко-
манды других стран могут выявлять недостатки в технико-тактической и 
функциональной подготовке своих игроков. 
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Правовые аспекты регулирования  
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Аннотация. В статье анализируются причины применения допинга в спор-
тивной сфере. Становится жизненно необходимо ввести механизмы 
предупреждения применения допинга в спорте и борьбы с его использо-
ванием. Предлагается наладить механизм сотрудничества различных ор-
ганов и должностных лиц в сфере противодействия использования за-
прещенных веществ в спорте, закрепить и регламентировать процесс 
допинг-контроля, исключив малейшую возможность нарушений антидо-
пинговых правил. 

Ключевые слова: допинг в спорте, нормативно-правовая база, «fair-play», 
Олимпизм, допинг-контроль, здоровый образ жизни населения.

Legal aspects of the regulation of anti-doping control  
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Annotation. The article analyzes the reasons for the use of doping in the sports 
field. It becomes vital to introduce mechanisms to prevent and combat doping 
in sport. It is proposed to establish a mechanism for cooperation between 
various bodies and officials in the field of combating the use of prohibited 
substances in sports, to consolidate and regulate the process of doping control, 
eliminating the slightest possibility of violations of anti-doping rules.

Keywords: doping in sports, legal framework, fair-play, Olympism, doping 
control, healthy lifestyle of the population.

Актуальность статьи обусловлена все более возрастающей необходи-
мостью совершенствования антидопингового законодательства в Россий-
ской Федерации, что в будущем позволит решить основные проблемы, ко-
торые возникают в процессе борьбы с применением допинга в спортивной 
сфере. В настоящее время становится очевидной тенденция к усилению 
роли спорта в жизни современного человека. Общество заинтересовано в 
подготовке успешных в соревновательной деятельности спортсменов, от-
стаивающих честь страны на международной арене, усилении пропаганды 
здорового образа жизни, включающего в себя активное занятие физиче-
ской культурой и спортом среди населения всех возрастов и социальных 
слоев. Очевидно, что полноценное развитие данной сферы в настоящее 
время (в особенности, уровня спорта высших достижений) представляется 
невозможным без соответствующей нормативно-правовой базы.
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Важно отметить, что существующая проблема употребления лекар-
ственных средств, запрещенных веществ, либо субстанций, средств, 
способов воздействия на организм спортсмена является одной из наи-
более острых и требующих пристального внимания со стороны законо-
дателя. Если в конце XX века допинг был не самой большой проблемой 
спорта высших достижений, то к началу нового столетия масштабы 
применения спортсменами запрещенных веществ стали настолько ко-
лоссальными, что даже учреждение Всемирного антидопингового 
агентства (ВАДА) в 1999 г. не помогло справиться с потоком нарушений 
спортивной дисциплины во время проведения соревнований. Непо-
средственное употребление допинга нарушает основной принцип спор-
тивной деятельности, так называемый «fair-play», включающий в себя и 
отказ от использования запрещенных веществ в том числе, и в целом 
подрывает доверие к «чистоте» соревнований различных уровней. 
Олимпийской хартией установлено, что: «Олимпизм, соединяющий 
спорт с культурой и образованием, стремится к созданию образа жизни, 
основывающегося на радости от усилия, на воспитательной ценности 
хорошего примера и на уважении к всеобщим основным этическим 
принципам». 

Необходимо отметить, что РФ постепенно внедряет в свое правовое 
поле нормы, которые направлены на предупреждение и борьбу с допин-
гом. Но данный процесс происходит достаточно медленно и не может 
целиком регламентировать каждый конкретный случай правонарушения, 
связанного с оборотом и применением запрещенных веществ. Правовой 
пласт законодательства, применяемого в сфере антидопингового регули-
рования составляют:

∎ Международная конвенция о борьбе с допингом в спорте (составле-
на в Париже, 19.10.2005 г.);

∎ Всемирный антидопинговый кодекс;
∎ Федеральный закон от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ «О физической куль-

туре и спорте в Российской Федерации»;
∎ Федеральный закон от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в РФ»;
∎ Приказ Минспорта России от 03.12.2018 № 976 «Об утверждении 

перечней субстанций и (или) методов, запрещенных для использования в 
спорте»;

∎ Порядок проведения допинг-контроля, утвержденный Приказом 
Минспорттуризма от 13.05.2009 г. № 293;

∎ Соглашение между Торгово-промышленной палатой Российской 
Федерации и Некоммерческим партнерством «Национальная антидопин-
говая организация РУСАДА» в области спортивного арбитража и др.
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Несмотря на такой внушительный список нормативных актов, регу-
лирующих сферу борьбы с применением запрещенных веществ в спор-
те, практика показывает, что данные нормы явно недостаточны и не от-
вечают существующим потребностям антидопинговой политики, 
формируемой под влиянием как международных, так и российских реа-
лий. Данное утверждение подтверждает бесконечная череда скандалов, 
преследующая российских спортсменов. Также это ярко демонстриру-
ют попытки законодателя решить проблемы с использованием допинга 
с помощью наложения уголовной ответственности за нарушение анти-
допинговых правил3. По моему мнению, вышеуказанная мера сможет в 
дальнейшем стать эффективной, но необходимо принять во внимание, 
что санкции – это практически единственный правовой механизм, через 
который и происходит реализация антидопинговой политики в Россий-
ской Федерации.

Становится жизненно необходимо ввести механизмы предупреждения 
применения допинга в спорте и борьбы с его использованием (например, 
проработка мер, стимулов, ограничений и т.п.), причем в перспективе 
данная система должна стать фундаментом антидопинговой политики в 
России. В связи с этим целесообразно разработать конкретный правовой 
акт, благодаря которому имеющиеся нормы как российского, так и меж-
дународного законодательства будут структурированы и четко оформле-
ны с целью их дальнейшего применения. По моему мнению, уместнее 
будет разработать отдельный федеральный закон, регулирующий данную 
сферу общественных отношений. С помощью данного акта представля-
ется возможным наладить механизм сотрудничества различных органов 
и должностных лиц в сфере противодействия использования запрещен-
ных веществ в спорте, закрепить и регламентировать процесс допинг-кон-
троля, исключив малейшую возможность нарушений антидопинговых 
правил. В части соблюдения непосредственно требований законодатель-
ства, как уже указывалось ранее, следует ужесточить меры наказания 
спортсменов и иных лиц в сфере спорта за совершение соответствующих 
правонарушений.

Например, такой закон может носить название «Об антидопинговой 
системе в Российской Федерации» и иметь следующую структуру:

∎ Глава 1: «Общие положения»;
∎ Глава 2: «Основы антидопинговой политики в Российской Федера-

ции»;
∎ Глава 3: «Порядок и процедуры расследования нарушений антидо-

пингового законодательства»;
∎ Глава 4: «Ответственность за нарушение международных и россий-

ских антидопинговых правил»;
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∎ Глава 5: «Заключительные положения».
Представляется наиболее логичным посвятить первую главу фунда-

ментальным понятиям, определяющим предмет регулирования подобно-
го федерального закона, то есть указать основные понятия, использую-
щиеся в соответствующей сфере регулирования (например, такие, как 
непосредственно допинг и допинг-контроль, международные и россий-
ские антидопинговые правила, запрещенные субстанции, служба контро-
ля и т.д.).

Во второй главе стоит перечислить основополагающие принципы и 
начала антидопинговой политики в стране, а также указать, нормами 
каких нормативно-правовых актов регулируется сфера борьбы с допин-
гом в спорте (международные договоры и соглашения, национальные 
акты, акты международных организаций и т.п.). Я считаю, что в этой 
части федерального закона также необходимо обосновать цели и зада-
чи, принципы и идеи антидопинговой политики, непосредственно пере-
числить лиц, на которых будет распространяться действие такого доку-
мента (спортсмены, тренеры, российские федерации по 
соответствующим видам спорта, клубы), раскрыть их права и обязанно-
сти. Касательно третьей главы, следует отметить, что в настоящее вре-
мя споры с участием спортсменов участились в десятки раз, и соответ-
ственно, данный факт дискредитирует Россию в международном 
спортивном сообществе и ставит под угрозу участие отечественных 
спортсменов в масштабных соревнованиях. Но не всегда сомнения в 
«чистоте» спортсмена являются беспочвенными. Для установления ре-
альных фактов использования запрещенных веществ в ходе соревнова-
тельной деятельности необходимо четко регламентировать порядок 
расследования и механизмы доказывания данных нарушений. В связи с 
этим считаю, что нормы, закрепленные в данной главе, непременно 
должны затрагивать общественные отношения, возникающие по пово-
ду процедурных и процессуальных вопросов урегулирования споров в 
сфере нарушений антидопингового законодательства. В ней необходи-
мо прописать полномочия органов и должностных лиц, рассматриваю-
щих подобные дела, осуществляющих контроль и надзор в сфере анти-
допинговой политики государства, порядок обжалования их действий 
(бездействия). В данном случае речь идет о государственных юрисдик-
ционных органах и спортивном арбитраже. Следует детально регламен-
тировать алгоритмы разрешения споров в связи с применением запре-
щенных веществ в спорте и нарушениями международных и российских 
антидопинговых правил.

Виды юридической ответственности субъектов деятельности в сфере 
спорта, запреты и ограничения для лиц, на которых накладываются санк-
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ции за нарушение законодательства в области противодействия допингу, 
следует изложить в главе четвертой. Одной из мер, которая, на мой взгляд, 
поможет усовершенствовать систему мониторинга и профилактики нару-
шений, может стать введение реестра лиц, нарушивших требования за-
конности в сфере противодействия применению и обороту запрещенных 
веществ в спорте.

Завершает федеральный закон «Об антидопинговой системе в Россий-
ской Федерации» глава с названием «Заключительные положения», в ко-
торую следует поместить заключительные положения, порядок и усло-
вия вступления в силу данного федерального закона и статьи, посвященные 
утратившим силу нормам действующего законодательства. На мой 
взгляд, принятие такого нормативно-правового акта, несомненно, при-
близит РФ к числу стран, реализующих в спортивной деятельности нор-
мы современного антидопингового законодательства и выведет ее на но-
вый виток развития в сфере борьбы с запрещенными веществами. Но 
отмечу, что в перспективе первоочередной станет задача сформировать 
прозрачную, объективную, справедливую практику повсеместного при-
менения вышеописанного федерального закона с целью дальнейшего его 
использования на благо спорта как высших достижений, так и уровней 
профессионалов.

По моему мнению, принятие подобного документа позитивно скажет-
ся на области противодействия применению допинга в стране, но можно 
с уверенностью сказать, что только в контексте с сочетанием государ-
ственного регулирования и саморегулирования при осуществлении анти-
допинговой политики, повышением негативного отношения к допингу в 
общественной среде, использованием активных информационно– пропа-
гандистских мер, а также улучшением организационных форм противо-
действия использованию и распространению запрещенных веществ пра-
вовые способы будут оказывать необходимое влияние на 
складывающиеся общественные отношения, причем не только в области 
допинговых нарушений, но и в установлении приоритета здорового об-
раза жизни населения в целом.
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Аннотация: В статье рассматривается проблема интеграции спортивной 
подготовки и учебного процесса в вузе у студентов-спортсменов. Подго-
товка специалиста в сфере физической культуры и спорта представляет 
собой комплексный процесс. Цель исследования состоит в разработке 
модели интеграции учебной и спортивной деятельности в вузе физкуль-
турного профиля. В ходе исследования производился, с одной стороны, 
анализ образовательного стандарта, с другой стороны, анализ посещения 
занятий и промежуточной аттестации студентов, занятых в спорте выс-
ших достижений. Автор пришел к выводу об усвоении некоторых компе-
тенций в процессе спортивной тренировки, что служит основанием ис-
пользования интегративного подхода в обучении студентов высокого 
спортивного уровня. Применение личностного подхода с использовани-
ем системы Moodle позволит создать необходимый уровень комфортно-
сти в образовательном учреждении для студентов высокой спортивной 
квалификации.
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Annotation: The article deals with the problem of integration of sports training 
and the educational process in the university for student-athletes. Training a 
specialist in the field of physical culture and sports is a complex process. The 
purpose of the study is to develop a model for the integration of educational 
and sports activities in a higher education institution of physical education. In 
the course of the study, on the one hand, an analysis of the educational standard 
was carried out, on the other hand, an analysis of attendance at classes and 
intermediate certification of students involved in elite sports. The author came 
to the conclusion about the assimilation of certain competencies in the process 
of sports training, which serves as the basis for using an integrative approach 
in teaching students of a high sports level. The use of a personal approach 
using the Moodle system will create the necessary level of comfort in an 
educational institution for students of high sports qualifications.

Keywords: vocational training, athletes, sports reserve, elite sport, higher 
education, integration.

Одной из особенностей современной системы высшего образования 
является его ориентированность на доступность и качества. Предполага-
ется, что выпускники вузов в результате усвоения всех компетенций, 
предусмотренных их учебным планом, способны проявлять быструю ре-
акцию в рамках их профессиональной деятельности и использовать свои 
знания, умения и навыки, которые они получили в ходе образовательного 
процесса. Возникает вопрос, связанный с тем, как данные особенности 
проявляются в процессе подготовки студентов-спортсменов. Анализ ли-
тературы и личная практическая деятельность показали, что традицион-
ное обучение в вузе не применимо для высококвалифицированных спор-
тсменов. В первую очередь это связано с тем, что они длительное время 
находятся на сборах их спортивных команд [2, с. 16]. Удаленность их от 
образовательного учреждения не означает, что они в меньшей степени 
осваивают необходимые компетенции. Задачей профессорско-преподава-
тельского состава сделать учебный процесс для таких студентов гибким, 
с применением различных форм обучения, ориентируясь на интересы 
спортсменов, обучающихся в вузе.

В исследовании спорт мы рассматриваем как социальный институт, 
направленный на развитие как социальных, так и личных ценностей 
студентов-спортсменов. В этом плане спорт является мотивационным 
компонентом, способным формировать профессиональные навыки. В 
современной системы высшего образования спорт также представляет 
собой инструмент повышения уровня образования личности, с помо-
щью включения последней в спортивную субкультуру [4, с. 83]. Спор-
тивная деятельность в чистом виде является ценностью спортсмена, но 
использование спорта для процессов обучения мы рассматриваем как 
акиологическое значение. 
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Студент-спортсмен, находясь в рамках своей спортивной деятельно-
сти, начинает осваивать знания, умения и навыки, предусмотренные 
стандартами высшего образования. В современной научной литературе 
нет информации, связанной с использованием интегративного подхода в 
отношении учебного процесса и спортивной подготовки [1, с. 271]. Зада-
ча вузов физкультурного профиля состоит в том, что сбалансировать 
учебную деятельность студентов, занятых в спорте высших достижений. 
Баланс между академической нагрузкой и спортивной деятельностью 
проявляется в использовании различных альтернативных форм экзаме-
нов, в том числе с применением системы Moodle. Один из ключевым ус-
ловием интеграции состоит в утверждении индивидуального графика 
студентов-спортсменов и кластерного взаимодействия вуза и спортивной 
организации.

Система мониторинга эффективности вузов в 2020 году показала, 
что более 2500 студентов вузов физкультурного профиля являются чле-
нами сборных команд по избранному виду спорта. Это показывает о 
необходимости в разработки единой системы методов оценивания та-
ких студентов с учетом освоения ими компетенций в спортивной дея-
тельности [5, с. 64]. Задача вуза состоит в использовании гибких мето-
дов, и тем самым применение творческого подхода в работе с данной 
категорией обучающихся. 

Так, О.С. Кутепова, выделяет следующие принципы личностно-ори-
ентированного подхода в учебном процессе: антропоцентризм, аксио-
логичность, субъективность, креативность, самостоятельность. В этой 
связи в педагогической науки введено понятие «транспедагогика», то 
есть преподаватель может использовать различные методы, ориентиро-
ванные на потребности и возможности студентов [4,с. 83]. Транспеда-
гогика оказывает влияние на становление личностных характеристик 
спортсмена и является определенным толчком к самореализации обуча-
ющихся. 

Под профессиональным обучением спортсменов через профессио-
нальный спорт в рамках вуза мы предлагаем использовать педагогиче-
ский подход, в основе которого спортивная деятельность рассматривает-
ся как средство усвоения общекультурных и профессиональных 
компетенций. 

На базе ФГБОУ ВО «Волгоградская государственная академия физи-
ческой культуры», со студентами-спортсменами второго курса направле-
ния подготовки 49.03.01 «Физическая культура» был использован метод 
интервьюирования, который показал, что такие компетенции, как ОК-
1,5,6,7, ОПК-3,4,8, ПК-4,6,7 непосредственно формируются в процессе 
их тренировки дальнейшей соревновательной деятельности. 
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Таким образом, студенты-спортсмены в определенной степени обла-
дают большим набором знанием в сравнении с их одногруппниками, не 
являющимися профессиональными спортсменами. Несмотря на это, 
учебы для студентов, занятых в профессиональном спорте, представля-
ет собой сложный процесс. Студенты-спортсмены в большинстве своем 
четко осознают, что, обучаясь в вузе, они должны уметь совмещать 
свою спортивную карьеру и учебный процесс. Именно поэтому, как по-
казало наше исследование, их выбор связан с профильным вузом. По-
стоянное повышение спортивного мастерства мотивирует их на успеш-
ность в освоении учебного материала по своему направлению 
подготовки. 

В рамках дисциплины «Социология физическая культура» студен-
ты-спортсмены были освобождены от выполнения заданий по формиро-
ванию тех компетенций, которые были освоены ими ранее в их спортив-
ной деятельности. Также для освоения остальных компетенций мы 
основывались на принципе эффективности учебного процесса для сту-
дентов-спортсменов. Именно через оптимизацию, которая включает в 
себя упрощение учебной деятельности студентов, мы можем повысить 
результаты освоения дисциплины. В итоге, в период сдачи сессии студен-
ты-спортсмены набрали высокие баллы по итогам аттестации. 

Таким образом, основой интеграции профессионального обучения и 
спортивной подготовки является компетентностный подход. Нами выяв-
лено, что использование методики владения компетенциями при изуче-
нии дисциплины «Социология физической культуры» направлено на по-
вышение удовлетворенности студентами, занятыми в спорте высших 
достижений, условиями органиации учебного процесса в вузе физкуль-
турного профиля. 
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Секция 2. Философское и психолого-педагогическое осмысление 
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of the problems of training olympic reserve

Профилактика агрессивного поведения подростков 
средствами физкультурно-оздоровительной деятельности
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Аннотация. В статье представлены результаты экспериментального иссле-
дования по профилактике агрессивности подростков средствами физ-
культурно-оздоровительной деятельности (командные игры и групповые 
упражнения). Полученные в ходе экспериментальной работы результаты 
позволяют утверждать об эффективности выбранного способа личност-
ного развития подростков и формировании у них готовности к сотрудни-
честву и сдерживанию себя в эмоционально острых ситуациях. Пред-
ставленный материал будет интересен и полезен практикующим 
социальным педагогам, педагогам-психологам и заместителям руководи-
теля общеобразовательной организации по воспитательной работе. Так-
же он может быть использован на лекционно-семинарских занятиях по 
общей педагогике и педагогике физической культуры и спорта. 
Перспективы дальнейших исследований по данной проблеме – расшире-
ние возможностей применения физкультурно-оздоровительной деятель-
ности для гармонизации личностного развития подростков в плане со-
вершенствования у них произвольности эмоционально-волевой сферы.

Ключевые слова: подростки, агрессия в эмоционально-конфликтных ситу-
ациях, физкультурно-оздоровительная деятельность.

Prevention of aggressive behavior of adolescents  
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Annotation. The article presents the results of an experimental study on the 
prevention of aggressiveness of adolescents by means of physical culture and 
recreational activities (team games and group exercises). The results obtained 
during the experimental work allow us to confirm the effectiveness of the chosen 
method of personal development of adolescents and the formation of their 
willingness to cooperate and restrain themselves in emotionally acute situations. 
The presented material will be interesting and useful to practicing social 
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educators, teachers-psychologists and deputy heads of educational organizations 
for educational work. It can also be used at lectures and seminars on general 
pedagogy and pedagogy of physical culture and sports. The prospects for further 
research on this problem are to expand the possibilities of using physical culture 
and wellness activities to harmonize the personal development of adolescents in 
terms of improving their arbitrariness of the emotional–volitional sphere.

Keywords: teenagers, aggression in emotional conflict situations, physical culture 
and recreation activities.

Актуальность проблемы исследования. Проблема агрессивности со-
временных подростков является достаточно острой для современного обще-
ства. В условиях экономической, политической и социальной нестабильно-
сти для подрастающего поколения становится характерным отклоняющая 
форма поведения. Агрессия как интуитивно выбранный способ повседнев-
ного поведения сказывается на значительном снижении социальном интел-
лекта подростков, а именно неспособность к пониманию поведения другого 
человека, своего собственного поведения, а также неспособность действо-
вать в сообразно ситуации [1-5].

В тоже время традиционных средств психолого-педагогической профи-
лактики агрессивного поведения подростков (беседы, тренинги и т.п.) быва-
ет недостаточно для его социально-педагогической реабилитации [8].

Опираясь на исследования психолого-педагогической сущности физкуль-
турно-оздоровительной деятельности как средство развития личности зани-
мающихся, проведенные профессором Ю.В. Науменко [6, 7], мы предполо-
жили, что средства физкультурно-оздоровительной деятельности (командные 
игры и групповые упражнения) окажут благоприятное воздействие на эмо-
ционально-волевую сферу подростков и будут способствовать профилакти-
ке агрессивного поведения.

Проблема исследования – поиск нестандартных средств профилактики 
агрессивного поведения подростков.

Цель исследования – оценить влияние физкультурно-оздоровительной 
деятельности на проявление агрессивного поведения подростков в эмоцио-
нально-конфликтных ситуациях.

База и сроки исследования. Исследование проводилось в МБОУ СОШ 
№ 40 г. Волгограда в июне 2022 года.

Участники исследования. В исследование участвовало 15 подростков 
(учащихся 6-7-х классов), отнесенных социальным педагогом школы к кате-
гории «трудные». Первую группу (экспериментальную) составили подрост-
ки, посещающие пришкольный физкультурно-оздоровительный лагерь (8 
человек), а во вторую контрольную группу попали 7 человек, которые оста-
вались дома.

Методика оценки агрессивного поведения подростков – нами исполь-
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зовалась традиционная базовая в работе школьного педагога-психолога ме-
тодика «Агрессивное поведение» (Е.П. Ильин, П.А. Ковалев), которая позво-
ляет оценить агрессивное подростков по следующим параметрам:

– склонность к прямой вербальной агрессии;
– склонность к косвенной вербальной агрессии;
– склонность к косвенной физической агрессии;
– склонность к прямой физической агрессии;
– уровень несдержанности.
Показатели оценки: мало проявляется – до 7 баллов; проявляется часто 

– от 8 до 14 баллов; ярко выражено – от 15 до 20 баллов.
Организация и результаты исследования. Первое тестирование про-

шло в начале июня перед открытием смены пришкольного физкультурно-оз-
доровительного лагеря, а втрое через 21 день после окончания смены.

Таблица 1.
Проявления агрессивного поведения у подростков  

в экспериментальной группе
Подростки В начале экспериментальной работы По итогам экспериментальной работы

КВА ПВА КФА ПФА УН КВА ПВА КФА ПФА УН
Иван П. 10 18 14 10 12 8 13 11 7 10
Кирилл С. 11 19 13 10 12 9 14 10 8 9
Максим А. 11 18 14 11 13 9 12 12 9 10
Сергей В. 12 20 14 11 13 10 14 11 8 11
Никита Р. 10 17 14 10 11 8 12 12 7 9
Мария А. 13 17 12 9 12 11 13 11 7 8
Анна П. 12 18 13 10 12 11 12 10 7 8
Света М. 13 17 12 9 11 11 13 10 7 8

Примечание. КВА – косвенная вербальная агрессия; ПВА – прямая вер-
бальная агрессия; КФА – косвенная физическая агрессия; ПФА – прямая фи-
зическая агрессия; УН – уровень несдержанности.

Таблица 2.
Динамика проявления агрессивного поведения у подростков  

в экспериментальной группе (средний балл)
Показатели В начале экспериментальной работы По итогам экспериментальной работы

КВА ПВА КФА ПФА УН КВА ПВА КФА ПФА УН
Мало 
проявляется

7,5

Проявляется 
часто

11,5 13,25 10 12 9,63 12,88 10,88 9,13

Ярко 
выражено

18
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Таблица 3.
Проявления агрессивного поведения у подростков  

в контрольной группе
Подростки В начале экспериментальной работы По итогам экспериментальной работы

КВА ПВА КФА ПФА УН КВА ПВА КФА ПФА УН
Коля П. 11 17 14 9 12 10 15 14 9 10
Иван М. 9 17 13 10 12 9 14 13 10 11
Иван Р. 11 18 14 11 13 9 14 14 11 10
Сергей К. 12 19 14 11 13 11 15 14 11 11
Костя Р. 11 18 14 9 11 9 14 14 9 9
Алла М. 10 17 12 9 11 10 15 12 9 8
Марина К. 11 17 13 10 12 11 15 13 10 8

Таблица 4.
Динамика проявления агрессивного поведения у подростков  

в контрольной группе (средний балл)
Показатели В начале экспериментальной работы По итогам экспериментальной работы

КВА ПВА КФА ПФА УН КВА ПВА КФА ПФА УН
Мало 
проявляется
Проявляется 
часто

9,38 13,43 9,86 12 9,85 14,57 13,43 9,86 9,57

Ярко 
выражено

17,57

        

Сравнительный анализ результатов исследования проявления агрессии у 
подростков (таблица 1-4) показывает, что:

– на начало экспериментальной работы группы были сопоставимы по 
уровню проявлению агрессии по выбранным показателям;

– по результатам экспериментальной работы у подростков в эксперимен-
тальной группе улучшились количественные показатели по всем выбран-
ным параметрам (косвенная вербальная агрессия; прямая вербальная агрес-
сия; косвенная физическая агрессия; прямая физическая агрессия; уровень 
несдержанности) и по двум (прямая вербальная и прямая физическая агрес-
сия) произошло качественное улучшение;

– в контрольной группе качественное улучшение произошло только по 
одному параметру (прямая вербальная агрессия), по проявлениям косвенной 
и прямой физической агрессии количественные показатели не изменились, а 
по косвенной вербальной агрессии даже ухудшились.
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Таким образом, положительная динамика в проявлении различных форм 
агрессии и в уровне несдержанности отмечается только у подростков экспе-
риментальной группы, что свидетельствует о положительном влиянии 
средств физкультурно-оздоровительной деятельности (командные игры и 
групповые упражнения) на профилактику агрессивности подростков.

Перспективы дальнейших исследований по данной проблеме:
– определение наиболее эффективных средств физкультурно-оздорови-

тельной деятельности по влиянию на проявление агрессивности и уровень 
сдержанности подростков;

– апробация предложенного подхода к профилактике агрессивного пове-
дения у старшеклассников и молодых людей;

– использование средств физкультурно-оздоровительной деятельности 
для улучшения эмоционального микроклимата и взаимодействия членов се-
мьи в проблемных семьях.
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Аннотация. В статье излагаются результаты экспериментального исследо-
вания по оптимизации самооценки младших школьников из неблагопо-
лучных семей средствами физкультурно-оздоровительной деятельности. 
Полученные в ходе экспериментальной работы результаты позволяют 
утверждать об эффективности выбранного способа гармонизации лично-
сти младших школьников из неблагополучных семей. Материал статьи 
рекомендуется практикующим социальным педагогам, педагогам-психо-
логам и заместителям руководителя общеобразовательной организации 
по воспитательной работе, а также для использования на лекционно-се-
минарских занятиях по общей педагогике и педагогике физической куль-
туры и спорта. Дальнейшие исследования по данной проблеме предпола-
гают анализ возможностей использования физкультурно-оздоровительной 
деятельности для оптимизации личностного развития проблемных обу-
чающихся (в том числе трудных подростков).

Ключевые слова: младшие школьники из социально неблагополучных се-
мей, самооценка, физкультурно-оздоровительная деятельность.
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Annotation. The article presents the results of an experimental study on optimizing 
the self-esteem of younger schoolchildren from disadvantaged families by 
means of physical culture and recreational activities. The results obtained 
during the experimental work allow us to assert the effectiveness of the chosen 
method of harmonizing the personality of younger schoolchildren from 
disadvantaged families. The material of the article is recommended for 
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practicing social pedagogues, pedagogical psychologists and deputy heads of 
educational organizations for educational work, as well as for use in lectures 
and seminars on general pedagogy and pedagogy of physical culture and 
sports. Further research on this problem involves the analysis of the possibilities 
of using physical culture and wellness activities to optimize the personal 
development of problem students (including difficult teenagers).

Keywords: junior schoolchildren from socially disadvantaged families, self-
esteem, physical culture and recreation activities.

Актуальность исследования. Текущее социально-экономическое и 
социально-культурное состояние России продолжает оставаться труд-
ным. Отмечаются такие обостряющие причины: невысокий показатель 
материального благополучия и одновременно повышенная инфляция; не-
благоустроенность духовной жизни людей. Все это ведет к ухудшению 
социального здоровья. В этой связи семейное благополучие является 
сверхактуальным осложнением развития детей и подростков. Негативная 
трансформация внутрисемейных отношений обостряет проблемы лич-
ностного развития, понижается эмоциональное самоощущение несовер-
шеннолетних. Все это служит причиной социальной дезадаптации, про-
явления эмоциональной несдержанности и агрессивности, неадекватности 
самовосприятия. Подавляющая часть малоуспевающих младших школь-
ников не до оценивают себя и к переходу в пятый класс теряют веру в 
свои познавательные возможности. У современных учащихся начальной 
школы отслеживается тенденция взаимозависимости успеваемости и не-
адекватной самооценки при усилении влияния последней. При этом ре-
бятишки с заниженной самооценкой, как правило, появляются в испыты-
вающих затруднения семьях. В семьях со здравой душевной обстановкой 
в отношениях вырастают дети с адекватной самооценкой. [1, 2, 4].

Однако традиционных средств психолого-педагогической поддержки ре-
бенка из неблагополучной семьи (беседы, тренинги и т.п.) бывает недоста-
точно для оптимизации его самооценки [3, 5].

Опираясь на исследования психолого-педагогической сущности физкуль-
турно-оздоровительной деятельности как средство развития личности зани-
мающихся, проведенные профессором Ю.В. Науменко [6, 7], мы предполо-
жили, что средства физкультурно-оздоровительной деятельности окажут 
благоприятное воздействие на формирование адекватной самооценки про-
блемных младших школьников.

Проблема исследования – поиск нестандартных эффективных средств 
психолого-педагогического воздействия на личностное развитие младших 
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школьников.
Цель исследования – оценить влияние физкультурно-оздоровительной 

деятельности на формирование адекватной самооценки младших школьни-
ков из неблагополучных семей.

База и сроки исследования. Исследование проводилось в МБОУ СОШ 
№ 40 г. Волгограда в июне 2022 года.

Участники исследования. В исследование участвовало 13 школьников 
младших классов, отнесенных социальным педагогом школы к категории 
«трудные дети из социально неблагополучных семей». 

Первую группу (экспериментальную) составили дети, посещающие 
пришкольный физкультурно-оздоровительный лагерь (7 человек), а во вто-
рую контрольную группу попали 6 человек, которые оставались дома.

Методика оценки самооценки младших школьников – методика Дем-
бо-Рубинштейн в модификации М.А. Прихожан [3, 5].

Интерпретация результатов:
– Адекватная самооценка (45-74 балла) соответствует реалистическому 

самооцениванию респондента по следующим параметрам: 
а) здоровье; 
б) общие способности и интеллект; 
в) характер; 
г) авторитет у сверстников; 
д) проявление самостоятельности в практической деятельности; 
е) уверенность в себе и внешность.
– Завышенная самооценка (75-100 баллов) соответствует респондентам с 

проблемами неоправданно улучшенного самовосприятия (переоценивание 
себя в сравнении с другими и т.п.) и, соответственно, с проявлениями «за-
крытости» к критике со стороны (замечаниям, советам по изменению себя и 
оценкам себя другими).

– Заниженная самооценка (менее 45 баллов) обличает внутренние лич-
ностные проблемы в формировании готовности к достижению индивиду-
ального благополучия. 

Кроме классического неверия в себя это может быть проявлением защит-
ного механизма от принятия ответственности. Неуверенный в себе ребенок 
с готовностью передаст ответственность за свои действия другому, чтобы не 
напрягаться в поиске решения жизненных проблем самому.

Организация и результаты исследования. Первое тестирование про-
шло в начале июня перед открытием смены пришкольного физкультурно-оз-
доровительного лагеря, а втрое через 21 день после окончания смены.
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Таблица 1.
Определение самооценки младших школьников из социально 

неблагополучных семей по методике Дембо-Рубинштейн  
(модификация М.А. Прихожан)

Младшие 
школьники

Самооценка 
В начале эксперимента После эксперимента

Адекв. Завыш. Заниж. Адекв. Завыш. Заниж.
Экспериментальная группа

Денис В. 40 49
Олег А. 79 70
Игорь Б. 80 72
Лев М. 42 47

Ирина С. 38 43
Маша П. 39 42
Миша М. 81 73

Контрольная группа

Давид С. 39 40
Никита Р. 38 38
Алла П. 75 76

Николай С. 77 78
Роман М. 40 42
Олег В. 41 41

 Таблица 2.
Сравнение результатов оценки эмоционального благополучия 
младших школьников из социально неблагополучных семей  

по методике САН
Уровни Оценка эмоционального благополучия (%)

В начале эксперимента После эксперимента
Экспериментальная группа

Адекв. 0 71,43
Завыш. 42,86 0
Заниж. 57,14 28,57

Контрольная группа
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Адекв. 0 0
Завыш. 33,33 33,33
Заниж. 66,67 66,67

Рисунок 1. Сравнительный анализ результатов диагностики на начало эксперимента

Рисунок 2. Сравнительный анализ результатов диагностики по окончанию эксперимента
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Рисунок 3. Динамика изменений самооценки в экспериментальной группе

Сравнительный анализ результатов исследования эмоционального благо-
получия младших школьников из неблагополучных семей (таблица 2, рису-
нок 1 и 2) убедительно доказывает, что:

– на начало экспериментальной работы в обеих группах у всех младших 
школьников из социально неблагополучных семей фиксировалось неадек-
ватная самооценка. При чем в обеих группах преобладала заниженная само-
оценка;

– после эксперимента в экспериментальной группе произошли суще-
ственные позитивные изменения в самооценке младших школьников из со-
циально неблагополучных семей – у большинства детей была зафиксирова-
на адекватная самооценка и только у двоих осталась заниженная самооценка 
с минимальными улучшениями (таблица 1, рисунок 3);

– в контрольной группе ситуация принципиально не изменилась, хотя бы-
ли зафиксированы несущественные количественные изменения показателей 
самооценки (таблица 1).

Таким образом, самооценка младших школьников из проблемных семей 
существенно изменилось в положительную сторону по итогам пребывания в 
пришкольном летнем физкультурно-оздоровительном лагере. Самооценка 
детей, которые не посещали лагерь и остались под влиянием неблагоприят-
ного микроклимата в семье, осталось примерно такой же. Последнее мы 
объясняем отсутствием возможностей для позитивной самореализации во 
взаимодействии со сверстниками в привлекательной и личностно значимой 
деятельности.

Следовательно, совместные занятия физкультурно-оздоровительной дея-
тельностью способствуют пересмотру самооценки в сторону ее объективно-
сти и жизненного употребления для самосовершенствования.
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Перспективы дальнейших исследований по данной проблеме:
– определение наиболее эффективных средств физкультурно-оздорови-

тельной деятельности по влиянию на формирование адекватной самооценки 
младших школьников из проблемных семей;

– апробация предложенного подхода при формировании адекватной са-
мооценки подростков из социально неблагополучных семей.
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Улучшение эмоционального благополучия младших 
школьников из неблагополучных семей средствами 
физкультурно-оздоровительной деятельности

Зиновьева Д.М., доцент, 
zinovyeva.dina@yandex.ru,
Нефедовой А.А., студент, 
nefedovaa664@gmail.ru,
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Волгоград, Россия

Аннотация. В статье анализируются результаты экспериментального иссле-
дования по оптимизации эмоционального благополучия младших школь-
ников из неблагополучных семей средствами физкультурно-оздорови-
тельной деятельности. Полученные в ходе экспериментальной работы 
результаты дают разрешение утверждать об эффективности выбранного 
способа социально-педагогической реабилитации младших школьников 
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из неблагополучных семей. Представленный материал будет интересен и 
полезен практикующим социальным педагогам, педагогам-психологам и 
заместителям руководителя общеобразовательной организации по вос-
питательной работе. Также он может быть использован на лекционно-се-
минарских занятиях по общей педагогике и педагогике физической куль-
туры и спорта. Направление дальнейших исследований по данной 
проблеме – расширение возможностей применения физкультурно-оздо-
ровительной деятельности для социально-педагогической реабилитации 
проблемных обучающихся начальной школы.

Ключевые слова: младшие школьники, эмоциональное благополучие, физ-
культурно-оздоровительная деятельность.

Improving emotional well-being primary school children 
from disadvantaged families by means of physical culture 
and recreational activities

Zinovyeva D.M., docent,
Nefedova A.A., student,
Volgograd State Academy of Physical Culture, Volgograd, Russia

Annotation. The article analyzes the results of an experimental study on 
optimizing the emotional well-being of younger schoolchildren from 
disadvantaged families by means of physical culture and recreational activities. 
The results obtained during the experimental work give permission to assert 
the effectiveness of the chosen method of socio-pedagogical rehabilitation of 
younger schoolchildren from disadvantaged families. The presented material 
will be interesting and useful to practicing social educators, teachers-
psychologists and deputy heads of educational organizations for educational 
work. It can also be used at lectures and seminars on general pedagogy and 
pedagogy of physical culture and sports. The direction of further research on 
this problem is to expand the possibilities of using physical culture and 
recreation activities for the socio–pedagogical rehabilitation of problematic 
primary school students.

Key words: junior schoolchildren, emotional well-being, physical culture and 
health-improving activity.

Актуальность исследования. Сегодня в России стало распространен-
ным явлением социально-неблагополучная семья. Несмотря на различие 
причин проявления социального неблагополучия, все эти семьи оказывают 
существенное негативное воздействие ребенка, становятся основной причи-
ной его проблем в социализации и, как следствие, в возникновении эмоцио-
нального неблагополучия. Большинство проблем в повседневном поведе-
нии, в психологическом и личностном развитии, в искажении ценностных 
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ориентации, в эмоционально-психической травматизации, в проявлении 
агрессивности и дисбаланса в сфере общения, в педагогической запущенно-
сти, а также склонности к девиантному поведению детерминированы эмо-
циональным неблагополучием ребенка [1, 2]. 

В тоже время традиционных средств психолого-педагогической поддерж-
ки ребенка из неблагополучной семьи (беседы, тренинги и т.п.) бывает недо-
статочно для его социально-педагогической реабилитации [3, 6].

Опираясь на исследования психолого-педагогической сущности физкуль-
турно-оздоровительной деятельности как средство развития личности зани-
мающихся, проведенные профессором Ю.В. Науменко [4, 5], мы предполо-
жили, что средства физкультурно-оздоровительной деятельности окажут 
благоприятное воздействие на эмоциональное благополучие проблемных 
младших школьников.

Проблема исследования – поиск нестандартных психолого-педагогиче-
ских средств, сохраняющих эмоциональное благополучие младших школь-
ников (в том числе проблемных). 

Цель исследования – оценить влияние физкультурно-оздоровительной 
деятельности на эмоциональное благополучие младших школьников из не-
благополучных семей.

База и сроки исследования. Исследование проводилось в МБОУ СОШ 
№ 40 г. Волгограда в июне 2022 года.

Участники исследования. В исследование участвовало 13 школьников 
младших классов, отнесенных социальным педагогом школы к категории 
«трудные дети из социально неблагополучных семей». Первую группу (экс-
периментальную) составили дети, посещающие пришкольный физкультур-
но-оздоровительный лагерь (7 человек), а во вторую контрольную группу 
попали 6 человек, которые оставались дома.

Методика оценки эмоционального благополучия участников экспе-
римента – тест САН (Самочувствие, Активность, Настроение), разработан-
ный сотрудниками Московского медицинского института им. И.М. Сеченова 
В.А. Доскиным, Н.А. Лаврентьевой и др. [3, 6].

Интерпретация результатов. Максимальная оценка по каждой шкале 
(Самочувствие, Активность, Настроение) – 70 баллов, из которых:

– низкая оценка – до 30 баллов;
– средняя оценка – от 30 до 50 баллов;
– высокая оценка – от 50 баллов.
Организация и результаты исследования. Первое тестирование про-

шло в начале июня перед открытием смены пришкольного физкультурно-оз-
доровительного лагеря, а втрое через 21 день после окончания смены.
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Таблица 1.
Оценка эмоционального благополучия младших школьников  

из социально неблагополучных семей по методике САН
Младшие 

школьники
Оценка эмоционального благополучия

В начале эксперимента После эксперимента
С А Н С А Н

Экспериментальная группа
Денис В. 25 28 32 32 44 48
Олег А. 31 33 33 42 43 52
Игорь Б. 27 30 33 33 42 47
Лев М. 32 34 34 48 51 53

Ирина С. 26 29 32 31 42 46
Маша П. 26 28 34 35 47 54
Миша М. 31 32 34 43 48 55

Контрольная группа
Давид С. 27 30 35 26 31 33
Никита Р. 28 31 33 29 32 31
Алла П. 32 35 34 31 33 33

Николай С. 32 34 33 33 35 30
Роман М. 29 31 35 30 32 29
Олег В. 31 32 34 29 34 30

Примечание. Шкала С – самочувствие; шкала А – активность;  
шкала Н – настроение.

Таблица 2.
Сравнение результатов оценки эмоционального благополучия младших 

школьников из социально неблагополучных семей по методике САН
Уровни (%) Оценка эмоционального благополучия

В начале эксперимента После эксперимента
С А Н С А Н

Экспериментальная группа
Низкий 57,14 42,86 0 0 0 0
Средний 42,86 57,14 100 100 85,71 42,86
Высокий 0 0 0 0 14,29 57,14

Контрольная группа
Низкий 50 0 0 50 0 16,67
Средний 50 100 100 50 100 83,33
Высокий 0 0 0 0 0 0
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Рисунок 1. Динамика изменения самочувствия в экспериментальной группе

Рисунок 2. Динамика изменения активности в экспериментальной группе.

Рисунок 3. Динамика изменения настроения в экспериментальной группе.
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Сравнительный анализ результатов исследования эмоционального благо-
получия младших школьников из неблагополучных семей (таблица 2) убеди-
тельно доказывает, что:

– в начале экспериментальной работы эмоциональное благополучие 
младших школьников в обеих группах было качественно одинаковое и мо-
жет быть оценено с учетом результатов в таблице 1 как среднее (ближе к 
низкому);

– по результатам экспериментальной работы произошли существенные 
положительные изменения в экспериментальной группе – полностью исчез-
ли низкие показатели по всем трем шкалам (самочувствие, активность, на-
строение) и по двум шкалам (активность, настроение) появились высокие 
результаты (особенно по шкале настроение) (рисунки 1, 2, 3);

– по результатам экспериментальной работы в контрольной группе по 
шкалам самочувствие и активность показатели остались те же, а по шкале 
настроение даже ухудшились.

Таким образом, эмоциональное благополучие младших школьников из 
проблемных семей существенно изменилось в положительную сторону по 
итогам пребывания в пришкольном летнем физкультурно-оздоровительном 
лагере. Эмоционально благополучие детей, которые не посещали лагерь и 
остались под абсолютным неблагоприятным влиянием микроклимата в се-
мье, осталось примерно таким же и даже появились негативные тенденции 
в настроении. Последнее мы объясняем неоправданными ожиданиями детей 
от летних каникул.

Перспективы дальнейших исследований по данной проблеме:
– определение наиболее эффективных средств физкультурно-оздорови-

тельной деятельности по влиянию на эмоциональное благополучие млад-
ших школьников из проблемных семей;

– апробация предложенного подхода к улучшению эмоционального бла-
гополучия детей из проблемных семей по отношению к подросткам;

– использование средств физкультурно-оздоровительной деятельности 
для улучшение эмоционального микроклимата и взаимодействия членов се-
мьи в проблемных семьях.
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Реализация идей олимпизма  
в физкультурно-оздоровительной деятельности

Науменко Ю.В., д.п.н., доцент, 
naymenko.yv@yandex.ru,
Волгоградская государственная академия физической культуры,  
Волгоград, Россия

Аннотация. Принятие Олимпийским конгрессом уточненного олимпийско-
го девиза «Быстрее, выше, сильнее, вместе» актуализирует необходи-
мость расширения физкультурно-оздоровительной деятельности для 
всех без ограничения возраста и состояния здоровья. Однако такая гло-
бальная задача мало реализуема без определения целостного представле-
ния о педагогической сущности социально-культурном феномене «физ-
культурно-оздоровительная деятельность». В нашем исследовании мы 
поставили цель определить физкультурно-оздоровительную деятель-
ность как педагогический процесс, на основе системно-деятельностного 
подхода сформулировать его цель и принципы организации. Мы также 
выделили уровни проявления физкультурно-оздоровительной компе-
тентности занимающихся физкультурно-оздоровительной деятельно-
стью и определили принципиальное отличие между образованием в об-
ласти физической культуры и физкультурно-оздоровительной 
деятельностью обучающихся.

Ключевые слова: физкультурно-оздоровительная деятельность, физкуль-
турно-оздоровительная компетентность.

Implementation of the ideas of olympism in physical culture 
and recreational activities

Naumenko Y.V., Doctor of Pedagogical Sciences, Associate Professor,
Volgograd State Academy of Physical Culture, Volgograd, Russia

Annotation. The adoption by the Olympic Congress of the updated Olympic 
motto «Faster, higher, stronger, together» actualizes the need to expand 
physical culture and wellness activities for everyone without restriction of age 
and health status. However, such a global task is hardly feasible without 
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defining a holistic view of the pedagogical essence of the socio-cultural 
phenomenon of «physical culture and wellness activities». In our study, we set 
a goal to define physical culture and wellness activities as a pedagogical 
process, and formulate its purpose and principles of organization on the basis 
of a system-activity approach. We also identified the levels of manifestation of 
physical culture and wellness competence of those engaged in physical culture 
and wellness activities and identified the fundamental difference between 
education in the field of physical culture and physical culture and wellness 
activities of students.

Keywords: physical culture and health-improving activity, physical culture and 
health-improving competence.

Введение. Реализация олимпийского девиза «Вместе!» возможно только 
при расширении возможностей физкультурно-оздоровительной деятельно-
сти для всех желающих без ограничения возраста и состояния здоровья. За 
последние двадцать лет было опубликовано более шестидесяти кандидат-
ских и докторских диссертаций, исследующих различные аспекты физкуль-
турно-оздоровительной деятельности. В результате выявлены разнообраз-
ные по уровню влияния и содержанию педагогические условия 
осуществления физкультурно-оздоровительной деятельности (для взрослых 
и детей; для относительно здоровых и имеющих проблемы; для занимаю-
щихся в образовательных организациях и организациях дополнительного 
образования; для занимающихся самостоятельно и в небольших самоорга-
низованных группах). Однако до сих пор не выявлена педагогическая сущ-
ность физкультурно-оздоровительной деятельности как многоуровневого 
социально-культурного феномена. Объективные и значимые предметно-тех-
нологические результаты многочисленных исследований, как правило, опи-
раются на интуитивные представления о педагогической сущности физкуль-
турно-оздоровительной деятельности. В результате мы получаем 
фрагментарную картину научного знания, не объединенную единым теоре-
тико-методологическим смыслом и не всегда коррелирующую с единой си-
стемой педагогических понятий в области физической культуры.

Результаты исследования. При раскрытии педагогической сущности со-
циально-культурного феномена «физкультурно-оздоровительная деятель-
ность» мы будем опираться на авторскую концепцию здоровьеформирую-
щего образования [1].

Повседневный образ жизни большинство людей проектируется ими ин-
туитивно как наиболее комфортный для удовлетворения потребностей и до-
стижения индивидуального благополучия с учетом психофизиологических 
особенностей. Естественно, что такой повседневный образ жизни мало со-
впадает с традиционным гигиенически правильным здоровым образом жиз-
ни и совершенно не может характеризоваться как сознательно выбранная 
стратегия проектирования собственной жизни в состоянии благополучия с 
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минимальными психофизиологическими затратами и тем более потерями в 
виде хронических заболеваний.

Источником появления индивидуальной стратегии развития здоровье-
формирующего поведения являются существенные модификации системы 
личностных смыслов «внутренняя картина здоровья», которые подталкива-
ют человека к работе по оптимизации своей психофизиологической жизне-
способности [1].

Следовательно, осмысленное признание и воплощение в жизнь здорового 
образа жизни возможно только как индивидуальное здоровьеформирующее 
самостановление человека.

Школьное образование в области физической культуры (целостное осво-
ение культуры здоровья, культуры движения и культуры телосложения) в 
идеале должно способствовать сложному процессу становления здоровье-
формирующего поведения подрастающего поколения (Баринов С.Ю., Бы-
ховская И.М., Матвеев А.П., Неверкович С.Д., Столяров В.И. и др.).

Для большинства людей (как впрочем и для детей, подростков и молоде-
жи) освоение здоровьеформирующего поведения происходит при реализа-
ции различных форм двигательной активности индивидуально или в группе 
единомышленников под руководством наставниками или по правилам обре-
тенным при самообразовании по проблеме оптимизации индивидуального 
психофизиологического состояния.

Используя общепедагогический глоссарий, мы предлагаем следующую 
формулировку понятия «физкультурно-оздоровительная деятельность».

Физкультурно-оздоровительная деятельность является одним из вариан-
тов педагогического процесса воспитания здоровьеформирующего поведе-
ния человека, выполняемого в сотрудничестве с группой единомышленни-
ков (реальной или условной) по самооптимизации психофизиологической 
жизнеспособности каждого участника для обретения индивидуального бла-
гополучия во всех сферах жизни.

Системно-деятельностный подход к организации любого педагогическо-
го процесса требует определение его результата в специфической компе-
тентности как личностной интеграционной структуры знаний, умений и 
опыта самостоятельной деятельности.

По отношению к физкультурно-оздоровительной деятельности как педа-
гогическому процессу ее личностный результат может быть описан как ин-
дивидуальная физкультурно-оздоровительной компетентность [2, 3, 4, 5].

Физкультурно-оздоровительная компетентность является результатом 
личностного развития человека в процессе физкультурно-оздоровительной 
деятельности, который объединяет в единую целостность знания, умения и 
опыт самостоятельной деятельности по сохранению и разумному совершен-
ствованию своей психофизиологической жизнеспособности.
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Мы убеждены, что определенный уровень сформированности физкуль-
турно-оздоровительной компетентности обусловливает содержание и эф-
фективность индивидуальных усилий совершенствования психофизиологи-
ческого здоровья для более эффективного взаимодействия с окружающим 
социумом.

Содержание физкультурно-оздоровительной компетентности составляют 
способности к самосовершенствованию, конкретные знания и умения в об-
ласти физической культуры (культуры здоровья, культуры движения и куль-
туры телосложения) и готовность к их применению, объединенные струк-
турно в четыре взаимосвязанные компетенции (когнитивную, поведенческую, 
ценностно-смысловую и мотивационно-регулятивную) [2, 3, 4, 5].

Ценностно-смысловая компетенция, по нашему мнению, является систе-
мооопределяющей для физкультурно-оздоровительной компетентности в 
целом и для каждой составляющей ее компетенции в частности. Она харак-
теризует осознанность, устойчивость и широту личностной смысловой си-
стемы «внутренняя картина здоровья», определяющей индивидуальные воз-
можности и эффективность освоения здоровьеформирующего поведения.

Когнитивная компетенция характеризует системность, широту, полноту и 
структурированность индивидуальной системы знаний (разнообразные ин-
дивидуально значимые характеристики проявления феноменов «здоровье», 
«не-здоровье» и «здоровый образ жизни»), которая обусловливает содержа-
ние и направление индивидуального совершенствования психофизиологи-
ческой жизнеспособности человека.

Поведенческая компетенция тождественная уровню индивидуальной 
готовности к проектированию и реализации программы самосовершен-
ствования психофизиологической жизнеспособности (в том осуществле-
ние объективного и системного самоконтроля индивидуального психофи-
зиологического состояния), воспринимаемой человеком как значимой и 
личностно необходимой.

Мотивационно-регулятивная компетенция отвечает за силу и длитель-
ность индивидуальных усилий по повышению уровня и разнообразию со-
держания повседневной двигательной активности с использованием различ-
ных физических упражнений.

Предложенная нами структура индивидуальной физкультурно-оздорови-
тельной компетентности способствует реализации следующих общепедаго-
гических функций физкультурно-оздоровительной деятельности:

– образовательно-информационной – изучение, классификация и приме-
нение в повседневной жизни разнообразной информации о здоровье и здо-
ровом образе жизни (медицинской, психологической, социально-философ-
ской и т.п.) для удовлетворения потребности в личном благополучии во всех 
сферах;
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– развивающей – судьбоносная перестройка системы смыслов «внутрен-
няя картина здоровья», сподвигающая человека к повышению эффективно-
сти своей психофизиологической жизнеспособности;

– воспитательной – ускорение самоформирования качеств личности со 
здоровьеформирующим поведением для обретения субъективного благопо-
лучия во всех сферах жизни.

Мы выделяем следующие фундаментальные педагогические принципы 
организации физкультурно-оздоровительной деятельности:

– развивающая устремленность физкультурно-оздоровительной деятель-
ности – содержание и организация физкультурно-оздоровительной деятель-
ности (физические упражнения, нетрадиционные формы двигательной ак-
тивности и оздоровления, специфические приемы психолого-педагогической 
поддержки и стимулирования здоровьеформирующей активности человека) 
на каждом занятии и в перспективе должны содействовать интегративным 
одновременным модификациям внутренней картины здоровья и субъектной 
психофизиологической жизнеспособности;

– личностная направленность физкультурно-оздоровительной деятельно-
сти – на всех занятиях и при использовании любых средств, форм, приемов 
и методов физкультурно-оздоровительной деятельности должна разрешать-
ся экзистенциональная проблема индивидуального выбора каждым занима-
ющимися наиболее эффективных условий совершенствования психофизио-
логической жизнеспособности;

– компетентностная устремленность физкультурно-оздоровительной дея-
тельности – долгосрочной целью и единственно весомым результатом явля-
ется формирование полноценной системной физкультурно-оздоровитель-
ной компетентности.

По степени сформированности физкультурно-оздоровительной компе-
тентности можно дифференцировать следующие группы отношения к физ-
культурно-оздоровительной деятельности.

Неприятие физкультурно-оздоровительной деятельности (с возможным 
проявлением агрессивного отрицания), когда не только подвергается сомне-
нию и обструкции сама возможность физкультурно-оздоровительной дея-
тельности, но также активно пропагандируется НЕ-здоровый образ жизни 
во всех его негативных проявления. Смысловой формулой такого поведения 
является известное высказывание – «Кто не курит и не пьет, тот здоровень-
ким помрет».

Информационно-пассивное отношение к физкультурно-оздоровительной 
деятельности, когда здоровье в целом рассматривается как мало зависящая 
от человека данность и поэтому необходимость физкультурно-оздорови-
тельных упражнений и мероприятий признается только в ситуациях, остро-
го проявления состояния «НЕ-здоровья». Смысловой формулой такого пове-
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дения является известное следующее высказывание – «Храни то, что тебе 
дано природой, и не позволяй болезни победить себя».

Адаптивно-поддерживающее отношение сопровождается активными, 
осознанными и системными лечебно-профилактическими и физкультур-
но-оздоровительными мероприятиями для поддержания актуального на 
данный момент времени психофизиологического состояния. Смысловая 
формула – «Твоя активность зависит от твоего здоровья, а оно требует посто-
янных усилий по его поддержанию и своевременной реакции на негативные 
проявления».

Ресурсно-прагматическое отношение к физкультурно-оздоровительной 
деятельности, по нашему мнению, является желательным для каждого, ког-
да здоровье ценится как значимый ресурс достижения индивидуального 
благополучия во всех сферах. Физкультурно-оздоровительная деятельность 
воспринимается человеком обязательной с первых дней и в течение всей 
жизни, чтобы этот ресурс не был преждевременно израсходован. Смысловая 
формула – «Мое благополучие зависит от меня и моих усилий по поддержке 
себя в форме». Личностно-ориентированное отношение к физкультурно-оз-
доровительной деятельности характеризуется нами как идеальное и скорее 
как цель здоровьеформирующей активности человека, к которой необходи-
мо стремиться. При личностно-ориентированном отношении здоровье опре-
деляется человеком как уникальная личностная характеристика, определяю-
щая возможность самореализации в различных сферах бытия. Поэтому 
физкультурно-оздоровительная деятельность является отличительной чер-
той культурного человека, стремящегося к совершенству и самореализации. 
Смысловая формула – «Быть здоровым – значит быть готовым к самореали-
зации, а для этого необходимо постоянно совершенствовать себя (в том чис-
ле психофизиологически)».

Сравнивая образование в области физической культуры, которое осущест-
вляется различными образовательными организациями, и физкультурно-оздо-
ровительную деятельность тех же обучающихся, мы отмечаем их принципи-
альное отличие. У физкультуры в школе и физкультурно-оздоровительная 
деятельность обучающихся различные цели и непохожее содержание при со-
впадении отдельных методов, средств и форм реализации. Однако они могут 
(и должны!) взаимно дополнять друг друга в практике образования, без попы-
ток заместить одно другим. Поэтому в одной образовательной организации 
должно быть параллельное сосуществование этих двух процессов. Как прави-
ло, физкультурно-оздоровительная деятельность осуществляется во внеуроч-
ное время с предоставлением реальной возможности оптимизации индивиду-
альной жизнеспособности для всех обучающихся.

Выводы. Актуальные направления исследований в области физкультур-
но-оздоровительной деятельности:
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– теоретико-методическое обоснование технологий физкультурно-оздо-
ровительной деятельности, ориентированных на различные возрастные 
группы и различные индивидуальные возможности двигательной активно-
сти и совершенствования психофизиологического состояния;

– проектирование в образовательных организациях различного вида це-
лостного процесса здоровьеформирующего образования (общее образова-
ние в области физической культуры и физкультурно-оздоровительной дея-
тельности обучающихся);

– всесторонний анализ эффективности использования определенных 
средств и методов физкультурно-оздоровительной деятельности для различ-
ных возрастных групп занимающихся с различными проявлениями индиви-
дуальных возможностей двигательной активности и совершенствования 
психофизиологического состояния;

– исследование проблем физкультурно-оздоровительной деятельности 
как самостоятельного направления теории и практики физической культуры.
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Аннотация. Результаты прошедших летних Олимпийских игр в Токио 
(2021 г.) в игровых видах спорта убедительно свидетельствуют об акту-
альности комплексного подхода к совершенствованию скоростных и 
координационных способностей спортсменов-игровиков с учетом осо-
бенностей двигательной активности в избранном виде спорте и игрово-
го амплуа. На основе теоретического анализа проведенных исследова-
ний по данной проблеме аргументируется авторское определение 
термина «беговая подготовка», группируются ее объективные содержа-
тельно-организационные закономерности. Научная и практическая зна-
чимость проведенного исследования заключается в разработке теоре-
тико-методологических основ для проектирования и проверки 
эффективности на практике комплексной беговой подготовки юных 
спортсменов-игровиков.

Ключевые слова: беговая подготовка юных спортсменов-игровиков.
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Актуальность исследования. Анализ качества сформированности 

скоростно-силовых качеств и выносливости спортсменов-игровиков по 
результатам летних Олимпийских игр в Токио (2021 г.) показывает, что 
командыпобедительницы смогли не только «перебежать» соперников, но 
и показали более высокий уровень беговой подготовки при выполнении 
игровых действий. По мнению большинства специалистов [1-5], необхо-
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дим стержневой переворот в формировании скоростных качеств и вынос-
ливости спортсменов-игровиков. Содержание стереотипных часто при-
меняемых физических упражнений акцентировано, как правило, на 
общефизическое развитие и недостаточно для совершенствования специ-
альных двигательных качеств, лежащих в основе соревновательных 
игровых действий [1-5]. Некоторые исследователи [2, 4] предлагают даже 
использовать новое специальное понятие «беговая подготовка» для ха-
рактеристики специфики тренировок спортсменов-игровиков, который 
однако не разработано как научный термин. В тоже время во многих тру-
дах признается потребность комплексного подхода к беговой подготовке 
юных спортсменов игровых видов спорта на занятиях ОФП и на заняти-
ях по специальной подготовке с принятием во внимание вида спорта 
(футбол, баскетбол, гандбол и т.п.).

Цель исследования – теоретическое обоснование методики комплекс-
ной беговой подготовки юных спортсменов-игровиков.

Обсуждение результатов. Анализ трудов по подготовке спортсме-
нов игровых видов спорта [1-5] привел нас к вытекающим теоретиче-
ским постулатам.

Беговая подготовка спортсменов игровых видов спорта является про-
цессом научение технике бега в контексте отличительных характери-
стик двигательной активности в определенном командном виде спорта 
(беговая подготовка футболистов, беговая подготовка баскетболистов, 
беговая подготовка гандболистов и т.п.). Конкретное содержание бего-
вой подготовки должно быть нацелено на повышение конкурентоспо-
собности спортсмена в результате интеграции увеличения стартовой 
скорости, роста выносливости при сокращении энергозатратности бега 
и одновременном усовершенствовании координационных возможно-
стей. Мы отобрали содержательно-организационные принципы ком-
плексной беговой подготовки юных спортсменов-игровиков по резуль-
татам научных исследований [1-5].

Результативность беговой подготовки значительно повышается, если она 
в полную силу совершенствует преобладающие физические качества, а не 
акцентирована на ликвидации очевидных изъянов в двигательной подготов-
ке юных спортсменов-игровиков.

Нагрузка при осуществлении беговой подготовки должна носить динами-
ческий характер и рассчитываться с использованием индивидуального пока-
зателя максимально возможного количества упражнений (коэффициент 
ПМ). Примерные ориентиры: на первых пяти занятий нагрузка должна соот-
ветствовать 50% ПМ, на следующих пяти-шести занятий до 80-90% ПМ. 
После адаптации небольшое снижение и снова период увеличения до субъ-
ективно максимальной.
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Упражнения беговой подготовки образуют единый комплекс: упражне-
ния на выносливость, упражнения улучшения скорости и упражнения на 
координацию в движении с учетом своеобразия конкретного командного ви-
да спорта (футбол, гандбол, баскетбол и др.). 

Ориентир в пропорциональном соотношении – 3:3:4. Реальное процент-
ное соотношение упражнений для каждого спортсмена должно учитывать 
его амплуа как игрока команды (нападающий, полузащитник и защитник; 
игрок передней или задней линии и т.п.).

При ОФП беговая подготовка представляет собой основное педагогиче-
ское средство и соответственно захватывает не менее 70% процентов общего 
времени. В начале занятия предлагается применять упражнения улучшения 
скорости, в середине – упражнения на координацию в движении с учетом 
отличительных черт конкретного командного вида спорта (футбол, гандбол, 
баскетбол и др.), а в конце занятия – упражнения на выносливость.

На занятиях СП беговая подготовка предстает вспомогательным сред-
ством при непременном выдерживании руководящей логики применения 
беговых упражнений: улучшение техники бега → развитие взрывной силы 
(общей и специализированной) → повышение координации в движении в 
соревновательной деятельности. Таким образом, интегративность беговой 
подготовки обеспечивается разумным и целенаправленным соединением ти-
повых беговых упражнений на скорость и выносливость и беговых упраж-
нений на улучшение координационных способностей в движении игрового 
амплуа в командном виде спорта.

Перспективы дальнейших исследований. Конструирование це-
лостного способа комплексной беговой подготовки юных спортсменов 
игровых видов спорта значительно увеличит технологичность всего 
процесса спортивной подготовки. Последующие разработки данного 
направления будут содейство-вать совершенствованию профессиональ-
ной подготовке тренера ОФП.
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Проблема гражданско-патриотического воспитания российской моло-
дежи приобретает особую важность, так как в настоящее время Россия 
подвергается серьезным испытаниям на прочность единства нашего на-
рода и суверенитета страны. К существующим проблемам и недостаткам 
гражданско-патриотического воспитания обучающихся, характеризую-
щегося нравственной деградацией, меркантилизацией, криминализацией 
сознания, снижением порога допустимого в поведении, омоложением 
наркомании другими негативными явлениями, добавилась нарастающая 
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конфликтогенность общества. В этой связи в противовес перечисленным 
деструктивным явлениям, формирование гражданственностии патрио-
тизма обучающихся может стать нравственной основой, с помощью кото-
рой возможно устранение негативных явлений и создание условий для 
развития педагогической системы гражданско-патриотического воспита-
ния обучающихся.

Вовлечение обучающейся молодежи в олимпийское движение, заня-
тия физической культурой и спортом, культивирование здорового обра-
за жизни в вузах физической культуры и спорта являются важными дей-
ственными педагогическими средствами эффективного выполнения 
государственных задач в области олимпийского движения, физической 
культуры и спорта, направлений молодежной политики Российской Фе-
дерации. Воспитательные проекты, включающие различные воспита-
тельные мероприятия физкультурно-оздоровительной и спортивной на-
правленности (далее сокращенно – спортивной направленности), как 
профессионального вида деятельности студентов вузов физической 
культуры и спорта, позволяют реализовывать различные федеральные 
проекты, например, «Патриотического воспитания граждан Российской 
Федерации» в рамках национального проекта «Образование», наполняя 
их спортивным содержанием, переводя из «должного» в «реальное». 
Достижение цели проекта2021-2024 г.г. осуществляется посредством 
привития базовых ценностей как студентам-будущим учителям физиче-
ской культуры и тренерам в вузах, так и в свою очередь, самими студен-
тами (в периоды педагогических практик)школьникам, на уроках и во 
внеурочной деятельности в школах и учреждениях дополнительного 
образования, юным спортсменам на занятиях и тренировках в спортив-
ных школах. 

Гражданско-патриотическое воспитание содержательно целесообразно 
посредством обращения к историческим и национально-культурным тради-
циям и ценностям народов Российской Федерации, посредством формирова-
ния любви к Родине, Отечеству. Сформированное у обучающихся чувство 
гражданского долга и ответственности, позволяет воспринимать их как па-
триотов своей страны, создает предпосылки для благоприятных «безопас-
ных» взаимоотношений в обществе. Это актуализирует работу с обучающи-
мися, по гражданско-патриотическому воспитанию, становится одним из 
приоритетных направлений в системе образования России.

Сегодня образовательной практикой востребовано воспитание высо-
конравственного и компетентного гражданина, принимающего судьбу 
Отечества, как свою личную, осознающего ответственность за настоя-
щее и будущее своей страны. В этой связи, вопросы исследования граж-
данско-патриотического воспитания молодежи в образовательных орга-
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низациях и учреждениях физической культуры и спорта особенно 
актуальны, поскольку обществу и системе образования необходимы 
грамотные, ответственные, активные, патриоты своей Родины, которые 
при этом были бы и физически развиты, и здоровы [3]. Федеральная 
программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федера-
ции 2021–2024 годы» нацелена на воспитание у молодого поколения 
благородного отношения к своему Отечеству, многонациональному на-
роду нашей страны, его языку и культуре, педагогам, воспитателям и 
тренерам, которые призваны формировать у подопечных мотивацию к 
осознанному нравственному поведению, основанным на принципах 
гражданственности, патриотизма и духовности.

Анализ научной литературы позволяет уточнить, что патриотически 
развитый человек – это человек, знающий великую историю своего Отече-
ства, приобщенный к гуманистическим ценностям, уважающий культуру и 
традиции многонационального народа России. Это человек, ответствен-
ный за порученное дело и стремящийся своими действиями служить инте-
ресам Родины [1,6]. Основные концептуальные идеи гражданского воспи-
тания прослеживаются в работах отечественных исследователей и 
общественных деятелей и педагогов: В.Г. Белинского, Н.А. Добролюбова, 
А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинского, Н.Г. Чернышевского и др., отмечаю-
щих, что воспитание гражданственности и патриотизма – это путь к пере-
воплощению России и граждан [5]. В качестве важнейших задач граждан-
ского и патриотического воспитания исследователи выделяют: обучение 
правам и обязанностям, уважению прав других граждан, толерантности, 
критическому мышлению, разрешению конфликтных ситуаций; воспита-
ние гражданского самосознания, интернационализма; заботу об окружаю-
щей среде; поощрение развития индивидуальности; развитие способности 
к сотрудничеству и компромиссам; признание и поощрение лидерских ка-
честв; развитие чувства солидарности; признание различий, уважение 
культурного многообразия [5].

Гражданско-патриотическое воспитание обучающихся, подготовка их к 
самостоятельной жизни должны осуществляться не только государством, но 
и обществом. Данный сложный многофакторный процесс целесообразно 
осуществлять через различные социальные группы, в которых происходить 
их личностное и профессиональное развитие [1, 6].

Современными учеными в области гражданско-патриотического воспи-
тания (А.К. Быков, А.Н. Вырщиков, Е.Л.Крылова, М.Б. Кусмарцев, В.И. Лу-
товинов, О.К. Позднякова, С.В. Шевченко и др.)выделена структура процес-
са патриотического воспитания, включающая в себя формирование 
патриотического сознания, патриотических чувств, поведения и волевых 
черт личности [6].
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Олимпийское образование в условиях реализации различных воспита-
тельных проектов спортивной направленности эффективно способствует 
формированию гражданско-патриотического сознания, т.е. представле-
ний, понятий, взглядов, суждений, оценок, а затем, и убеждений, направ-
ленных на воспитание у обучающихся понимания гражданственности и 
патриотизма. Формирование гражданско-патриотических чувств проис-
ходит как процесс переживания обучающимися своего отношения к дей-
ствительности, другим людям, собственному поведению. В граждан-
ско-патриотическом сознании обучающихся чувства находятся в 
органическом единстве с гражданско-патриотическими понятиями и 
представляют «сплав» морально-разумного и морально-чувственного. 
Моральные знания и чувства являются основанием гражданско-патрио-
тических убеждений личности, которые освещаются нравственными по-
ступками и действиями в ходе их физкультурно– оздоровительной и 
спортивной деятельности для студентов вузов физической культуры и 
спорта и обучающихся школьного возраста, занимающихся различными 
видами спорта, физической культуры и оздоровления

Для воспитания гражданско-патриотических чувств студентов, мы 
создаем специальные психолого-педагогические ситуации, которые вы-
зывают их эмоциональное отношение к физкультурно-оздоровительной 
и спортивной деятельности. Воспитание гражданско-патриотического 
поведения закрепляется в ходе реализации воспитательных проектов 
спортивной направленности нравственными поступками и привычка-
ми, характеризующими отношение студентов и школьников к окружаю-
щей реальности. Проявление нравственных поступков у обучающихся 
достигается благодаря кропотливой психолого-педагогической и спор-
тивной работе. В образовательной, воспитательной и спортивной дея-
тельности мы используем разнообразные средства, способствующие 
стимулированию гражданско-патриотического поведения: индивиду-
альные и групповые занятия, проектная, игровая, трудовая деятель-
ность, личный пример и др.). Однако даже поступки и проявления еще 
не говорят о гражданско-патриотической воспитанности обучающихся. 
Мы учитываем побудительные силы, мотивы, которые движут поступ-
ками. Мотивы активируют определенную модель поведения, переходя-
щего от сознания к чувствам, воплощения знаний и убеждений в по-
ступки, характеризующими гражданско-патриотическое сознание 
студентов и школьников, их поведенческую направленность в сложив-
шихся ситуациях, зависящую от адекватно оцениваемых возможностей 
и последствий самого поступка, что актуализирует формирование соци-
ально значимых мотивов поведения.

Приведем пример создания эффективных условий гражданско-па-
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триотического воспитания по реализации воспитательного проекта 
спортивной направленности на базе ФГБОУ ВО «Волгоградская госу-
дарственная академия физической культуры» (ФГБОУ ВО «ВГАФК»). 
Воспитательный проект был организован по инициативе преподавате-
лей кафедры педагогики, психологии и коммуникативных дисциплин 
совместно со студентами – будущими специалистами по физической 
культуре и спорту в 2020-2021 г.г. в рамках тематической недели «Спор-
тсмены в годы Великой Отечественной войны», приуроченной к 75-ой 
годовщине Победы – Году Памяти и Славы. Цель воспитательного про-
екта – развитие у студентов ВГАФК гражданственности, патриотизма, 
духовности, чувства верности и любви к своему Отечеству, народу как 
важнейших духовно-нравственных и социальных ценностей. В воспи-
тательном проекте приняли участие более 100 студентов, обучающихся 
по направлениям подготовки: 49.03.01 Физическая культура, 49.03.02 
«Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья 
(адаптивная физическая культура)», 44.03.02 Психолого-педагогиче-
ское образование. Воспитательный проект включал: участие в конкур-
сах: конкурс-эссе «Спорт и война», конкурс стенгазет «Вклад воинов – 
спортсменов в Победу в годы ВОВ», конкурс докладов «Герои спорта 
– герои Победы» и челлендж «Они сражались за Родину» [3].

Разработанный воспитательный проект был нацелен на формирование 
гражданственности и патриотизма студентов ВГАФК и был успешно реа-
лизован благодаря созданию объединений: команды педагогов –професси-
оналов и педагогов-тренеров, добровольческих (волонтерских) бригад сту-
дентов и созданному образовательному пространству в вузе, который 
наполнялся духом олимпизма, гражданственности и патриотизма.

Эффективность гражданско-патриотического воспитания позволил полу-
чить следующие результаты, полученные в ходе опросов студентов ВГАФК 
– будущих специалистов по физической культуре и спорту, мониторинга 
уровня сформированности гражданско-патриотических чувств, было выяв-
лено: все участники и особенно организаторы проекта, испытали чувство 
причастности и значимости организованного проекта, позволившего вспом-
нить и чтить память о воинах – спортсменах; все студенты-участники воспи-
тательного проекта, испытали гордость, гражданско-патриотические чув-
ства, уважительное отношение к пережитым испытаниям и достижениям 
своих предков; было отмечено повышение уровня гражданско-патриотиче-
ских чувств и интереса к культурно-историческому наследию России, исто-
рии спорта и олимпийского движения [3].

Эффективность гражданско-патриотического воспитания студентов 
в условиях реализации проекта спортивной направленности в вузе была 
подтверждена его целостностью, как важной составляющей учеб-
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но-воспитательного процесса ВГАФК; содержательностью наполнения 
проекта идеями: олимпизма, гражданственности и патриотизма; нали-
чием продуктивных спортивно-педагогических средств: физкультур-
но-оздоровительной и спортивной деятельности; структурированно-
стью гражданско-патриотического воспитания: от сознания к чувствам 
и мотивированному поведению. В ходе опросов студентов ВГАФК – бу-
дущих специалистов по физической культуре и спорту, мониторинга 
уровня сформированности гражданско-патриотических чувств, было 
выявлено: все участники, и особенно организаторы проекта, испытали 
чувство причастности и значимости организованного проекта, позво-
лившего узнать много нового, и еще раз осознать важность памяти о 
воинах – спортсменах; все студенты-участники воспитательного проек-
та, испытали гордость, гражданско-патриотические чувства, уважи-
тельное отношение к пережитым испытаниям и достижениям своих 
предков [3]. Студентами были внесены предложения по организации 
авторских проектов в школах о культурно-историческом наследии Рос-
сии, истории спорта и олимпийского движения. Авторские проекты сту-
дентов обсуждались и корректировались на занятиях психолого-педаго-
гических дисциплин, были реализованы в общеобразовательных и 
спортивных школах, вызвали интерес и гражданско-патриотические 
чувства у школьников и юных спортсменов.
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Аннотация. Механизмы построения системы управления в индустрии 
спорта связаны с повышением конкурентоспособности экономических 
субъектов за счет реализации предпринимательства и бизнеса. В разви-
тии спортивных организаций проявляются сложившиеся тенденции, по-
скольку спорт в настоящее время является одновременно и экономиче-
ским, и социальным феноменом. Исследования проблем развития 
системы управления в индустрии спорта являются нерешенными вопро-
сы, связанные с повышением эффективности деятельности за счет ис-
пользования предпринимательского потенциала: слабо разработан мето-
дический аппарат в части формирования оценки деятельности 
спортивных организаций; недостаточно сформированы механизмы 
управления спортивными организациями.
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Annotation. The mechanisms of building a management system in the sports 
industry are associated with increasing the competitiveness of economic 
entities through the implementation of entrepreneurship and business. The 
current trends are evident in the development of sports organizations, since 
sport is currently both an economic and a social phenomenon. Studies of the 
problems of the development of the management system in the sports industry 
are unresolved issues related to improving the efficiency of activities through 
the use of entrepreneurial potential: the methodological apparatus for the 
formation of an assessment of the activities of sports organizations is poorly 
developed; the management mechanisms of sports organizations are 
insufficiently formed.
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services, financing, development strategy.

В настоящее время в индустрии спорта присутствуют две тенденции: 
– во-первых, снижение уровня финансирования и государственного регу-

лирования спортивных организаций при одновременном предоставлении 
им права заниматься предпринимательской деятельностью; 

– во-вторых, возрастание интереса к спорту как неотъемлемой части жиз-
ни общества. Коммерциализация спорта является важной чертой современ-
ного общества.

Необходимость реализации предпринимательских инициатив в спорте 
подчеркивается как в программных правительственных документах, так и 
на уровне руководителей спортивных организаций. Так, комплексное разви-
тие предпринимательства (в том числе и малого), путем реализации меха-
низмов государственно-частного партнерства, заявлено как задача развития 
физической культуры и спорта. 

В развитии спортивных организаций проявляются все сложившиеся тен-
денции, поскольку спорт в настоящее время является одновременно и соци-
альным, и экономическим феноменом. Современная экономика способству-
ет развитию предпринимательства и бизнеса в сфере физической культуры и 
спорта, улучшению качества предоставляемых населению физкультур-
но-спортивных услуг. 

Социальная функция отражается в подготовке спортсменов, проведении 
спортивных мероприятий, пропаганде здорового образа жизни. Развитие 
физической культуры и спорта являются факторами социально-экономиче-
ского развития государства и повышения качества жизни граждан, а также 
фактором укрепления здоровья нации. 
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Стратегия развития физической культуры и спорта и соответствующая 
государственная программа в качестве ключевых индикаторов использует 
такие показатели как процент населения, занимающегося спортом и физиче-
ской культурой на системной основе. В 2018 году в Российской Федерации 
физической культурой и спортом занималось лишь 16% населения. В эконо-
мически развитых странах этот показатель составляет 40%.

Экономическая функция спортивной организации заключается в частич-
ном или полном обеспечении хозяйственных процессов.

Оценка экономического потенциала спортивной организации является 
важным процессом при принятии управленческих решений относительно 
перспектив развития индустрии спорта.

За последние годы наблюдается прирост количества спортивных соору-
жений по всей стране практически для всех видов спорта. Однако загрузка 
существующих и введенных в действие спортивных мощностей в среднем 
составляет 50%. Самая большая загрузка спортивных мощностей наблюда-
ется по лыжным базам (99,5%) и крытым спортивным объектам с искус-
ственным льдом (89,7%). Стадионы с трибунами на 1500 мест и плоскост-
ные спортивные сооружения, а также спортивные залы загружены всего 
лишь на 44,5%, 33,7% и 48,3% соответственно [9]. Данные цифры наглядно 
демонстрируют недоиспользование спортивными организациями имеюще-
гося экономического потенциала. 

Одной из основных задач и основным показателем эффективности функ-
ционирования спортивных организаций является непосредственная подго-
товка спортсменов высокого класса и олимпийского резерва. Спортсмен – 
«продукт», который под действием бизнес-процессов формирует прибыль. 
Одновременное обеспечение результативности и эффективности деятельно-
сти спортивной организации является сложной управленческой задачей. По-
этому, чтобы добиться поставленных целей, спортивная организация долж-
на уделять внимание механизмам построения такой системы управления, 
которая бы способствовала функционированию ключевых бизнес-процес-
сов – основные и вспомогательные процессы становления спортсмена как 
основного источника создания стоимости. 

Многообразие форм и видов спортивных организаций порождает необхо-
димость разработки комбинированных механизмов управления, связан-ных 
с реализацией социальной и экономической функций. Для спортивных орга-
низаций некоммерческого типа механизмы управления должны сочетать в 
себе социальные и экономические компоненты [7].

Рассмотрение механизмов построения системы управления в индустрии 
спорта как структур предпринимательского типа порождает необходимость 
выработки определенных управленческих решений и разработки механиз-
мов, направленных на обеспечение их устойчивого развития и повышения 
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конкурентоспособности. Перспективным направлением развития любой 
предпринимательской структуры, в том числе и спортивной организации, 
является построение эффективной системы управления интеллектуальным 
капиталом.

Финансовая составляющая может быть определена традиционными эко-
номическими показателями: эффективность (рентабельность) деятельности, 
показатели использования материально-технической базы, покрытие по-
треб-ностей за счет всех источников финансирования и т.д. Организацион-
ный капитал можно оценить через количество высших достижений по спор-
тивному направлению, количеству современных применяемых методик 
подготовки спортсменов, количеству используемых объектов интеллекту-
альной собственности [1].

Достижение устойчивости функционирования спортивных организаций 
возможно при построении самоорганизующихся систем, являющихся эф-
фективным инструментом повышения конкурентоспособности организа-
ций, формирования конкурентных преимуществ. 

Для построения самоорганизующихся систем необходимо соблюдать сле-
дующие принципы: 

– принцип открытости; 
– принцип прозрачности; 
– принцип использования предпринимательских инициатив как особого 

ресурса; 
– принцип сочетания эволюционного и революционного развития. 
Анализ открытости российских спортивных организаций показал, что 

информация о деятельности предоставляется не системно, часть информа-
ции остается закрытой. Принцип использования предпринимательских ини-
циатив как особого ресурса предполагает максимизацию потребительской 
стоимости продукта спортивной организации [4].

Реализация функций планирования экономического потенциала должно 
осуществляться через:

– определение целей спортивной организации; 
– определение текущих конкурентных позиций спортивной организации 

на основе применения традиционных методов стратегического анализа; 
– изучение нормативно-правового обеспечения процессов и тенденций 

развития спортивной индустрии; 
– оценки ресурсов и источников их формирования; идентификация ри-

сков деятельности спортивной организации. 
Функции организации и мотивации реализуются через соотнесение эта-

пов цикла спортивной организации с жизненным циклом продукта: 
– оценку рисков каждого этапа, выделение основных и вспомогательных 

процессов; 
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– построение стратегических карт развития на основе системы сбаланси-
рованных показателей; 

– поиск и расширение источников формирования ресурсов, поиск и раз-
витие новых форм стратегических партнерств; 

– разработку системы мотивации персонала через ключевые индикаторы 
оценки экономического потенциала спортивной организации. 

Функция контроля реализуется через:
– определение показателей эффективности и результативности спортив-

ной организации; 
– определение степени устойчивости конкурентных позиций спортивной 

организации исходя из достигнутых целей, корректировку управленческих 
воздействий.

Реализуя социальную миссию по популяризации здорового образа жизни 
и развитию спорта, спортивные организации обеспечивают массовость, ко-
торая способствует как увеличению спроса, так и созданию новых услуг. 

Социальная функция, безусловно, является первостепенной, но для 
устойчивого развития спортивной организации в России необходима реали-
зация предпринимательства и бизнеса. В свою очередь, ведение предприни-
мательской деятельности сильно затрудняется, если основополагающая со-
циальная функция реализуется не в полной мере, с низким уровнем 
профессионализма. 

Недостаток действенных механизмов управления спортивными органи-
зациями как структурами предпринимательского типа позволил выявить и 
решить ряд задач, связанных с формированием конкурентоспособности 
спортивных организаций. В рамках представленного исследования выявле-
на роль спорта в развитии экономики страны и особенности формирования 
спортивных организаций как предпринимательских структур на разных эта-
пах исторического развития; идентифицированы факторы и риски, опреде-
ляющие возможности реализации предпринимательского потенциала на 
разных этапах жизненного цикла и устойчивость конкурентных позиций 
спортивных организаций. Несмотря на многообразие организационных 
форм, организации индустрии спорта должны быть социальными предпри-
нимателями, а коммерческая деятельность должна быть источником допол-
нительных доходов, которые, в свою очередь, должны быть направлены на 
развитие организации. 

Конкурентоспособность спортивной организации в России определяется 
способностью конкурировать за: спортсмена; ресурсы; зрителя. 

Формирование конкурентоспособности спортивной организации должно 
проходить в конкурентной среде, обеспечивающей реализацию основных 
целей и задач. Конкурентная среда является катализатором для развития 
предпринимательского потенциала спортивных организаций. 
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Для того чтобы реализовывать основные функции по продвижению 
спортивного образа жизни и достижению наивысших спортивных резуль-
татов, спортивные организации должны обладать определенной совокуп-
ностью ресурсов всех видов, дающих возможность одновременного разви-
тия социальной и экономической составляющих и обеспечения 
устойчивого развития. 

Таким образом, механизмы построения системы управления, определя-
ющих эффективность функционирования спортивных организаций недо-
статочно, поэтому следует использовать экономический потенциал, а так-
же позиционировать спортивную организацию в конкурентном 
пространстве, формировать устойчивые конкурентные позиции, опреде-
лять стратегию развития, а также механизмы построения системы управ-
ления в индустрии спорта.
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Аннотация. Управленческие качества у руководителей спортивных органи-
заций это гибкость организационной структуры, единство управления и 
планирование, которые определяют успехи предпринимательской дея-
тельности в сфере физической культуры и спорта. Наиболее важные кри-
терии деятельности руководителя спортивной организации – уровень 
проведения спортивных мероприятий и соревнований, финансовая осна-
щенность команд, итоги выступления спортсменов и команд. 
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принимательство, бизнес, спортивные клубы, анкетирование, экономи-
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Annotation. Business management qualities of sports managers are the flexibility 
of the organizational structure of a sports organization, the unity of management 
and planning of economic activities mainly determine the success of 
entrepreneurial activity in the field of physical culture and sports.
According to the heads of state structures, the most important criteria for the 
activity of a sports manager in the field of physical culture and sports are the 
level of holding sports events and competitions, the financial equipment of 
teams, the results of the performance of athletes and teams.

Keywords: sports manager, managerial qualities, entrepreneurship, business, 
sports clubs, questionnaires, economic and legal knowledge, state and 
commercial structures, organizational skills, financial activity of the 
organization.

Для точного определения социального портрета спортивного менеджера, 
нами в 2020/2021 году был проведен опрос специалистов, работающих в 
сфере физической культуры и спорте, опрошено 26 человек. Основную кате-
горию (67,6%) составили руководители организаций различных государ-
ственных структур (директора спортивных и физкультурно-оздоровитель-
ных центров, заместители директоров, председатели спортивных федераций, 
администраторы спортивных клубов, завучи спортивных школ, старшие 
тренеры спортивных школ и др.). 

В качестве сложностей в работе спортивного менеджера отмечается у ру-
ководителей недостаток информации (43,5%), недостаточное финансирова-
ние (10,1%), незнание (38,6%) нормативно-правовых документов, экономи-
ческих знаний (7,8%).

Трудности в работе руководителя спортивной организации отмечается не 
стабильность экономики Российской Федерации и отсутствие необходимой 
законодательной базы в сфере физической культуры и спорта. 

В 2021/2022 году нами проведено анкетирование 10 менеджеров спортив-
ных организаций (менеджеры спортивных клубов, менеджеры оздорови-
тельных центров). Основные трудности в работе руководителя спортивной 
организации: 

– недостаток юридических знаний; 
– недостаток знаний по основам экономических, управленческих, юриди-

ческих и финансовой деятельности; 
– отсутствие организаторских способностей; 
– нестабильность экономики страны; 
– слабое финансирование. 
Группа респондентов воспринимает спортивного менеджера-управлен-

ца, как управляющего спортивным бизнесом, имеющего широкий круг 
контактов, отвечающего за рентабельность предприятия, разработку спор-
тивно-экономических проектов, отвечающего за процветание спортивной 
организации.
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Резюмируя сказанное, можно подвести итог.
Во-первых, менеджер – это стратег. Он должен уметь планировать и про-

гнозировать деятельность спортивной организации.
Во-вторых, менеджер должен быть обязательно «эффективным». Это оз-

начает, что он хорошо знает «управление в реальном масштабе времени», 
которое включает в себя: административно-распорядительное руководство; 
учет и анализ; отчетность; контроль; маневрирование резервами; корректи-
ровка планов. «Эффективный менеджер» обязательно обращает внимание 
на стоимостное выражение результатов.

В-третьих, спортивный менеджер – это создатель системы и, прежде 
всего, это: разработка и внедрение организационной системы, проектирова-
ние спортивной организации, внедрение стандартов и норм. Система долж-
на быть жизнестойкой, чтобы удержать свою ценность и способность функ-
ционировать, она должна отвечать соответствующим противодействием. По 
мнению респондентов – руководителей, причины, по которым это не всегда 
удается, следующие:

– первичная информация о воздействии не доходит до органа управления 
системой или доходит с опозданием и в искаженном виде;

– управляющий орган принимает решения, неадекватные воздействию; 
– информации так много, что управляющий орган не успевает ее своевре-

менно переработать и принять необходимые решения.
В-четвертых, связь спортивного менеджера с его объектом начинается с 

информации, которая тщательно анализируется. В процессе анализа осу-
ществляется постановка задачи. Имеются в виду следующие процедуры: 
выявление и описание проблемной ситуации, оценка располагаемого време-
ни, определение необходимых ресурсов. В процессе анализа формируются 
решения и осуществляется оценка их предпочтений: сначала определяются 
допустимые решения, формируются критерии их отбора, а затем на основе 
анализа принимается единственное решение. При принятии окончательного 
решения менеджер должен уметь рисковать. 

Труд спортивных менеджеров следует оценивать по социальным, психо-
физиологическим и профессиональным качествам. Особую значимость име-
ют профессиональные качества, разработанные по критериям: костантность, 
адаптационная мобильность, стрессоустойчивость, компетентность, управ-
ленческая культура. 

Управленческая компетентность – интегральная профессионально-лич-
ностная характеристика, которая обеспечивает готовность и способность 
менеджера выполнять управленческие функции, а также развивать и созда-
вать новую управленческую реальность, отражающую актуальные потреб-
ности современного этапа развития менеджмента.

Деловое общение определяет передачу мыслей, эмоций или отношений 
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одного или нескольких человек другим людям, связывает все составные ча-
сти организации и побуждает людей к действию. С его помощью передаются 
приказы и распоряжения, обеспечивается отчет о ходе дел, передается ин-
формация между работниками предприятия. 

По данным опроса руководителей государственных спортивных органи-
заций наиболее важными принципами являются «умение обращаться с 
людьми» и «умение планировать, предвидеть будущее». 

Менеджеры спортивных организаций из всех управленческих навыков на 
первое место ставят «умение планировать, предвидеть будущее». 
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Аннотация. Развитие предпринимательства и бизнеса в сфере олимпийско-
го движения связано с различными формами собственности на спортив-
ную, учебную и материально-техническую базы. С экономической точки 
зрения собственность определяется спецификой отношений работников 
предприятия к средствам труда, а также к спортивному продукту, кото-
рый они производят. Постепенное снижение участия государства в про-
цессах регулирования и финансирования спортивных организаций при 
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одновременном расширении прав для занятий предпринимательской де-
ятельностью олимпийского движения в этом секторе экономики, повы-
шает значимость роли спортивного менеджера, от личных качеств кото-
рого зависит эффективность предпринимательской деятельности в сфере 
олимпийского движения.

Ключевые слова: спортивное предпринимательство и бизнес в спортивной 
деятельности, государственное участие, коммерциализация спортив-
но-оздоровительных услуг.
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Annotation. The development of entrepreneurship and business in the field of the 
Olympic movement is associated with various forms of ownership of sports, 
educational and logistical bases. From an economic point of view, ownership 
is determined by the specifics of the relationship of the company’s employees 
to the means of labor, as well as to the sports product they produce. The gradual 
decrease in the participation of the state in the processes of regulation and 
financing of sports organizations, while simultaneously expanding the rights to 
engage in entrepreneurial activity of the Olympic movement in this sector of 
the economy, increases the importance of the role of a sports manager, on 
whose personal qualities the effectiveness of entrepreneurial activity in the 
field of the Olympic movement depends.

Keywords: sports entrepreneurship and business in cities and countryside, state 
participation, commercialization of sports and health services.

Для современного предпринимательства и бизнеса в сфере олимпийского 
движения характерными чертами являются новизна, наличие организатор-
ского таланта, готовность к риску. Работа в сфере олимпийского движения 
имеет свои особенности. Поэтому предпринимателю, работающему в этой 
сфере экономики, недостаточно обладать организаторскими способностями. 
Необходимы знания тех дисциплин, которые преподают в вузах спортивного 
профиля – это ряд биологических наук о структурно-функциональных осо-
бенностях организма человека в норме и при спортивном травматизме, зна-
ние психологии и ряда специальных дисциплин по менеджменту и марке-
тингу в сфере спорта. Эти знания могут стать залогом успешности в 
спортивном бизнесе.

Спортивное предпринимательство и бизнес опираются как на прошлый 
опыт, накопленный в России, так и на опыт зарубежных стран. Этот опыт 
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показывает, что помимо финансовой ответственности, предприниматель бе-
рет на себя также социальную ответственность. При правильной организа-
ции процесса предприниматель должен получить не только материальный 
доход, но и моральное удовлетворение от результатов своего труда.

Предпринимательская деятельность в сфере олимпийского движения не 
должна ограничиваться только получением прибыли. Она предполагает со-
здание для потребителей новых форм физической активности, интересного 
общения и проведения досуга, позволяющего поддерживать физическую 
форму и красоту тела. 

В настоящее время физическая культура, спорт и олимпийское движение 
является специфическим рынком, предоставляющим захватывающие зрели-
ща на стадионах, а также широкий ассортимент спортивных товаров и услуг. 
Поэтому спортивное предпринимательство и бизнес подчиняется законам 
рыночной экономики, что предполагает свободное ценообразование, кото-
рое регулируется уровнем конкуренции на рынке спортивных услуг. 

К основным потребителям услуг спортивного рынка, помимо лиц, зани-
мающихся спортом, следует отнести огромное количество спортивных бо-
лельщиков. Участниками спортивного рынка становятся спонсоры, тренеры 
и весь персонал физкультурно-спортивных организаций, именно от профес-
сионализма сотрудников физкультурно-спортивных организаций зависит 
эффективность их работы. 

К числу наиболее прибыльных видов предпринимательства и бизнеса в 
сфере олимпийского движения относится продажа прав на трансляции круп-
ных спортивных соревнований. Объясняется это тем, что увлекательные 
спортивные зрелища собирают обычно огромные аудитории любителей 
спорта, являющихся потенциальными потребителями товаров, производи-
мых спонсорами спортивных состязаний. Так общая аудитория телевизион-
ных трансляций Олимпийских игр и Чемпионата мира по футболу, как пра-
вило, составляет около 3 млрд. человек.

В современных условиях у спортивного предпринимательства и биз-
неса одна цель – победить в условиях конкуренции, развивающейся меж-
ду спортивными организациями. Это особенно важно в связи с выявлен-
ной в последние годы очевидной тенденцией снижения уровня 
государственного участия в деятельности спортивных организаций и их 
субсидирования. При этом права на занятия предпринимательской дея-
тельностью в сфере спортивно-оздоровительных услуг эффективно рас-
ширяются. Спортивные менеджеры могут реализовать права, предостав-
ленные государством, посредством коммерциализации своей 
деятельности по использованию спортивных сооружений и проведением 
различных спортивно-массовых мероприятий.

Развитие предпринимательских инициатив в сфере олимпийского движе-
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ния также связано с ростом конкуренции. Именно конкуренция заставляет 
создавать различные организационно-правовые формы организаций, увели-
чивать количество и улучшать качество предоставляемых населению услуг. 
В связи с развитием рыночных отношений в сфере спорта, организации в 
настоящее время предлагают населению широкий спектр спортивно-оздо-
ровительных услуг. При этом все они работают в соответствии с определен-
ными принципами: обеспеченность квалифицированными кадрами, матери-
ально-техническая оснащенность занятий и доступные цены.

Государство не ограничивает деятельность предпринимательства и биз-
неса, но и не устраняется от работы в этом секторе, рассматривая его как 
одно из важнейших направлений социальной политики. Оно оказывает по-
мощь ряду спортивных организаций, тренеров и спортсменов, следит за до-
ступностью физкультурно-спортивных услуг для разных слоев населения, 
осуществляет контроль антидопинговых правил. 

Во многих субъектах Российской Федерации учреждениям спортив-
но-физкультурного профиля предоставляются налоговые льготы. Бизнес, 
оказывающий финансовую помощь спортивным организациям, по предло-
жению Министерства экономического развития, с 1 января 2020 года полу-
чает налоговый вычет, поскольку проекты, связанные с массовым спортом, 
признаны общественно значимыми. 

Государство готовит кадры для сферы физической культуры и спорта и 
олимпийского движения, оказывает материальную поддержку спортивных 
организаций, строит спортивные сооружения и следит за их эксплуатацией. 

В каждом регионе Российской Федерации открываются муниципальные 
центры, где начинающим предпринимателям оказывают консультативную 
помощь, помогают в оформлении документов и подборе помещений. Все 
это свидетельствует о заинтересованности государства в развитии спортив-
ного бизнеса и предпринимательской деятельности в сфере физической 
культуры и спорта и олимпийского движения. Эта деятельность обеспечива-
ет работой часть населения страны в различных отраслях спортивной инду-
стрии. Спортивные предприниматели платят налоги, что помогает государ-
ству в решении социальных проблем населения страны. 

Эффективность предпринимательской деятельности в сфере физической 
культуры и спорта и олимпийского движения во многом зависит от личности 
спортивного менеджера. Характерными чертами этой личности должны 
быть инициативность, энергичность, развитый интеллект и способность 
грамотно использовать материальные ценности для организации бизнеса, 
которым сможет управлять. Это менеджер, владеющий знаниями по теории 
и методологии предпринимательства и бизнеса, знакомый с практическими 
аспектами предпринимательской деятельности и особенностями формиро-
вания конкурентоспособности спортивных организаций. 
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Возрождению спортивного предпринимательства и бизнеса способствует 
по крайней мере, два обстоятельства:

1) прошлый богатый опыт, накопленный в России;
2) опыт зарубежных стран.
Предпринимательство и бизнес в сфере олимпийского движения это: 
– во-первых, процесс создания нового, обладающего ценностью; 
– во-вторых, процесс, поглощающий время и силы, предполагаю-

щий принятие на себя финансовой, моральной и социальной ответ-
ственностью; 

– в-третьих, процесс, приносящий в результате денежный доход и личное 
удовлетворение достигнутым.

Ключевыми участниками предпринимательских отношений в сфере фи-
зической культуры, спорта и олимпийского движения являются: 

– потребители услуг физической культуры, спорта и олимпийского дви-
жения; 

– различные производители определенных спортивных услуг; 
– государство, а также органы государственного управления физической 

культурой, спортом и олимпийского движения. 
Предпринимательство и бизнес в условиях развивающегося рынка спор-

тивных услуг и олимпийского движения можно классифицировать по самым 
различным признакам: 

– по виду деятельности (физическое воспитание и спорт в учебных заве-
дениях, в спортивных клубах и т.д.); 

– организация зрелищных спортивных мероприятий по различным видам 
спорта (футбол, гимнастика, теннис и т.д.); 

– оздоровительные комплексы и центры подготовки по видам спорта для 
населения различных возрастов и т.д.; 

– по количеству работающих в спортивных структурах (малые, средние и 
крупные спортивные структуры при стадионах, спортивных комплексах); 

– по степени охвата и особенностям спортивного обслуживания контин-
гента населения и спортсменов (спорт для всех, профессиональный

коммерческий спорт и спорт высших достижений). 
Основные предпринимательские качества в сфере олимпийского 

движения: 
– целеустремленность и независимость; 
– творческий подход и стремление к риску; 
– решительность и настойчивость.
Предпринимательство и бизнес в сфере олимпийского движения получи-

ла широкое развитие, представляющие разнообразные физкультурно-спор-
тивные услуги, которые отличаются друг от друга по содержанию своей де-
ятельности, все они работают в соответствии с принципами: доступные 
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цены; оснащенность занятий оборудованием; обеспеченность квалифициро-
ванными кадрами.

Согласно «Стратегии развития физической культуры и спорта в Россий-
ской Федерации на период до 2020 года», а также проекту «Стратегии – 2030 
года» развитие физической культуры и спорта является одним из приоритет-
ных направлений социальной политики государства, это: 

– обеспечение равных возможностей для занятий физической культурой 
и спортом по месту жительства, учебы и работы для всех категорий и групп 
граждан; 

– открытость и доступность информации для граждан; 
– адресный характер государственной поддержки организаций всех ти-

пов в сфере физической культуры и спорта, спортсменов, тренеров и 
специалистов; 

– нетерпимость к нарушению антидопинговых правил.
Важнейшей сферой предпринимательской деятельности являются физи-

ческая активность и спорт, которая обеспечивает: 
– во-первых, занятость многих людей в отраслях спортивной индустрии; 
– во-вторых, спортивные отрасли предпринимательства пополняют феде-

ральные и местные бюджеты за счет налоговых поступлений, что позволяет 
государству решать социальные проблемы населения. 

Анализ современного состояния предпринимательской деятельности в 
сфере спорта и перспектив развития позволяет нам выявить тенденцию, ко-
торая проявляется в снижении уровня финансирования и государственного 
регулирования спортивных организаций, при одновременном предоставле-
нии им права заниматься предпринимательской деятельностью.

Важнейшим является вопрос построения предпринимательства и бизнеса 
в сфере олимпийского движения. Особенно велико их значение в сфере 
управления видами спорта, организации соревнований и поддержка спорта 
на международном и региональном уровнях. Эффективность этой деятель-
ности напрямую зависит от способностей, знаний и умений спортивных ме-
неджеров, занимающихся спортивным предпринимательством и бизнесом в 
больших и малых городах Российской Федерации.
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Аннотация. В это не простое время, а именно в период обострения ситуа-
ции на Украине, Российский спорт, как и другие отрасли хозяйства, попа-
дают под удар антироссийских санкций, которые вводят Западные стра-
ны, и которые могут нанести большой урон по Российскому спорту, как 
сейчас, так и в долгосрочной перспективе. Ведь любая спортивная орга-
низация, федерация или клуб обычно составляют план работы на год или 
более, и в данный момент любой план, составленный в начале года, при-
дется изменять, и стараться переделать его так, чтобы понести мини-
мальные убытки, как в финансовом плане, так и в плане результатов. 
На примере уже примененных санкций, в этой статье, мы постараемся 
понять и проанализировать, что делать руководству спортивных органи-
заций, федераций и клубов в это время. Как обезопасить и с помощью 
минимальных затрат не дать Российскому спорту останавливаться в раз-
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витии. В этом заключается главная задача любого спортивного менедже-
ра в любой спортивной организации, которая на данный момент является 
ключевой. Хоть многие и заверяют, что спорт вне политики, мы видим 
совсем другую позицию от западных коллег, которые уже нанесли боль-
шой вред Российскому спорту и препятствуют его развитию.

Ключевые слова: Спортивный менеджмент, управление ФКиС, Россий-
ский спорт, санкции, развитие спорта.
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Объект исследования – изменения, которые касаются Российского спор-
та и оказывают на него пагубное влияние

Предмет исследования – деятельность менеджеров спортивных ор-
ганизаций. 

Цель исследования – оценка санкций, которые напрямую влияют на Рос-
сийский спорт и попытка избежать негативных последствий от них. Для до-
стижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

1) Проанализировать уже введенные санкции и с помощью управлен-че-
ских решений стабилизировать ситуацию в спортивной организации;
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2) Обезопасить спортивную организацию от дальнейших санкций, кото-
рые могут вводиться в будущем;

3) Разработать пути по устранению рисков и неблагоприятных событий, 
которые наносят ущерб спортивной организации;

Начнем с того, что такое спортивные санкции, и какова их реальная угро-
за. В ч. 1 ст. 25.1 Закона о спорте необходимо определить понятие спортив-
ной санкции: спортивная санкция представляет собой ограничение (наказа-
ние), которое должен претерпевать субъект физической культуры и спорта за 
совершение правонарушения, применяемое по решению должностного ли-
ца (органа) общероссийской спортивной федерации по виду спорта. Но это 
касается законов в Российской федерации, а что же нам предложит Между-
народное право? Ведь спортивные санкции устанавливаются за совершение 
правонарушений субъектами физической культуры и спорта в индивидуаль-
ных и командных (игровых) видах спорта, а не за политические взгляды и 
решения правительства на мировой арене. М.А. Прокопец предлагает при-
знавать спортивные санкции «некими корпоративными санкциями, имею-
щими отношение к четко определенному кругу лиц, составляющими эту 
корпорацию», указывает, что спортивные санкции имеют гражданскоправо-
вую природу, т.е. «лицо, входящее в корпорацию, совершает некое действие 
(так называемый договор присоединения), принимая на себя, таким обра-
зом, все права и обязанности, характерные для члена этой корпорации». 
Данная позиция подтверждается действующим законодательством о физи-
ческой культуре и спорте в Российской Федерации, в соответствии с кото-
рым общероссийские спортивные федерации вправе «утверждать нормы, 
устанавливающие права и обязанности, в том числе спортивные санкции, 
для признающих такие нормы субъектов физической культуры и спорта»).

Спортивные санкции, как и любые другие санкции, являются мерой от-
ветственности, применяемой к лицу за нарушение определенного правила 
поведения. Спортивную санкцию можно определить как меру ответственно-
сти субъекта физической культуры и спорта за совершение спортивного пра-
вонарушения, применяемую по решению уполномоченного органа органи-
затора спортивного соревнования, либо по решению спортивного судьи. 

Как мы видим, спортивные санкции сейчас накладываются совсем не за 
те нарушения, что прописаны в законах. Но, тем не менее, они оказывают 
все тот же эффект, и пожалуй нужно ознакомиться с примерами таких санк-
ций которые уже применялись в истории спорта. Стоить отметить, что нам 
все также подходят события, которые были вызваны допинговыми скандала-
ми после Олимпийских игр в Лондоне – 2012 когда Россия получила 4-лет-
ний BAN (Бан – это накладывать запрет, блокировать, объявлять вне закона) 
в конце 2019-го и должна была остаться без права выступать под своим на-
званием, флагом и гимном на летней и зимней Олимпиадах – в Токио-2020 и 
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Пекине-2022, а также других крупных международных турнирах топ-уров-
ня. Пускай «нарушения» были обусловлены исключительно по спортивным 
правилам, но результат они оказывают точно такой же как и сейчас.

Ярким примером служит бойкот ОИ в Москве 1980, когда 20 января 1980 
года президент США Джимми Картер объявил бойкот Олимпиады в Москве 
и призвал к этому другие страны. Поводом для бойкота послужил ввод со-
ветских войск в Афганистан, произошедший 25 декабря 1979 года.

По цифрам бойкот Олимпиады в Москве выглядит грандиозным, по-
скольку присылать в столицу СССР своих спортсменов отказались 65 стран. 
Но там значатся и Испания с Италией, которые привезли в СССР пять и че-
тыре команды по игровым видам спорта, и Австралия с Голландией, откуда 
были две и одна команды, и это помимо большого числа спортсменов в лич-
ных видах спорта.

Спортсмены ряда стран, не желавших жертвовать ради политики спор-
тивной карьерой, выступали под флагами национальных или Международ-
ного олимпийского комитета. В пику московским Играм в Филадельфии 
(США) 16-17 июля 1980 г. были организованы альтернативные Олимпий-
ские игры бойкота (Olympic Boycott Games). Спортсмены, отказавшиеся 
ехать в Советский Союз, могли испытать свои силы на этой арене. В фила-
дельфийской Олимпиаде приняли участие атлеты из 29 бойкотирующих го-
сударств. Аналогичным образом Советский Союз и страны социалистиче-
ского лагеря бойкотировали Олимпийские игры летом 1984 г. в 
Лос-Анджелесе (США).

Естественно в расчет стоит брать и экономические санкции, которые так-
же влияют на развитие спорта в стране. К примеру, тогда же в 1980 году не 
дожидаясь резолюции ООН, 4 января 1980 года Дж. Картер выступил с ре-
чью, которая транслировалась по телевидению. Он обозначил следующие 
меры в ответ на советское вторжение в Афганистан: 

– отложить рассмотрение Договора об ограничении стратегических на-
ступательных вооружений (ОСВ-2); 

– отложить экономический и культурный обмен; 
– ограничить торговлю с Советским Союзом, сократить или перекрыть 

поставку в СССР наиболее важных для него товаров; 
– сократить привилегии СССР в рыболовстве в водах США; 
– отказать в продаже Советскому Союзу 17 млн. тонн зерна; 
– ограничить для СССР кредитование в США и странах-союзниках. Так-

же под запрет попали лицензии на продажу в СССР высоких технологий.
Американские санкции против СССР полностью поддержала только Ве-

ликобритания. Государства Западной Европы придерживались своей поли-
тики и были согласны только на эмбарго зерна.

Все это сказывается на общей экономике страны, следовательно и спорт 
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тоже попадает под удар, но больше в экономическом плане. В целом санкции 
против СССР, предпринятые в ответ на ввод советских войск в Афганистан, 
хоть и причинили определенный урон экономике и авторитету Союза, но не 
достигли своих целей, а лишь продемонстрировали, что ограничение в со-
трудничестве двух стран – всегда обоюдоострое оружие.

Так к примеру в марте 2014 года США, Евросоюз, Австралия, Япония 
и Канада ввели первые санкции против России из-за присоединения 
Крыма. Сначала ограничительные меры касались отдельных граждан, ко-
торые, по мнению западных стран, способствовали нарушению террито-
риальной целостности Украины, затем санкционные списки пополнили 
российские компании. 

На данный момент экономические санкции вводятся чуть ли не каждый 
день, и их список достаточно велик, но мы в первую очередь берем в расчет 
санкции, которые применяются к спортивной отрасли напрямую.

От военного конфликта страдают российские спортсмены, бизнес те-
ряет спонсорские контракты, Россия теряет право на проведение спор-
тивных турниров, а иностранные клубы выходят из состава КХЛ и 
«Единой лиги ВТБ». 25 февраля 2022 года исполком УЕФА принял ре-
шение перенести финал Лиги Чемпионов по футболу 2022 из Санкт-Пе-
тербурга в Париж. 

Российские и украинские футбольные клубы будут проводить футболь-
ные матчи на нейтральных полях. Это было решено на внеочередном испол-
коме УЕФА 25 февраля 2022 года.

Первым от конфликта на Украине пострадал московский ЦСКА – в пер-
вом пакете американских санкций футбольную команду признали аффили-
рованной (это компания, которая зависит от другой организации) с банком 
ВЭБ РФ, против которого американцы ввели санкции, команда ему действи-
тельно принадлежит. Последствия для футбольного клуба пока неясны.

После очередного пакета британских санкций, от которых пострадал 
«Аэрофлот», от сотрудничества с авиакомпанией будет вынужден отказаться 
один из самых популярных клубов мира «Манчестер Юнайтед». «Аэро-
флот» спонсировал команду и именно на их самолете клуб летал на все мат-
чи. Сейчас активы перевозчика в Великобритании заморожены, и ему запре-
щено совершать рейсы в королевство.

У команды из немецкой Бундеслиги «Шальке-04» – спонсорский кон-
тракт с «Газпромом» уже 16 лет. 24 февраля 2022 года «Шальке» отказался 
от размещения на экипировке логотипа «Газпрома». Вместо него появится 
надпись Schalke 04. О разрыве спонсорского договора с «Газпромом» пока 
не сообщается.

Также московский «Локомотив», который договорился о трансфере моло-
дого и перспективного шведа Виллиота Сведберга из «Хаммарбю», купить 
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его не сможет. Президент скандинавской команды заблокировал переход 
футболиста в Россию.

Два матча РПЛ перенесены из-за закрытия аэропортов на юге России 
Краснодар – «Локомотив» и Ростов – «Крылья Советов».

Есть вероятность, что стыковые матчи за выход на чемпионат мира по 
футболу в Катаре Россия тоже будет проводить на нейтральном поле. За это 
выступили соперники нашей страны: Польша, Чехия и Швеция. Решение по 
этому поводу будет принято на заседании ФИФА. 

О выходе из КХЛ уже объявил финский «Йокерит». И вот-вот о снятии с 
«Кубка Гагарина» объявит рижское «Динамо». Сделать это хоккейную ко-

манду уже призвали в латвийском правительстве.
«Единую лигу ВТБ» 25 февраля 2022 года покинул эстонский баскетболь-

ный клуб «Калев». В «Единой лиге ВТБ» выразили сожаление из-за такого 
решения эстонцев. В Евролиге (баскетбол) на фоне конфликта на Украине 
был отменен матч между ЦСКА и мюнхенской «Баварией». А французский 
АСВЕЛ не приехал на матчи с российскими клубами. Эти все события каса-
ются «верхушки» спорта, но в скором времени коснется и спорта в регионах, 
ведь цены на продукты и товары для спортсменов определенно поднимутся 
в цене, и тут в первую ожидается поддержка от государства, которое обязано 
профинансировать дополнительные затраты на спорт, вызванные санкция-
ми. Так же пострадают тренировочные и соревновательные процессы, кото-
рые без должного финансирования могут прийти в упадок. 

Что касается расторжения контрактов с Европейским партерами, то тут 
стоит направить взгляды на страны СНГ и Востока, и начинать в скором 
времени партнерство с ними. 

Начинать закупку товаров, произведенных у нас в стране, тем самым по-
вышая хозяйственную отрасль. Конкретно в игровых видах спорта разви-
вать «доморощенную» молодежь, а не производить трансферы из других 
Европейских клубов за огромные деньги. 

Что касается выступлений на международной арене, то продолжать вы-
ступать под нейтральным флагом, ведь других вариантов просто не остает-
ся, а запрещать спортсменам показывать свой результат, к которому они го-
товятся долгое время – это преступление. 

Как вариант проводить соревнования с участием стран, кто не поддержи-
вает антироссийские санкции, и проводить их в то же время, когда проводят-
ся другие международные старты, что бы спортсмены могли комфортно и 
без перестроек графика готовиться к ним. 

Компании, чьи активы и контракты были заморожены в странах Европы 
и Запада, могут начинать спонсировать региональный спорт, что существен-
но поднимет уровень ФКиС в стране. Ведь речь идет о немалом финансиро-
вании, которого часто не хватает региональным спортивным организациям. 
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Тогда и условия станут лучше, чем раньше, и высокие результаты спортсме-
нов не заставят себя долго ждать.

Заключение. От западных и Европейских ограничений страдают все сто-
роны конфликта, и в нашем случае спорт тоже попадает под раздачу. Если 
ситуация на мировой арене не улучшится, то ФКиС в России должны карди-
нально изменить свой вектор развития и начинать развиваться в новых реа-
лиях. Процесс будет долгим, но чем раньше начать его, тем быстрее он до-
стигнет своей финальной стадии. Тогда не придется зависеть от Запада, его 
ресурсов и условий, и Российский спорт сможет развиваться в том же на-
правлении (пускай не так быстро), как и развивался до этого.
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Аннотация. Индустрия спорта занимает особое место в современном обще-
стве. Особое значение это принимает постиндустриальных странах, где 
спорт становится средством получения прибыли. В спортивную инду-
стрию привлекаются огромные инвестиции, за счет чего и происходит ее 
дальнейшее развитие. В России главным препятствием является то, что 
финансирование происходит за счет государства. Поэтому главной зада-
чей на сегодняшний день становится привлечение как можно большего 
числа предпринимателей и иностранных инвестиций.
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Спорт в России всегда играл огромную роль в жизни и сегодня он пред-

ставляется как одна из основных форм деятельности населения. Помимо 
этого, он также представляется частью культуры и способом обогащения 
личности. Современные реалии создают множество предпосылок к более 
активному занятию спортом. Однако стоит уточнить, что за последнее время 
он перестал быть просто развлечением или хобби. Сегодня спорт имеет 
смысл представить в качестве стремительно развивающейся индустрии, зна-
чительную часть которой составляет бизнес. Сегодня Россия представляется 
страной, где огромную роль играет спорт и здоровый образ жизни. В таких 
условиях становится необходимым развитие данной индустрии.

Отсюда вытекает несколько определений современного спорта как: сфера 
экономических и деловых отношений; профессиональная деятельность; 
экономический ресурс; площадка для маркетинга и др. 

Спортивную индустрию стоит рассматривать в качестве одного из само-
стоятельных и эффективно функционирующих секторов экономики. По-
скольку данная индустрия динамично и стремительно развивается, она тре-
бует постоянного изучения [1]. 

Политика по развитию физической культуры начала формироваться еще 
в начале двухтысячных с появлением первой «Стратегии по развитию физи-
ческой культуры и спорта в Российской Федерации» от 2006 г. [2].

Со стороны населения явно прослеживается спрос на спортивные услуги. 
Как известно, спрос рождает предложение, поэтому государству и бизнесу 
стоит найти как можно больше точек соприкосновения. Как бы то ни было, 
все говорит о том, что в России прослеживается положительная тенденция 
развития индустрии спорта. 

Стратегией развития физической культуры и спорта в Российской Феде-
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рации до 2020 года одной из целей было установлено увеличение доли числа 
граждан в занятии спортом до 40%. В 2019 году был достигнут показатель 
– 43%. Подобные результаты наблюдались и в отношении других поставлен-
ных целей:

1) Доля обучающихся и студентов, регулярно занимающихся физической 
культурой, достигла 83% (поставленная цель – 80%);

2) Доля граждан в возрасте от 6 до 15 лет, занимающихся в специализиро-
ванных учреждениях, достигла 41,2% (поставленная цель – 50%);

3) Доля лиц с ограниченными возможностями, регулярно занимающихся 
физической культурой, достигла 19,4% (поставленная цель – 20%);

4) Увеличилось число штатных работников физической культуры и спор-
та до 402,4 тыс. чел. (поставленная цель – 360 тыс. чел.);

5) Уровень обеспеченности населения спортивными объектами составил 
55,7% (поставленная цель – 48%) [3].

Согласно «Стратегии развития физической культуры и спорта в Россий-
ской Федерации до 2030 года», спорт является одним из приоритетных на-
правлений политики государства. По большому счету, она дополняет идеи 
предыдущей стратегии – создание условий, обеспечивающих занятие спор-
том и ведение здорового образа жизни гражданами РФ. [3]. 

Все это говорит о том, что правительство Российской Федерации заинте-
ресовано в дальнейшем развитии индустрии спорта на территории государ-
ства, как одной из приоритетных областей. 

Реализация вышеуказанной стратегии планируется в два этапа:
Первый этап – 2021-2024 гг. Он включает в себя мероприятия по привле-

чению как можно большего числа граждан к занятиям спортом и физической 
культурой, проведение международных мероприятий, снятие ограничений 
на допуск российских спортсменов на участие в международных соревнова-
ниях и др.

Второй этап – 2025-2030 гг. Данный этап подразумевает активное содей-
ствие всем субъектам спортивной индустрии в достижении спортивных ре-
зультатов и качества жизни за счет внедрения инновационных технологий, 
подходов и механизмов.

Несмотря на все вышесказанное, стоит отметить, что Россия по-преж-
нему проигрывает в некоторых направлениях развития спорта. К тако-
вым относится взаимодействие государства и бизнеса, пропаганда, при-
влечение инвестиций, а также управление индустрией спорта [4]. 
Помимо всего прочего, Россия сегодня сталкивается с еще одним пре-
пятствием – оттоком инвестиций вследствие политической обстановки 
в мире. К сожалению, в силу санкций и нестабильной экономической 
обстановки, все больше популярных спортивных брендов покидают 
российские рынки. К таковым относятся: Adidas, Nike другие. Свою ра-
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боту отграничили также Международный олимпийский комитет и Меж-
дународный Паралимпийский комитет. 

Сооснователь Mildberry Spots Lab (агентство спортивного маркетинга) 
О.А. Бериев заявил о том, что спорт сам по себе представляется отличным 
бизнесом. Однако в России все осложняется тем, что большую часть дея-
тельности в спортивной индустрии контролирует государство. Таким обра-
зом, складывается ситуация, при которой инвестору не хотят вкладывать 
свои деньги. Развитие спортивной индустрии носит монопольный характер, 
что препятствует появлению конкуренции среди предпринимателей из, как 
следствие, проходит не так эффективно, как могло бы, несмотря на то, что 
было сказано выше [4].

За развитие индустрии спорта отвечает Министерство спорта Российской 
Федерации, которое ставит перед собой следующие цели: укрепление здоро-
вья граждан, улучшение обороноспособности, увеличение доли числа граж-
дан вовлеченных в занятие спортом, повышение конкурентоспособности 
российского спорта в мире и др. [5]. Все новые и новые участники приобща-
ются к спорту с помощью пропаганды и культурно-массовых мероприятий. 
Взрослое поколение приобщается за счет индустрии красоты, поскольку в 
мире господствует идея о том, что нужно правильно питаться, быть подтяну-
тым. В стране увеличивается число спортивных клубов, а также число услуг, 
предлагаемых в секторе спорта [2].

Как уже упоминалось выше, спортивная индустрия находится в зави-
симости от правительства Российской Федерации. Отсюда следует, что 
большую часть финансирования она получает из федерального бюдже-
та. Здесь прослеживается положительная динамика. Таким образом, в 
период с 2016-2020 гг. в рамках федеральной целевой программы (да-
лее – ФЦП) «Развитие физкультуры и спорта» было выделено 64,4 млрд. 
долл. В 2021 году планировалось увеличить эту сумму на 1,7 млрд. 
долл. Однако данная экономическая модель была пересмотрена и, в ре-
зультате, принято решение о сокращении финансирования из бюджета 
и увеличении «внебюджетного финансирования». С этой целью Олег 
Матыцин (министр спорта РФ) предложил создание так называемых 
«бюро спортивных инвестиций» [6]. К сожалению, хотя данная идея по-
зволит спортивной отрасли развиваться быстрее, на сегодняшний день, 
быстрое ее достижение не представляется возможным. Необходимо 
действовать постепенно и поэтапно. Важно отметить, что новой эконо-
мической модели посвящен целый раздел в новой «Стратегии развития 
физической культуры и спорта» до 2030 года. Таким образом, согласно 
документу, к 2024 году планируется сократить финансирование до 41,2 
млрд. долл. [3].

Выводы. Можно сделать вывод о том, что наблюдается положительная 
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динамика развития индустрии спорта в России. Этому способствует заинте-
ресованность как населения страны, так и правительства. 

О решительных действиях правительства говорит новая принятая «Стра-
тегия развития физической культуры и спорта Российской Федерации до 
2030 года», которая ставит новые цели по привлечению большего числа 
граждан к занятию спортом, а также пересматривает существующую эконо-
мическую модель. 

Одной из главных задач становится привлечение как можно большего 
числа инвестиций из вне и сокращение финансирования из федерального 
бюджета. Однако, несмотря на все это, спортивная индустрия сталкивается 
с рядом препятствий, самым главным из которых является нестабильная по-
литическая обстановка в мире которая неизбежно находит свое отражение и 
в индустрии спорта. 

Таким образом, Россия сталкивается с сокращением количества инвесто-
ров, что вынуждает искать новые пути развития спортивной индустрии, под-
страиваясь под существующие реалии и новые экономические трудности.
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С каждым годом обычного рядового зрителя все сложнее удивить мас-
штабностью зрелищного мероприятия. Для этого приходится находить но-
вые приемы для удержания внимания аудитории спортивных событий. В 
связи с этим, возросла роль высококвалифицированных спортивных 
ивент-менеджеров, работа которых нацелена на создание максимально бла-
гоприятных условий для всех участников спортивного мероприятия, а также 
для привлечения большего количество людей к данному событию. 
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Различного рода зрелищные события и их организация сопровождало че-
ловечество с давних времен: языческие первобытные ритуалы, гладиатор-
ские бои, дворцовые праздники и балы, военные парады и многое другое. В 
нынешнее время спортсмены, соревнующиеся на поле или на корте, могут 
стать известными, но они не достигают вершин славы в одиночку. Массовые 
спортивные мероприятия привлекают внимание международной аудитории 
благодаря усилиям многих профессионалов, работающих незаметно для 
зрителей, в том числе тренеров спортсменов, юристов и маркетологов. 

Для начала мы должны выяснить, кто же такой вообще «ивент-менеджер» 
и чем он занимается? Название профессии происходит от английского суще-
ствительного «the еvent» ( в русской транскрипции «ивент»), переводимое 
как: событие, явление, мероприятие. Логично, что ивент-менеджер – это 
специалист, занимающийся организацией событий различного рода и уров-
ня [4]. Это могут быть частные и/или корпоративные праздники, деловые 
мероприятия, конференции, семинары, специальные акции и многое другое. 
Эти люди, ответственные за полное проведение мероприятия: от выбора 
формата до приглашения спонсоров и участников, анализа эффективности и 
выбора стратегии. Это профессионалы, которые занимаются организацией и 
проведением мероприятий (ивентов) различного направления и масштабов.

Хочется добавить, что пока официального русского аналога для этого тер-
мина нет, он даже не зафиксирован в словарях. Поэтому, можно встретить 
разные варианты произношения данной деятельности: event-менеджер, 
ивент-менеджер, эвент-менеджер. Этого специалиста можно назвать менед-
жером по организации корпоративных (спортивных) событий, менеджером 
по организации праздничных мероприятий и промоакций, но так как эти 
словосочетания довольно громоздкие, чаще пользуются англоязычным ва-
риантом «ивент»-менеджер.

Рассуждая дальше, приходим к выводу, что специалисты, занимающиеся 
организацией разного уровня спортивных событий и мероприятий, называ-
ют себя спортивными ивент-менеджерами. Они решают множество вопро-
сов, связанных с планированием, организацией, проведением и проведени-
ем спортивных событий. Их зоны ответственности могут быть очень 
широкими или очень конкретными в зависимости от таких факторов, как 
размер спортивных акций.

Существует широкий спектр управленческих задач, которые могут по-
влиять на успех спортивного мероприятия, и у каждой из них есть свои тре-
бования. Можно выделить несколько общих задач для спортивных ивент-ме-
неджеров:

– коммуникация с заинтересованными сторонами для определения клю-
чевых задач и сроков исполнения;

– поиск места проведения спортивного мероприятия;
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– связи с общественностью;
– привлечение и организация работы с волонтерами;
– осуществление мер безопасности для всех участников спортивного ме-

роприятия;
– организация проживания для спортсменов и много другое.
Должностные обязанности спортивного ивент-менеджера состоят, как 

правило, в следующем:
– встреча с заказчиком для обсуждения деталей будущего мероприятия, 

возможное предложение собственного видения (плана) события; постоян-
ное согласование всех деталей с заказчиком;

– анализ мест и площадок для планируемого спортивного мероприятия;
– планирование бюджета, смет, сроков, возможных фор-мажоров и т.п.;
– составление списка необходимых контактов (оформители. доставщи-

ки, техническая бригада, кейтеринг, дизайнеры, диджеи, ведущие, декора-
торы и т.п.), подбор тематики события, оформление площадки в соответ-
ствии с темой;

– обеспечение посетителей (при необходимости) печатной продукцией 
или продукцией с определенной символикой;

– контроль за всеми процессами в ходе мероприятия;
– составление отчетов по итогам проведения спортивного мероприятия, 

ведение документооборота и контроль оплат по всем счетам;
– работа с общественностью: привлечение СМИ, спонсоров, меценатов, 

написание пресс-релизов и т.п.
Как видно, фронт работы ивент-менеджера достаточно широк, включает 

в себя реализацию всех основных функций менеджмента плюс совмещает в 
себе элементы работы специалиста по связям с общественностью, бухгалте-
ра, экономиста.

Поэтому, менеджер спортивных проектов должен обладать такими про-
фессиональными навыками как: умение работать в режиме многозадач-но-
сти; иметь очень высокий уровень работоспособности; иметь управлен-
чес-кие и организаторские, координаторские и логистические навыки; уметь 
решать разные проблемы в короткие сроки, иметь необходимые личные свя-
зи. Помимо этого ивент-менеджер должен быть всегда на связи и не бояться 
решать нестандартные задачи.

Исходя их этого приходим к выводу, что он должен иметь такие личные 
качества как: высокую коммуникабельность; экстравертированный тип лич-
ности, креативность, стрессоустойчивость, обладать ораторскими навыками 
и лидерскими способностями, уметь быстро принимать правильные реше-
ния [2, 3].

Без сомнения, профессия ивент-менеджера сегодня является достаточно 
востребованной, она дает возможность знакомства и общения с разными ин-
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тересными и/или известными людьми. Это, безусловно, творческая профес-
сия, не требующая восьмичасовой отсидки в офисе, дающая возможность 
заниматься любимым делом особенно для тех, кто любит праздники, торже-
ства и прочие зрелищные события.

С другой стороны, это стрессовая работа с ненормированным графиком, 
требующая постоянной коммуникации с разными людьми, что может приве-
сти к скорому профессиональному и эмоциональному выгоранию.

Cледует обратить внимание на то, что ивент-менеджмент – это быстрора-
стущая профессиональная область, в которой спортивная индустрия стала 
заинтересованным лицом в их успехе и привлекательности. Но не все собы-
тия должны быть ориентированы на какой-то определенный вид спорта, так 
как некоторое опасение вызывает потенциальное негативное воздействие, 
связанное с принятием маркетинговой ориентации. Также у ивентов суще-
ствуют другие цели и задачи, включая формирование общества, возрожде-
ние городов, культурное развитие, поощрение национальных особенностей 
повышение туристической привлекательности. 

Запланированные события – это пространственно-временной фено-
мен, каждый из них уникален вследствие взаимодействия окружающей 
обстановки, публики, систем управления, включая разработку отдель-
ных элементов и программы. Привлекательность ивентов заключается. 
в том, что они всегда разные и никогда не повторяются, так как каждое 
мероприятие создается с определенной целью и под конкретную целе-
вую аудиторию [1].

Как и любое мероприятие ивент-менеджмент имеет различные формы, 
что представляет очевидную разницу в их целях и программах. Некоторые 
из них представляют собой общественные праздники (программы таких ме-
роприятий очень разнообразны, главной целью является воспитание и по-
ощрение гражданской гордости и сплоченности населения), в то же время 
другие виды ивентов создаются для развлечения, забавы, соревнований, биз-
неса или общения. Для проведения таких мероприятий требуются опреде-
ленные условия и возможности.

Таким образом, спортивные соревнования разных уровней – это в каждом 
конкретном случае отдельные мероприятия со своей спецификой и особен-
ностями организационного характера. Роль организаторов и творческих ра-
ботников во всей структуре управления мероприятием не менее важны, чем 
роль спортсменов, тренеров и судей. От них чаще всего зависит, будет ли 
предстоящее спортивное событие ярким и запоминающимся, подарит ли 
оно массу положительных эмоций или нет.

Ивент-менеджмер – это организованный, ответственный человек, с обяза-
тельной творческой жилкой. Предусмотрительный, находчивый, коммуни-
кабельный, обладающий быстрой реакцией на меняющиеся обстоятельства. 
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Профессионал, который объединяет разрозненные элементы мероприятия в 
единое полноценное событие, желательно неординарное и выдающееся. 
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Аннотация. В статье анализируются система управления в системе подго-
товки олимпийского резерва, в том числе механизмов совместного ис-
пользования организациями объектов спорта для обеспечения реализа-
ции программ спортивной подготовки. Одним из фундаментальных 
направлений, способствующих получению объективной информации о 
состоянии олимпийского резерва на всех этапах его подготовки, являет-
ся развитие и совершенствование системы научно-методического обе-
спечения (НМО).
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Управление системой подготовки олимпийского резерва осуществляется 
на федеральном, региональном и муниципальном уровнях в рамках полно-
мочий совместного ведения в области физической культуры и спорта.

Федеральный орган исполнительной власти в области физической куль-
туры и спорта реализует единую государственную политику в области физи-
ческой культуры и спорта, включая подготовку олимпийского резерва.

Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации фор-
мируют региональные системы подготовки спортивного резерва, включая 
развитие центров спортивной подготовки спортивных сборных команд субъ-
ектов Российской Федерации, обеспечивают подготовку спортивного резер-
ва для спортивных сборных команд субъектов Российской Федерации, уча-
ствуют в обеспечении подготовки спортивного резерва для спортивных 
сборных команд Российской Федерации, координируют деятельность орга-
нов местного самоуправления и организаций, осуществляющих спортивную 
подготовку, по подготовке спортивного резерва.

Органы местного самоуправления создают условия и участвуют в обеспе-
чении подготовки олимпийского резерва для спортивных сборных команд 
субъектов Российской Федерации.

Министерство обороны Российской Федерации выстраивает систему 
подготовки спортивного резерва на базе подведомственных организаций во 
взаимодействии с федеральным органом исполнительной власти в области 
физической культуры и спорта и заинтересованными организациями.
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Федеральный орган исполнительной власти в области физической куль-
туры и спорта выстраивает систему подготовки спортивного резерва на базе 
подведомственных организаций во взаимодействии с субъектами Россий-
ской Федерации, муниципальными образованиями, общероссийскими спор-
тивными федерациями и заинтересованными ведомствами с учетом особен-
ностей видов спорта.

В систему управления подготовкой олимпийского резерва входят органи-
зации, отвечающие за координацию деятельности и организационно-мето-
дическое обеспечение подготовки спортивного резерва.

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центр спор-
тивной подготовки спортивных сборных команд России» во взаимодей-
ствии с общероссийскими спортивными федерациями обеспечивает уча-
стие спортсменов, включенных в список кандидатов в спортивные 
сборные команды Российской Федерации, в спортивных мероприятиях 
единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и между-
народных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий в ча-
сти тренировочных мероприятий и международных соревнований (далее 
– единый календарный план).

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный 
центр подготовки спортивного резерва» и созданный на его базе единый ме-
тодический центр обеспечения спортивной подготовки во взаимодействии с 
общероссийскими спортивными федерациями обеспечивают координацию 
деятельности физкультурно-спортивных организаций по подготовке спор-
тивного резерва и координацию деятельности по разработке программ спор-
тивной подготовки по видам спорта, принимают участие в реализации еди-
ного календарного плана, а также совместно с другими организациями, 
подведомственными федеральному органу исполнительной власти в обла-
сти физической культуры и спорта, оказывают содействие деятельности фе-
деральных экспериментальных (инновационных) площадок, статус которых 
закреплен в установленном порядке.

Центры спортивной подготовки спортивных сборных команд субъек-
тов Российской Федерации во взаимодействии с региональными спор-
тивными федерациями обеспечивают участие спортсменов, включен-
ных в список кандидатов в спортивные сборные команды субъектов 
Российской Федерации, в спортивных мероприятиях единого календар-
ного плана в части тренировочных мероприятий и спортивных соревно-
ваний, осуществляют координацию и методическое обеспечение дея-
тельности организаций, осуществляющих подготовку спортивного 
резерва, участвуют в процедуре выявления и отбора спортивно одарен-
ных детей по видам спорта.

В целях повышения эффективности управления в системе подготовки 
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олимпийского резерва необходимо формирование механизмов совместного 
участия органов государственной власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления в ресурсном обеспечении организаций, 
осуществляющих спортивную подготовку, в том числе механизмов совмест-
ного использования организациями объектов спорта для обеспечения реали-
зации программ спортивной подготовки.

На современном этапе развития спорта со стороны государственных 
структур управления намечен ряд магистральных путей совершенствования 
существующей системы подготовки спортивного резерва [3, 4, 5]. Одной из 
важных мер, направленных на оптимизацию деятельности организаций, 
обеспечивающих процесс подготовки спортивного резерва, является разра-
ботка и утверждение федеральных стандартов спортивной подготовки по 
видам спорта. Очередные меры направлены на повышение качества подго-
товки спортивного резерва на основе объективизации критериев и механиз-
мов управления с последующим внедрением их в практику работы спортив-
ных организаций.

Одним из фундаментальных направлений, способствующих получению 
объективной информации о состоянии олимпийского резерва на всех этапах 
его подготовки, является развитие и совершенствование системы научно-ме-
тодического обеспечения (НМО). Функциональное объединение научного 
обеспечения и практики спортивной подготовки в целостную систему, по-
зволило ученым ставить и решать проблемы, возникающие непосредствен-
но в самом процессе спортивной подготовки. Подобная организация НМО 
приносила обоюдную пользу, как практике, так и науке [1, 2]. 

Для предотвращения разночтений современная трактовка понятия «науч-
но-методическое обеспечение» должна быть унифицирована и представлена 
как совокупность мероприятий, направленных на обеспечение безопасности 
спортивной подготовки и спортивного долголетия, сохранение здоровья 
спортсменов, мониторинга и прогнозирования спортивной подготовки, изу-
чения показателей физической работоспособности психологической устой-
чивости, эффективности сопровождающих программ питания и восстанов-
ления, направленных на повышение тренировочной и соревновательной 
результативности. 

Важную роль в решении актуальных задач по созданию системы науч-
но-методического обеспечения подготовки спортивного резерва играют нор-
мативно-правовые акты – нормативные предписания, обладающие опреде-
ленной юридической силой и устанавливающие единый 
государственно-властный порядок регулирования социально-значимых от-
ношений 

Обязательным условием НМО в учреждениях, осуществляющих подго-
товку спортивного резерва, должен быть контроль всех основных компонен-
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тов тренировочного процесса, включая интегральные характеристики сорев-
новательной и тренировочной деятельности, состояние здоровья, уровня 
функциональной, специальной физической, технико-тактической и психо-
логической подготовленности, а также эффективности восстановительных 
мероприятий. 

Обоснованность содержания программ и планов тренировочной рабо-
ты в значительной степени зависит от полноты и достоверности инфор-
мации, использованной при их подготовке. Эту информацию собирают 
специалисты разного профиля (педагоги, врачи, биомеханики, биохими-
ки и др.). Эффективная система комплексного контроля дает возмож-
ность тренеру спортивной школы объективно оценить правильность из-
бранного направления подготовки, постоянно следить за состоянием и 
динамикой тренированности учащихся, своевременно вносить корректи-
вы в тренировочный процесс.

Особую ценность представляли теоретические и методические разработ-
ки ученых, позволяющие организовать многолетнюю систему спортивной 
подготовки на основе общих принципов построения тренировочного про-
цесса в специфическом преломлении основополагающих принципов видов 
спорта. Эффективность программно-целевого планирования была обуслов-
лена тем, что процесс спортивной подготовки аналитически «раскладывал-
ся» на основные части, элементы, обеспечивающие в своей совокупности 
достижение планируемого результата и, тем самым создавалась возмож-
ность объективно «увидеть» всю технологию подготовки и осмысленно ид-
ти к достижению поставленных целей. 

Стройность этого подхода состояла в том, что в каждом виде спорта раз-
рабатывался прогноз спортивного результата (достижения) при анализе со-
ревновательной деятельности, определялись конечные и промежуточные 
цели спортивной подготовки для спортсменов и команды в целом, разраба-
тывались модельные характеристики различных сторон подготовленности 
(включая моделирование показателей физических, технических, функцио-
нальных возможностей). 

На практике НМО включало анализ предшествующего этапа подго-
товки тренировочных нагрузок и программирование спортивной трени-
ровки, направленное на достижение запланированного спортивного ре-
зультата, контроля за состоянием спортсмена и разработки 
корректирующих воздействий (новых средств и методов тренировки), 
организации процесса восстановления и работоспособности. Эту работу 
осуществляли комплексные научные группы (КНГ). Деятельность КНГ 
по программам НМО осуществлялась на основе общих методологиче-
ских и методических принципов. 

Такой подход позволял науке максимально приблизиться к запросам и по-
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требностям практики, интересам тренера. Научно-методическое обеспече-
ние спорта (НМО) спортивного резерва имеет своей целью обеспечение тре-
неров, спортсменов, спортивных методистов, организаторов спорта, 
спортивных врачей и т.д. аналитической информацией для принятия реше-
ний по организации процесса подготовки. 

Главная задача НМО – внедрение в учебно-тренировочный процесс инно-
вационных средств и методов подготовки спортсменов с целью повышения 
ее эффективности.

В настоящее время, сложились объективные предпосылки для сохране-
ния и возрождения системы подготовки спортивного резерва в целом и науч-
но-методического обеспечения в частности, как обязательной ее составляю-
щей. Появляется возможность концентрации существующего практического 
и научного опыта в области педагогической практики, спортивной медици-
ны, физиологии, биомеханики, генетики и психологии. Обязательным усло-
вием совершенствования системы является использование опыта внедрения 
в тренировочный процесс современных инновационных технологий тести-
рования, диагностики и восстановления, использования психологических 
практик, компьютерных технологий. 

Новый этап развития программы научно-методического, медицинского и
медико-биологического обеспечения должен сопровождаться хорошо на-

лаженной организационно-методической работой, управленческими и ад-
министративными решениями.
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Аннотация. Система подготовки спортивного резерва претерпевает серьез-
ные изменения. Необходимо пересмотреть основные критерии отбора 
детей в спортивные секции. Индивидуальная одаренность является ос-
новным системообразующим фактором и ключевым условием раскры-
тия двигательного потенциала детей на первичном этапе спортивного 
отбора с последующей спортивной ориентацией. В статье представлены 
тесты по определению двигательной одаренности детей. 

Ключевые слова: первичный отбор, спортивный отбор, двигательная ода-
ренность, избранный вид спорта.
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Annotation. The sports reserve training system is undergoing major changes. It is 
necessary to revise the main criteria for the selection of children in sports 
sections. Individual giftedness is the main system-forming factor and a key 
condition for the disclosure of the motor potential of children at the primary 
stage of sports selection with subsequent sports orientation. The article presents 
tests to determine the motor giftedness of children.

Keywords: primary selection, sports selection, motor giftedness, selected sport.
В числе ярких индивидуальных отличий ребенка – способности и одарен-

ность. Как правило, под способностями понимаются особенности человека, 
обеспечивающие пригодность и высокие достижения в конкретном виде де-
ятельности. Одаренность трактуется как качественно своеобразное сочета-
ние способностей, обеспечивающее успешность выполнения деятельности 
(Б.М. Теплов). Нередко одаренность определяется как интеллектуаль-
но-творческий потенциал личности (А.И. Савенков). 

«Развитие способностей, – писал С. Л. Рубинштейн, – совершается по 
спирали: реализующиеся возможности, которые представляет способность 
одного уровня, открывают новые возможности для развития более высокого 
уровня». Такое диалектическое понимание развития способностей предпо-
лагает особое внимание взрослых к способным и одаренным детям.

Двигательная одаренность ребенка на первичном этапе спортивного от-
бора рассматривается нами как системно образующая, комплексная характе-
ристика человека, раскрывающаяся в совокупности свойств индивида и осо-
бенностях их индивидуального развития, отвечающих требованиям 
избранного вида спорта. К системно образующим структурным элементам 
содержания двигательной одаренности детей на первичном этапе спортив-
ного отбора, определяющим уровень ее развития, относятся конституцион-
ные особенности телосложения, природные задатки, склонности, общие и 
специальные способности, потенциально детерминирующие эффектив-
ность осуществления спортивной деятельности.

На современном уровне эволюции науки о физической культуре и спорте 
достаточно глубоко разработана теория спортивного отбора, прогнозирова-
ния двигательной одаренности и диагностика состояния спортсмена (Л. 
Волков, В. Кузнецов, Б. Шустин, В. Волков, В. Филин, В. Иванов, В. Карп-
ман и др.).

Необходимым условием для определения двигательной одаренности 
детей является получение во время занятий срочной и, по возможности, 



146

более полной информации о моторных способностях. Такая информация 
может быть получена с помощью тестов и контрольных испытаний, кото-
рые не требуют много времени и являются частью учебно-тренировочно-
го занятия, табл. 1.

Таблица 1
Показатели тестового задания 

№ п/ п Тестовые задания Уравнения
1 Бег 30 м с высокого старта (по движению), с у=50,0+(6,24–x)×44,9
2 Наклон туловища вперед с подниманием кубиков, см. у=50,0+(x–9,5)×4,71
3 Пять быстрых повторений упражнения  

(о.с., упор присев, упор лежа), с.
у=50,0+(4,81– x)×24,75

4 Разница результатов челночного бега 3х10 м и бега на 30 м, с y=50,0+(3,65– x)×27,78
5 Увеличение результатов прыжка в длину с места,  

используя маховые движения рук, см.
у=50,0+(x–32,2)×1,58

6 Бег 500 м с раздельным стартом  
(интервал между стартами – 10 с), с.

y=50,0+(162,5–x)×1,23

7 Пятерной прыжок с места (по движению)  
на дальность и время, м/с.

у=50,0+(x–1,59)×47,2

8 Количество вращений рук за 20 с (одна – вперед, другая – 
назад, изменение направления движений через 10 с), кол-во.

у=50,0+(x–7,2)×3,32

Условные обозначения: у – оценочная величина тестового задания, балл;  
х – показатель тестового задания, ед. изм. 

Разработаны оценочные показатели (100-балльная шкала) выделенных 
тестовых заданий для определения двигательной предрасположенности у 
детей. Перспективность юных спортсменов определялась по результатам 
педагогических тестов (суммарный показатель физической подготовленно-
сти: низкий – 200 баллов, ниже среднего – 330 баллов, средний – 440 баллов, 
достаточный – 610 баллов, высокий – 740 баллов и более).

Спортивно-одаренный ребенок способен проявить себя во многих видах 
двигательной деятельности, но его истинную предрасположенность к опре-
деленному виду спорта пока нельзя определить с высокой степенью досто-
верности. Дети, как правило, приходят заниматься в спортивные секции 
вместе с товарищами, по желанию родителей, рекомендации учителей физи-
ческой культуры или приглашению тренеров. Систематические занятия 
спортом ускоряют дифференциацию структуры физических способностей, 
функциональные проявления становятся менее взаимосвязанными и начи-
нает обнаруживаться предрасположенность к определенным видам спорта. 
Таким образом, разработанные тесты служат помощником при выявлении 
двигательно-одаренных спортсменов. 
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Елена 
Исинбаева

Наверное, это знак свыше, что Елену решили отчислить 
из секции спортивной гимнастики ввиду ее не перспек-
тивности. К тому времени Исинбаевой было уже пятнад-
цать лет – определяющий возраст в этом виде спорта. 
Лена выросла за 170 см, что означало одно – на серьез-
ный гимнастический уровень выйти ей не судьба.
Не было бы счастья, да несчастье помогло – это про 
Исинбаеву. Ее тренер, понимая, что с такими параметра-
ми звездой гимнастики не стать, решил показать свою 
ученицу специалисту по прыжкам с шестом Евгению 
Трофимову. Тот согласился и начал работать с новой по-
допечной.

Рафаэль Надаль Также Рафаэль имел перспективы стать футболистом. 
Когда Надалю было 12 лет, он выиграл испанские и ев-
ропейские титулы в своей возрастной группе, и играл в 
теннис и футбол все свободное время.

Лоло Джонс Американская спортсменка, специализирующаяся в беге 
на дистанции 60 и 100 метров с барьерами, была главной 
фавориткой на пекинской Олимпиаде-2008, но в финале 
финишировала только седьмой, споткнувшись о пред-
пос-ледний барьер. Игры-2012 также не принесли на-
град, и Джонс решила что-то поменять в жизни, обратив 
свой взор на бобслей. 32-летняя на тот момент Джонс 
была включена в состав сборной США на Олимпийские 
игры в Сочи-2014 в качестве разгоняющей, став одной 
из немногих спорт-сменок, кто принимал участие, как в 
летних, так и в зимних Олимпиадах. На Игры в Пхенч-
хан она уже не попала, но вскоре после этого заявила, 
что не исключает своего участия в летних Играх-2020 в 
Токио.
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Аннотация. В исследовании показано значение и важность управления че-
ловеческими ресурсами (УЧР), планирование и стратегическое управле-
ние человеческими ресурсами, которые имеют решающее значение для 
эффективного управления спортивной организации. В этом исследова-
нии для получения окончательных результатов использовался метод об-
зора литературы. 
Обзор литературы по УЧР был сделан в соответствии с целью исследова-
ния. Исследование показывает текущую экономическую среду в спор-
тивной индустрии, анализируется значение стратегического управления 
сотрудниками для эффективной и результативной работы спортивных 
организаций. Критически оценивается планирование человеческих ре-
сурсов и другие соответствующие вопросы с точки зрения законодатель-
ства, найма, отбора, обучения, введения в должность и управления возна-
граждениями на основе различных международных примеров 
спортивного менеджмента. 
Спортивные менеджеры должны использовать стратегическое управле-
ние человеческими ресурсами для преодоления актуальных проблем и 
формирования спланированных стратегий, чтобы организация могла до-
биться успеха.

Ключевые слова: управление человеческими ресурсами, спорт, процесс 
управления персоналом, актуальные вопросы.
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analyzes the importance of strategic management of employees for the 
effective and efficient work of sports organizations.
Human resource planning and other relevant issues are critically evaluated in 
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management based on various international examples of sports management. 
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overcome current problems and form planned strategies so that the organization 
can succeed.
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Введение.
В современном международном контексте спорт становится все более 

коммерциализированным, а спортивные организации с годами становятся 
все более компетентными. Спортивные мероприятия играют значительную 
роль в развитии экономической деятельности в национальном и междуна-
родном масштабе, их положительные экономические выгоды повысили ос-
ведомленность о спорте среди широкой публики и создали положительный 
имидж в обществе.

В 2003 году чемпионат мира по регби в Австралии принес 494 миллиона 
австралийских долларов и создал более 4000 рабочих мест с полной или 
частичной занятостью. Кроме того, он внес 289 миллионов австралийских 
долларов в ВВП Австралии. В то же время Комиссия по спорту и развлече-
ниям Лос-Анджелеса подсчитала, что средний экономический эффект от 
проведения крупного спортивного мероприятия составил 32,2 миллиона 
долларов США, а в 2003 году Канадский туристический альянс заявил, что 
спортивный туризм приносит более 2 миллиардов долларов США в год, по-
средством спортивных мероприятий. Кроме того, Джеррард (1999) указал, 
что другие источники дохода от спортивных мероприятий включают права 
на трансляцию, стоимость которых во всем мире оценивалась в 18 миллиар-
дов долларов США в 1997 году. Кроме того, профессиональные спортсмены 
имеют значительную ценность в спортивной индустрии; большинство спор-
тивных компаний используют популярных игроков для продвижения своей 
спортивной продукции. 

В настоящее время спортивные предприятия должны управлять своим 
временем, потерями энергии, деятельностью, деньгами и человеческими ре-
сурсами для достижения целей своих организаций. В то время как УЧР име-
ет конкретное определение и значение, любой подход может использоваться 
в общих чертах как управление людьми. Однако это определение не дает 
более глубокого понимания того, что такое УЧР. УЧР имеет интегрирован-
ные стратегии и согласованный подход к управлению персоналом и стре-
мится достичь конкурентного преимущества за счет высококвалифициро-
ванной и способной рабочей силы, используя множество методов 
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планирования, политики и практики управления персоналом, которые осу-
ществляют управление человеческими ресурсами, включая подбор персона-
ла, отбор, обучение, вознаграждение и оценка и т. д. Согласно приведенному 
выше определению, наиболее ценным активом организации являются чело-
веческие ресурсы (HR), т. е. люди, работающие в организации, которые ин-
дивидуально и коллективно способствуют достижению ее целей (Армстронг, 
2006). Более того, организации используют управление занятостью для до-
стижения конкурентного преимущества. Это достигается за счет особого 
набора интегрированных политик, программ и практик. Доэрти (1998) пока-
зывает, что различные стратегии УЧР могут влиять на поведенческие ре-
зультаты и эффективность организации. В свете множества различных точек 
зрения HR – это стратегический подход, который концентрируется на том, 
каковы цели УЧР и как их можно достичь? Чтобы завершить объяснение 
УЧР, следует упомянуть, что это процесс создания ценностей и включает в 
себя различные этапы, такие как планирование, отбор, замена, адаптация, 
обучение и развитие, а также оценка и вознаграждение.

В работе Армстронга (2006) подчеркивается, что человеческие ресур-
сы (HR) являются наиболее важным фактором в организации. Кроме то-
го, многие другие менеджеры по ресурсам считают HR важным факто-
ром, который может влиять на другие ресурсы (финансовые, технические 
и материальные) и превращать их в ценные ресурсы (Челладурай, П. и 
Маделла, А. 2006). 

Таким образом, организация может инвестировать в образование и обуче-
ние сотрудников, чтобы повысить их знания, опыт и навыки, и благодаря 
этому организация может в конечном итоге максимизировать свою произво-
дительность и результат. HR критически важны для эффективности органи-
зации, потому что HR состоит из различных навыков, взглядов и талантов в 
отношении задач и отношений организации, и, следовательно, управление 
ими должно отличаться от управления другими ресурсами в организации. 
Хотя важно проанализировать эти различные точки зрения на важность HR, 
чтобы обеспечить эффективное использование HR путем разработки страте-
гических мероприятий по вопросам, касающимся УЧР, работодатели также 
должны разработать стратегии для повышения приверженности своих со-
трудников. Следовательно, следующий раздел посвящен обсуждению цен-
ностей стратегического управления, которые могут повысить эффектив-
ность и результативность операций организации, кадрового планирования и 
других вопросов, влияющих на спорт на операционном уровне.

Прием на работу. Процесс найма включает в себя выявление, привлече-
ние и выбор подходящих людей, отвечающих требованиям организации к 
персоналу (Бердуэлл 2007). Таким образом, как указал Челладурай (2006), 
процесс найма – это процесс поиска множества подходящих кандидатов на 
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работу и поощрения их к подаче заявок на нее. Подходящий кандидат может 
быть набран из внутренних или внешних источников. К внешним ресурсам 
относятся такие рекламные объявления, как газеты, Интернет и журналы. 
Преимущество этого метода в том, что можно легко связаться со многими 
людьми. Набор сотрудников из университетов – это метод со многими преи-
муществами, поскольку университеты являются лучшим источником для 
поиска молодых специалистов. Кроме того, если в организации налажен 
процесс найма, это является преимуществом для эффективной практики со-
циализации и повышает индивидуальную приверженность (Айсбет 2015). 
Практика найма в спортивной индустрии ставит перед многими спортивны-
ми клубами по всему миру все более сложные задачи по удержанию добро-
вольцев (Тейлор 2015). Брейер и Викер (2009) утверждают, что рекрутинг и 
удержание являются серьезной проблемой для спортивных клубов во мно-
гих странах. Данные, относящиеся к спортивным клубам в Шотландии, по-
казывают, что 68% спортивных клубов не смогли привлечь новых молодых 
членов, 55% не смогли привлечь старших членов, 41% не смогли привлечь 
членов-женщин и 25% не смогли привлечь других членов семьи (Эллисон, 
2001). Так, более половины спортивных клубов Шотландии сообщили, что 
54% их существующих членов предпочли остаться в своих клубах. Анало-
гичная ситуация и в Швейцарии, где около 34% спортивных клубов сообщи-
ли о серьезных проблемах с набором новых членов (Эллисон, 2001). Кроме 
того, Айсбет и Хойе (2015) заметили, что на общественных спортивных ме-
роприятиях функционирование зависит от большого количества оплачивае-
мого и волонтерского персонала. В 2005 году Австралийское статистическое 
бюро подсчитало, что 1,5 миллиона добровольцев работали в спортивном 
секторе и тратили более 165 миллионов часов в год на управление спортив-
ными и развлекательными клубами (Тейлор и Мак Гроу, 2006). Однако эти 
данные доказывают, что набор и удержание обучение и адаптация остаются 
серьезными проблемами в спортивном секторе. Эти проблемы напрямую 
влияют на работу спортивных организаций, поскольку они не могут прово-
дить какие-либо мероприятия или повседневную деятельность из-за нехват-
ки персонала.

Обучение – это этап процесса управления персоналом организации, ко-
торый, по сути, влечет за собой обучение новых сотрудников основным 
навыкам, необходимым им для выполнения своей работы. Учебные и вво-
дные программы связывают компоненты процесса управления персоналом 
организации, начиная с ориентации. Ориентация – это процедура, которая 
предоставляет новым сотрудникам основную справочную информацию об 
организации и включает другую необходимую информацию, связанную с 
их работой, такую как здоровье и безопасность, положения и условия, 
история организации и ее продукта или услуги, а также этика и ценности 



152

(Гари Десслер, 2008). Сотрудники переходят к этим этапам после процесса 
найма и отбора. 

Обучение можно разделить на две части: общее обучение и специальное 
обучение. Общее обучение (грамотность) означает, что навыки могут быть 
переданы из одной организации в другую и полезны во всех организациях. 
Специальная подготовка – это навыки и знания, полезные при работе на 
одного работодателя или в одной отрасли. Тем не менее, обучение может 
повысить уверенность сотрудников в себе и их производительность, по-
скольку уверенность в себе и производительность развиваются за счет из-
учения новых навыков и получения знаний. В поддержку этой идеи есть 
данные исследования Эйсбет и Хойе (2015) о том, что вера сотрудника в то, 
что он или она хорошо обучены и развиты в организации, сильно влияет на 
его или ее производительность и приверженность делу в положительную 
сторону. Тем не менее, менеджеры часто считают, что процесс введения в 
должность требует много времени и денег, хотя было показано, что хорошо 
продуманный процесс введения в должность, который осуществляется 
своевременно, снижает беспокойство персонала и повышает производи-
тельность и надежность. Другими словами, процесс индукции важен и по-
лезен и ведет к организационной эффективности. Тем не менее, Хэнлон и 
Каскелли (2002) сообщили, что спортивные организации постоянно не мо-
гут предоставить своим сотрудникам удовлетворительные возможности 
для введения в должность. Одной из организаций, которая не преминула 
сделать это, является Victoria Racing Club, которая организует Кубок Мель-
бурна. Клуб подготовил для своих сотрудников вводную программу к кон-
кретному мероприятию; программа привела к значительному увеличению 
удовлетворенности менеджеров мероприятий и других сотрудников и по-
высила успех мероприятия. Это доказывает, что хорошо спланированные 
вводные программы ведут к эффективной и действенной работе организа-
ции. Кроме того, ясно показывают, что волонтеры экономически жизне-
способны для проведения спортивных мероприятий. Например, тысячи 
добровольцев помогали в организации и проведении Олимпийских игр в 
Афинах в 2004 году (45 000 добровольцев), в Сиднее в 2000 году (41 000 
добровольцев), в Лондоне в 2012 году (70 000 добровольцев), в Пекине в 
2008 г. (70 000 добровольцев). 

Олимпиада 2014 в Сочи принесла медальный урожай и давно забытое 
Россией первое место в общем зачете. За время подготовки к олимпиаде вла-
сти инвестировали в Сочи 50 млрд. долл., рассчитывая на экономическую 
отдачу. Успехи российских спортсменов точно не забудутся, а инфраструк-
тура, построенная к Олимпиаде, будет эффективно использоваться по пря-
мому назначению».

Зимняя Олимпиада в 2014 в Сочи была успешной, а для проектов такого 
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рода это главное. По подсчетам Forbes, после Олимпиады только дополни-
тельной коммерческой площади в Сочи появилось свыше 270 тыс.кв. м, ко-
торую можно эффективно использовать в качестве торговых и офисных по-
мещений [11].

Государственные средства в размере нескольких миллиардов долларов 
были выделены в Сеуле (1992 год), Нагано (1998 год), Сиднее (2000 год), 
Афинах (2004 год) и Пекине (2008 год). Олимпийские игры в Барселоне 
оставили центральному правительству Испании долги в размере 4 млрд. 
долларов, а органам управления города и провинции дефицит еще на 2,1 
млрд. долларов. Оргкомитет Нагано представил данные о профиците в 28 
млн. долларов, тогда как различные органы правительства Японии понесли 
долги на 11 млрд. долларов. В Афинах государственные инвестиции превы-
сили 10 млрд. долларов, а в Пекине более 40 млрд. долларов [11].

На прибыль от Олимпиады обычно не рассчитывают, это скорее проекты 
для стран, которые принимают Олимпийские игры. Например, прибыль от 
Олимпиады в Пекине составила 3 млрд. долларов (при затратах в 40 млрд. 
долларов). Эффект от Сочи-2014 власти изначально оценили в 341 млрд. ру-
блей (при нынешних затратах в 1,5 триллиона). Тем не менее, Олимпийские 
зимние игры 2014 года в г. Сочи исключительно были важны для России, 
являющейся мировым экономическим и спортивным лидером 2014» – 51 
млрд. руб. [7, 11].

Следует отметить, что операционные бюджеты Олимпийских Игр Ванку-
вер-2010 и Сочи-2014 сравнительно невелики и практически равны между 
собой. В Сочи наблюдалось абсолютно другая ситуация. В городе не было 
ни одного спортсооружения, отвечающего мировым стандартам для прове-
дения Олимпийских Игр к моменту избрания Сочи городом – организатором 
Зимних Олимпийских Игр 2014 года. Единственный объект, который можно 
было отнести к пригодным для принятия Олимпиады, был горнолыжный 
курорт «Красная Поляна». Но и он тоже требовал строительства и модерни-
зации ряда объектов. [7, 11].

Другими словами, удовлетворенность сотрудников напрямую связана с 
их работой, на которую, в свою очередь, влияет их обучение. Поэтому ста-
жировка сотрудников должна проводиться ответственно; в противном слу-
чае неудовлетворенность сотрудников своей подготовкой может привести к 
их дезертирству или отсутствию добровольцев. 

Ф. У. Тейлор (2006) показывает, что в Австралии тренеры-добровольцы и 
волонтеры мероприятий воздерживаются от волонтерства в спортивных ор-
ганизациях из-за проблемы обучения и ориентации HR. Эта потеря добро-
вольцев является серьезной проблемой в спортивном секторе, особенно в 
проведении мероприятий, которые являются фундаментальной частью эф-
фективной работы организации.



154

Заключение.
Исследуя аспекты УЧР, мы можем узнать, как повысить эффективность и 

результативность операций организации и в то же время повлиять на опре-
деленные факторы, такие как набор, отбор, обучение, ввод в должность, 
управление вознаграждениями и т. д. За прошлые годы усиление конкурен-
ции, глобализация и непрерывные изменения на рынке и в технологиях под-
черкнули необходимость переосмысления управления организацией и пер-
соналом для преодоления серьезных проблем (Трейси Тейлор 2006). Поэтому 
менеджеры должны использовать стратегическое управление для преодоле-
ния серьезных проблем и формирования хорошо спланированных страте-
гий, чтобы организация могла добиться успеха. 

Таким образом, формальное применение стратегического управления и 
хорошо спланированные методы могут привести к эффективной и результа-
тивной работе. Однако плохое применение этой практики также может при-
вести к снижению эффективности организации.
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Аннотация. Развитие спортивной отрасли в Российской Федерации – одно 
из приоритетных направлений государственной политики. Создание ус-
ловий для поддержки занятий спортом и физкультурой, популяризация 
здорового образа жизни, повышение конкурентоспособности отече-
ственного спорта должны положительно повлиять как на качество и уро-
вень жизни населения, так и на репутацию страны на международной 
арене. Профессиональный спорт, в свою очередь, играет важнейшую 
роль во всей системе современного мирового спорта. В последние годы 
все отчетливее становится понятно, что существующая система управле-
ния профессиональным спортом, предполагающая значительное участие 
в нем государства, нуждается в реформировании.

Ключевые слова: система управления, реформирование, коммерческая де-
ятельность, профессиональные клубы, футбольная инфраструктура. 
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Annotation. The development of the sports industry in the Russian Federation is 
one of the priorities of state policy. Creating conditions to support sports and 
physical education, popularizing a healthy lifestyle, increasing the 
competitiveness of domestic sports should positively affect both the quality 
and standard of living of the population and the country’s reputation in the 
international arena. Professional sports, in turn, play an important role in the 
entire system of modern world sports. In recent years, it has become 
increasingly clear that the existing system of management of professional 
sports, involving significant participation in it by the state, needs to be 
reformed.

Keywords: management system, reform, commercial activity, professional clubs, 
football infrastructure.

Введение. Данная тема актуальна как с точки зрения оптимизации госу-
дарственных расходов, так и с точки зрения долгосрочного развития профес-
сионального спорта как эффективной коммерческой деятельности, способ-
ной приносить доходы. Расходы на содержание профессиональных 
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футбольных клубов, в среднем, значительно выше расходов клубов в других 
видах спорта. Также необходимо отметить, после проведения Чемпионата 
Мира по футболу 2018 года, который прошел в России, уделяется особое 
внимание развитию футбола и созданию современной футбольной инфра-
структуры. Кроме того, футбол является одним из наиболее популярных ви-
дов спорта среди россиян. Совокупность этих факторов определяет актуаль-
ность исследования.

Объектом исследования является профессиональный футбол.
Предметом исследования является управление в области профессио-

нального футбола.
Цель исследования – проанализировать систему управления профес-

сиональным футболом в России и предложить механизмы ее совершен-
ствования.

Задачи исследования:
1) изучить этапы развития профессионального спорта в России и за рубе-

жом, определить основные свойства профессионального спорта;
2) на основании анализа зарубежного опыта предложить меры по разви-

тию профессионального футбола в России;
3) проанализировать и найти проблему развития в футбола России.
Гипотеза исследования заключается в предположении, что коммерче-

ский профессиональный спорт, в частности футбол, еще не сформировался 
в России и на данном этапе находится в трансформационной стадии, которая 
требует внедрения механизма управления футбольными клубами. 

В данной работе затрагиваются вопросы, связанные с регулированием 
именно командного игрового профессионального спорта, разновидностью 
которого, в частности, является профессиональный футбол. 

Профессиональный спорт рассматривается с точки зрения спортив-
но-предпринимательской деятельности, обладающей привлекательностью 
для зрителей, и по этой причине способной приносить коммерческую выго-
ду субъектам профессионального спорта: профессиональным спортивным 
лигам; клубам; судьям; агентам; тренерам и непосредственно спортсменам.

Американская модель профессионального спорта в некоторой степе-
ни отличается от Европейской. Во многом это связано с тем, что непо-
средственно переход от любительского спорта к профессиональному в 
США имел в большей степени коммерческую основу и представлялся 
возможным только на условиях, что подобная деятельность сможет 
стать эффективной сферой бизнеса, что и было доказано впоследствии, 
а главными субъектами управления были и остаются представители ру-
ководства лиг. 

Можно сказать, что основатели профессиональных спортивных лиг США 
создали бизнес по производству и продаже спортивного зрелища, которое 
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способно привлекать зрителей, формировать устойчивые ассоциации у бо-
лельщиков со спортивными командами и игроками и по этой причине пред-
ставлять значительную развлекательную ценность.

Для европейской модели также важное значение имеет деятельность лиги 
и коммерческая составляющая, однако, для Европейских профессиональ-

ных спортивных клубов, как правило, первостепенным является именно 
спортивное соперничество и достижение максимального спортивного ре-
зультата. Поэтому условно американскую модель профессионального спор-
та можно назвать коммерческо-спортивной, а европейскую – спортивно-ком-
мерческой. Суть в американской модели состоит в том, что на первом месте 
стоит коммерция, ну или другими словами заработок денег, так как, у них 
полностью частный футбол, а на втором месте уже результат. 

В Европейской футбольной модели не забывают про заработок, но ре-
зультат на первом месте, а потом уже идет заработок, также хотел добавить 
то, что в большинстве лигах нет государственных клубах и весь футбол у 
них частный и каждый старается заработать, кто-то благодаря тому, что вос-
питывает талантов и потом продает в топ-клубы, кто-то на атрибутики клу-
ба, на ТВ-трансляциях и на многом другом. 

В Европейской модели профессионального спорта нет ограничений по 
затратам клубов на заработные платы спортсменов, что приводит к большей 
дифференциации команд по уровню мастерства. Однако более высокий зри-
тельский интерес может быть вызван за счет возможности наблюдать взаи-
модействие лучших спортсменов в одной команде, в то время как в условиях 
ограниченности зарплатного фонда практически невозможно в одной ко-
манде иметь всех игроков основного состава топ-уровня.

Если мы вернемся к Российской модели, то тут ориентированы на спор-
тивных результатах, но и про заработок не забывают, но частных клубов 
меньше половины (5 клубов: ЦСКА (Москва), Краснодар, Сочи, Спартак 
(Москва), Урал) остальные (11 клубов: Зенит (Санкт-Питербург, Ростов, 
Уфа, Рубин (Казань), Локомотив (Москва) Динамо (Москва) Нижний Новго-
род, Ахмат (Грозный) Крылья Советов (Самара), Арсенал (Тула), Химки 
(Московская область) относятся к государственным клубам.

Выводы.
Основываясь на успешном опыте профессиональных лиг Европы и США, 

можно с уверенностью сказать, что профессиональный спорт и, в особенно-
сти в Европе, профессиональный футбол – прибыльный бизнес. 

Проблема коммерциализации профессионального спорта в России за-
ключается в том, что исторически отношения между субъектами спорта в 
стране сильно отличались от западноевропейских и североамериканских, 
и вопрос развития спорта был исключительно в ведении государства в 
тех или иных формах.
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Не менее важным для развития профессионального футбола в России 
является вопрос оценки справедливой стоимости трансферов игроков 
как инструмент поддержки эффективных спортивных школ и молодеж-
ных академий клубов. Занижение трансферной стоимости соглашений 
между клубами приводит к уменьшению объемов выплат в рамках «меха-
низма солидарности», предназначенных организациям, осуществлявшим 
подготовку футболиста на детско-юношеском и молодежном уровне. 
Кроме того, для увеличения прозрачности деятельности футбольных 
клубов и возможности комплексной оценки их финансово-экономиче-
ских показателей необходимо

обязать клубы предоставлять такие данные в открытых источниках.
Проанализировав текущее состояние профессионального футбола в Рос-

сии, можно сделать вывод о необходимости сокращения государственного 
присутствия в нем и развития механизмов рыночного функционирования 
профессионального спорта. 
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Аннотация. Определено влияние сегмента физической культуры и спорта на 
рынок труда и занятость населения Волгоградской области. Выявлены 
факторы, влияющие на развитие спортивной индустрии Российской Фе-
дерации, в том числе и на рынок труда. Раскрыто понятие дискримина-
ции в сфере труда, в том числе в индустрии физической культуры и спор-
та. Рассмотрены положения о регулировании труда спортсменов и 
тренеров в российском и международном праве. Проанализированы ви-
ды трудовой дискриминации. Описаны способы борьбы с дискримина-
цией в сфере труда. 
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Annotation. The influence of the segment of physical culture and sports on the 
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determined. The factors influencing the development of the sports industry of 
the Russian Federation, including the labor market, are identified. The concept 
of discrimination in the sphere of work, including in the industry of physical 
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В настоящее время индустрия физической культуры и спорта стремитель-
но развивается. С каждым годом растет количество спортивных организа-
ций в коммерческом и некоммерческом секторах экономики, что увеличива-
ет количество трудовых мест и оказывает влияние на снижение уровня 
безработицы. В соответствии с данными, представленными в Едином рее-
стре субъектов малого и среднего предпринимательства Федеральной нало-
говой службы [7], по состоянию на 10 января 2022 года на территории Вол-
гограда и Волгоградской области зарегистрировано и действует 253 
юридических лица и индивидуальных предпринимателя, осуществляющих 
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деятельность в области спорта (код 93.1 согласно Общероссийскому класси-
фикатору видов экономической деятельности) [6]. Указанные организации 
предоставляют тысячи рабочих мест в сфере физической культуры и спорта 
на территории Волгоградской области. 

Главной тенденцией роста рынка спортивной индустрии остается увели-
чение количества населения, которое регулярно занимается физической 
культурой и спортом. В последние двадцать лет число граждан Российской 
Федерации, включая жителей Волгограда и Волгоградской области, которые 
активно занимаются спортом, выросло с 13% в 2006 году до 36,8% в 2017 
году (из них в возрасте от 3 до 18 лет – 86%, от 19 до 29 лет – 63,6%, от 30 до 
54 лет – 21,6%, от 55 до 79 лет – 5,8%, от 80 лет и старше – 1%) [2]. 

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федера-
ции от 03.06.2019 № 1188-р «Об утверждении Стратегии развития спор-
тивной индустрии до 2035 года» к 2024 году планируется увеличение 
доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и 
спортом до 55 процентов, что окажет влияние на рост и развитие спор-
тивной индустрии в целом. 

Развитие сферы физической культуры и спорта является одним из прио-
ритетных направлений деятельности государство. Спортивная индустрия 
активно поддерживается на всех уровнях власти. Так, в рамках националь-
ного проекта «Демография» в настоящее время реализуется инициатива 
«Спорт – норма жизни». Благодаря данной инициативе, во многих регионах 
Российской Федерации откроются новые спортивные центры для детей и 
взрослых. Также инициатива «Спорт – нома жизни» включает в себя про-
граммы повышения квалификации для тренеров и спортивных инструкто-
ров, а также программы подготовки новых кадров в сфере физической куль-
туры и спорта. 

Государственная политика подразумевает не только развитие спортивной 
индустрии, но регулирование отношений в сфере физической культуры и 
спорта, в том числе трудовых. Так, в Трудовом кодексе Российской Федера-
ции особенностям регулирования труда спортсменов и тренеров посвящена 
отдельная глава 54.1 [2]. Указанная глава была включена в Трудовой кодекс 
Российской Федерации в 2008 году [4] и внесла существенные коррективы в 
регулирование трудовых отношений в сфере физической культуры и спорта. 
Одним из принципов трудового законодательства Российской Федерации яв-
ляется запрет дискриминации.

В соответствии с нормативными актами в Российской Федерации дискри-
минация запрещена на любой стадии трудовых отношений: 

от размещения объявления о свободной вакансии [5] до прекращения тру-
дового договора (увольнения сотрудника). 

Согласно ст. 3 Трудового кодекса Российской Федерации под дискрими-
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нацией в сфере труда понимается ограничение в трудовых правах и свобо-
дах, ограничение в получении каких-либо преимуществ в зависимости от 

пола, цвета кожи, национальности, языка, происхождения, имуществен-
ного, семейного, социального и должностного положения, возраста, места 
жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности или непри-
надлежности к общественным объединениям или каким-либо социальным 
группам, а также ограничение других обстоятельств, не связанных с деловы-
ми качествами работника [2].

Положения, запрещающие дискриминацию в области физической культу-
ры и спорта, закреплены также и в международных документах. Так, напри-
мер, в Олимпийской хартии Международного олимпийского комитета гово-
рится о несовместимости с принадлежностью к Олимпийскому движению 
любой формы дискриминации по отношению к стране или лицу, по расо-
вым, религиозным, политическим, половым или иным мотивам.

Для того чтобы более подробно осветить проблему трудовой дискрими-
нации в сфере физической культуры и спорта, необходимо рассмотреть ее 
виды. На сегодняшний день можно выделить несколько видов трудовой дис-
криминации: 

– по возрастному признаку;
– по оплате труда;
– по гендерной принадлежности;
– по принадлежности к «особой» категории граждан;
– другие виды дискриминации. 
Трудовым законодательством Российской Федерации не предусмотрена 

возможность установления зависимости между правом на определенные 
гарантии/компенсации и возрастом работника. Особый порядок оформле-
ния трудовых отношений с лицами, достигшими предпенсионного и пен-
сионного возраста, не предусмотрен, то есть оформление трудовых отно-
шений с данной категорией граждан производится в общем порядке. К 
сожалению, реальная практика показывает, работодатели с меньшей веро-
ятностью берут на работу соискателей данной категории граждан. Важно 
также отметить, что работодатели при выборе сотрудников, отдают пред-
почтение молодым тренерам и инструкторам, нежели опытным специали-
стам в возрасте от 40 лет. Все это демонстрирует дискриминацию в сфере 
труда по возрастному признаку. В связи с этим большое количество опыт-
ных спортсменов просто уходят из профессии в другие сферы деятельно-
сти либо выходят на пенсию. 

Что касается дискриминации по оплате труда, то стоит отметить, что 
работодатель обязан обеспечивать работникам равную оплату за труд 
равной ценности. Исходя из этого, оклады по одноименным должностям 
и с равной сложностью выполняемой работы, должны быть, установлены 
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в одинаковом размере. При этом размер выплат стимулирующего харак-
тера может различаться в зависимости от квалификации сотрудников, 
выслуги лет, производительности труда и по другим признакам, зафикси-
рованным в локальных нормативных актах организации. В российских 
коммерческих организациях, осуществляющих деятельность в сфере фи-
зической культуры и спорта, указанный вид дискриминации сведен к ми-
нимуму. Это обусловлено тем, что тренеры и фитнес-инструкторы не 
имеют фиксированного оклада, большинство работников спортивной ин-
дустрии работают с использованием повременной системы оплаты труда, 
при которой заработная плата рассчитывается исходя из фактически от-
работанных работником часов [2]. 

Гендерной дискриминации в основном подвергаются женщины в дето-
родном возрасте или имеющие маленьких детей, детей-инвалидов. Работо-
датели часто отказывают данной категории граждан при приеме на работу. 
Но важно отметить, что спортивной индустрии данный вид дискриминации 
также сведен к минимуму. На сегодняшний день в большинстве спортивных 
организаций города Волгограда и Волгоградской области работают непо-
средственно молодые девушки детородного возраста. Также большое коли-
чество фитнес-инструкторов и тренеров имеют детей, что позволяет им раз-
виваться в своей деятельности и открывать новые направлении в сфере 
фитнеса, например, запускать проекты по послеродовому восстановлению, 
которые пользуются большим успехом среди молодых мам Волгограда и 
Волгоградской области. 

Вопрос о гендерном равенстве остро стоит во всем мире. Так, 
в Швеции особое внимание уделяется вопросу о гендерном равен-

стве в спорте. В нормативных актах Швеции предусматриваются следу-
ющие нормы:

– спортивный клуб должен создать условия и выработать правила по без-
опасности, адаптированные как к мужчинам, так и к женщинам;

– женщины и мужчины имеют равное влияние на принятие решений в 
органах управления спортивных организаций;

– количество женщин не должно быть менее 40%; 
– женщины и мужчины должны иметь равные возможности для занятия 

любой деятельностью в области спорта, работать в должности руководите-
ля, тренера и иного лица. 

Также выделяется отдельный вид дискриминации при приеме на работу и 
увольнении. Такой вид дискриминации в сфере труда встречается, как пра-
вило, по отношению: к соискателям без опыта работы (в основном студен-
там и выпускникам), к инвалидам, к иностранным гражданам, к гражданам, 
освободившимся из мест лишения свободы. Также подобный вид дискрими-
нации в трудовых отношениях может быть связан с расовым и религиозным 
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признаком или с тем, где именно проживает сотрудник. Указанный вид дис-
криминации встречается во всех сферах деятельности и спортивная инду-
стрия не является исключением. Все зависит от лояльности руководителя 
той или иной организации к указанным категориям граждан. 

Также имеет место быть такое явление как профессиональная сегрегация, 
которая представляет собой неравномерное распределение женщин и муж-
чин в экономике. Такое распределение делят на горизонтальное и вертикаль-
ное. К горизонтальной сегрегации относят неравное распределение женщин 
и мужчин по профессиям и отраслям, а к вертикальной – низкую доступ-
ность для женщин высокооплачиваемых престижных профессий и должно-
стей, связанных с ответственностью и принятием важных решений. Верти-
кальная сегрегация характерна для российской индустрии спорта. При 
продвижении по карьерной лестнице в рамках одной спортивной организа-
ции, как правило, предпочтение отдается сотрудникам мужского пола. Руко-
водители спортивных организаций считают, что женщины-тренеры не обла-
дают достаточным уровнем компетенция для принятия управленческих 
решений. Проблема вертикальной сегрегации наблюдается во всех сферах 
современного российского общества. 

Могут встречаться и другие виды дискриминации в трудовых отношени-
ях, в том числе и по состоянию здоровья, из-за заболевания ВИЧ/СПИД и 
других обстоятельств. Перечисленный список видов трудовой дискримина-
ции в сфере физической культуры и спорта не является исчерпывающим. 

Подводя итог важно отметить, государственная политика направлена на 
противодействие трудовой дискриминации, в том числе и в сфере физиче-
ской культуры и спорта. Несмотря на это, вопрос дискриминации в рамках 
трудовых отношений остается открытым. 

Трудовое законодательство Российской Федерации включает в себя мно-
жество норм, устанавливающих запрет на дискриминационные действия, 
основаниями которых служит защита прав гражданин. Но трудоемкость 
борьбы заключается в том, что большинство работодателей скрывают свои 
неправомерные действия на основании закрепленных законом процедур, 
тем самым создавая иллюзию законности.

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации работники, 
подвергающиеся дискриминации, вправе обратиться в суд с заявлением о 
восстановлении нарушенных прав, с последовательным возмещением мате-
риального и морального вреда. Аналогичным способом борьбы с дискрими-
нацией является обращение в органы прокуратуры. 

Немалое значение в трудовом процессе играют профсоюзы, имея право-
вые полномочия, они участвуют в регулировании трудовых отношений меж-
ду работниками и работодателями. На основании локальных актов, имеют 
правовую силу для противостояния дискриминации.
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Аннотация. Разработка программы развития физической культуры и спорта 
и постановка целей должны основываться на состоянии внешней и вну-
тренней среды. Необходимо учитывать уровень и условия жизни, из ко-
торых нужно исходить при формировании средств и методов совершен-
ствования физической культуры и спорта. В условиях пандемии Covid-19 
и связанного с ней ухудшения материального благосостояния значитель-
но снизилась двигательная активность населения. Такое резкое падение 
говорит о том, что государство не готово поддерживать стабильную фи-
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зическую активность в условиях отсутствия доступа населения к физ-
культурно-оздоровительным центрам. В статье обозначены задачи, спо-
собные повысить уровень физического развития населения России.

Ключевые слова: физкультурно-спортивный менеджмент, спорт, физкуль-
тура, пандемия, социальные проблемы. 
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Annotation. The article displays the main problems that are the main anchor to 
move towards the qualitative functioning of the sphere of physical culture and 
sports. In the circumstances since the Covid-19 pandemic, the physical activity 
of the population has significantly decreased. Such a sharp drop indicates that 
the state is not ready to maintain stable physical activity in the absence of 
access for the population to sports and recreation centers. The development of 
a program for the development of physical culture and sports and setting goals 
should be based on the state of the external and internal environment. It is also 
necessary to take into account the level and conditions of life, from which one 
can proceed when forming the means and methods of improving physical 
culture and sports. The tasks that can significantly improve the health of the 
Russian population, as well as the quality of training of highly qualified 
athletes and personnel for the field of physical culture and sports are outlined.
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Введение. В настоящее время Россия существует в условиях обострив-
шихся политических, экономических и социальных проблем, что повышает 
уровень напряжения в обществе и требует решения вопросов укрепления и 
сохранения психического и физического здоровья населения. Именно поэто-
му развитие физической культуры и спорта является одним из приоритетов 
государственной социальной политики [3]. Кроме того, в Российской Феде-
рации сохраняется социально-демографическая проблема, также отражаю-
щаяся на состоянии здоровья населения страны.

По данным Федеральной государственной статистической службы Го-
скомстата России ежегодная убыль населения находится на стабильном 
уровне и составляет от 0,3 до 0,7 миллионов человек в год. Численность 
населения в 87 субъектах Российской Федерации сокращается с 2019 го-
да. Убыль населения затронула практически всю территорию Российской 
Федерации [5]. Одним из важнейших факторов укрепления и сохранения 
здоровья является физическая культура и спорт. Этот факт особенно ва-
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жен сегодня в связи с резким снижением двигательной активности, свя-
занным с пандемией Covid-19. Необходимо разработать программу раз-
вития физической культуры и спорта, а также поставить цели и задачи 
исходя из состояния внешней и внутренней среды. Также необходимо 
учитывать уровень и бытовые условия, от которых надо отталкивается 
при формировании средств и методов совершенствования в области фи-
зической культуры и спорта [2].

Цель исследования. Анализ особенностей функционирования физиче-
ской культурой и спортом в РФ в современных социально-экономических 
условиях.

Методы исследования. В качестве методов исследования использова-
лись теоретический анализ и обобщение литературных источников и юри-
дических документов.

Результаты исследования и их обсуждение. Физическая культура и 
спорт (ФКиС) в жизни людей – это физическая культура общества, играю-
щая важнейшую роль в формировании здорового образа жизни человека. 

На фоне роста социальной напряженности увеличивается число людей 
здоровье которых ухудшается в связи со злоупотреблением алкоголем, куре-
нием и другими видами вредных привычек. В этих обстоятельствах форми-
рование здорового образа жизни приобретает особую актуальность.

В условиях, когда доходы населения снижаются, значительную роль в 
оказании государственных (муниципальных) физкультурно-оздоровитель-
ных услуг играют бюджетные организации.

На данный момент люди, занимающиеся спортом, независимо от того, 
где они им занимаются, становятся образцом для подражания для большин-
ства граждан России. Большое количество населения спешит посещать 
спортзалы, бассейны, оздоровительную физическую культуру и фитнес, 
чтобы быть похожими на своих кумиров [4]. Такая спортивная мода – очень 
мощная маркетинговая идея, благодаря которой люди тратят все больше и 
больше собственных финансовых ресурсов на поддержание физической 
формы. Это направление спортивной индустрии отвечает запросам профес-
сиональных спортсменов и любителей спорта. Спортивные услуги также 
могут оказываться опосредовано в форме предоставления аренды спортив-
ных сооружений и доступа к плавательным бассейнам и беговым дорожкам 
[3]. В условиях пандемии прекрасно зарекомендовали себя онлайн трени-
ровки, которые проводят фитнес-клубы. Количество занимающихся в новом 
формате исчисляется миллионами.

Следует отметить, что соревнование как спортивная услуга отлича-
ется от соревнования как события (развлекательного продукта). Можно 
проводить соревнования среди клиентов за результаты игр по боксу, ба-
скетболу, пляжному волейболу. Если игра является продуктом события, 
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она будет предлагаться в качестве зрелища для фанатов, не связанных с 
производством.

Во многих клубах здоровья клиенты получают не только дополнитель-
ные эмоциональные возможности, но и групповые и индивидуальные за-
нятия под руководством тренеров (услуга обучения) и самостоятельное 
пользование тренажерными залами, бассейнами и тренажерами (услуга 
проката) [5]. 

Популярный спорт говорит для основных спортивных и медицинских це-
лей компании. Как государственные, так и частные организации предлагают 
эти услуги миллионам людей, стремящихся к здоровому образу жизни [4]. 
На этом рынке у нас есть спортивные, развлекательные, досуговые и фит-
нес-клубы. Фитнес стал веселым и удобным время препровождением, кото-
рым сегодня восхищаются многие. Розничные продавцы спортивных това-
ров и другие предприятия фитнес-индустрии спортивной индустрии 
работают в сложных рыночных условиях, вынуждены предоставлять конку-
рентоспособные услуги, повышать эффективность управления и маркетин-
га, обслуживание с использованием специального оборудования. Но этого 
недостаточно для поддержания здоровья нации. Об этом свидетельствует 
следующие цифры.

В 2021 году физической культурой и спортом в Российской Федерации 
занимались около 58 миллионов человек, что составляет около 40% всего 
населения. Однако из общего числа занимающихся – только 20% регулярно 
занимаются физической культурой и спортивной тренировкой. 

В общеобразовательных учреждениях увеличивается количество обуча-
ющихся, работающих в специальных медицинских группах. В новых соци-
ально-экономических условиях произошли негативные изменения в органи-
зации физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности. В связи с 
удорожанием физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг для мно-
гих стало невозможным обеспечить посещение физкультурно-оздорови-
тельных учреждений. 

В разных городах России по конкретным видам спорта отсутствует совре-
менное техническое и информационно-техническое оборудование, позволя-
ющее заниматься спортом на высоком уровне и проводить качественную 
подготовку спортивного резерва. В современных реалиях правовая база от-
расли ФКиС не может дать каждому гражданину России право заниматься 
физической культурой и спортом. Финансовые ресурсы из государственного 
бюджета не позволяют достаточно развивать физическую культуру и спорт в 
России.

Услуги по развитию массового спорта и конъюнктура рынка зависят от 
количества необходимых стадионов, ледовых арен, бассейнов, фитнес-цен-
тров и хорошо оборудованных горнолыжных баз. Таким образом, рынок 
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спортивных услуг стал одним из важнейших элементов современной инду-
стрии спорта.

В связи с изменениями в российской экономике традиционная и зрелая 
часть сферы услуг существенно изменила свои границы и формы. В Рос-
сии быстрорастущей, передовой и устойчивой промышленностью можно 
считать новую отрасль экономики, обладающую всеми характеристиками 
всего сектора экономики [5]. Спортивная индустрия является рыночным 
сектором на глобальном и национальном экономическом уровне. Он разви-
вается быстро, вне зависимости от ситуации в мире. Налажены экономиче-
ские отношения между основными игроками отрасли. В отличие от физи-
ческого воспитания, которое направлено на физическое развитие, 
укрепление здоровья и повышение физической активности (так называе-
мые развлечения и досуг), основной отраслью является соревновательная 
спортивная индустрия. Поскольку спортивная индустрия развивает произ-
водственно-экономическую деятельность и использует специфические 
технические процессы, многие специфические виды спортивных товаров 
производятся в виде товаров и услуг.

Отечественный и зарубежный опыт показывает, что эффективность борь-
бы с алкоголизмом, курением, наркоманией и другими вредными привычка-
ми средствами физической культуры и спорта находится на высоком уровне. 
Основной целью государственной социально-экономической политики 
должно стать развитие физической культуры и спорта в стране, а основной 
целью этой политики должно стать максимальное использование средств 
физической культуры и спорта для оздоровления и формирования здорового 
образа жизни населения страны.

Основной задачей государственной социально – экономической полити-
ки является развитие физической культуры и спорта в России. Критерием 
решения этой задачи является увеличение количества людей, занимающихся 
физической культурой и спортом, повышением показателей физической 
подготовки и физического развития населения. 

В сложных социально-экономических условиях существования России 
развитию сферы физической культуры и спорта поможет решение следую-
щих задач: 

– обеспечение равных возможностей для занятий физической культурой 
и спортом; 

– обеспечение реализации государственных программ развития физиче-
ской культуры и спорта в субъектах Российской Федерации. 

– повышение качества процесса новых, ситуационных методов предо-
ставления спортивных услуг – он-лайн технологии;

– формирование у населения интереса и стремления к регулярным заня-
тиям физической культурой и спортом; 
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– укрепление материально-технической базы физической культуры и 
спорта.

Заключение. Исполнительный комитет Российской Федерации должен 
руководствоваться основными принципами благоприятного осуществления 
мероприятий по развитию физической культуры и спорта. Принцип целост-
ности человека, выражающийся в нормальном психическом и физическом 
здоровье, может поддерживаться путем самореализации через физическую 
культуру и спорт. Необходимо обеспечить преемственность физического 
воспитания не только среди молодежи, но и среди других групп населения. 
Решение таких серьезных социальных задач требует объединения усилий 
исполнительной и законодательной властей на всех уровнях. 
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Совершенствование профессиональных качеств  
у руководителей спортивных организаций 
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Аннотация. Профессиональные качества у руководителей спортивных ор-
ганизаций это гибкость организационной структуры, единство управле-
ния и планирование, которые определяют успехи предпринимательской 
деятельности в сфере спорта. По мнению руководителей государствен-
ных структур, наиболее важные критерии деятельности спортивного ру-
ководителя в сфере спорта – уровень проведения спортивных мероприя-
тий и соревнований, финансовая оснащенность команд, итоги 
выступления спортсменов и команд. 
На современном этапе развития, требуются высококвалифицированные 
спортивные руководители, которые могут проявлять инициативу и твор-
ческую самостоятельность, способны решать задачи спорта высших до-
стижений и развивать физическую культуру и спорт среди населения, 
свободно владеть профессией и ориентироваться в смежных областях. В 
условиях информационного общества необходимы руководители, кото-
рые способны к профессиональному росту, взаимодействию и сотрудни-
честву. 

Ключевые слова: спортивный руководитель, управленческие качества, 
предпринимательство, бизнес, спортивные клубы, анкетирование, фи-
нансовые, и экономические знания, государственные и коммерческие 
структуры, организаторские способности, стратегическое мышление, 
спортивные мероприятия, спортивные организации.

Improving the professional qualities  
of the heads of sports organizations

Zubarev Yu. A., PhD, Professor, scientific supervisor
Ovchinnikov V.A., PhD, Professor,
Chemov V.V., PhD, Professor
Volgograd State Academy of Physical Culture, Russia, Volgograd

Abstract. The professional qualities of the heads of sports organizations are the 
flexibility of the organizational structure, unity of management and planning, 
which determine the success of entrepreneurial activity in the field of sports. 
According to the heads of state structures, the most important criteria for the 
activity of a sports director in the field of sports are the level of sports events 
and competitions, the financial equipment of teams, the results of the 
performance of athletes and teams. At the present stage of development, highly 
qualified sports managers are required who can show initiative and creative 
independence, are able to solve the tasks of highperformance sports and 
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develop physical culture and sports among the population, be fluent in the 
profession and navigate in related fields. In the conditions of the information 
society, managers are needed who are capable of professional growth, 
interaction and cooperation.

Keywords: sports director, managerial qualities, entrepreneurship, business, 
sports clubs, questionnaires, financial and economic knowledge, government 
and commercial structures, organizational skills, strategic thinking, sports 
events, sports organizations.

Для точного определения социального портрета профессиональных ка-
честв у спортивного руководителя, нами в 2020/2021 году был проведен 
опрос специалистов, работающих в сфере физической культуры и спорта, 
опрошено 24 человека. Основную категорию (62,5 %) составили руководи-
тели организаций различных государственных структур (директора спор-
тивных и физкультурно-оздоровительных центров, заместители директоров, 
администраторы спортивных клубов, завучи спортивных школ, старшие 
тренеры спортивных школ и др.). 

В качестве основных сложностей в работе у руководителей спортивных 
организаций отмечается недостаток информации (43,5 %), недостаточное 
финансирование (12,0 %), незнание (38,5%) нормативно-правовых докумен-
тов и экономических знаний (6,0 %).

В качестве показателей успешности работы руководителей спортивных 
организаций респонденты «управленцы» отметили следующие [1, 3]: 

– конкурентоспособность спортивной организации;
– доход сотрудников и спортивной организации;
– динамика развития спортивной организации. 
А ответы руководителей государственных структур и группы практикую-

щих спортивных руководителей существенно отличаются: 
– первая группа респондентов воспринимает спортивного руководителя, 

выделяя его педагогические, социальные аспекты личности и управленче-
ской деятельности; 

– вторая группа респондентов воспринимает спортивного руководителя 
через экономические, организационно-управленческие и психологические 
показатели. 

Выборочный опрос сотрудников показал, что почти половина (мужчи-
ны – 45,5 %, женщины – 40,5 %) спортивных руководителей государ-
ственных структур склоны к директивному стилю руководства, а 52,5 % 
мужчин и 57,0 % женщин используют в своей работе демократический 
стиль руководства.

Наиболее прогрессивным методом управления трудовым коллективом 
спортивные руководители государственных структур считают метод сти-
мулирования (мужчины – 65,5 %, женщины – 70,7 %). Руководители-муж-
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чины также выделяют организационно-административный метод (52,6 
%) а руководители-женщины в этой связи характеризуют финансовый 
метод (55,5 %). 

Несмотря на сходства в значимости методов управления коллективом раз-
ным контингентом спортивных руководителей, имеются и существенные 
различия. Для принятия управленческих решений большинство спортивных 
руководителей государственных структур (мужчины – 52,8 %, женщины – 
63,5%) руководствуется нормативно-правовой документацией, около поло-
вины респондентов (мужчины – 45,7 %, женщины – 48,5 %) – экономиче-
ским положением, а руководители коммерческих структур широко 
используют нормативно-правовую документацию, они чаще рискуют при 
решении финансовых проектов. 

У руководителей-женщин члены трудового коллектива выделяют умение 
обеспечить систему и порядок в работе (39,5 %), авторитет (30,2 %), ответ-
ственность и самостоятельность (28,8 %), организаторское чутье, умение 
разбираться в людях (25,0 %). Наименее значимыми у руководителей жен-
щин респонденты считают соответствие новым задачам (5,0 %), деловитость 
и предприимчивость (12,0 %).

Эффективность профессиональных управленческих знаний, умений и 
навыков у спортивных руководителей мужчин и женщин не различаются:

– во-первых, руководитель (мужчина или женщина) должен планировать 
и прогнозировать деятельность спортивной организации.

– во-вторых, спортивный руководитель (мужчина или женщина) должен 
включать в себя: 

– административно-управленческое руководство; 
– учет, отчетность, контроль и анализ; 
– внедрение инновационных технологий. 
Система должна быть перспективной, чтобы удержать свою ценность и 
способность функционировать, она должна отвечать современным требо-

ваниям развития спортивной индустрии. 
Связь спортивного руководителя с его объектом начинается с информа-

ции, которая тщательно анализируется. В процессе анализа осуществляется 
постановка задачи. Имеются в виду следующие процедуры: 

– выявление и описание проблемной ситуации; 
– оценка располагаемого времени;
– определение необходимых ресурсов. 
В процессе анализа формируются управленческие решения, осуществля-

ется оценка их предпочтений: 
– определяются допустимые решения; 
– формируются критерии их отбора; 
– затем на основе анализа принимается единственное решение. 
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При принятии окончательного управленческого решения руководитель 
спортивной организации должен уметь рисковать. Следовательно, руководи-
телей спортивных организаций можно разделить на несколько групп: 

– осторожное; 
– рискованное поведение; 
– азартное.
Спортивные руководители коммерческих организаций в большей мере 

предпочитают рискованное поведение, с высокой степенью риска, а отдель-
ные руководители-мужчины – 3,5 %, имели азартное поведение. Труд руко-
водителей спортивных организаций следует оценивать по социальным, пси-
хофизиологическим и профессиональным качествам. 

Особую значимость имеют профессиональные качества, разработанные 
по критериям [2, 6]: 

– адаптационная мобильность; 
– управленческая культура;
– управленческая компетентность и др.;
Управленческая компетентность – интегральная профессионально-лич-

ностная характеристика, которая обеспечивает готовность и способность 
руководителя выполнять управленческие функции, а также развивать и соз-
давать эффективную управленческую реальность, отражающую актуальные 
потребности развития профессиональных качеств руководителей спортив-
ных организаций [4, 5]. 

Преимущество спортивных руководителей прослеживалось по всем ана-
лизируемым качествам. Все возрастающая конкуренция, предъявляет более 
жесткие требования к разработке и принятием стратегических управленче-
ских решений. Деловое общение определяет передачу мыслей, эмоций или 
отношений одного или нескольких человек другим людям, связывает все со-
ставные части организации и побуждает руководителей к действию. С его 
помощью передаются приказы и распоряжения, обеспечивается отчет о ходе 
дел, передается информация между сотрудниками спортивной организации. 
По данным опроса руководителей государственных спортивных организа-
ций наиболее важными принципами являются: умение обращаться с людь-
ми; умение планировать; предвидеть будущее. Руководители коммерческих 
спортивных организаций из всех управленческих навыков на первое место 
ставят: умение планировать; предвидеть будущее. 

Заключение. 
Руководитель спортивной организации – это творческая, инициативная 

личность, наделенная организаторскими и интеллектуальными способно-
стями, с высоким уровнем коммуникабельности, он должен обладать знани-
ями в области менеджмента, маркетинга, экономики, предпринимательства, 
бизнеса, психологии, этики делового общения, правовых основ физической 
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культуры и спорта, компьютерных технологий, владеющий иностранными 
языками. Высоко оцениваются эти знания и навыки, так как назначением 
перспективных и текущих планов является обеспечение надежности управ-
ленческой деятельности спортивной организации и взаимосвязи всех их 
подразделений и служб, все это достигается за счет «умения планировать, 
организовывать и предвидеть будущее». 
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Аннотация. В статье рассматривается эффективность работы федераций по 
баскетболу и гандболу, являющихся общественными организациями.
Поскольку спорт является одним из секторов экономики и специфиче-
ской сферой бизнеса, предлагается альтернативный вариант модели 
управления и организации соревнований по спортивным играм, предпо-
ложительно повышающий их экономическую эффективность. Модель 
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смешанного партнерства (государственного и частного) поможет адапти-
ровать деятельность спортивных организаций к рыночным законам кон-
куренции и улучшить показатели их финансово-экономической деятель-
ности. Предполагается, что реформирование управления позволит 
государству выполнять социальную функцию по развитию спортивных 
игр в России без увеличения расходов из средств госбюджета. 

Ключевые слова: спортивные игры, федерации по спорту, спортивная лига, 
государственно-частное партнерство. 
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Abstract. The article examines the effectiveness of the basketball and handball 
federations, which are public organizations. Since sport is one of the sectors of 
the economy and a specific sphere of business, an alternative version of the 
model of management and organization of sports games competitions is 
proposed, presumably increasing their economic efficiency. 
The model of a mixed partnership (public and private) will help to adapt the 
activities of sports organizations to the market laws of competition and improve 
the indicators of their financial and economic activities. It is assumed that the 
management reform will allow the state to perform a social function for the 
development of sports games in Russia without increasing expenditures from 
the state budget. 

Keywords: sports games, sports federations, sports league, public-private 
partnership.

Анализ достижений сборной России по баскетболу за два десятилетия 
XXI века показывает, что по количеству медалей, завоеванных на чемпиона-
тах Европы, Мира и Олимпийских играх, как мужская, так и женская коман-
ды занимают лидирующие позиции. С этой точки зрения интерес представ-
ляют такие игровые виды спорта, которые получили международное 
признание, что свидетельствует о высоком уровне спортивной квалифика-
ции спортсменов и их конкурентоспособности на европейском и мировом 
уровнях. В нашей стране к таким видам спорта относятся, в частности, ба-
скетбол и гандбол.

Высокими достижениями за этот же период времени отметились и сбор-
ные команды страны по гандболу. В период с 2000 по 2021 годы прошло 6 
Олимпиад, на которых наши гандболисты завоевали 5 медалей – 2 медали 
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получили мужчины (золото в 2000 году и серебро в 2004 году) и 3 медали – 
женщины (золото в 2016 году, серебро – в 2008 и 2021 году).

Работа по становлению, развитию и координации профессионального, 
любительского и детско-юношеского спорта на территории РФ осуществля-
ют Российская Федерация Баскетбола (РФБ) и Федерация Гандбола России 
(ФГР). Формой собственности обеих организаций является собственность 
общественных организаций, организационно-правовая форма – Обществен-
ные организации. Отчет о финансовых результатах деятельности этих орга-
низаций за 6 лет (2015-2020 годы) приводятся в таблицах 1 и 2. 

Таблица 1
Отчет о финансовых результатах (прибылях и убытках)  

Российской Федерации Баскетбола за 2015-2020 годы (в тыс. руб.)
Наименование 

показателя 2020 2019 2018 2017 2016 2015

Выручка 71588 143975 131374 117387 144695 23332
Коммерческие 

расходы - - - (79) 652) -

Управленческие 
расходы (3581) (57037) (54891) (54472) (42152) (8256)

Прибыль 
(убыток) от 

продаж
7634 11189 14181 17790 59947 (3436)

Прочие расходы (19469) (22019) (20658) (21562) (18377) (38871)
Налоги на 
прибыль (1209) - - - - -

Чистая прибыль 
(убыток) 3670 2485 9090 28409 (53294) (227)

Источник: Российской Федерации Баскетбола: бухгалтерская отчетность 
и финансовый анализ

Таблица 2
Отчет о финансовых результатах (прибылях и убытках)  

Федерация Гандбола России за 2015-2020 годы (в тыс. руб.)
Наименование 

показателя 2020 2019 2018 2017 2016 2015

Выручка 27941 16838 18139 110614 29189 1824
Расходы по 

обычной 
деятельности

17 (45) (13185) (47748) (28574) (2408)

Проценты к 
уплате - (42) (2050) (665) (2206) (469)
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Прочие доходы 22210 5794 10 35310 8506 505
Прочие расходы 38393 (2600) (450) (36445) (9986) (462)

Налоги на 
прибыль 
(доходы)

(2949) - - (12441) (768) -

Чистая прибыль 
(убыток) 8792 19945 1971 48625 (3839) (1010)

Источник: Федерация Гандбола России: бухгалтерская отчетность и фи-
нансовый анализ

Как видно из таблиц (1 и 2), совокупный финансовый результат деятель-
ности этих двух организаций оказался самым неблагоприятным в 2016 и 
2017 годах – обе организации понесли убытки. С 2018 года ситуация вырав-
нивается и вплоть до 2020 года федерации заканчивают отчетные периоды с 
небольшой прибылью.

Учитывая популярность игровых видов спорта среди населения и огром-
ную зрительскую аудитории в нашей стране можно было ожидать большей 
финансовой эффективности. Поэтому возникают вопросы о поиске альтер-
нативных, более эффективных, форм правового и финансово-экономическо-
го управления игровыми видами спорта. Кроме того, в отчете Министерства 
спорта Российской Федерации о деятельности региональных и местных 
спортивных федераций прямо указывается на то, что в 49 субъектах РФ 
(57,6% от общего их числа), оценка эффективности деятельности региональ-
ных спортивных федераций вообще не проводится [2], что ставит под сомне-
ние не только возможность объективного анализа их деятельности, но и эф-
фективность формы управления в игровых видах спорта в том виде, в 
котором она существует в настоящее время.

В Российской Федерации соревнования по баскетболу и гандболу прово-
дятся в форме чемпионатов под управлением национальных федераций, ко-
торые по сути являются общественными организациями, находящимися в 
основном на государственном финансировании. Это ориентирует всех 
участников процесса на потребление финансовых ресурсов, но не стимули-
руют их активность с целью получения прибыли. Отсутствие экономиче-
ской заинтересованности как со стороны финансирующих структур (про-
мышленные, строительные, торговые и другие, находящиеся в 
государственной собственности, организации), так и со стороны всех испол-
нителей, приводит к постоянному дефициту финансирования команд и не-
достаточной инвестиционной привлекательности спорта для частных инве-
сторов. Указанные проблемы заставляют искать новые формы управления и 
организации проведения спортивных соревнований, которые были бы 
адаптированы к рыночным принципам экономики.
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За рубежом для управления игровыми видами спорта создают националь-
ные лиги [1], которые успешно используют привлекательность спортивных 
игр для развития бизнеса. Национальные профессиональные лиги по игро-
вым видам спорта относятся к конкурентоспособным и финансово-устойчи-
вым образованиям, так как в основе своей деятельности используют прин-
ципы рыночной экономики. Они ориентированы на создание особого вида 
товара – зрелище игры в баскетбол, гандбол и др. и извлечение прибыли от 
продажи этого товара. 

Полученная прибыль используется для покрытия расходов и развития ин-
фраструктуры. Заработанные финансовые средства распределяются между 
органами администрации, спортивными клубами, инвесторами и органами 
государственного управления. Такая экономическая модель распределения 
доходов повышает заинтересованность всех участников процесса в резуль-
татах труда, что позитивно отражается на ее эффективности и степени 
устойчивости.

С.Б. Репкин (2016) рассмотрел базовые методологические аспекты фор-
мирования Национальной Профессиональной Лиги Гандбола в Белоруссии 
и предложил три варианта ее экономической модели. 

В основе одного из вариантов лежит концепция государственно-частного 
партнерства. Поскольку в Российской Федерации спорт финансируется в ос-
новном государством, данная модель представляется нам наиболее предпоч-
тительной. Рассмотрим ее более подробно. 

Данная модель создания лиги основана на механизме смешанного форми-
рования (государства и частного инвестора). Предполагается, что на первом 
этапе учреждения Лиги и ее первоначального финансирования в качестве 
инвестора выступает государство в лице Министерства спорта Российской 
Федерации. Такой подход целесообразен, если учитывать невысокую при-
влекательность проекта для частных инвесторов по причине его новизны. 

Созданную лигу надо позиционировать как коммерческое предприя-
тие, поэтому она должна функционировать таким образом, чтобы стать 
привлекательной для долгосрочного инвестирования в те спортивные 
клубы, которые заявляются для участия в соревнованиях Лиги. Этому 
должна способствовать система гарантий доходности и минимизации ин-
вестиционных рисков. Указанные меры помогут привлечь группу незави-
симых инвесторов, которые, также как и Министерство спорта РФ, ста-
новятся совладельцами Лиги. 

Важным моментом становления Лиги является четкое распределение 
доходов от ее функционирования между учредителями и клубами – 
участниками соревнований. Все доходы от продажи билетов теле– и ин-
тернет– трансляций, рекламы поступают на счета Лиги и клубов в соот-
ветствии с установленными в процентном соотношении нормативами. 
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На счета Лиги также должны поступать взносы от клубов за участие в 
соревнованиях. Доходы от трансферов игроков являются собственно-
стью клубов, но какой-то минимальный процент от каждого трансфера 
должен быть перечислен в Лигу. 

При этом и сами клубы, и учредители Лиги экономически заинтересова-
ны в росте стоимости прав на принадлежащих им спортсменов, что застав-
ляет повышать как качество тренировочного процесса, так и его медицин-
ское обеспечение. Материальным стимулированием работы клубов могут 
служить призовые, размер которых будет зависеть от итогового места в чем-
пионате, рейтингов теле – и интернет – трансляций и др. показателей эффек-
тивности, что обостряет конкуренцию между командами и одновременно 
повышает зрелищность соревновательного процесса. 

Заключение. Лиговый принцип организаций соревнований по баскетбо-
лу и гандболу, основанный на экономической модели государственно – част-
ного партнерства, будет способствовать развитию этих видов спорта в на-
шей стране. Эта модель предполагает увеличение притока частных 
инвестиций в сферу спорта при условии гарантий получения прибыли от 
вложений или, как минимум, возврата вложенных средств. 

Развитие спортивных игр при этом будет осуществляться без увеличения 
расходов из средств государственного бюджета, а государство продолжит 
выполнять свою социальную функцию по развитию спортивных игр, как на-
циональных видов спорта. 
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Аннотация. Одним из самых эффективных инструментов спортивного мар-
кетинга за рубежом является реклама. Она используется в сфере спорта в 
таких направлениях как: реклама спорта и спортивных ассоциаций; ис-
пользования спортивных мероприятий, спортивных команд и отдельных 
спортсменов для продвижения различных продуктов; популяризация 
спорта среди населения с целью расширения его участия. Помимо рекла-
мы в статье рассматривались и другие инструменты маркетинга. Было 
выявлено, что спортивный маркетинг имеет огромное значение для про-
движения спорта и спортивной индустрии в целом. 

Ключевые слова: маркетинг, спортивная индустрия, менеджмент, реклама.
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Спортивный маркетинг – мощный инструмент, который успешно исполь-

зуется для продвижения не только спорта, он также работает и в разных биз-
нес-отраслях. 

Основные маркетинговые инструменты: товар; цена; методы продвиже-
ния товара или услуги; персонал; методы распространения.

Основной целью рекламы является продажа товара или услуги на потре-
бительском рынке. Реклама – это самый эффективный способ донести ин-
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формацию о продуктах, услугах, мероприятиях, благотворительных органи-
зациях и обо всем остальном, что только можно придумать. 

Каким был бы спорт сегодня без рекламы? Реклама в спорте помогла 
спортивному миру вырасти в одну из самых прибыльных отраслей в мире. 

Рассмотрим место и роль рекламы за границей. Согласно статье в журна-
ле Readers Digest, большинство американцев тратят не менее 13% своего 
дохода на спортивные мероприятия и сопутствующие товары.

Было доказано, что американцы покупают билеты для посещения спор-
тивных мероприятий, но это само по себе не создает достаточного дохода, 
чтобы спортивные команды оставались прибыльными. В то время как спорт 
для зрителей – это просто развлечение, а экономика отрасли – это то, что 
заставляет бизнес участвовать в ней. 

Спорт стал скорее бизнес-объектом, а не индустрией развлечений из-
за сильного экономического восприятия всей отрасли. Есть несколько 
примеров, в которых экономика может способствовать влиянию на спор-
тивную индустрию, например: успех команды, цена билета, сумма денег, 
которую спортсмен заработает, и сумма прибыли, которую получит ко-
манда. Успех любого отдельного предприятия зависит исключительно от 
текущей экономической ситуации на рынке. Спорт не может существо-
вать без наличия денег.

Спорт – это бизнес, успех которого в значительной степени зависит 
от участия общества. Непосредственное участие общества – это то, что 
способствует развитию рекламной индустрии. Реклама во многом мо-
жет управлять судьбой спорта. Желание быть вовлеченным в конкрет-
ную спортивную команду или игрока – вот что стимулирует спрос на 
рекламный бизнес. 

Реклама приносит огромные доходы, как спортивным командам, так и от-
дельным спортсменам. Существует много способов, с помощью которых 
осуществляется реклама в спорте. Корпорации рекламируют свою продук-
цию через спонсорство, мерчендайзинг, телевидение и печатные материалы. 
Спонсорские корпорации спонсируют отдельных игроков или даже целые 
команды и надеются, что люди пойдут и купят продукт, спонсируемый их 
любимым игроком или командой [1, 6].

Еще один способ для корпораций рекламировать спорт – это мерчендай-
зинг. Товары включают в себя все: от одежды и обуви до книг и видео игр, 
часов и рюкзаков с характерными спортивными логотипами и именами 
звездных спортсменов. Получить фирменную обувь с одним из лучших ба-
скетбольных имен в мире – это желание многих. 

Мерчендайзинг выгоден как для компании, продающей товар, так и для 
команды или игрока, которые продаются, потому что команда и игрок полу-
чат определенную сумму прибыли. В то время как спонсорство и мерчендай-
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зинг являются важными рекламными средствами, телевидение контролиру-
ет интерес болельщиков к спорту. 

Рекламодатели выбирают игры, которые будут привлекательны для зри-
телей и более выгодны для них. Телевизионные и радиосети платят коман-
дам за права на вещание. Это выгодно как командам, так и вещателям.

Команды получают деньги и рекламную экспозицию в СМИ, а вещатели 
зарабатывают деньги, продавая рекламодателям коммерческое время. Мно-
гие спортсмены, а также целые команды, в настоящее время фигурируют в 
рекламных роликах, а также в печатной рекламе. Хотя реклама не может 
быть одним из ключевых компонентов в развитии успешной команды или 
игрока, но она определенно является одним из строительных блоков в под-
держании их успеха [7].

Спортивный маркетинг – это подразделение маркетинга, которое фокуси-
руется как на продвижении спортивных мероприятий и команд, так и на про-
движении других продуктов и услуг через спортивные мероприятия и спор-
тивные команды. Это услуга, в которой продвигаемый элемент может быть 
физическим продуктом или фирменным знаком. Цель состоит в том, чтобы 
предоставить клиенту продвижения спорта или продвижения какого-либо 
другого продукта, услуги, бизнеса и др. 

Спортивный маркетинг также предназначен для удовлетворения потреб-
ностей и желаний потребителей посредством обменных процессов. Эти 
стратегии следуют традиционным четырем «П» общего маркетинга: про-
дукт; цена; продвижение; место. 

Еще четыре «П» добавляются к спортивному маркетингу, связанному с 
тем, что спорт считается услугой. Дополнительные 4 «П»: 

– планирование; 
– упаковка; 
– позиционирование; 
– восприятие. 
Добавление четырех дополнительных элементов называется «смесью 

спортивного маркетинга».
Спортивный маркетинг – это элемент спортивного продвижения, который 

включает в себя широкий спектр секторов спортивной индустрии, включая 
вещание, рекламу, социальные сети, цифровые платформы, продажу биле-
тов и общественные отношения.

Спортивный маркетинг делится на три сектора:
– первый – это реклама спорта и спортивных ассоциаций, таких как 

Олимпийские игры, испанская футбольная лига и НФЛ, а также спортивных 
команд, таких как «Реал Мадрид» и «Нью-Йорк Янкиз»; 

– второй касается использования спортивных мероприятий, спортивных 
команд и отдельных спортсменов для продвижения различных продуктов; 
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– третий – это популяризация спорта среди населения с целью расшире-
ния его участия.

В первом случае продвижение напрямую связано со спортом. Во втором 
случае продукты могут, но не обязательно должны быть непосредственно 
связаны со спортом. Когда речь идет о продвижении спорта в целом, исполь-
зование такого рода стратегии называется “маркетинг спорта». Когда речь 
идет не о спорте, а о спортивных мероприятиях, спортсменах, командах или 
лигах, используемых для продвижения различных продуктов, маркетинго-
вая стратегия называется “маркетинг через спорт», когда речь идет о расши-
рении участия общественности, она называется «массовый спортивный 
маркетинг». 

Для продвижения продуктов или услуг компании и Ассоциации исполь-
зуют различные каналы, такие как спонсорство команд или спортсменов, 
телевизионная или радиореклама во время трансляции различных спортив-
ных мероприятий и торжеств и/или реклама на спортивных объектах [5].

Маркетинг спортивных команд и мероприятий. По мнению различных 
авторов и организаций [6, 7], маркетинг спортивных мероприятий и команд 
определяется как “проектирование или разработка «живого» тематического 
мероприятия, повода, показа или демонстрации спортивного события для 
продвижения продукта, команды или организации». Другими словами, его 
можно определить следующим образом: маркетинг спортивных мероприя-
тий и команд – это маркетинговая стратегия, которая предназначена или раз-
рабатывается для “живой” деятельности, имеющей определенную тематику. 
В основном этот вид стратегии используется как способ продвижения, де-
монстрации различных вещей, таких как спортивная команда, спортивная 
ассоциация и другие. 

Существуют различные события, которые могут четко проиллюстриро-
вать эту концепцию, такие как Суперкубок, Олимпийские игры, Лига чемпи-
онов УЕФА, чемпионат мира по марафону, чемпионат мира по футболу и др.

Крупные спортивные бренды соревнуются, чтобы соединиться с лучши-
ми марафонами в мире, тестом на совершенство в «беге», что является под-
линной демонстрацией для укрепления своей маркетинговой стратегии для 
своей целевой аудитории. Adidas, Asics и Nike делят рынок на «World 
Marathon Majors» – международные соревнования по легкой атлетике, соз-
данные в 2006 году и объединяющие самые престижные марафоны на пла-
нете. Они являются не главными, а техническими спонсорами, но эти пробе-
ги популярны и не должны пропускать мероприятия для этих брендов, 
которые создают специальные рекламные кампании для одного из немногих 
соревнований, объединяющих профессионалов и любителей под одним хро-
нометром.

Суперкубок является примером этой концепции, потому что это массовое 
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спортивное мероприятие, организованное спортивной ассоциацией, НФЛ, 
которая стремится продвигать это событие, спорт, а также различные фут-
больные команды. Это событие продвигается через местные и националь-
ные средства массовой информации, а также распространяется на междуна-
родном уровне. 

В Мексике НФЛ заключила контракт с мексиканской сетью кинотеатров 
Cinemex на право трансляции своих игр в кинотеатрах. Это показывает по-
тенциал спортивных лиг и команд для продвижения не только самого меро-
приятия, но и Лиги и команд, участвующих в нем, перед мировой аудитори-
ей [5, 6].

Примерами продвижения спорта для увеличения участия являются ини-
циативы Ассоциации гольфа США, а также кампания MLB One Baseball, 
которая пытается объединить бейсбольные организации на всех уровнях с 
общей целью увеличения участия молодежи и, следовательно, создания но-
вых болельщиков [2, 6].

Таким образом, маркетинг в спортивной индустрии играет важную роль в 
продвижении спорта, спортивных товаров и услуг, а так же в популяризации 
спорта среди населения с целью расширения его участия. А введенные санк-
ционные мероприятия обозначили новые пути для решения возникших про-
блем, что может послужить толчком для улучшения и поднятия на другой 
уровень как маркетинга, так и спорта в целом.
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Аннотация. Создание любой организации наряду с производственными, 
технологическими процессами, управлением финансами всегда связано 
с людьми, работающими на предприятии. На современном этапе разви-
тия экономики человек становится основным ресурсом экономического 
развития организации. И трудовые отношения с этими людьми становят-
ся наиболее важной и сложной сферой деятельности организации. Эф-
фективность работы организации напрямую связано с эффективностью 
управления сотрудниками (персоналом). На каждом предприятии суще-
ствует своя специфика управления персоналом. Наблюдая тенденцию 
роста спортивных организаций и вовлечение в физкультурную спортив-
ную деятельность населения, физическая культура стала являться само-
стоятельной отраслью экономики России. Следовательно, увеличилось 
число спортивных организаций и персонала, занимающихся этой дея-
тельностью. Спортивный менеджер, или спортивный управленец возник 
как профессия, имея свои особенности.

Ключевые слова: менеджмент, персонал, управление, анализ, нормативные 
документы. 
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Annotation. The creation of any organization, along with production, 
technological processes, and financial management, is always associated 
with people working at the enterprise. At the present stage of economic 
development, a person becomes the main resource for the economic 
development of an organization. And labor relations with these people are 
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becoming the most important and complex area of activity of the 
organization. The effectiveness of the organization is directly related to the 
effectiveness of the management of employees (personnel). Each company 
has its own specifics of personnel management. Observing the growth 
trend of sports organizations and the involvement of the population in 
physical culture sports activities, physical culture has become an 
independent branch of the Russian economy. Consequently, the number of 
sports organizations and personnel engaged in this activity has increased. 
A sports manager, or a sports manager, arose as a profession, having its 
own characteristics.

Keywords: management, personnel, management, analysis, regulatory documents.

Спортивная организация – организация, осуществляющая деятельность в 
области спорта, целью которой является подготовка спортсменов, проведе-
ние спортивных мероприятий, образование или другой вид деятельности, 
связанной со спортом. Юридическое толкование этого термина в разных 
странах может различаться. Определение понятия «Спортивная организа-
ция» на территории РФ установлено в статье 10 Федерального закона «О 
физической культуре и спорте в Российской Федерации» и звучит следую-
щим образом: «Физкультурно-спортивные организации могут быть коммер-
ческими организациями, некоммерческими организациями и создаваться в 
различных организационно-правовых формах, предусмотренных законода-
тельством РФ». 

Различают два основных типа организаций:
1. Коммерческие спортивные организации, целью которой является полу-

чение прибыли. В таком случае организация может быть создана в любой, 
разрешенной законодательством форме. Чаще всего такие спортивные орга-
низации существуют в форме Обществ с ограниченной ответственностью. В 
своей деятельности руководствуются Уставом общества и Федеральным за-
коном от 08.02. 1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственно-
стью». 

2. Некоммерческие спортивные организации, которые создаются в иных 
целях – например, с целью развития и популяризации отдельных видов 
спорта, распространения идей здорового образа жизни, с целью поддержки 
ветеранов спорта и прочее. В этом случае спортивная организация действует 
на основании Устава некоммерческой организации, руководствуется закона-
ми: «Об общественных объединениях» и «О некоммерческих организаци-
ях». В данной работе мы будем рассматривать спортивные организации ком-
мерческой направленности.
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Точной классификации спортивных организаций не существует, можно 
только условно разделить их виды по типу объединения или внутренней ад-
министративно-организационной структуре. Первичными организациями 
физкультурно-спортивной направленности принято называть те из них, в ко-
торых непосредственно проводиться учебно-тренировочная работа и раз-
личные формы физкультурно-оздоровительных занятий. 

Первичные спортивные организации: 
– спортивные секции; 
– спортивные кружки; 
– спортивные клубы; 
– спортивные школы; 
– спортивные объединения.
На основе первичных организаций исторически складывались более 

крупные организации, призванные улучшить эффективность, организацион-
но-методическое руководство: спортивное общество; спортивная ассоциа-
ция; спортивная федерация; спортивный союз; спортивное объединение; 
спортивная конфедерация; спортивная лига; спортивный комитет.

Каждая спортивная организация создается для реализации какой-либо це-
ли, которую специалисты называют миссией организации. Предложенная 
выше классификация организаций помогает вычленить присущие объекту 
цели, задачи, функции, дает возможность определить роль каждого объекта 
в системе, позволяет рассмотреть вопросы функционирования физкультур-
но-спортивных объектов в условиях перехода к рыночным отношениям. 

Спортивная организация – это объединение двух или более людей, осу-
ществляющих деятельность в области спорта и имеющих общие цели, свя-
занные со спортивной деятельностью. 

Главной целью системы управления персоналом в спортивной организа-
ции – это создание результативных мотиваций, достижение высоких резуль-
татов спортсменов, использование этих результатов, профессиональное и 
социальное развитие.

В теории – система управления персоналом спортивной организации ре-
ализует основные функции линейным способом. На рис.1 представлена си-
стема управления персоналом в спортивной организации. 

Из рисунка видно, что подсистема линейного руководства осуществляет 
как управление организацией в целом, так и управление отдельными функ-
циональными подразделениями.
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Рис. 1. Система управления персоналом 

Рассмотрим принципы управления в спортивной организации:
1) Альтернативность – предложение другого варианта системы управле-

ния персоналом в спортивной организации и выбор наиболее подходящего.
2) Гибкость, маневренность – умение системы управления персоналом 

приспосабливаться к изменяющимся условиям работы. Это профессиональ-
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ная гибкость, функциональная гибкость, гибкость по численности, финансо-
вая гибкость, географическая и т.д. 

3) Децентрализация – автономность структурных подразделений или от-
дельных руководителей, с передачей прав на нижние уровни. Важнейшими 
преимуществами децентрализации управления персоналом являются прояв-
ление инициативы в действиях подчиненных, самостоятельности при резких 
изменениях обстановки, выработка уверенности в своих силах, предоставле-
ние возможности подчиненным продемонстрировать свои способности.

4) Дисциплинированность – все работники обязаны выполнять правила
внутреннего трудового распорядка, а руководитель применяет справедли-

вые санкции к нарушителям дисциплины. 
5) Единоначалие – концентрация власти в руках линейных руководите-

лей, работник получает распоряжение и отчитывается перед непосредствен-
ным начальником. 

6) Коллегиальность – взаимозависимость всех работников спортивной 
организации. 

7) Кадры решают все – должна быть разработана эффективная система 
подбора, расстановки и обучения кадров. Развитие и продвижение работни-
ков осуществляется в соответствии с результатами их труда, квалификацией, 
способностями и потребностями организации. 

8) Личная ответственность – все работники спортивной организации зна-
ют свои должностные обязанности и стараются их выполнять.

9) Согласованность – все работники спортивной организации согласова-
ны в своих действиях и синхронны во времени.

Выполнение этих принципов управления персоналом в области спорта 
осуществляется путем применения различных методов: административные, 
экономические и социально-психологические.

Административные методы ориентируются на необходимость дисципли-
ны труда, соответствуют правовым нормам, которые действуют на опреде-
ленном уровне управления в спортивной организации. 

Экономические методы носят косвенный характер и помогают осущест-
влять материальное стимулирование работников спортивной организации. 
Социально-психологические методы направлены на социальные процессы, 
которые протекают в любой спортивной организации. 

Таким образом, мы рассмотрели особенности управления персоналом в 
спортивной организации и видим, что эффективность кадровой работы в 
спортивной организации определяется качеством работы трех уровней 
управления, а именно:

1) высшего звена управления в спортивной организации;
2) деятельностью кадровых служб; 
3) работой с кадрами линейных руководителей.
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Аннотация. Любая коммерческая либо некоммерческая физкультурно-спор-
тивная организация имеет свой бюджет, который представляет собой ба-
ланс доходов и расходов в стоимостной форме на определенный проме-
жуток времени. Доходная часть содержит информацию об источниках и 
размерах поступлений финансовых ресурсов, расходная – о направлени-
ях их использования. По источникам поступления денежных средств не-
коммерческая организация принципиально отличается от любого ком-
мерческого производителя, имеющего в качестве основного источника 
дохода выручку от реализации произведенных услуг (товаров). 

Ключевые слова: спортивные комплексы, бюджет, источники дохода, при-
быль, радиотрансляции соревнований.
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Annotation. Any commercial or non-profit physical culture and sports organization 
has its own budget, which is a balance of income and expenses in cost form for 
a certain period of time. The revenue part contains information about the 
sources and amounts of receipts of financial resources, the expenditure part 
contains information about the directions of their use. According to the sources 
of receipt of funds, a non-profit organization is fundamentally different from 
any commercial manufacturer that has as its main source of income revenue 
from the sale of services (goods) produced.

Keywords: sports complexes, budget, sources of income, profit, radio broadcasts 
of competitions.

Введение. Коммерческие физкультурно-спортивные организации обе-
спечивают в настоящее время в России значительную часть рынка социаль-
но-культурных услуг отрасли «физическая культура и спорт», используя в 
своей деятельности собственные средства, паевые взносы учредителей, кре-
диты и другие привлеченные средства.

Кроме основной деятельности любая коммерческая физкультурно-спор-
тивная организация, если это отражено в ее уставе, может оказывать различ-
ные сопутствующие услуги (гостиничные, транспортные, банковские, тор-
говые, ремонтные и др.). В большей степени – это доступно для крупных 
спортивных комплексов. Некоммерческие физкультурно-спортивные орга-
низации – физкультурно-спортивные общества, федерации по видам спорта, 
клубы и т.п. – по действующему российскому законодательству также имеют 
право осуществлять предпринимательскую деятельность, прибыль от кото-
рой не подлежит распределению между участниками, но может быть ис-
пользована на цели развития организации. В качестве такой приносящей 
прибыль деятельности могут выступать платные физкультурно-спортивные 
услуги, выпуск газет и журналов, справочной и методической литературы, 
производство сувениров и прочей спортивной атрибутики, пошив спортив-
ной одежды, продажа прав на теле– и радиотрансляции соревнований и т.п.

Сравнение изменения доходов спортивной организации.
Применительно к физкультурно-спортивной организации, так же, как и в 

большинстве других случаев (за исключением бюджета семьи или отдельно-
го лица), бюджет является официальным планово-финансовым документом 
по исчислению предстоящих доходов и расходов и часто именуется приход-
но-расходной сметой в отличие от сметы на проведение физкультурно-спор-
тивных мероприятий и т.д. Основным требованием к бюджету организации 
является соответствие целевых поступлений средств направлению их ис-
пользования, что подлежит государственному контролю. В случае несовпа-
дения сумма дохода, использованная не по назначению, в качестве санкции 
изымается в федеральный бюджет. В соответствии с законом «О некоммер-
ческих организациях» информация о величине и структуре доходов, стоимо-
сти имущества, расходах, численности работников и оплате их труда, ис-
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пользовании безвозмездного труда граждан некоммерческой организацией 
не может быть предметом коммерческой тайны.

Право некоммерческих организаций пользоваться столь многообразными 
источниками есть своеобразное «вознаграждение» за обязательство произ-
водить общественно значимые услуги, создавать условия для реализации 
профессиональных, любительских и других интересов представителей раз-
личных групп населения, а также инвестировать получаемую прибыль в эти 
же виды деятельности. Указанные источники доходов и выступают финан-
совым обеспечением выполнения некоммерческой организацией своих 
уставных функций.

Значительное место в структуре доходов некоммерческой организации 
занимает выручка от реализации услуг (товаров). По происхождению этот 
доход может быть результатом как основной, так и предпринимательской 
деятельности (рис. 1-4). 

Рис. 1. Динамика изменения доходов «Плавательного бассейна Нептун»  
в период с 2013 по 2020 год показывает общее снижение дохода.

Рис. 2. Динамика изменения доходов «Конного спортивного комплекса» в период  
с 2013 по 2020 год показывает то, что доход за эти годы часто менялся  

как в положительную, так и в отрицательную сторону
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Рис. 3. На графике доходов Спорткомплекса с 2012 по 2020  
можно увидеть положительную динамику изменений финансов

Рис. 4. На графике доходов Спорткомплекса с 2012 по 2020 также можно увидеть резкое 
изменение динамики финансов в положительную сторону.

На рынке некоммерческие производители услуг (товаров) встречаются с 
аналогичными коммерческими производителями, и им необходимо забо-
титься о своей конкурентоспособности как ценовой, так и качественной. 
Этот источник доходов, так же как вступительные и регулярные взносы 
участников, является наиболее стабильным и независящим, с одной сторо-
ны, от намерений жертвователей, спонсоров и меценатов и, с другой сторо-
ны, от возможностей государственного бюджета.

Заключение. В данной статье был рассмотрен вопрос об изменении до-
ходов спортивных организаций за прошедшие года, обращая внимание на 
графики, можно сказать, что большинство проанализированных организа-
ций увеличили свой капитал за последние годы. 
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Аннотация. Определено значение роли рекламы в спорте. Рекламный биз-
нес в последнее время стремительно развивается. Еще несколько лет на-
зад главной задачей специалистов было продвижение на рынок конкрет-
ного товара. Сейчас реклама перестала быть агитационным плакатом с 
призывом: иди – и купи! В первую очередь продается не продукт, а услу-
га – услуга по реализации мечты конкретной группы людей. Задача со-
временного специалиста – сформировать, оформить и донести до потре-
бителя эту услугу.

Ключевые слова: спортивная реклама, спортивный клуб, средства массо-
вой информации, средства массовой информации, спортивные услуги. 
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Annotation. The importance of the role of advertising in sports has been 
determined. The advertising business has been developing rapidly lately. A 
few years ago, the main task of specialists was to promote a specific 
product to the market. Now advertising has ceased to be a propaganda 
poster with the call: go and buy! First of all, it is not a product that is being 
sold, but a service – a service for realizing the dreams of a specific group 
of people. The task of a modern specialist is to form, formalize and convey 
this service to the consumer.
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Актуальность рекламы в сфере фитнеса сегодня не вызывает сомнения 
так как она играет важную роль в их развитии.

Цель исследования. Выявить специфические особенности и эффектив-
ность спортивной рекламы в печатных средствах массовой информации.

Объект исследования. Организация рекламной и PR-деятельности в 
сфере спортивного клуба.

Предмет исследования. Рекламная деятельность в системе спортивного 
клуба.

Задачи исследования:
1. Выявить наиболее эффективные печатные средства массовой информа-

ции, их преимущество, недостатки.
2. Определить специфику печатных СМИ в менеджменте спортивного 

клуба.
В современном мире наблюдается устойчивая тенденция повышения со-

циально культурной роли фитнеса, как сферы человеческой деятельности. 
Неоспоримым фактом современной цивилизации стал колоссальный рост 
интереса к спорту. Спорт не развивается изолированно от других областей 
социальной практики, он создает вокруг себя определенную социальную 
среду: спортивные сооружения оказывают влияние на планировку городов; 
развилась мощная индустрия производства спортивных товаров и услуг; 
спортивные праздники и шоу рождают новые специфические средства вы-
разительности; интенсивно развиваются массовые коммуникации в сфере 
спорта. Фитнес оказывает существенное влияние на имидж современного 
человека, на стиль его жизни. Можно сказать, что фитнес– это специфиче-
ский вид общественного производства, в рамках которого воспроизводится 
определенный тип взаимодействий, складываются нормы и стереотипы, соз-
даются и воспроизводятся идеалы, а нередко и своего рода “идолы“, то есть, 
несомненно, можно говорить о заметном влиянии спорта на массовое созна-
ние через средства массовой информации (СМИ).

Спорт, являясь неотрывной частью культуры, несет в себе особые куль-
турные коды, вырабатывает свою систему культурных символов и знаков, 
отражающих характер ценностных ориентаций, идеологических установок, 
типичных для сферы спорта в каждую социально-историческую эпоху. Осо-
бое значение в формировании и распространении этой системы имеют СМИ, 
благодаря которым все более очевидным фактором становится стремитель-
ное изменение и самого феномена спорта, и его позиционирования в СМИ. 
Спорт как сфера социальной и культурной деятельности людей оказывается 
в отношениях взаимозависимости и взаимовлияния с такими важнейшими 
сферами человеческой жизнедеятельности, как политика, идеология, биз-
нес, искусство и пр. Меняются идеология, психология и этика современного 
спорта, что находит широкое отражение в СМИ. Одной из важнейших целей 
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деятельности СМИ является формирование образов реальности, влияние на 
преобразование социальной действительности при помощи символов; кор-
рекция общественного мнения, как позитивного, та и негативного, по самым 
разным проблемам жизни общества.

Появления нового взгляда на спорт стало сегодня настоящим социальным 
феноменом. В тоже время, спорт расширил поле своей деятельности, став 
более демократичным и доступным, совершив настоящую революцию по 
всему миру. Увлечение спортом и активным отдыхом произвел настоящий 
фурор. Сегодня спорт, спортивный стиль одежды и аксессуары пользуются 
известностью и спросом. Занятие спортом отвечают на индивидуальные и 
коллективные требования: эстетическая забота о внешности, необходимость 
испытания сильных эмоций, жажда риска, желание играть и потребность в 
движении.

Для государства главным является формирование здорового образа жиз-
ни, сохранить и преумножить здоровье нации, увеличить продолжитель-
ность жизни, снизить потребления алкоголя и табакокурения, наркотиков и 
др. вредных привычек. Активно развивать индустрия спортивного бизнеса и 
привлечение молодежи к спортивному образу жизни. Распространять ин-
формацию о спортивных событиях через СМИ и другие источники. Увели-
чивать спортивно-массовые мероприятия, корпоративный спорт, развивать 
спортивную индустрию, важна также и государственная поддержка физиче-
ской культуры и спорта.

Спорт стал одним из самых значительных феноменов нашего столетия, 
особой формой современной культуры. Спорт влияет на правила, формы и 
ценности действующий экономики, политики, этики и эстетики. Все больше 
появляется информации о новых тенденциях в области спорта, разнообраз-
ные физические занятия практикуют люди от 7 до 77 лет, всей семьей и ин-
дивидуально, среди друзей и коллег.

Спорт образует материальную и духовную среду, способствующую физи-
ческому и духовному формированию и совершенствованию человека, вклю-
чает в себя физкультурно-оздоровительную, учебно-тренировочную, сорев-
новательную и другого рода деятельность, развлечение, досуг. С 
экономической точки зрения спорт– вид общественно полезной деятельно-
сти по оказанию населению различного рода услуг.

Главной и важной составляющей маркетинга спортивного клуба является 
реклама, и ее предназначение состоит в донесении до аудитории определен-
ной информации. Необходимая цель – исследование, выявление оптималь-
ной рекламы для спортивных событий, мероприятий и других спортивных 
услуг. Найти и показать все достоинства и преимущества печатной рекламы 
в спорте и почему именно печатная реклама остается популярной в СМИ и 
пользуется спросом, выделить ее положительные качества и недостатки.
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Целью средств массовой информации, всегда являлось посильное содей-
ствие в выполнении тех задач, которые стоят перед социальным заказчиком. 
СМИ выражают интересы общества, различных социальных групп, отдель-
ных личностей. Их деятельность имеет важные общественные следствия, 
так как характер информации, адресуемой аудитории, определяет ее отноше-
ние к действительности и направление социальных действий. Поэтому, 
СМИ не просто информируют, сообщают новости, но и пропагандируют 
определенные идеи, взгляды, учения, разные программы и тем самым уча-
ствуют в социальном управлении. Путем формирования общественного 
мнения, выработки определенных социальных установок, формирования 
убеждений СМИ подталкивают человека к определенным поступкам, дей-
ствиям.

СМИ в любом обществе выполняют важную информационную роль, т.е. 
становятся своеобразным посредником между журналистом и аудиторией. 
Причем в процессе функционирования СМИ осуществляется двусторонняя 
связь между коммуникатором – журналистом, и реципиентом– аудиторией, 
где должны удовлетворятся информационные запросы общества. Человек 
имеет право на правду, и это право обеспечивают наряду с наукой, искус-
ством, научной информацией печать, телевидение и радио, различные ин-
формационные службы. Они должны сказать человеку о том, что произошло 
вчера и сегодня. Своей деятельностью СМИ повышают степень известности 
продукции, фирмы, мероприятию, личности, и т.д., создают необходимый 
имидж.

10,6% опрошенных отметили этот источник как важный в плане получе-
ния знаний по спортивному маркетингу, особенно по таким видам деятель-
ности, как «получение и распределение времени, отводимого СМИ для 
спортивных мероприятий», «покупка и перепродажа прав СМИ на освеще-
ние спортивных событий», «координирование освещения спортивных собы-
тий в прессе», «обеспечение максимального представления в СМИ спор-
тсменов, спонсоров и спортивных мероприятий», «развитие специальных 
продвижений» и «создание положительного имиджа своей спортивной орга-
низации».

Выводы. Таким образом, СМИ могут рассматриваться как инструмент в 
осуществлении шести из восьми наиболее важных видов деятельности в об-
ласти маркетинга в спорте, а именно: «создание положительного образа 
спортивной организации», «достижение целей спонсоров в плане их популя-
ризации», «стимуляция реализации билетов», «максимализация представле-
ния в СМИ спортивных мероприятий, спортсменов и спонсоров», «поддер-
жание тесных связей с общественностью, властями и партнерами» и 
«развитие специальных продвижений». СМИ играют важную роль в марке-
тинге отдельного вида спорта. Для специалиста по маркетингу необходимо 
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знать природу действий СМИ и связей с ними. Составители учебных планов 
и программ могут использовать СМИ для совершенствования обучения 
спортивному маркетингу.
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Секция 4. Медицинские и физиологические аспекты 
подготовки спортсменов

Section 4. Medical and physiological aspects of training athletes

Влияние занятий спортом на функциональные 
показатели уровня здоровья девушек

Зубарева Е.В., канд. мед. наук, доцент, 
Рудаскова Е.С., канд. биол. наук, доцент,
Адельшина Г.А., канд. биол. наук, доцент
Волгоградская государственная академия физической культуры, 
Волгоград, Россия 

Аннотация: исследованы морфологические и функциональные показатели 
уровня здоровья у 30 девушек, отличающихся по уровню физической ак-
тивности. В 1 группу вошли 13 спортсменок, которые занимались спор-
тивными играми (волейбол, гандбол, баскетбол) и имели высокие спор-
тивные разряды (к.м.с. и м.с.). 17 студенток, принявших участие в 
исследовании, спортом не занимались. 
Выявлено, что интегральный показатель уровня здоровья по Апанасенко 
имеет уровни средний и выше среднего в 80% случаев у девушек – спор-
тсменок, в то время как у девушек, не занимающихся спортом, только в 
41,2% случаев. Адаптационный потенциал по Баевскому у студенток 1-й 
группы удовлетворительный, в то время как у девушек 2-й группы выяв-
лено напряжение адаптации, что расценивается как снижение функцио-
нальных резервов организма. 
Сделан вывод о том, что регулярные занятия физической культурой поло-
жительно влияют на уровень здоровья и адаптационный потенциал орга-
низма девушек. 

Ключевые слова: девушки, спорт, показатели уровня здоровья. 
The influence of sports on the functional  
indicators of the level of health of girls

Zubareva E. V., candidat of med. sci., associate professor,
Rudaskova E. S., candidat of biol. sci., associate professor,
Adelshina G. A., candidat of biol. sci., associate professor 
Volgograd State Academy of Physical Culture, Volgograd, Russia

Abstract: morphological and functional indicators of the level of health were 
studied in 30 girls who differ in the level of physical activity. Group 1 included 
13 female athletes who were engaged in sports games (volleyball, handball, 
basketball) and had high sports grades. 17 female students who took part in the 
study were not engaged in sports. 
It was revealed that the integral indicator of the level of health according to 
Apanasenko has average and above average levels in 80% of cases in female 
athletes, while in girls who do not engage in sports, only in 41.2% of cases. 
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The adaptive potential according to Baevsky in the students of the 1st group is 
satisfactory, while the girls of the 2nd group showed an adaptation stress, 
which is regarded as a decrease in the functional reserves of the body. 
It is concluded that regular physical culture classes have a positive effect on the 
level of health and the adaptive potential of the girls ‘ body. 

Keywords: girls, sports, indicators of the level of health.
Высокий темп жизни, информационные перегрузки, дефицит времени 

в современных условиях оказывают на организм человека определенное 
влияние, которое, при снижении адаптационных функциональных резер-
вов, может вызывать негативные изменения в жизнедеятельности орга-
низма [2, 3]. Поэтому анализ и оценка риска нарушения здоровья у раз-
личных групп населения под воздействием факторов окружающей среды 
является одним из наиболее актуальных научных направлений [5]. Уча-
щаяся молодежь во всех странах мира выделяется в группу риска по со-
стоянию здоровья из-за умственных и психоэмоциональных перегрузок и 
хронического недостатка времени на восстановительные процессы [9, 
11]. Это относится и к студентам физкультурных вузов, многие из кото-
рых сочетают учебную нагрузку с активной тренировочной деятельно-
стью, что становится дополнительным фактором напряжения функцио-
нальных систем организма [4, 8, 10]. Вместе с тем, в литературе имеются 
сведения о том, что занятия физической культурой и спортом способству-
ют укреплению здоровья и повышению уровня адаптационного потенци-
ала организма [5-7]. 

Цель исследования: определить влияние занятий спортом на уровень 
здоровья и величину адаптационного потенциала организма женщин. 

Материалы и методы. В исследовании приняли участие 30 студенток 
Волгоградской государственной академии физической культуры в возрасте 
от 19 лет до 21 года. Из них 13 студенток занимались спортивными играми 
(волейбол, гандбол, баскетбол) и имели высокие спортивные разряды 
(к.м.с. и м.с.). 17 студенток, принявших участие в исследовании, спортом 
не занимались. 

Для количественной оценки уровней здоровья и адаптационного потен-
циала использовали экспресс-оценку уровня здоровья по Г.Л. Апанасенко 
(1989; 2000) и определение адаптационного потенциала (АП) системы кро-
вообращения по Р.М. Баевскому (1987). 

Определение АП системы кровообращения по Р.М. Баевскому произво-
дится по формуле, включающей как морфологические, так и физиологиче-
ские показатели:

АП = 0,011 х ЧСС пок. + 0,014 х АД сист. + 0,008 х АД диаст. + 0,009 х вес 
– 0,009 х рост + 0,014 х возраст – 0,27, 

где: АП — адаптационный потенциал системы кровообращения; 
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ЧСС пок. — частота сердечных сокращений в покое;
АД сист. – артериальное давление систолическое;
АД диаст. – артериальное давление диастолическое.
Значение АП находится в пределах от 1,50 до 4,50 условных единиц и чем 

выше его величина, тем более значительны изменения функционального со-
стояния системы кровообращения, имеющего четыре уровня градации: 
удовлетворительный, наряженная адаптация, неудовлетворительный уро-
вень и срыв адаптации.

Для оценки физического здоровья применялась методика Г.Л. Апанасен-
ко (2000), которая включала показатели: индекс Кетле, жизненный индекс, 
силовой индекс, частота сердечных сокращений, артериальное давление, 
индекс Робинсона, время восстановления частоты сердечных сокращений 
после дозированной физической нагрузки. Каждый показатель оценивался в 
баллах, сумма которых позволяет определить по специальным таблицам ин-
дивидуальный уровень здоровья.

Полученные в ходе исследования данные обрабатывались методом вари-
ационной статистики с использованием пакета прикладных программ 
Statistica 6.1. 

Анализ результатов исследования показал, что усредненный интеграль-
ный показатель уровня здоровья по Г.Л. Апанасенко как у девушек – спор-
тсменок, так и у не занимающихся спортом соответствует среднему уровню 
(7,80±0,99 и 6,88±0,99 соответственно). Однако, анализ индивидуальных 
показателей уровня показал качественные отличия в уровнях здоровья об-
следованных девушек: средний и выше среднего уровни выявлены у спор-
тсменок в 80% случаев, то есть почти в два раза чаще, чем у не спортсменок 
(41,2%) (таблица 1).

Таблица 1
Оценка уровня здоровья по методике Апанасенко у студенток ВГАФК 

(% от числа обследованных)
Уровень здоровья Спортсменки (n=13) Не спортсменки (n=17)

1 2 3

Низкий 10 5,9

Ниже среднего 10 52,9

Средний 70 35,3

Выше среднего 10 5,9

Высокий - -

Интегральный показатель 
уровня здоровья (в баллах) 7,80±0,99 (средний) 6,88±0,99 (средний)
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Оценка отдельных функциональных показателей, определенных в ходе 
исследования, приводятся в таблицах 2, 3. 

Установлено, что весо-ростовой индекс у девушек, не занимающихся 
спортом, в 94,1% случаев имеет средние значения, в то время как у спор-
тсменок соответствует среднему уровню только в 60% случаев, а у 30 % 
обследованных спортсменок этот индекс имел значения низкие и ниже 
среднего, что можно объяснить меньшей массой тела спортсменок при 
одинаковой длине тела. 

Таблица 2
Оценка уровня отдельных функциональных показателей здоровья  

по методике Апанасенко у студенток ВГАФК  
(в % от числа обследованных)

Показатели

Уровень здоровья
Спортсменки (n=13) Не спортсменки (n=17)

1-й 2-й 3-й 4-й 5-й 1-й 2-й 3-й 4-й 5-й

Индекс 
Кетле 10 20 60 10 - 5,9 - 94,1 - -

Жизненный 
индекс 20 20 10 40 10 20 20 17,6 29,4 5,9

Силовой 
индекс - 20 20 50 10 17,7 29,4 5,9 23,5 23,5

Индекс 
Робинсона - 20 30 30 20 5,9 11,8 17,6 41,2 23,5

Проба 
Мартине - - 60 30 10 - 35,3 23,5 23,5 17,6

Примечание: функциональные показатели оценивались по 5 уровням: 
низкий (1-й), ниже среднего (2-й), средний (3-й), выше среднего (4-й), вы-
сокий (5-й). 

Показатель жизненного индекса у спортсменок практически не отличает-
ся от этого показателя у не спортсменок: в 40% случаев уровень его низкий 
и ниже среднего в обеих группах, в 60% случаев – средний, выше среднего и 
высокий (таблица 2). Таким образом, функциональное состояние аппарата 
внешнего дыхания у спортсменок такое же, как у девушек, спортом не зани-
мающихся.

Высокие значения силового индекса (средний, выше среднего и высокие) 
выявлены у 80% спортсменок и у 52,9% девушек – не спортсменок, то есть 
по этому показателю спортсменки превосходят своих ровесниц, не занима-
ющихся спортом. 

Индекс Робинсона имел высокие показатели (уровни средний, выше 
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среднего и высокий) как у спортсменок (в 80% случаев), так и у не спортсме-
нок (82,3% случаев), что свидетельствует о достаточно высоких резервных 
возможностях сердечно-сосудистой системы у женщин, не зависимо от 
уровня их физической активности.

Анализ результатов пробы Мартине показал, что у спортсменок процессы 
восстановления работы сердечно-сосудистой системы после физических на-
грузок происходят гораздо быстрее, чем у девушек, не занимающихся спор-
том, у которых этот показатель в 35,3% случаев соответствует уровню ниже 
среднего (таблица 2).

Изучение величины адаптационного потенциала выявило напряжение 
адаптации у студенток, не занимающихся спортом и удовлетворительный 
уровень адаптации у спортсменок (таблица 3). 

Более того, у 17,8% девушек – студенток был определен срыв адапта-
ции, что может свидетельствовать о наличии у них соматической патоло-
гии (таблица 4). 

Таблица 3
Адаптационный потенциал по Р.М.Баевскому у студенток ВГАФК 

(баллы)
Показатель Спортсменки (n=13) Неспортсменки (n=17)

Адаптационный потенциал  
по Баевскому

1,85±0,16
(удовлетворительная)

2,48±0,32
(напряжение адаптации)

Таблица 4 
Уровни адаптации АП по Баевскому у студенток ВГАФК  

(% от числа обследованных) 
Группа Удовлетворительная 

адаптация
Напряжение 
адаптации

Неудовлетворительная 
адаптация

Срыв 
адаптации

Спортсменки 80 20 - -
Не спортсменки 70,54 11,78 - 17,8

Заключение. У спортсменок интегральный показатель уровня здоро-
вья по Апанасенко имеет уровни средний и выше среднего в 80% случа-
ев, в то время как у девушек, не занимающихся спортом только в 41,2% 
случаев. Достаточно высокий интегральный показатель уровня здоровья 
у спортсменок объясняется высокими показателями силового индекса и 
пробы Мартине. 

Адаптационный потенциал по Баевскому у спортсменок удовлетвори-
тельный, в то время как у девушек, не занимающихся спортом, выявлено 
напряжение адаптации, что расценивается как снижение функциональных 
резервов организма.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что занятия спортом поло-
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жительно влияют на уровень здоровья и адаптационный потенциал орга-
низма девушек. 
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Возрастные особенности адаптации  
сердечно-сосудистой системы у подростков, 
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Аннотация: В статье анализируется влияние вида спорта футбол на систему 
кровообращения у мальчиков 8 лет и юношей 12 лет. Авторы приходят к 
выводу о том, что систематические занятия футболом вызывают у детей 
снижение частоты сердечных сокращений, повышение систолического 
давления, увеличение диапазона пульсового давления в обоих возрастах. 
В эксперименте были выявлены более выраженные изменения показате-
лей гемодинамики у детей младшего школьного возраста.

Ключевые слова: кровообращение, физическая нагрузка, футбол, 
мальчики.

Age-related features of adaptation  
of the cardiovascular system in adolescents  
involved in football

Tkachenko P.E., student
Rudaskova E.S., Ph.D. biol. Sciences, Associate Professor
Volgograd State Academy of Physical Culture, Russia, Volgograd 

Annotation: The article analyzes the impact of the sport football on the circulatory 
system among 8-year-old boys and 12-year-old boys. The authors come to the 
conclusion that systematic football lessons in children cause a decrease in 
heart rate, an increase in systolic pressure, and an increase in the range of pulse 
pressure at both ages. The experiment revealed more pronounced changes in 
hemodynamic parameters in children of primary school age.

Keywords: blood circulation, physical activity, football, boys.
Введение. На современном этапе развития спорта футбол является са-

мым популярным видом спорта в мире. С каждым годом все большее чис-
ло родителей отдают своих детей в группы спортивной подготовки по фут-
болу. Так как вид спорта продолжает активно развиваться, то его влияние 
на организм попадает в поле зрения физиологов и специалистов по физи-
ческой культуре и спорту. Поскольку организм детей и подростков посто-
янно развивается, то их занятия спортом требуют серьезного контроля со 
стороны тренера. 

Понимание особенностей развития сердечно-сосудистой у детей младше-
го школьного возраста позволит не только улучшить их спортивные показа-
тели, но и избежать негативных последствий в результате чрезмерной физи-
ческой нагрузки на организм. Изменения в организме младших школьников 
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можно рассматривать как основу, способствующую дальнейшему развитию 
организма ребенка под влиянием регулярных физических нагрузок. Именно 
поэтому важно отслеживать морфологические и функциональные измене-
ния, происходящие в организме ребенка, особенно изменения в системе кро-
вообращения.

Цель исследования: изучить влияние занятий футболом на систему кро-
вообращения детей школьного возраста 8 и 12 лет.

Методы исследования: измерение показателей производительности ра-
боты сердца (ЧСС, АД, ПД, СО, МОК).

Методика и организация исследования. Согласно годового плана спор-
тивной подготовки по виду спорта футбол и периодизацией подготовки 
юных футболистов, с января по апрель проходит подготовительный период, 
целью которого является физическое и функциональное выведение спор-
тсменов на пик спортивной формы для успешного перехода в соревнова-
тельный период, который продлится с апреля по август.

Подготовительный период делится на два этапа: обще-подготовительный 
и специально-подготовительный.  Основное средство подготовки – 
специализированные упражнения с мячом. 

Весь период подготовки был разбит на 13 недельных микроциклов.
1 неделя. Развитие специальной силы. Совершенствование основных тех-

нических приемов. Совершенствование групповых тактических действий.
Нагрузка на уровне поддерживающих тренировок соревновательного пе-

риода. 
2 неделя. Развитие скоростно-силовых качеств с акцентом на специаль-

ную силу. Совершенствование основных технических приемов. Совершен-
ствование групповых тактических действий. Нагрузка на 30 % выше, чем на 
1 неделе. 

3 неделя. Развитие быстроты, совершенствование сложных технических 
приемов и их связок. Совершенствование групповых тактических действий. 
Нагрузка 50 % от 2 недели.

4 неделя. Развитие скоростно-силовых качеств. Совершенствование ос-
новных технических приемов. Совершенствование групповых тактических 
действий. Нагрузка на уровне 2 недели. 

5 неделя. Развитие специальной выносливости, скоростно-силовых ка-
честв. Совершенствование основных технических приемов. Совершенство-
вание групповых тактических действий. Нагрузка на уровне 4 недели.

6 неделя. Развитие скоростно-силовых качеств. Совершенствование 
сложных технических приемов и их связок. Совершенствование групповых 
тактических действий. Нагрузка 50 % от 5 недели. 

7 неделя. Развитие специальной выносливости, скоростно-силовых ка-
честв. Совершенствование основных технических приемов. Совершенство-
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вание групповых тактических действий. Нагрузка на уровне 5 недели. 
8 неделя. Развитие скоростно-силовых качеств. Совершенствование 

сложных технических приемов и их связок. Совершенствование групповых 
тактических действий. Нагрузка 50 % от 7 недели. 

9 неделя. Развитие специальной выносливости, скоростно-силовых ка-
честв. Совершенствование основных технических приемов. Совершенство-
вание групповых тактических действий. Нагрузка на уровне 8 недели. 

10 неделя. Развитие скоростно-силовых качеств. Совершенствование 
сложных технических приемов и их связок. Совершенствование групповых 
и командных тактических действий. Нагрузка 50 % от 9 недели. 

11 неделя. Развитие специальной выносливости, скоростно-силовых ка-
честв. Совершенствование основных технических приемов. Совершенство-
вание групповых тактических действий. Нагрузка на уровне 10 недели. 

12 неделя. «Ударный цикл». Нагрузка – максимальная (примерно на 30 % 
выше, чем на 10 неделе).

13 неделя. Разгрузочный цикл. Две контрольные игры.
Для реализации экспериментальной части были взяты две группы детей: 

этап начальной подготовки НП-2 (8 лет) и учебно-тренировочной УТ-2 (12 
лет). В качестве экспериментальной выборки были взяты юноши, которые 
впервые пришли в спортивную секцию по футболу. Условия проведения те-
стирования были одинаковыми для всех занимающихся (время дня, инвен-
тарь, оборудование и т.п.). 

Исследование проводилось в два этапа: 
Первый этап – показатели кровообращения были исследованы у детей до 

начала трехмесячного цикла тренировочного процесса. 
Второй этап – показатели кровообращения изучались у детей после трех-

месячного цикла тренировочного процесса.
В работе изучались следующие показатели производительности работы 

сердца: 
– систолический (СО) или ударный объем (УО); 
– минутный объем (МОК) или сердечный выброс, а также частота сердеч-

ных сокращений (ЧСС).
Систолический объем крови (СО) определяли по формуле Н.А. Романце-

ва и Н.С. Пугина (для детей): СО = 40 + 0.5 • ПД – 0.6 • ДД – 0.6 • B
где ПД – пульсовое давление, ДД – диастолическое давление, В – возраст.
Минутный объем крови рассчитывался по формуле: МОК = СО • ЧСС
Результаты исследования и их обсуждение. На первом этапе иссле-

дования показатели гемодинамики измерялись у детей в первый день 
тренировочных занятий. Полученные нами результаты представлены в 
таблицах 1 и 2.

Для сравнительного анализа изучаемых параметров сердечной деятель-
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ности у детей, регулярно занимающихся физической нагрузкой, и детей, не 
занимавшихся ранее спортом, из этих же групп были взяты контрольные 
выборки мальчиков и юношей, которые систематически занимались футбо-
лом минимум один год.

Таблица 1
Показатели гемодинамики в экспериментальной группе НП-1 (8 лет)  

в начале подготовительного периода
№ 
п/п Ф.И.О. ЧСС (мин) АД (мм.рт. 

ст.) ПД СО (мл) МОК (мл)

1 2 3 4 5 6 7
1. Аввакумов Е.Д. 83 114/76 38 39 3237
2. Акперов Р.Д. 86 104/66 38 45 3870
3. Буханик В.И. 79 103/66 37 44,5 3515,5
4. Гончаров С.С. 80 106/70 36 41,6 3328
5. Деревянко C.С. 81 110/72 38 41,4 3353,4
6. Дохтаренко И.П. 85 115/77 38 38,4 3264
7. Евтушенко Г.А. 88 110/74 36 39,2 3449,6
8. Живагин Б.М. 76 100/65 35 44,1 3351,6
9. Забунян Д.С. 82 113/75 38 39,6 3247,2
10. Маурер Э.Я. 83 108/70 38 42,6 3535,8

Среднее значение x̅ = 82,1 x̅ = 108/71 x̅ =37,2 x̅ = 41,54 x̅ = 415,21

Таблица 2 
Показатели гемодинамики в экспериментальной группе УТ-2 (12 лет) 

в начале подготовительного периода
№ 
п/п Ф.И.О. ЧСС  

(мин)
АД  

(мм.рт. ст.) ПД СО (мл) МОК (мл)

1 2 3 4 5 6 7
1. Анафурьян Л.В. 72 114/77 37 50,7 3650,4
2. Васюков В.А. 75 110/71 39 55,3 4147,5
3. Иванов А.Д. 78 111/73 38 53,6 4180,8
4. Кислухин М.А. 81 115/74 41 54,5 4414,5
5. Лысенко В.А. 77 116/77 39 51,7 3980,9
6. Мадиков Б.Р. 75 117/76 41 53,3 3997,5
7. Маловский В.А. 84 122/80 42 51,4 4317,6
8. Манаев А.А. 75 115/79 36 49 3675
9. Носов Л.В. 78 119/81 38 48,8 3806,4
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10. Ропот Г.Р. 80 120/83 37 47,1 3768
Среднее значение x̅ = 77,5 x̅ = 116/77 x̅ =38,8 x̅ = 51,54 x̅ = 3993,86

Основные параметры сердечно-сосудистой деятельности у этих двух 
групп детей представлены в таблицах 3 и 4. 

Исходя из полученных данных, можно сделать вывод о том, что у трени-
рующихся в течение года детей наблюдается снижение ЧСС, по сравнению 
с детьми, которые до этого футболом не занимались.

Таблица 3
Показатели гемодинамики в контрольной группе НП-1 (8 лет) в начале 

подготовительного периода
№ 
п/п Ф.И.О. ЧСС 

 (мин)
АД  

(мм.рт. ст.) ПД СО (мл) МОК (мл)

1 2 3 4 5 6 7
1. Никифоров Я.П. 78 114/64 50 52,2 4071,6
2. Нурджанян Г.Д. 73 115/65 50 51,6 3766,8
3. Оперчук Е.В. 71 117/68 49 49,3 3500,3
4. Ревякин В.Н. 72 110/65 45 49,1 3535,2
5. Стеканов А.П. 73 115/67 48 49,4 3606,2
6. Степанянц Б. В. 69 107/60 47 53,1 3663,9
7. Сулимов М.Ю. 75 121/71 50 48 3600
8. Сушко М.Е. 72 109/62 47 51,9 3736,8
9. Францев Е.Г. 67 111/61 50 54 3618
10. Чубов Г.В. 74 113/65 48 50,6 3744,4

Среднее значение x̅ = 72,4 x̅ = 113/65 x̅ =48,4 x̅ = 50,92 x̅ = 3684,32

Таблица 4 
Показатели гемодинамики в контрольной группе УТ-2 (12 лет)  

в начале подготовительного периода
№ 
п/п Ф.И.О. ЧСС  

(мин)
АД  

(мм.рт. ст.) ПД СО (мл) МОК (мл)

1. Сергеев А.С. 71 124/74 50 59 4189
2. Сутаев Р.В. 67 121/70 51 61,9 4147,3
3. Танаканян Р.А. 65 118/73 45 57,1 3711,5
4. Фурса К.Е. 68 120/71 49 60,3 4100,4
5. Чубинидзе А.П. 70 116/67 49 62,7 4389
6. Шевченко Я.Д. 70 123/72 51 60,7 4249
7. Язичян А.В. 72 122/75 47 56,9 4096,8
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8. Есаян А.Н. 71 125/73 52 60,6 4302,6
9. Козыков А.В. 68 119/71 48 59,8 4066,4
10. Кружнов М.Д. 69 120/73 47 58,1 4008,9
Среднее значение x̅ = 69,1 x̅ = 121/72 x̅ =48,4 x̅ = 59,71 x̅ = 4126,09

Второй этап исследования был посвящен изучения параметров гемодина-
мики у детей экспериментальной группы после 13 недель занятий. Было 
установлено, что под влиянием физических нагрузок число сердечных со-
кращений в состоянии покоя снижается в среднем на 5 ударов в минуту, по 
сравнению с первыми замерами трехмесячной давности. Величины средних 
значений систолического давления и пульсового давления увеличились на 
5-7 единиц в среднем. Изменения были обнаружены и в показателях минут-
ного объема крови – его значения в среднем увеличились на 204 мл (табл. 5). 

Таблица 5 
Показатели гемодинамики в экспериментальной группе НП-1 (8 лет)  

в конце подготовительного периода

№ 
п/п Ф.И.О. ЧСС  

(мин)
АД  

(мм.рт.ст.) ПД СО (мл) МОК мл)

1. Аввакумов Е.Д. 78 120/74 46 44,2 3447,6
2. Акперов Р.Д. 81 111/64 47 50,7 4106,7
3. Буханик В.И. 74 108/63 45 50,3 3722,2
4. Гончаров С.С. 75 106/62 44 50,4 3780
5. Деревянко C.С. 76 114/69 45 46,7 3549,2
6. Дохтаренко И.П. 80 118/75 43 42,1 3368
7. Евтушенко Г.А. 83 114/71 43 44,5 3693,5
8. Живагин Б.М. 72 106/63 43 49,3 3549,6
9. Забунян Д.С. 77 116/73 43 43,3 3334,1
10. Маурер Э.Я. 77 113/68 45 47,3 3642,1
Среднее значение x̅ = 77,3 x̅ = 113/68 x̅ =44,4 x̅ = 46,88 x̅ = 3619,3

Изменения в величине изучаемых параметров были обнаружены также и 
у юношей 12 лет. Среднее значение числа сердечных сокращений в состоя-
нии покоя, как и в случае с первой группой, снизилось в среднем на 5 ударов 
в минуту, по сравнению с первыми замерами трехмесячной давности. Уро-
вень систолического давления в среднем повысился на 4 мм рт.ст. Величина 
пульсового давления также имеет тенденцию к увеличению – в среднем на 7 
единиц. Минутный объем крови увеличился более существенно – в среднем 
на 283 мл (табл. 6).
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Таблица 6
Показатели гемодинамики в экспериментальной группе УТ-2 (12 лет) 

в конце подготовительного периода
№ 
п/п Ф.И.О. ЧСС  

(мин)
АД  

(мм.рт. ст.) ПД СО (мл) МОК (мл)

1. Анафурьян Л.В. 72 118/75 43 54,9 3952,8
2. Васюков В.А. 75 117/70 47 59,9 4492,5
3. Иванов А.Д. 77 116/70 46 59,4 4573,8
4. Кислухин М.А. 81 117/72 45 57,7 4673,7
5. Лысенко В.А. 77 120/77 43 53,7 4134,9
6. Мадиков Б.Р. 75 121/76 45 55,3 4147,5
7. Маловский В.А. 84 122/78 44 53,6 4502,4
8. Манаев А.А. 73 121/78 43 53,1 3876,3
9. Носов Л.В. 78 124/78 46 54,6 4258,8
10. Ропот Г.Р. 80 123/80 43 51,9 4152
Среднее значение x̅ = 72,4 x̅ = 120/75 x̅ = 44,5 x̅ = 55,41 x̅ = 4276,47

В контрольной группе мальчиков 8 лет также выявлены изменения зна-
чений параметров, по сравнению с первым замером. ЧСС осталось на 
прежнем уровне, в то время как систолический объем незначительно уве-
личился – в среднем на 2 мл. Минутный объем крови в этой группе увели-
чился на 125 мл (табл. 7).

Таблица 7
Показатели гемодинамики в контрольной группе НП-1 (8 лет)  

в конце подготовительного периода
№ 
п/п Ф.И.О. ЧСС  

(мин)
АД  

(мм.рт. ст.) ПД СО (мл) МОК (мл)

1. Никифоров Я.П. ЧСС  
(мин)

АД  
(мм.рт. ст.) ПД СО (мл) МОК (мл)

2. Нурджанян Г.Д. 78 114/64 50 52,2 4071,6

3. Оперчук Е.В. 73 115/65 50 51,6 3766,8

4. Ревякин В.Н. 71 117/65 52 52,6 3734,6

5. Стеканов А.П. 72 112/62 50 53,4 3844,8

6. Степанянц Б. В. 73 115/65 50 51,6 3766,8

7. Сулимов М.Ю. 69 110/60 50 54,6 3767,4

8. Сушко М.Е. 75 121/70 51 49,1 3682,5
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9. Францев Е.Г. 72 110/60 50 54,6 3931,2

10. Чубов Г.В. 67 111/61 50 54 3618

Среднее значение 74 113/63 50 52,8

В контрольная группе мальчиков 12 лет зарегистрированы прежние пока-
затели ЧСС. Систолический объем увеличился на 1 мл. Минутный объем 
крови увеличился на 78 мл (табл. 8).

Таблица 8
Показатели гемодинамики контрольной группы УТ-2 (12 лет)  

в конце подготовительного периода
№ 
п/п Ф.И.О. ЧСС  

(мин)
АД  

(мм.рт. ст.) ПД СО (мл) МОК (мл)

1. Сергеев А.С. 71 124/73 51 60,1 4267,1
2. Сутаев Р.В. 67 121/70 51 61,9 4147,3
3. Танаканян Р.А. 65 118/71 47 59,3 3854,5
4. Фурса К.Е. 68 121/71 50 60,8 4134,4
5. Чубинидзе А.П. 70 116/66 50 63,8 4466
6. Шевченко Я.Д. 70 123/71 52 61,8 4326
7. Язичян А.В. 72 122/73 49 59,1 4255,2
8. Есаян А.Н. 71 125/73 52 60,6 4302,6
9. Козыков А.В. 68 120/70 50 61,4 4175,2
10. Кружнов М.Д. 69 121/72 49 59,7 4119,3
Среднее значение x̅ = 69,1 x̅ = 121/71 x̅ =50,1 x̅ =60,85 x̅ = 4204,76

Исходя из полученных данных, можно сделать вывод о том, что у детей в 
возрасте 8 лет под влиянием регулярных физических нагрузок происходят 
более выраженные физиологические изменения в системе кровообращения. 
Это может быть связано с более ранним этапом онтогенеза, отличающимся 
большей сенситивностью к факторам внешней среды, в том числе к физиче-
ской нагрузке.

Выводы
1. Систематические занятия футболом вызывают у детей уменьшение ча-

стоты сердечных сокращений. Это связано с адаптивными морфофункцио-
нальными изменениями в сердечно-сосудистой системе юных спортсменов. 

2. Выявлена тенденция увеличения систолического и пульсового давле-
ния под влиянием регулярных тренировок у детей как 8, так и 12 лет, что 
свидетельствует об улучшении гемодинамики.

3. Количественные значения исследованных параметров гемодинамики 
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более выражены у детей 8 лет, что может быть объяснено сенситивным пе-
риодом онтогенеза этой возрастной группы.

4. По сравнению со взрослыми, дети имеют более высокие показатели 
ЧСС и более низкие показатели АД в покое. Под влиянием систематических 
занятий футболом, показатели ЧСС снижаются, а систолическое АД увели-
чивается, что способствует повышению эффективности работы сердеч-
но-сосудистой системы в целом и является результатом адаптивных измене-
ний под влиянием регулярной физической нагрузки.
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Аннотация. Выявлены особенности церебральной гемодинамики у спор-
тсменов, выполняющих возрастающую физическую нагрузку до отказа в 
термонейтральных и жарких условиях окружающей среды. В ходе вы-
полнения физической нагрузки возрастающей мощности (от50 до 250Вт) 
с максимальной длительностью 27,6±0,4 мин в термонейтральной среде 
(17±1°С, 65±1%) облегчается поддержание теплового состояния спор-
тсменов в границах оптимального. При этом достигается баланс цирку-
лирующей крови между артериальным ее притоком в головной мозг и 
венозным оттоком из региона. Полученные результаты позволяют заклю-
чить, что в процессе развивающейся гипертермии, обусловленной вы-
полнением возрастающей физической нагрузки до отказа в жарком влаж-
ном микроклимате, создаются неблагоприятные условия для венозного 
застоя крови в церебральном бассейне.

Ключевые слова: реоэнцефалографические показатели, мозговая гемодина-
мика, микроклимат, энерготраты, тепловое состояние, физическая нагрузка.
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Annotation: The features of cerebral hemodynamics in athletes performing 
increasing physical activity to failure in thermoneutral and hot environmental 
conditions have been revealed. During the exercise of increasing power (from 
50 to 250 W) with a maximum duration of 27.6 ± 0.4 minutes in a thermoneutral 
environment (17 ± 1 ° C, 65 ± 1%), it is easier to maintain the thermal state of 
athletes within the optimal range. In this case, a balance of circulating blood is 
achieved between its arterial inflow into the brain and venous outflow from the 
region. The results obtained allow us to conclude that in the process of 
developing hyperthermia, due to the performance of increasing physical 
activity to failure in a hot, humid microclimate, unfavorable conditions are 
created for venous stasis of blood in the cerebral basin.

Keywords: rheoencephalographic indicators, cerebral hemodynamics, 
microclimate, energy consumption, thermal state, physical activity.

Введение. Актуальной проблемой спортивной физиологии и медици-
ны продолжает оставаться недостаточная изученность закономерностей 
функционирования мозгового кровообращения у спортсменов при двига-
тельной деятельности разного характера, мощности и продолжительно-
сти [1-4]. Особое значение этот вопрос имеет для летних видов спорта, 
когда при сочетании физических нагрузок большой интенсивности и 
жаркого климата возрастает риск возникновения у занимающихся гипер-
термических травм. Несмотря на это, по-прежнему практически отсут-
ствуют сведения о простых и надежных методах оперативного контроля 
динамики функционального состояния организма спортсменов. Чаще 
всего выявляется тепловой коллапс [5, 7], в развитии которого ведущая 
роль принадлежит существенному изменению скорости мозгового крово-
тока [6]. Это позволяет предположить, что воздействие только физиче-
ской нагрузки или ее сочетание с тепловой будет вызывать сходные по 
характеру проявления, но разные по степени выраженности реакции це-
ребрального кровообращения.

Цель работы. Выявить особенности мозговой гемодинамики спортсме-
нов при воздействии физической нагрузки возрастающей мощности в тер-
монейтральных и жарких условиях окружающей среды.

Методика исследования.
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В исследованиях участвовали спортсмены высокой квалификации (1 раз-
ряд, кандидат в мастера спорта), тренирующиеся в летних видах спорта. 
Чтобы с большей четкостью выявить ответные реакции мозговой гемодина-
мики на возрастающую физическую нагрузку в разных условиях теплоотда-
чи, в термокамере создавали два микроклиматических режима с температу-
рой (Т) относительной влажностью (φ) воздуха соответственно 17±1°С, 
65±1% (режим 1), 31±1°С, 85±1%, (режим 2). 

В этих условиях спортсмены в тренировочных костюмах выполняли 
возрастающую велоэргометрическую нагрузку, мощностью от 50 до 
250 Вт с минутным отдыхом после каждого 5-минутного цикла. В ходе 
экспериментов энерготраты (ЭТ) на ее выполнение определяли мето-
дом непрямой калориметрии (газовому анализу). Для оценки теплового 
состояния у обследуемых регистрировали температуру кожи (в 11 точ-
ках) и оральную температуру (Тor). На основании данных термометрии 
рассчитывали средневзвешенную температуру (СВТ) кожи, среднюю 
температуру тела (СТТ), теплосодержание (Q) и теплонакопление (ΔQ) 
в организме [7]. 

Изучение мозговой гемодинамики осуществляли по изменению реоэнце-
фалографических (РЭГ) показателей с помощью комплексного автоматизи-
рованного реографического метода [1]. 

Об интенсивности пульсового кровенаполнения церебрального бассейна 
судили по реографическому систолическому индексу (РСИ); о состоянии то-
нуса мозговых артерий крупного, среднего и мелкого диаметра и артериол 
– соответственно по максимальной скорости быстрого наполнения (МСБН), 
средней скорости медленного наполнения (ССМН), дикротическому индек-
су (ДИ); о состоянии оттока крови из артерий в вены и тонусе вен – по ве-
но-артериальному (В/А) отношению и реографическому диастолическому 
индексу (РДИ); об интенсивности венозного оттока из церебрального бас-
сейна – по венозному оттоку (ВО).

Проведено 60 обследований (2 серии) с участием 32 спортсменов, 28 из 
них участвовали в 1-й серии (режим 1) и 32 – во 2-й (режим 2). Полученные 
результаты обработаны статистически и представлены в данной статье. До-
стоверность различий средних величин (М) с учетом ошибок (m) и объема 
выборки (n) оценивали по t-критерию Стъюдента при достигнутом уровне 
значимости (р) не менее 0,05

Результаты исследования и их обсуждение.
Абсолютные величины энерготрат (ЭТ) и показателей теплового со-

стояния спортсменов в сравниваемых сериях экспериментов представле-
ны в таблице. 

В термонейтральной (режим 1) и жаркой влажной (режим 2) средах мак-
симальная длительность циклической нагрузки возрастающей мощности 
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оказалась одинаковой и составила 27,5±0,3 мин. Отказ от продолжения экс-
периментов наступал на 3,7±0,4 мин работы мощностью 250 Вт. Неодинако-
вые условия микроклимата нашли отражение в исходных величинах дина-
мики и степени выраженности показателей теплового состояния 
обследуемых. 

При сопоставлении полученных данных видно, что перед началом рабо-
ты величины температуры тела (Тor), кожи (СВТ), средний температуры тела 
(СТТ) и его теплосодержания (Q) были значительно меньше при режиме 1, 
чем величины тех же показателей при режиме 2 (таблица 1). И чем ниже 
(или выше) исходные их уровни, тем они меньше (режим 1) или больше (ре-
жим 2) в процессе выполнения нагрузки возрастающей мощности. 

Поэтому при однонаправленной динамике (стабилизация на исходном 
уровне или замедленный рост), но разным по начальным и конечным вели-
чинам Тor, СВТ кожи, СТТ и Q, увеличение теплонакопления (∆Q) в организ-
ме происходило с неодинаковой скоростью, достигая к моменту отказа 
1,4±0,3 кДж/кг (режим 1) и 3,5±0,2 кДж/кг (режим 2).

Таблица 1
Энерготраты и тепловое состояние спортсменов  

при циклической нагрузке возрастающей мощности  
в термонейтральной и жаркой влажной среде (М±m)

Параметры 
микро-
климата

Показатели До 
нагрузки

Мощность (Вт) и циклы (в скобках) нагрузки
50 (1) 100 (2) 150 (3) 200 (4) 250 (5)

Режим 1: 
Т=17±1°С  
φ = 65±1%

(n=28)

ЭТ,кДж/мин 
Тor, °С 

СВТ кожи, 
°С 

СТТ, °С 
Q, кДж/кг 

∆Q, кДж/кг

6,7±0,2 
36,3±0,05 
31,2±0,3 
35,1 ±0,1 

121,6±0,30

16,5±0,6 
36,4±0,05 
31,3±0,2 
35,1 ±0,1 
122,2±0,3 
0,4±0,3

29,4±0,9 
36,4±0,05 
31,6±0,2 
35,2 ±0,1 
122,3±0,3 
0,6±0,3

43,1±1,3 
36,4±0,05 
31,8±0,3 
35,3 ±0,1 
122,5±0,3 
0,9±0,3

52,3±1,3 
36,4±0,05 
32,0±0,2 
35,4 ±0,1 
122,8±0,3 
1,2±0,3

66,7±1,9 
36,4±0,05 
32,2±0,3 
35,5 ±0,1 
123,1±0,3 
1,4±0,3

Режим 2: 
Т=31±1°С 
φ = 85±1% 

(n=32)

ЭТ,кДж/мин 
Тor, °С 

СВТ кожи, 
°С 

СТТ, °С 
Q, кДж/кг 

∆Q, кДж/кг

6,2±0,2 
36,7±0,06 
32,6±0,3 

35,7 ±0,07 
123,9±0,20

18,3±0,3 
36,7±0,05 
33,6±0,4 
35,9 ±0,1 
124,6±0,3 
1,7±0,3

31,9±0,7 
36,7±0,06 
34,4±0,3 
36,3 ±0,1 
126,0±0,3 
2,1±0,3

45,8±1,2 
36,8±0,06 
34,8±0,3 
36,4 ±0,1 
126,3±0,3 
2,4±0,3

58,5±1,8 
36,9±0,06 
35,0±0,2 
36,6 ±0,1 
126,8±0,3 
2,9±0,3

73,1±1,2 
37,0±0,05 
35,2±0,2 

36,8 ±0,08 
127,4±0,2 
3,5±0,2

Полученные данные позволяют заключить, что конечные уровни показа-
телей теплового состояния спортсменов свидетельствуют об отсутствии у 
них признаков перегрева в термонейтральной среде и развития умеренной 
гипертермии в жаркой влажной среде.

В табл. 2, приведены результаты сравнительных реоэнцефалографиче-
ских исследований у спортсменов в состоянии двигательного покоя и вы-
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полняющих циклическую возрастающую нагрузку в разных температур-
но-влажностных режимах. Согласно полученным данным установлено, что 
благоприятные условия для мозговой гемодинамики обеспечивались в тер-
монейтральной среде (режим 1). 

На это указывали начальные (до нагрузки) существенно ей скорости 
медленного наполнения (ССМН), реографического систолического индек-
са (РСИ), венозного оттока (ВО) и большие величины дикротического ин-
декса (ДИ), вено-артериального (В/А) отношения, реографического диа-
столического индекса (РДИ) по сравнению с исходными величинами тех 
же показателей в жаркой влажной среде (режим 2). Воздействие при режи-
ме 1 физической нагрузки, сопровождающейся стремительным ростом 
энерготрат, приводило к отчетливым изменениям РЭГ показателей. Они 
заключались в постепенном повышении на протяжении 304 циклов на-
грузки МСБН, ССМН, РСИ и ВО с последующим удерживанием на одном 
уровне. Одновременно в ускоренном темпе снижались ДКИ, РДИ и В/А 
отношения, достигая в конце 5-й нагрузки значений ниже начальных соот-
ветственно на 75, 73 и 75%.

Таблица 2
Церебральное кровообращение спортсменов в состоянии покоя  

и при циклической нагрузке возрастающей мощности  
в термонейтральной и жаркой влажной средах (М±m)

Пара-
метры 
микро-
климата

Показа-
тели РЭГ

До 
нагрузки

Мощность (Вт) и циклы (в скобках) нагрузки
50 (1) 100 (2) 150 (3) 200 (4) 250 (5)

Режим 1:
Т=17±1
°С 
φ = 65±1% 
(n=28)

МБСН,
Ом/с 
ССМН,
Ом/с 
РСИ, Ом 
ДИ, % 
РДИ, % 
В/А,% 
ВО, ус.ед.

495±22* 
182±10* 
0,66±0,03* 
76±2* 
82±2* 
79±2* 
28±1*

612±38 
206±9 
0,72±0,03 
62±2 66±2 
67±2 37±2

815±43 
237±12 
0,88±0,04 
43±4 48±2 
47±3 60±5

948±30 
270±14 
0,95±0,04 
28±2 33±1 
34±2 
104±6

1018±33 
250±14 
0,97±0,04 
18±3 22±2 
23±3 
130±6

1025±30 
240±13 
0,99±0,03 
19±2 23±2 
25±3 
124±5

Режим 2: 
Т=31±1°С 
φ = 85±1% 
(n=32)

МБСН,
Ом/с 
ССМН, 
Ом/с 
РСИ, Ом. 
ДИ, % 
РДИ, % 
В/А,% 
ВО, ус.ед.

658±28 
273±12 
0,98±0,03 
61±2 72±1 
61±2 38±2

797±56 
303±13 
1,03±0,03 
51±2 61±1 
53±4 48±3

899±51 
306±25 
1,06±0,04 
46±3 52±2 
49±5 65±4

1101±36 
323±14 
1,20±0,05 
31±2 37±3 
35±4 
105±7

1141±40 
350±21 
1,22±0,06 
21±2 26±1 
25±2 
156±5

1219±31 
381±27 
1,35±0,05 
20±3 23±2 
24±3 
140±5

*Достоверные различия (р<0,01) по сравнению с режимом 2.
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Описанная динамика исследуемых РЭГ показателей дает основание по-
лагать что в микроклиматических условиях, обеспечивающих оптимальное 
тепловое состояние организма, кратковременная физическая нагрузка с на-
растанием энерготрат до максимального уровня оказывает прямое влияние 
на изменения параметров мозговой гемодинамики. Это проявлялось в посте-
пенном увеличении и стабилизации на повышенном уровне скорости крове-
наполнения крупных и средних церебральных артерий, систолического при-
тока крови к сосудам мозга и венозного оттока крови из региона при 
одновременном резком снижении и стабилизации на низком уровне тонуса 
концевых артерий, артериол и вен церебрального бассейна.

При сочетанном действии аналогичной физической нагрузки и жаркой 
влажной среды (режим 2) были выявлены как сходства, так и различия в 
характере динамики РЭГ показателей (режим 1). В этих условиях отмеча-
лось непрерывное увеличение исходных значений МСБН, ССМН, РСИ в 
течение всех циклов нагрузки, т.е. отсутствовало (в отличии от режима1) 
удерживание указанных показателей на новом уровне. Одновременно на-
блюдался быстрый подъем величины ВО до максимума в 4-м цикле на-
грузки и его падение (р<0,01) в 5-м цикле. Как и при режиме 1, регистри-
ровалась однонаправленная динамика (резкое уменьшение и сохранение 
на низком уровне) исходных значений ДИ, РДИ и В/А отношения. Рассмо-
тренная динамика РЭГ показателей свидетельствовала о том, что в ходе 
возрастающей физической нагрузки и до момента отказа от ее выполнения 
в жарком влажном микроклимате непрерывный приток артериальной кро-
ви к сосудам головного мозга происходил при стремительном подъеме ве-
нозного оттока крови из региона и резком снижении тонуса концевых арте-
рий, артериол и вен.

Заключение. Таким образом, в ходе выполнения физической нагрузки 
возрастающей мощности (от50 до 250Вт) с максимальной длительностью 
27,6±0,4 мин в термонейтральной среде (17±1°С, 65±1%) облегчается под-
держание теплового состояния спортсменов в границах оптимального. При 
этом достигается баланс циркулирующей крови между артериальным ее 
притоком в головной мозг и венозным оттоком из региона. Баланс мозгового 
кровотока по мере увеличения интенсивности физической нагрузки сопря-
жен с формированием двух последовательных фаз. Первая – «фаза подъема 
и снижения» проявляется постепенным повышением скорости кровенапол-
нения крупных и средних церебральных артерий, систолического притока и 
венозного оттока крови из региона на фоне резкого снижения тонуса конце-
вых артерий, артериол и вен. Вторя фаза – «фаза стабилизации» характери-
зуется удерживанием на повышенном уровне скорости кровенаполнения 
крупных и средних церебральных артерий, систолического притока и веноз-
ного оттока крови из региона, сохранением предельной гипотонии концевых 
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артерий, артериол и вен церебрального бассейна. При аналогичной по ха-
рактеру, интенсивности и длительности физической нагрузки в жаркой 
влажной среде (31±1°С, 85±1%) развивается выраженный перегрев организ-
ма и нарушается баланс циркулирующей крови между ее притоком в голов-
ной мозг и оттоком из региона. По мере нарастания интенсивности физиче-
ской нагрузки и развития перегрева дисбаланс выражается отсутствием 
«фазы стабилизации и снижения». Он характеризуется непрерывным увели-
чением скорости кровенаполнения крупных и средних сосудов, величины 
систолического притока крови к сосудам мозга при быстром подъеме и по-
следующем падении венозного оттока крови на фоне резко выраженной ги-
потонии концевых артерий, артериол и вен церебрального региона.

Полученные результаты позволяют заключить, что в процессе развиваю-
щейся гипертермии, обусловленной выполнением возрастающей физиче-
ской нагрузки до отказа в жарком влажном микроклимате, создаются небла-
гоприятные условия для венозной циркуляции крови в церебральном 
бассейне.
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Показатели физического развития девушек  
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Аннотация: работа посвящена изучению полодиморфических особенно-
стей величины индекса Мэннинга у лиц юношеского возраста. У деву-
шек с маскулинным типом строения кисти показатели физического раз-
вития выше. Сделан вывод о том, что девушки с низкими значениями 
пальцевого индекса более перспективны в плане развития физических 
качеств, но это преимущество у них реализуется только в процессе регу-
лярных физических нагрузок. 

Ключевые слова: пальцевой индекс, полодиморфические особенности, 
спортсмены, показатели физического развития. 

Indicators of physical development of girls  
depending on the type of structure of the brush
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Zubareva E. V., сandidate of biological sciences, associate professor
Volgograd Academy of physical culture, Volgograd, Russia

Annotation: the work is devoted to the study of semi-dimorphic features of the 
Manning index value in young people. In girls with a masculine type of hand 
structure, the indicators of physical development are higher. It is concluded 
that girls with low values of the finger index are more promising in terms of the 
development of physical qualities, but this advantage is realized only in the 
process of regular physical activity. 

Key words: finger index, semi-dimorphic features, athletes, indicators of physical 
development.

В последние два десятилетия в научных изданиях регулярно публику-
ются статьи, посвященные изучению пальцевого индекса «2Д:4Д», кото-
рый рассчитывается по соотношению длины второго пальца кисти (ука-
зательного) к четвертому (безымянному). Указанная пропорция в качестве 
морфометрического показателя строения кисти человека была предложе-
на английским ученым Д.Т. Мэннингом (10) и получила название индекс 
Мэннинга. 

Считается, что величина индекса зависит от суммарного влияния поло-
вых гормонов (андрогенов и эстрогенов) на плод в период с 8 по 14 неделю 
эмбриогенеза (3, 10). На длину второго пальца влияет женский половой гор-
мон эстроген, на длину четвертого пальца – «мужской» половой гормон те-
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стостерон. Поэтому у большинства мужчин безымянный палец немного 
длиннее указательного, а пальцевая пропорция «2Д:4Д» находится в преде-
лах 0,96-0,99, что характерно для мужского типа строения кисти. Соответ-
ственно при женском типе строения кисти с более длинным указательным 
пальцем величина индекса больше – 0,99 (10). 

Таким образом, индекс Мэннинга можно рассматривать в качестве легко 
определяемого морфологического критерия полового диморфизма. 

Было установлено, что половые гормоны оказывают влияние на ор-
ганизм, начиная с эмбрионального периода развития, формируя мор-
фофункциональные и психологические особенности личности (3). В 
литературе приводятся данные о влиянии пренатального тестостерона 
на формирование более эффективно функционирующей сердечно-со-
судистой системы, физической выносливости и скоростных качеств 
(8), а также на развитие мышечной силы у мужчин (9). Указанные каче-
ства могут создавать преимущества в спортивной сфере деятельности 
лицам с повышенным содержанием пренатального тестостерона, мор-
фологическим маркером чего может служить величина пальцевого ин-
декса индивида. Это предположение подтверждается рядом работ, пря-
мо указывающих на то, что успешные спортсмены и спортсменки 
имеют более низкие (маскулинные) пальцевые индексы (1, 2, 6, 7). 
Дальнейшее изучение пальцевой пропорции «2Д:4Д» в качестве пока-
зателя половой конституции, а также связи этого индекса с показателя-
ми физического развития, представляет определенный интерес и не 
теряет своей актуальности. 

Цель исследования: 
1) определить полодиморфические особенности величины индекса Мэн-

нинга у лиц юношеского возраста; 
2) установить наличие связи пальцевого индекса с показателями физиче-

ского развития. 
Материалы и методы исследования. В исследовании приняли уча-

стие студенты 3-го курса ВГАФК в возрасте 20-22 лет: 22 студента обоего 
пола, не занимающиеся спортом, и 10 спортсменок – разрядниц, занима-
ющихся легкой атлетикой, со спортивной квалификацией от 1 разряда до 
мастера спорта. 

Антропометрические измерения проводились в соответствии с методика-
ми, изложенными Э.Г. Мартиросовым с соавт. (5). Были изучены следующие 
показатели: тотальные размеры (длина и масса тела, окружность грудной 
клетки), поперечные размеры (ширина плеч), обхватные размеры тела (об-
хваты плеча, предплечья, бедра и голени). Произведены расчеты мышечного 
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компонента веса тела (по формуле J. Matiegka) и индексов физического раз-
вития (Кетле, Эрисмана, Ливи). Силовой индекс рассчитывали после изме-
рения силы кисти правой руки с помощью кистевого электронного динамо-
метра ДМЭР-120. 

Пальцевой индекс определялся по отношению длин второго и четверто-
го пальцев кисти по J.T. Manning. Длина второго и четвертого пальцев из-
мерялась на правой руке, от середины, лежащей в основании пальца на 
границе с ладонью, от проксимальной кожной борозды до кончика пальца 
с помощью линейки. Значение индекса менее 0,99 расценивалось как муж-
ской тип строения кисти, значение от 0,99 и выше (до 1,1) – как женский 
тип. Статистическая обработка результатов производилась с помощью 
программы Statistica 6,0. Достоверность различий определяли по крите-
рию Стьюдента (р≤0,05). 

Результаты и их обсуждение. Анализ полученных нами результатов 
подтвердил полодиморфические особенности величины пальцевого ин-
декса. У девушек, не занимающихся спортом, пальцевая пропорция соста-
вила в среднем 1,02, при этом мужской тип строения кисти определялся у 
25% обследованных девушек, тогда как женский тип был выявлен у 75% 
участниц исследования (таблица 1). У юношей мужской тип строения ки-
сти обнаружен у 90% обследованных, женский тип – у 10%. Среднее зна-
чение индекса – 0,95. 

Таблица 1 
Показатели физического развития и индекса Мэнинга  

у девушек и юношей, не занимающихся спортом 

Группа 
обследованных

Показатели

2Д:4Д
Мышечная 

масса  
(% от веса)

Силовой 
индекс  

(%)
И.Кетле  
(г/см)

И.Эрисмана 
(см)

И,Ливи 
 (%)

Девушки 
(n=12) 1,02± 0,003 40,1±6,3 43,7±7,3 333,1±8,1 3,80±0,7 51,3±8,0

Юноши  
(n=10)

0,95± 
0,002* 43,9±7,1* 47,5±6,8* 392,0±8,9* 5,32±1,4* 50,9±6,8

Примечание: *– разница достоверна при р≤0,05

Сравнение показателей физического развития юношей и девушек, как и 
предполагалось, выявило достоверно более высокие их значения большин-
ства показателей (мышечная масса, силовой индекс, индексы Кетле и Эрис-
мана) у юношей, что коррелировало с более низкими (маскулинными) значе-
ниями индекса Мэннинга. 
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Для того, чтобы определить влияние пренатального тестостерона на мор-
фофункциональные показатели развития девушек, мы разделили их на 2 
группы: девушки с мужским строением кисти и девушки с женским типом 
строения кисти. Результаты представлены в таблице 2. 

Таблица 2 
Показатели физического развития и индекса Мэнинга  
у девушек с мужским и женским типом строения кисти

Тип 
строения 

кисти

Показатели

2Д:4Д
Мышечная 

масса 
(% от веса)

Силовой 
индекс 

(%)
И. Кетле 

(г/см)
И. Эрисмана

(см)
И, Ливи 

(%)

Мужской 
тип 

строения 
кисти (n=3)

0,96±0,003 41,4±7,5 43,1±5,8 350,7±6,9 3,83±0,6 50,0±8,3

Женский 
тип 

строения 
кисти (n=9)

1,05±0,005* 34,6±5,6* 43,9±6,0 325,5±5,3 3,81±0,7 51,9±8,0

Примечание: *– разница достоверна при р≤0,05

Их анализ показывает, что у девушек, не занимающихся спортом, нет яв-
ной зависимости показателей физического развития от типа строения кисти, 
за исключением величины мышечной массы – она выше у девушек с муж-
ским типом строения кисти. 

Наши результаты согласуются с данными А.Б. Доронина (2017), не выя-
вившего взаимосвязи величины пальцевого индекса с функциональными и 
двигательными возможностями у лиц юношеского возраста, не занимаю-
щихся спортом. 

С целью определения корреляции между показателями физического раз-
вития и величиной пальцевого индекса у лиц с регулярными физическими 
нагрузками, мы обследовали 10 спортсменок-разрядниц, занимающихся 
легкой атлетикой. 

Мужской тип пальцевой пропорции был определен у 60% спортсменок. У 
этой группы спортсменок показатели физического развития (мышечная мас-
са, силовой индекс, индексы Кетле, Эрисмана, Ливи) были достоверно вы-
ше, чем в группе спортсменок с женским типом строения кисти (таблица 3). 

Следовательно, у спортсменок обнаружена зависимость показателей фи-
зического развития от типа строения кисти – у девушек с маскулинным ти-
пом строения кисти показатели выше. 



224

Таблица 3 
Показатели физического развития и индекса Мэнинга  

у спортсменок с мужским и женским типом строения кисти

Тип 
строения 

кисти

Показатели

2Д:4Д
Мышечная 

масса 
(% от веса)

Силовой 
индекс 

(%)
И. Кетле 

(г/см)
И. Эрисмана 

(см)
И. Ливи 

(%)

Мужской 
тип 

строения 
кисти (n=4)

0,94±0,003 45,4±7,1 46,5±6,1 351,8±6,3 2,37±0,5 52,0±7,4

Женский 
тип 

строения 
кисти (n=6)

1,0±0,004* 41,2±6,2* 39,1±5,8* 326,0±4,9* -3,88±0,8* 48,5±6,8*

Примечание: *– разница достоверна при р≤0,05
Можно предположить, что девушки с низкими значениями пальцевого ин-

декса более перспективны в плане развития физических качеств, но это преи-
мущество реализуется только в процессе регулярных физических нагрузок. В 
случае их отсутствия, по-видимому, у этих девушек сохраняется нереализо-
ванная возможность более успешного развития физических качеств. 
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Взаимосвязь показателей величины пальцевого 
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Аннотация: определены показатели пальцевой пропорции «2Д:4Д» у спор-
тсменов различных специализаций, проживающих в Волгоградском ре-
гионе, и ее корреляция с показателями физического развития и предрас-
положенностью к занятиями спортом. Сделан вывод о 
нецелесообразности использования этого индекса в качестве морфологи-
ческого критерия спортивного отбора у юношей. 

Ключевые слова: пальцевая пропорция «2Д:4Д», юноши, спортсмены, 
морфологические критерии спортивного отбора. 

The relationship of indicators of the value of the finger index 
and the level of sportsmanship young men

Buneeva D. I., student
Adelshina G. A., сandidate of biological sciences,  
associate professor
Volgograd Academy of physical culture, Volgograd, Russia

Аnnotation: the indicators of the finger proportion «2D: 4D» in athletes of various 
specializations living in the Volgograd region and its correlation with the 
indicators of physical development and predisposition to sports are determined. 
It is concluded that it is inappropriate to use this index as a morphological 
criterion for sports selection in young men. 

Keywords: finger proportion «2D:4D», young men, athletes, morphological 
criteria of sports selection.

Начиная с 1998 года опубликовано более 500 работ, посвященных изуче-
нию пальцевой пропорции «2Д:4Д», которую в литературе также называют 
пальцевым индексом или индексом Мэннинга. 

Интерес к пальцевому индексу объясняется тем, что его величина сопря-
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жена с концентрацией пренатального тестостерона в крови плода и поэтому 
может служить в качестве морфологического критерия полового диморфиз-
ма (11). 

Величина индекса менее 0,99 характерна для мужского строения кисти, 
более 0,99 – для женского.

Основная масса публикаций содержит сведения о формировании пальцев 
кисти в периоде внутриутробного развития, влияющего на величину пальце-
вого индекса (3, 10. 11 и др.), а также использованию этого индекса с целью 
определения проявлений морфологической маскулинизации у женщин-спор-
тсменок различных видов спорта (1, 2, 5). 

Относительно небольшое количество работ освещает особенности вели-
чины индекса Мэннинга у мужчин и женщин, проживающих в разных стра-
нах (9, 12). Единичные исследования проведены с целью определения стан-
дартов этого показателя у мужчин в нашей стране (8). 

В целом отмечается недостаточная разработанность вопросов, связанных 
с изучением пальцевого индекса у мужчин, в связи с чем нами было прове-
дено данное исследование. 

Цель исследования: определить показатели пальцевой пропорции у 
юношей, проживающих в Волгоградском регионе, и корреляцию этого ин-
декса с показателями физического развития и предрасположенностью к за-
нятиями спортом. 

Материалы и методы. Было обследовано 40 юношей-студентов ВГАФК 
в возрасте 20-22 лет. Из них 30 человек – спортсмены с уровнем квалифика-
ции от 1 взрослого разряда до мастера спорта, которые занимались следую-
щими видами спорта: 

– легкая атлетика (спринт, прыжки в длину и высоту) – 10 человек; 
– спортивные игры (волейбол, баскетбол) – 10 человек; 
– спортивные единоборства (тхэквондо, бокс, борьба) – 10 человек. 
В группу контроля вошли юноши, не занимающиеся спортом. 
В работе были использованы антропометрические методы исследования, 

включающие определение тотальных размеров тела, поперечных и обхват-
ных размеров, на основании которых рассчитывались показатели физиче-
ского развития (индексы Кетле, Эрисмана, Ливи) и относительная величина 
мышечного компонента (4). 

С помощью кистевого электронного динамометра ДМЭР-120 определяли 
силу кистей правой и левой рук, после чего рассчитывали силовой индекс. 

Пальцевая пропорция «2Д:4Д» определялась по соотношению длин ука-
зательного и безымянного пальцев, определяемых с помощью линейки. 

При интерпретации результатов исследования величина индекса более 
0,99 расценивалась как показатель маскулинного (мужского) типа строения 
кисти, а менее 0,99 – фемининного (женского).



227

Статистическая обработка результатов производилась с помощью про-
граммы Statistica 6,0. Достоверность различий определяли по критерию 
Стьюдента (р≤0,05). 

Результаты исследования. Величина пальцевого индекса не обнаружи-
ла достоверных различий у всех 4-х групп обследованных студентов (табли-
ца 1). В группе контроля этот показатель составил в среднем 0,95 (с колеба-
ниями в пределах от 0,94 до 1,0). При этом у юношей, не занимающихся 
спортом, в подавляющем большинстве случаев (90%) был определен муж-
ской тип строения кисти и только в 10% случаев – женский. 

Относительная величина мышечного компонента у представителей 
всех видов спортивных специализаций превышала контрольный уровень. 

Силовой индекс также был достоверно выше у спортсменов всех представ-
ленных специализаций, что объясняется влиянием регулярной физической 
нагрузки на указанные показатели (таблица 1). 

Что касается индексов физического развития, то их изменение зависело 
от спортивной специализации: у легкоатлетов выявлено увеличение индекса 
Кетле (до 419 г/см), у спортигровиков был повышен индекс Эрисмана (до 6,5 
см), а у представителей спортивных единоборств были увеличены все изуча-
емые индексы физического развития (таблица 1). 

Следовательно, у юношей – спортсменов всех представленных спортив-
ных специализаций выявлено повышение показателей физического разви-
тия, особенно выраженное у спортсменов, занимающихся спортивными 
единоборствами, что объясняется адаптацией организма спортсменов к ре-
гулярной физической нагрузке. 

Взаимосвязи показателей физического развития с величиной пальцевого 
индекса не обнаружено, поскольку не было выявлено различий в значении 
этого индекса у юношей всех 4 обследованных групп. 

Таблица 1
Показатели физического развития и пальцевого индекса  

у спортсменов различных спортивных специализаций 

Показатели Контроль 
(n=10)

Л/атлетика 
(n=10)

Спорт. игры
(n=10)

Спорт 
единоборства 

(n=10)

Индекс “2Д:4Д” 0,95± 0,002 0,97± 0,004 0,98± 0,005 0,97± 0,003

Мышечная масса 
(% от веса тела) 43,9± 6,4 48,7± 8,5* 48,2± 8,9* 48,3± 07,8*

Силовой индекс 
%) 47,5± 7,4 53,0± 8,4* 56,5± 7,9* 64,8± 9,7*

Индекс Кетле 
(г/см) 392,3± 8,4 419,6± 12,3* 392,4± 9,2* 420,7± 11,4*
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Индекс Эрисмана 
(см) 5,3± 1,2 6,0± 0,9 6,5± 1,1* 13,2± 1,8*

Индекс Ливи (%) 50,9± 6,8 53,1± 7,1 52,9± 8,3 54,4± 6,4*

Примечание: *– разница достоверна при сравнении с контрольной группой 
при р≤0,05

Для выявления корреляции уровня спортивного мастерства юношей с 
величиной пальцевого индекса, мы разделили спортсменов по уровню ква-
лификации на 2 группы. В первую группу вошли кандидаты в мастера 
спорта и мастера спорта (13 человек), во вторую группу – спортсмены, 
имеющие 1 взрослый разряд (17 человек). Оказалось, что величина индек-
са «2Д:4Д» у этих двух сравниваемых групп различий не имеет (таблица 
2). То есть зависимости уровня спортивного мастерства от этого показате-
ля нами не было выявлено. 

Таблица 2 
Величина пальцевого индекса  

у спортсменов разного уровня спортивной квалификации 
Спортивная квалификация Индекс «2Д:4Д»

МС и КМС (n=13) 0,97± 0,004

1 разряд (n=17) 0,97± 0,003

Представленная работа расширяет представление о пальцевом индексе у 
мужчин, данные о котором недостаточно освещены в научной литературе. 
Так, нами была определена величина пальцевого индекса у юношей, прожи-
вающих в Волгоградском регионе, а также было установлено отсутствие вза-
имосвязи этого индекса с показателями физического развития и уровнем 
спортивного мастерства у юношей-спортсменов. 

Большое количество исследований, проведенных на женщинах-спор-
тсменках различных специализаций, показывает, что у них имеется от-
рицательная корреляция между величиной пальцевого индекса и пока-
зателями физического развития, а также с предрасположенностью к 
занятиям спортом – чем ниже величина пальцевого индекса, тем выше 
уровень физического развития и вероятность достижения высоких 
спортивных результатов (1, 2, 3, 6). Поэтому пальцевую пропорцию у 
женщин в настоящее время рассматривают в качестве одного из крите-
риев спортивного отбора. В ходе нашего исследования аналогичной за-
висимости у мужчин обнаружено не было, следовательно, пальцевая 
пропорция «2Д:4Д» у мужчин прогностического значения для спортив-
ного отбора не имеет.
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Выводы 
1. Определена величина пальцевого индекса у юношей, проживающих в 

Волгоградском регионе. 
2. Установлено отсутствие взаимосвязи величины показателя пальцевого 

индекса с показателями физического развития у мужчин.
3. Корреляции между пальцевой пропорцией «2Д:4Д» и уровнем спор-

тивного мастерства у юношей не обнаружено, в связи с чем использование 
этого показателя в качестве морфологического критерия спортивного отбора 
у юношей нецелесообразно.
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Аннотация: определялась корреляция величины пальцевого индекса 
«2Д:4Д» с показателями физического развития у девушек-спортсменок 
различных спортивных специализаций. Низкие значения пальцевого ин-
декса у девушек могут свидетельствовать о предрасположенности к регу-
лярным физическим нагрузкам. 

Ключевые слова: пальцевого индекса «2Д:4Д», девушки, показатели физи-
ческого развития, регулярная физическая нагрузка. 

The Manning index as a morphological criterion  
of sports selection in girls 

Glebezdina A.V., 2nd year student
Rudaskova E. S., сandidate of biological sciences,  
associate professor
Volgograd Academy of physical culture, Volgograd, Russia 
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Изучение медико-биологических аспектов современного женского 
спорта позволяет исследователям сделать заключение о повышенной 
маскулинности женщин-спортсменок, по сравнению с женщинами, не за-
нимающимися спортом (7). Установлено, что именно такие женщины ста-
новятся более успешными в спорте, требующем от спортсменок проявле-
ний силы и выносливости. В связи с этим возникает практическая 
потребность в критериях диагностики, позволяющих выявить девочек с 
проявлениями маскулинизации организма. Одним из наиболее популяр-
ных методов в спортивной морфологии становится изучение пальцевой 
пропорции «2Д:4Д», которая в настоящее время рассматривается как мар-
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кер морфологической маскулинизации (3, 6, 8).Отношение длины второго 
пальца к четвертому (пальцевый индекс или индекс Мэннинга) имеет вы-
раженный половой диморфизм. Поскольку у мужчин указательный палец 
(второй) обычно короче четвертого (безымянного), то у них значение паль-
цевого индекса меньше единицы (0,96-0,99). У женщин этот показатель 
равен единице или больше единицы, так как у них 2-й палец обычно длин-
нее 4-го или равен ему. Разницу в длине 2-го и 4-го пальцев ученые объяс-
няют влиянием половых гормонов в эмбриональном периоде на развитие 
плода. Низкий показатель отношения «2Д:4Д» (маскулинный тип строения 
кисти) связывают с повышенным содержанием тестостерона в крови, а вы-
сокий показатель – с повышенным содержанием эстрогенов у плода как у 
мужского, так и женского пола (8, 9). 

Предполагается, что женщины с высоким пренатальным содержанием 
тестостерона быстрее адаптируются к регулярным физическим нагрузкам, 
в результате чего у них повышается атлетизм и формируется нехарактер-
ный для женщин соматотип (1,2,5). С целью дополнения и детализации 
уже имеющихся сведений по вопросам, связанным с морфологической 
адаптацией женщин к спортивным нагрузкам, нами было выполнено дан-
ное исследование. 

Цель исследования: определить показатели физического развития у де-
вушек-спортсменок, занимающихся различными видами двигательной ак-
тивности, и установить зависимость этих показателей от величины пальце-
вого индекса «2Д:4Д». 

Материалы и методы исследования. Исследование проводилось на ка-
федре анатомии и физиологии ВГАФК. В нем приняли участие 42 студентки, 
из которых 3 группы спортсменок в возрасте 20-22 лет, занимающиеся сле-
дующими видами спорта: легкая атлетика (n=10)(спринт, прыжки в длину); 
спортивные игры (n=10) (баскетбол, волейбол); спортивные единоборства 
(n=10) (дзюдо, борьба, тхэквондо). Все спортсменки имели квалификацию 
от 1 разряда до мастера спорта. В группу контроля вошли девушки 20-22 лет 
(п=12), не занимающиеся спортом. 

В работе использовались антропометрические методы исследования (4). 
Были определены тотальные размеры тела, поперечные и обхватные разме-
ры, на основании которых рассчитывались индексы физического развития 
(индексы Кетле, Эрисмана, Ливи) и относительная величина мышечного 
компонента. 

Силовые индексы рассчитывали после измерения силы кисти ведущей 
(правой) руки с помощью кистевого электронного динамометра ДМЭР-120. 

Пальцевой индекс определяли по соотношению длин 2-го и 4-го пальцев, 
которые измерялись на правой руке от середины основания пальца на грани-
це с ладонью до его кончика (9). По величине индекса определялся тип стро-
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ения кисти: менее 0,99 – мужской (маскулинный), более 0,99 – женский (фе-
мининный) тип строения кисти. 

Статистическая обработка результатов производилась с помощью про-
граммы Statistica 6,0. 

Результаты исследования и их обсуждение. Полученные результаты 
показали, что у девушек, занимающихся легкой атлетикой, достоверно по-
вышен мышечный компонент (до 44,6%), по сравнению с девушками груп-
пы контроля. У девушек, занимающихся спортивными играми, помимо мы-
шечного компонента (45,0%), достоверно повышены индексы Кетле (до 
377,8 г/см) и Эрисмана (до 4,9 см). В группе спортивных единоборств отме-
чается повышение практически всех показателей физического развития, (за 
исключением индекса Ливи), что объясняется влиянием регулярных физи-
ческих нагрузок на организм спортсменок (таблица 1). 

Анализ полученных данных позволил сделать заключение о преоблада-
нии мужского типа строения кисти у всех групп девушек, независимо от 
спортивной специализации (таблица 1). 

Таблица 1 
Показатели физического развития и индекс Мэннинга  
у спортсменок различных спортивных специализаций 

Показатели Контроль 
(n=12)

Л/атлетика 
(n=10)

Спорт. игры
(n=10)

Спорт 
единоборства 
(n=10)

И.“2Д:4Д” 1,02 ± 0,004 0,95± 0,003* 0,94± 0,003* 0,95± 0,004*
Мышечная масса 
(% от веса тела) 40,1± 6,2 44,6± 7,2 45,0± 8,3 46,0± 8,1

Силовой и. (%) 43,7± 6,2 43,5± 6,9 45,6± 8,2 53,0± 9,8*
И.Кетле (г/см) 333,1± 9,1 341± 8,2 377,8± 10,1* 443,0± 11,2*
И. Эрисмана (см) 3,8± 1,2 3,5± 0,8 4,9± 1,3* 6,7± 1,8*
И. Ливи (%) 51,3± 9,1 50,3± 8,3 50,6± 9,0 52,0± 10,1

Примечание: *– разница достоверна при сравнении с контрольной 
группой при р≤0,05

В группе легкоатлеток маскулинный тип кисти определен у 60% спор-
тсменок, у спортигровиков и представительниц спортивных единоборств – у 
80% обследованных. Следовательно, повышение уровня физического разви-
тия у девушек-спортсменок сочетается с морфологическим признаком 
маскулинизации организма – снижением величины индекса Мэннинга.

Для того чтобы выявить взаимосвязь значений пальцевых пропорций с 
уровнем спортивного мастерства, мы разделили всех обследованных спор-
тсменок на 2 группы. В 1-ю группу вошли девушки с разрядами от 1 юноше-
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ского до 1 взрослого, 2-ю группу составили девушки с разрядом от кандида-
та в мастера спорта до мастера спорта (таблица 2). 

Таблица 2 
Величина пальцевого индекса «2Д:4Д»  

у спортсменок разного уровня спортивной квалификации 
Спортивная квалификация Индекс «2Д:4Д»

МС и КМС (n=16) 0,95 ± 0,005
1 разряд (n=16) 0,96 ± 0,003

Достоверной разницы в величинах пальцевого индекса у спортсменок 
разного уровня спортивной квалификации не было обнаружено, следова-
тельно, взаимосвязи уровня спортивного мастерства с величиной индекса 
Мэннинга нами не выявлено. 

На основании полученных данных, можно сделать следующие выводы: 
1. Показатели физического развития у спортсменок с различными видами 

двигательной активности достоверно превышают показатели физического 
развития девушек, не занимающихся спортом. 

2. Повышение уровня атлетизма у спортсменок сочетается со снижением 
величины пальцевого индекса, свидетельствующего о пренатальной морфо-
логической маскулинизации организма. 

3. Низкие значения пальцевого индекса у девушек могут свидетельство-
вать о предрасположенности к регулярным физическим нагрузкам, но их 
абсолютная величина не имеет прогностического значения для определения 
скорости роста спортивного мастерства.
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Аннотация: Психологическая устойчивость является ключевой психологи-
ческой переменной, связанной с успехом в различных областях деятель-
ности, в том числе и спортивной. Современные психологические иссле-
дования подтверждают, что люди перестали «смотреть» на стресс и 
травму в негативном свете. Кроме того, человек после воздействия стрес-
совых и (или) травмирующих событий может испытывать положитель-
ные эмоции. Неудивительно, что исследования, специально изучающие 
психологическую устойчивость в спорте, в основном сосредоточены на 
травмах и проблемах, связанных со спортом. Тем не менее, изучения про-
блем травматизма, не связанных со спортом, зафиксировали поразитель-
ные уровни устойчивости, когда люди в какой-то момент своей жизни 
сталкиваются с тяжелой утратой или потенциально травмирующими со-
бытиями, и все же они продолжают испытывать положительные эмоцио-
нальные переживания и демонстрируют лишь незначительные и прехо-
дящие нарушения в своей жизни.

Ключевые слова: кейс-стади, психологическая стойкость, спортсмены-па-
ралимпийцы.
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Abstract: Psychological stability is a key psychological variable associated with 
success in various fields of activity, including sports. Modern psychological 
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research confirms that people have stopped «looking» at stress and trauma in a 
negative light. In addition, a person after exposure to stressful and (or) 
traumatic events may experience positive emotions. Unsurprisingly, studies 
specifically studying psychological resilience in sports are mostly focused on 
injuries and sports-related issues. However, studies of non-sports-related 
injury problems have recorded striking levels of resilience when people at 
some point in their lives face bereavement or potentially traumatic events, and 
yet they continue to experience positive emotional experiences and demonstrate 
only minor and transient disturbances in their lives.

Keywords: case study, psychological resilience, paralympics athletes.

Введение.
Посттравматический рост – один из терминов, используемых для описа-

ния таких переживаний. Исследование предполагает, что не обязательно 
травма способствует формированию негативных эффектов, а когнитивная 
обработка и аффективная вовлеченность после получения такого опыта, 
приводят к восприятию позитивных изменений и/или обучению различным 
профессиональным и непрофессиональным навыкам. Было высказано пред-
положение, что травматические события, включая серьезное заболевание, 
травму и тяжелую утрату, почти всегда вызывают стойкий эмоциональный 
ущерб, но не все, столкнувшиеся с такими событиями, реагируют одинако-
во, в результате чего одни люди истощаются, а другие страдают лишь мини-
мально, а затем постепенно восстанавливаются. Кроме того, получение пси-
хологической выгоды после переживания негативного события считается 
обычным явлением и будет действовать как форма «защиты от будущего» от 
последующих событий [1, 2]. 

Недавние исследования подтверждают важность подверженности не-
взгодам. Авторы указывают на благотворное влияние невзгод в рамках 
олимпийской деятельности спортсменов. Олимпийские чемпионы пред-
положили, что неблагоприятный опыт первоначально привел к травме, 
но вместо того, чтобы вызывать неадекватные поведенческие реакции, 
сильные негативные эмоции использовались для «подпитки» будущих 
усилий и степени их приложения для формирования успешной карьеры. 
Другое исследование, изучающее невзгоды и опыт, связанный с профес-
сиональным ростом олимпийских пловцов, показало, что, спортсмены в 
конечном итоге преуспевали перед лицом невзгод и процветали как спор-
тсмены и люди. Такой психологический тип реакции на проблемы не 
уникален для олимпийских чемпионов и считается важным формирую-
щим опытом для развития талантов. Описанные в основном последствия 
спортивных травм рассматривались как негативный опыт, но ретроспек-
тивно воспринимались спортсменами как имеющие положительное вли-
яние. Это исследование предоставляет дополнительные доказательства 
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того, что травмы или воспоминания о перенесенной травме важны для 
развития спортсменов. Выводы, подобные этим, привели к идее о том, 
что социально-контекстуальные факторы, влияющие на жизнь спортсме-
на, должны учитываться при изучении развития психологической устой-
чивости у спортсменов [3]. 

Одной из групп спортсменов, представляющих собой интерес в пла-
не изучения психологической устойчивости являются спортсмены-па-
ралимпийцы. Параспорт позволяет людям с ограниченными возможно-
стями достичь выдающихся высот функциональных возможностей и во 
многих отношениях стал элитным видом спорта с повышенной интен-
сивностью тренировок, спортивными результатами и улучшенными ме-
тодами тренировок. Спортсменам-паралимпийцам постоянно прихо-
дится сталкиваться с чрезмерными спортивными нагрузками, 
рискованным поведением, функциональными ограничениями, психоло-
гическими стрессорами, болью, опасностями для здоровья. По сравне-
нию со здоровыми спортсменами очень мало известно об использова-
нии умственных способностей спортсменами-паралимпийцами, так как 
большинство исследований было проведено со спортсменами, не явля-
ющимися элитными спортсменами с ограниченными возможностями. 
Однако сообщалось, что спортсмены с ограниченными возможностями 
демонстрируют более сильные навыки устойчивости и самоэффектив-
ности, чем здоровые спортсмены. Можно предположить, что спортсме-
нам с инвалидностью пришлось преодолеть больше «травм», чем их 
коллегам без инвалидности, особенно в их неспортивной жизни. Как 
правило, в исследованиях спортсменов с инвалидностью сравнивают со 
спортсменами без инвалидности, а спортсменов с приобретенной инва-
лидностью — со спортсменами с врожденной инвалидностью. Одним 
из оснований для этих сравнений является то, что, поскольку многие 
спортсмены с инвалидностью пережили серьезную жизненную травму, 
они могут отличаться от спортсменов без инвалидности по различным 
навыкам преодоления трудностей, состояниям настроения или другим 
важным самооценкам [2, 3]. Спортсмены с ограниченными возможно-
стями сообщают о том, что они тратят меньше времени на умственные 
тренировки и имеют меньше возможностей для формального изучения 
умственных навыков. Вполне возможно, что потенциальная нехватка 
приобретенных умственных навыков означает, что спортсмены с огра-
ниченными возможностями могут полагаться на умственные навыки, 
развитые без формального участия, для облегчения тренировок и вы-
ступлений. В настоящее время не хватает исследований в области изу-
чения психологической устойчивости спортсменов-паралимпийцев. 
Отсутствие ясности и последовательности в отношении психологиче-
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ской устойчивости частично связано как с отсутствием концептуальной 
зрелости, так и с отсутствием литературы по его концептуализации. 
Это указывает на пробел в литературе по изучению психологической 
устойчивости спортсменов-паралимпийцев и требует дальнейшего изу-
чения. Такие знания могли бы подтвердить и расставить приоритеты по 
важности уже идентифицированных факторов, а также выявить допол-
нительные факторы, необходимые для развития психологической 
устойчивости спортсменов-паралимпийцев [1, 3]. 

Цель исследования: определить основные параметры психологической 
устойчивости спортсменов-паралимпийцев.

Материалы и методы исследования: использован метод кейс-стади. 
Проанализированы социальные сети и интернет ресурсы. Рассмотрено 156 
случаев, связанных с описанием формирования психологической устойчи-
вости у спортсменов паралимпийцев. Применен метод системного анализа.

Результаты исследования:
Изучение данных социальных сетей, интернет ресурсов, публикаций в 

прессе позволило проанализировать самые обсуждаемые моменты спор-
тсменов паралимпийцев по теме психологической устойчивости и провести 
анализ полученных данных. Темы были объединены в смысловом контексте 
и интерпретированы, дана характеристика компонент психологической 
устойчивости. Сформированы ключевые характеристики психологической 
устойчивости, по мнению спортсменов паралимпийцев:

1. требование и демонстрация высокого уровня решимости. 
«…они бы никогда не упомянули тот факт, что у них есть ограничения в 

своей инвалидности, и они бы никогда не упомянули… это просто как, что 
вы имеете в виду под ограниченными? Спортсмены были как, ограничены? 
Мы делаем это нормально… они почти обижены до такой степени, что гово-
рят, конечно, я могу это сделать» [4].

2. неповиновение.
Кроме того, паралимпийцы описали важность способности выдер-

живать усилия и продолжать выступать, испытывая трудности. Оба 
приведенных ниже рассказа относятся к опыту лечения боли, когда 
спортсмен демонстрирует оценку боли, которая может быть воспринята 
как «нездоровая», если игнорировать медицинские процессы в погоне 
за личными целями.

«…У меня было пять операций за 2 года… До Рио… Я просто звоню кон-
сультанту и говорю, что мне нужна эта операция, она сломана, они записы-
вают меня, и я даю им 24 часа, чтобы сделать это, в и выйти, чтобы сразу 
вернуться к тренировкам… и если они не смогут этого сделать, я не буду 
этого делать, я не буду делать операцию, я просто продолжу, а потом это 
сломается, это меня не особо беспокоит» [4]. 
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3. прагматичность.
Эта характеристика связана с прагматичным подходом к решению про-

блем, а не с ограничениями фиксированными идеями или убеждениями дру-
гих. Спортсмен рассматривает проблемы как личные вызовы и в конечном 
итоге приписывает личный успех их преодолению, поэтому он прикладыва-
ет дополнительные усилия для преодоления сложных ситуаций любым воз-
можным способом.

«Я ненавидел, когда мне говорили нет, нет, ты не можешь этого сделать, 
мне нужно было доказать, что люди ошибаются, и я собираюсь сделать все, 
что в моих силах, чтобы сделать это, если ты скажешь мне, что я не могу 
что-то сделать, я найду способ обойти это. система для этого… Паралим-
пийский спорт изобилует этим, вы не можете поднимать эту ногу, вы не мо-
жете делать это, потому что вы находитесь в этой классификации, и вам не 
разрешено это делать» [4].

4. оптимизм.
Восприятие, которое сложилось у участников о психически стойком 

паралимпийце, было таким, что ситуации и события интерпретировались 
оптимистично, так что в некотором роде негативные результаты казались 
не полностью осознанными. Эта характеристика была связана с преодо-
лением невзгод и верой в то, что будущие ситуации будут развиваться 
оптимально

«… они используют эти возможности, они не просто остаются в своей 
зоне комфорта… погрязают в жалости к себе и думают, что мир против ме-
ня, они делают шаг из своей зоны комфорта и используют возможность… 
вот, наверное, что люди видят по телевизору, когда видят кого-то, у кого от-
сутствует нога, рука или что-то в этом роде… и все то, через что они прошли, 
и им все же удалось поехать на Паралимпийские игры» [4].

5. устойчивость.
Устойчивость была повторяющимся термином. Эти представления 

связаны со спортивным и неспортивным опытом (соревнования/трени-
ровки или крупные жизненные события) и потенциальной положитель-
ной адаптацией.

«…Я могу просто продолжать… Это похоже на то, что если вокруг меня 
действительно негативная среда, она просто не влияет на меня, тогда как 
некоторые люди действительно в нее втягиваются. Я не знаю, что такого 
особенного в моем мозгу и почему он воспринимает вещи и может просто 
отключиться…. Я не знаю, почему это так, потому что у меня никогда не 
было никакой терапии или чего-то подобного, я никогда, я просто справлял-
ся с этим (смеется), и это был мой способ справиться с этого, я даже не заме-
чаю сейчас»[4].

6. вера в себя.
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Вера в себя и высокий уровень уверенности в себе оказались важными 
при преодолении сложных моментов и развитии навыков, способностей и 
поведения, связанных с психологической устойчивостью.

«Переопределить свой уровень после травмы и сказать правильно, я боль-
ше не могу делать эти вещи, но я могу делать эти вещи, будучи уверенным в 
этом и максимально используя это… Я действительно думаю, что сейчас я 
сильнее после травмы. Я думаю, что раньше у меня была довольно сильная 
воля, но теперь я думаю, что я намного сильнее… Я не буду так раздражать-
ся или расстраиваться из-за этого, и я просто приму это как должное и пой-
му, что это просто, это просто жизнь, и вы должны стараться оставаться по-
зитивным и продолжать с этим» [4].

7. независимость, автономия.
Считается, что независимость и автономия связаны с улучшением пси-

хологического функционирования и мотивации. Точно так же участники 
предположили, что спортсмены, которые продемонстрировали более низ-
кие уровни психологической устойчивости больше полагались на внешние 
ресурсы.

«…в паралимпийском мире вы встречаете много спортсменов, которые 
чувствуют, что мир им что-то должен из-за их несчастного случая, они чув-
ствуют, что этого у них забрали, поэтому теперь мир должен дать мне эту 
золотую медаль, они должны дать мне это достижение, и, к сожалению, мир 
не исполняет желаний, и это не то, что есть, поэтому их судьба – усердно 
работать и прокладывать свой собственный путь в жизни» [4].

8. нормализация.
Многочисленные познания, поведение и отношения, казалось, были мо-

тивированы желанием продемонстрировать «нормальное» состояние и су-
ществование. Процесс нормализации встроен как в спортивную, так и в не-
спортивную среду.

«… они, кажется, всегда оставляют это позади и не делают это своей жиз-
нью… потому что они не хотят, чтобы их определяло то, что произошло, я 
слышал несколько совершенно ужасных историй, но вы должны как бы уго-
ворить их. …они просто хотят быть как все и не хотят быть той ужасной 
историей» [4].

9. чувство «побега».
Погружение в спорт, по-видимому, дает ощущение бегства от инвалидно-

сти, занимаясь очень интересной и ценной деятельностью.
«…это один из тех случаев, когда вы не чувствуете себя инвалидом, если 

это имеет смысл. Это довольно забавно, потому что я знаю, очевидно, что 
мы занимаемся паралимпийским спортом, спортом для инвалидов, и, оче-
видно, играем в инвалидном кресле, но это другое чувство, потому что я за-
нимаюсь настоящим спортом, я играю в регби, точно так же, как Я бы играл 
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в футбол… Так что, наверное, это один из немногих случаев, когда я не чув-
ствую себя инвалидом, потому что чувствую себя просто спортсменом, за-
нимающимся любимым видом спорта» [4].

10. непринятие ограничений.
Паралимпийцы считали жизненно важным отказ принять ограничения 

или запреты. 
«…если вы скажете мне, что я не могу что-то сделать, я найду способ 

обойти систему… Паралимпийский спорт изобилует этим… вы не може-
те поднимать эту ногу, вы не можете этого делать, потому что вы в этой 
классификации, вы не разрешено это делать… Так что я и мой папа при-
думали эту дурацкую штуковину, чтобы построить метательную ногу, 
которую мы просто привязали к боковой части рамы с ногой, прикре-
пленной к полу, и я вставлял свою ногу в это гнездо, я никогда не мог на 
нем ходить, но в правилах говорилось, что одна нога должна касаться 
пола, не говорилось, что это должна быть ваша нога, ничего не говори-
лось о том, как она к вам привязана» [4].

11. восприятие влияния.
Существенный фактор, вытекающий из данных, связанных с восприяти-

ем того, что постоянные физические тренировки и постоянные усилия свя-
заны с изменением восприятия. Паралимпийцы предположили, что они мо-
гут формировать свою личность, повышать осведомленность и влиять на 
поведение других.

«…Я думаю, публика разглядит, что это особенное. Я знаю, что были про-
блемы, когда они придумали логотип «Суперлюди» во время Паралимпий-
ских игр… но мы бы не сказали, что мы сверхчеловеки, потому что мы не 
хотим, чтобы нас символизировали как особенных, потому что вся идея за-
нятий спортом как параспортсменов, это то, что вы хотите быть на том же 
уровне, что и олимпийские спортсмены. Я думаю, что то, что нам дают име-
на, обеспечивает это разделение, и, очевидно, олимпийские спортсмены не 
описываются как «Сверхчеловеки», потому что они просто спортсмены, а 
мы просто спортсмены, мы ничем не отличаемся от них» [4].

Таким образом, развития психологической устойчивости у паралимпий-
цев включает: 

1. Формирующий опыт.
Чтобы информировать о развитии МТ, важно понимать необходимый 

опыт, который требуется спортсменам. Наиболее яркие примеры и примеры 
представлены ниже.

2. Вызов.
Было воспринято, что вызов присутствует каждый день как в спортивном, 

так и в неспортивном контексте. Вызов был принят с готовностью и интер-
претирован как позитивная возможность, а не как угроза.
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«… Я преследовал всех парней в моей классификации, которые были на 
20 лет старше меня и были в два раза больше меня, и мне нравился этот вы-
зов, я почти наслаждался неудачами, просто чтобы увидеть, как близко я 
могу подобраться, создавая такие вехи, как правильно, теперь я всего в 30 
см, 20 см, 10 см, а потом, когда я действительно сделал это, я вроде как по-
нял, что все это того стоило» Эдди (Acq) [4].

3. Факт наличия инвалидности.
Фундаментальный и сложный процесс инвалидизации был описан как 

источник беспокойства и потенциальных неприятностей. Это связано с нео-
пределенностью и влиянием инвалидности на их способность выступать 
или даже соревноваться.

«… так что просто иметь возможность справиться со всем этим давлени-
ем, всеми этими беспокойствами, связанными с классификацией… пройти 
строгий, физический и психологический скрининг, а затем потыкать и под-
толкнуть разных физиотерапевтов и врачей, имея все свои медицинские за-
писи тщательно изучаются, просто поместить вас в классификацию — до-
вольно сложная задача» [4].

4. Неудачи.
Сообщалось, что неудачи неизбежны и потенциально опасны. Тем не ме-

нее считалось, что психологически стойкий спортсмен эффективно реагиру-
ет на неудачи.

«…Лондон [2012] закончился для него ужасно… Он тренировался 4 года 
своей жизни, он был лучшим в своей игре… огромное разочарование от до-
машних игр, домашней поддержки, домашней публики… он почти решил 
уйти на пенсию… но [сказал] вы знаете, чего я собираюсь придерживаться, 
у меня еще осталось много игр, а затем я поеду в Рио и полностью проеду на 
трассе на своем байке. он просто сделал это, понимаете, оправданий не бы-
ло» Эдди (Acq) [4].

5. Травма и восстановление.
Для спортсменов-паралимпийцев, получивших инвалидность, кри-

тический инцидент (травма, несчастный случай, болезнь) первоначаль-
но описывался как неприятный инцидент, но после процесса восстанов-
ления травматический опыт рассматривался как возможность роста и 
саморазвития.

«… ему оторвало ногу, и он дошел до этой стадии, почти умирая, а 
затем ему пришлось пройти весь путь назад, а затем пришлось снова 
учиться ходить с новыми ногами, а затем тренироваться в рамках реа-
билитации, а затем продвигаясь на элитный уровень и представляя Ве-
ликобританию, я полагаю, вам нужно быть довольно стойким психоло-
гически, чтобы пройти через все это, особенно на ранних стадиях» 
Джейми (Acq) [4].
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6. Устойчивое обязательство.
Давление и ситуации в спорте считались проверкой личной привержен-

ности. Отчеты Эдди и Нила также демонстрируют давление, не связанное со 
спортом, которое влияет на уровень личных обязательств, таких как финан-
сирование и средства к существованию.

«… Паралимпийские игры, которые, по сути, являются самым важным 
выступлением в их жизни, потому что: «А» – это вершина их карьеры, но 
«Б» их средства к существованию зависят от этого с точки зрения будущего 
финансирования и потенциального превращения в крупную общественную 
фигуру. , спонсорство и т. д., все, что принесет успех, так что сама по себе 
очень напряженная ситуация, что каждые 4 года у нас есть это уникальное 
событие» [4].

7. Развитие мышления и перспективы во время активной соревнователь-
ной т тренировочной деятельности:

Самоотверженность, терпение и тяжелая работа, по-видимому, способ-
ствуют развитию умственно стойкого склада ума.

«…будут случаться неудачи, и будут происходить вещи, которые им не 
нравятся, но им просто нужно иметь возможность справиться с этим, и 
им нужно понять, что это будет очень долго, тяжело». , медленный про-
цесс… вам просто нужно быть… очень терпеливым, вы понимаете, что я 
имею в виду, потому что я не был очень терпеливым человеком до того, 
как попал в аварию, но это научило меня быть терпеливым, потому что 
вещи не всегда случаются с первого раза или случаются так, как ты хо-
чешь» Том (Acq) [4].

8. Отказ.
Сообщалось, что опыт неудач в спорте дает возможность развивать вну-

тренние ресурсы, чтобы лучше действовать и справляться с ситуациями в 
будущем.

«…когда я впервые проиграл, это было похоже на Аррггхх, я не так хо-
рош, как я думал, но на самом деле, вы получаете от этого гораздо больше, и 
всегда есть такой аргумент, что вы можете получить больше от потери, чем 
вы можете. от победы… Я думаю, вы должны ставить их в негативные ситу-
ации, вы должны попытаться научить их, как справляться с негативом в 
спорте, вы знаете, вы должны научить их разочарованию, научить их тер-
петь неудачи» Эдди (Акк) [4].

9. Принятие
Самопринятие всегда присутствовало и считалось посредником для МП и 

саморазвития.
«…чтобы смириться с тем, что это произошло и ничего не изменится, 

твоя рука не отрастет, твой спинной мозг не приживется… И я думаю, что 
это может быть период 6 месяцев для некоторых людей, и это может быть 
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дольше для других… И вы видите, что люди, вероятно, проходят через раз-
ные этапы этого… но опять же, если бы я был в такой ситуации, варианты, 
на самом деле, есть только один вариант, вы продолжаете и делаете что нуж-
но сделать» [4].

10. Социальная поддержка и другие важные лица
Спортсмены с врожденной инвалидностью определили свое воспитание 

как фактор, способствующий формированию психологической устойчиво-
сти. Спортсмены, получившие инвалидность, также сообщали о поддержке 
родителей и семьи.

«…но я предполагаю, что речь идет о сети поддержки, структуре, семей-
ном воспитании, вокруг меня всегда была очень поддерживающая семья, и 
если бы у меня были трудные времена, они поощряли бы меня продолжать 
попытки, и я у меня был очень поддерживающий тренер, который всегда 
старался придать позитивный смысл вещам» Эдди (Acq) [4].

11. Внешнее формирование
Приведенный ниже отчет описывает социальную связь и чувство приня-

тия и нормальности в этой среде.
«…когда я потерял ноги, я начал заниматься спортом, это было почти бу-

фером для меня, чтобы начать преодолевать свою инвалидность. Поэтому, 
когда этот маленький пузырь лопнул, и я перестал соревноваться, все осоз-
нание того, что у меня есть инвалидность, начало проявляться… почти осоз-
нание того, что я сижу в кресле, потому что я больше не был в среде со всеми 
своими сверстниками, которые были инвалидами и соревновались в среда, в 
которой почти все были одинаковыми» Эмма (Кон) [4].

12. Преодоление проблем
Преодоление проблем воспринималось как жизненный навык, который 

вырабатывается спортом и неспортивными проблемами в поддерживаемой 
среде.

«…пытаясь преодолеть трудности в спорте, я думаю, это лучше гото-
вит вас к повседневной жизни… если есть какие-то проблемы, с кото-
рыми вы сталкиваетесь, вы не знаете, как с ними справляться, и снова я 
думаю, почему я упомянул о том, чтобы быть в группе, если вы не зна-
ете, как что-то сделать, более чем вероятно, что кто-то узнает, потому 
что они уже сделали это, и они покажут вам, и это способ обойти это» 
Джейми (Acq) [4].

13. Социальные сравнения
Решимость, вера в себя, мышление и перспектива развивались благо-

даря постоянной самооценке и сравнению с другими. Рассказ Дэйва де-
монстрирует рациональный процесс, который обеспечивает перспекти-
ву в принимающей среде, где инвалидность принимается и является 
«нормой».
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«Я думаю, что в окружении спортсменов разной степени инвалидно-
сти, стремящихся тоже быть лучшими в мире, я бы не сказал, что это 
легче преодолеть, но я бы сказал, что легче понять, где ты находишь-
ся… рядом с вами есть парни с травмами позвоночника, а затем вы са-
ми, и вы все боретесь в одном и том же окружении и все работаете так 
усердно, как только можете, все с разными сильными и слабыми сторо-
нами» Дэйв (Acq) [4].

14. Рефлексивная практика
Размышления об опыте рассматривались как важная подготовка к буду-

щим вызовам, позволяющая спортсменам реагировать более эффективно в 
будущем. Оценка личных чувств и воспоминаний использовалась Дэйвом 
для развития его внутренних ресурсов.

«…Я пролежал в больнице около 6 месяцев и лежал в постели… Я про-
лил бутылку с мочой, которую мне дали, на кровать, я буквально расплакал-
ся. Я думал, что никогда не встану с этой кровати, и я думаю, что это было 
самое низкое время, которое у меня когда-либо было за всю мою жизнь… Я 
просто потерял сюжет, и с этого момента я подумал, что это нелепо, и я Я 
никогда не буду чувствовать себя так, я потерял это, и в любой другой мо-
мент в моей жизни я был очень спокоен… с этого момента я как бы восста-
новил это» Дэйв (Acq) [4].

Все паралимпийцы сообщили, что взаимодействие с определенными 
социальными группами способствовало развитию и поддержанию пси-
хологической устойчивости. Что касается характеристик психологиче-
ской устойчивости, о которых сообщается в этой статье, члены семьи 
были связаны со стратегиями выживания и трансформации, жизненны-
ми навыками, решением проблем и перспективами развития, что анало-
гично предыдущим выводам. В дополнение к личностному росту, яркие 
воспоминания и размышления о травмирующих переживаниях исполь-
зовались в качестве стратегии выживания, посредством чего текущие 
требования сравнивались с личными и потенциально опасными для 
жизни ситуациями из их прошлого. Эти оценки позволили им преобра-
зовать потенциальную угрозу производительности в меньшую пробле-
му, которую необходимо преодолеть, и они смогли испытать положи-
тельный эффект (например, благодарность, оптимизм, интерес), что 
побудило их вкладывать свое время и усилия в свои физические и соци-
альные ресурсы. 

Выводы: результаты исследования показали, что восприятие психо-
логической устойчивости спортсменами-паралимпийцами можно рас-
сматривать как комбинацию характеристик (решительность, неповино-
вение, прагматичность, оптимизм, устойчивость, вера в себя, 
независимость и автономия), познания (нормализация, чувство бегства, 
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не принятие ограничений, влияние на восприятие и связь) и когнитив-
ные стратегии (рациональное мышление, постановка целей, управле-
ние болью и контроль). Развитие психологической устойчивости требу-
ет ряда формирующих переживаний (вызов, классификация, неудачи, 
критический инцидент, травма и восстановление, устойчивая привер-
женность, развитие мышления и перспективы во время испытаний, не-
удач и принятия) в сочетании с ресурсами поддержки и преодоления 
(социальная поддержка и значимые другие, внешнее формирование, со-
циальная поддержка, преодоление проблем, социальное сравнение и 
рефлексивная практика). 

Параспортсмены пережили серьезную жизненную травму и испытали 
посттравматический стресс, связанные со спортивными травмами и небла-
гоприятными возможностями роста, которые требуют различных ресурсов 
для преодоления трудностей и систем поддержки для развития. Наши ре-
зультаты подчеркивают связь между адаптивным развитием личностных ха-
рактеристик и преодолением физических и психических неудач в течение 
длительного периода времени. 
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Аннотация: проведено изучение антропометрических данных спортсменок 
высокой квалификации, занимающихся спортивной гимнастикой. Мор-
фологической моделью для занятий этим видом спорта служат невысо-
кие девушки с небольшой массой тела и широкими плечами, мускуль-
но-астенического типа телосложения, мезоморфным типом пропорций и 
морфологическими признаками мускулинизации. 

Ключевые слова: антропометрические показатели, спортивная гимнастика, 
маскулинизация, морфологическая модель. 
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Annotation: the study of anthropometric data of sportsmen of high qualification 
involved in gymnastics. Morphological model to practice this sport are low 
girls with low body weight and broad shoulders, muscular – asthenic body 
type and mesomorphic type proportions. Classes for gymnastics cause them 
girls signs of masculinization of the body.

Key words: anthropometric indices, gymnastics, masculinization, morphological 
model.

Многочисленные исследования в области спортивной морфологии пока-
зывают, что для достижения больших успехов в спорте одного трудолюбия и 
самоотдачи недостаточно. Необходим целый комплекс врожденных качеств, 
создающих спортсмену преимущества для занятий спортом определенной 
специализации [1 – 8]. К числу врожденных качеств относятся, в первую 
очередь, антропометрические показатели, от которых, в свою очередь, зави-
сят функциональные возможности организма [7]. 

Актуальность изучения конституциональных особенностей спортсменов, 
занимающихся спортивной гимнастикой, возрастает в связи с появившими-
ся сведениями о том, что от особенностей соматотипа и пропорций тела 
юных гимнасток зависит такое важное спортивное качество как тренируе-
мость [6]. 

Кроме того, имеются работы, в которых говорится о необходимости про-
должения исследований антропометрических характеристик у гимнастов 
так как они, наряду с другими, показателями служат критериями внутри-
спортивной ориентации (гимнаст-«многоборец», гимнаст-«специалист») 
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[4]. Таким образом, спортивная гимнастика относится к видам спорта, до-
стижение успеха в котором напрямую зависит от структурных параметров 
организма. 

Существует предпочтительный морфотип гимнаста-мужчины и гимнаст-
ки, предполагающий ограничения на длину тела, вес и некоторые конститу-
циональные данные (см. работы С. И. Ляссотович, Е. Ю. Розина и др.). 

Вместе с тем, известно, что у спортсменок практически всех специа-
лизаций происходит перераспределение соотношения мышечного и жи-
рового компонентов веса тела в сторону увеличения первого, а также 
увеличивается индекс, рассчитанный по отношению ширины плеч к ши-
рине таза, что рассматривается как признак повышения маскулинности 
женского организма. 

Вопрос о специфике влияния физических нагрузок на женский организм 
в спортивной гимнастике на степень выраженности данного процесса не из-
учен и остается на повестке дня.

Целью исследования явилось изучение антропометрических характе-
ристик спортсменок высокого класса, занимающихся спортивной гимнасти-
кой, необходимых для составления морфологической модели, используемой 
при спортивном отборе юных гимнасток.

Методика исследования. В исследовании приняли участие 58 студенток 
ВГАФК: из них 32 спортсменки 18-19 лет, занимающихся спортивной гим-
настикой, высокой квалификации (кандидаты в мастера спорта и мастера 
спорта) и 26 девушек такого же возраста, не занимающихся спортом, вклю-
ченных в группу контроля. 

Структурные параметры измерялись с помощью стандартного набора ан-
тропометрических инструментов по общепринятым методикам. У каждого 
студента были определены показатели продольных, поперечных и обхват-
ных размеров, на основании чего определялись относительные величины 
костного, жирового и мышечного компонентов состава тела. 

Величины продольных размеров, позволили вычислить пропорции тела 
(относительные показатели длины туловища, верхних и нижних конечно-
стей), а также определить преобладающий тип пропорций. 

Поперечные размеры использовались для расчета индекса маскулин-но-
сти (по соотношению ширины плеч к ширине таза), являющегося показате-
лем, позволяющим оценить степень выраженности уровня маскулинизации 
организма женщины – спортсменки.

Тип конституции (астенический, нормостенический, гиперстенический) 
определялся по индексу Пинье. 

Результаты исследования. Данные антропометрического исследо-
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вания показали (табл.1), что у спортсменок, занимающихся спортивной 
гимнастикой, имеются статистически достоверные различия в ряде ан-
тропометрических показателей. Рост (156,2 ±1,1) спортсменок в сред-
нем на 5,5 см меньше, чем у девушек, не занимающихся спортом. Вес 
также заметно, хоть и статистически недостоверно, отличается от кон-
трольных величин – он меньше в среднем на 2,7 кг. Такая разница в 
весе может быть объяснена существенной разницей в росте у девушек 
двух сравниваемых групп.

Достоверные изменения были обнаружены и в компонентом составе тела 
спортсменок – у них выявлено значительное увеличение мышечной массы 
тела (до 46,3 % по сравнению с 37,9% в контроле) и снижение жировой мас-
сы до 11,6%, по сравнению с 15,8 5 у девушек-неспортсменок. 

Обнаруженные нами изменения в компонентном составе тела, очевидно, 
связаны с адаптивными морфологическими перестройками организма под 
влиянием регулярных мышечных нагрузок. 

Таблица 1
Антропометрические показатели спортсменок,  

занимающихся спортивной гимнастикой

Параметры Спортсменки  
(n=38)

Контроль  
(n=26)

1. Рост (см) 156,2±1,1* 161,5±1,0

2. Вес (кг) 50,2±1,2 52,9±1,1

3. Костный компонент (%) 14,1±1,0 14,7±0,5

4. Мышечный компонент (%) 46,3±0,4* 37,9±0,9

5. Жировой компонент (%) 11,6±0,3* 15,8±0,6

6. Индекс маскулинизации 1,32±0,02* 1,22±0,01

Примечание: *– разница достоверна при р≤0,05
С целью выяснения степени выраженности проявления маскулинизации 

у спортсменок нами был рассчитан индекс маскулинности. Оказалось, что у 
спортсменок он достоверно выше (1,32±0,02 у спортсменок, 1,22±0,01 – у 
неспортсменок), что является доказательством повышенной маскулинности 
у девушек, занимающихся спортивной гимнастикой. 

Изучение пропорций тела девушек не выявило никаких особенностей 
(табл.2). 

Продольные (длина туловища, длина верхних и нижних конечностей) и 
поперечные (ширина плеч и таза) размеры тела спортсменок (в процентном 
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выражении к длине тела) практически не отличаются от этих показателей у 
девушек, не занимающихся спортом. Обращают на себя внимание только 
поперечные размеры – заметна тенденция к увеличению ширины плеч и 
уменьшению ширины таза, что и стало причиной повышения индекса маску-
линности у спортсменок.

Таблица 2 
Тип пропорций (в % от длины тела) и конституции спортсменок, 

занимающихся спортивной гимнастикой

Параметры Спортсменки 
(n=38)

Контроль 
(n=26)

1. Длина туловища 31,2±0,4 31,3±1,0

2. Длина нижней конечности 52,2±0,3 53,6±0,6

3. Длина верхней конечности 44,8±0,4 44,2±0,5

4. Ширина плеч 23,3±0,3 21,5±0,4

5. Ширина таза 14,4±0,3 15,7±0,2

6. Тип пропорций мезоморфный долихоморфный

7. Тип конституции астенический астенический

Кроме того, преобладающим типом пропорций у гимнасток является ме-
зоморфный тип, в то время как в группе контроля – долихоморфный. Разли-
чий в преобладающем типе конституции не было обнаружено – в обеих 
группах он астенический. 

Таким образом, у спортсменок, занимающихся спортивной гимнастикой, 
выявлены изменения в антропометрических показателях, касающиеся ро-
ста, веса, компонентного состава тела, а также типа пропорций. Выявленные 
морфологические изменения, очевидно, создают преимущества для занятий 
указанным видом спорта, поскольку все обследованные спортсменки имели 
высокий уровень спортивной квалификации.

Заключение. Изучение антропометрических данных спортсменок высо-
кой квалификации (к.м.с., м.с.), занимающихся спортивной гимнастикой, 
позволяют сделать вывод о том, что морфологической моделью для занятий 
этим видом спорта служат невысокие девушки с небольшой массой тела и 
широкими плечами, мускульно-астенического типа телосложения и мезо-
морфным типом пропорций. 

Занятия спортивной гимнастикой вызывают появление у девушек при-
знаков маскулинизации организма, которая проявляется увеличением мы-
шечного компонента и снижением жирового, а также достоверным увеличе-
нием индекса маскулинности у спортсменок.
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Определение морфологических и психологических 
показателей половой конституции у баскетболисток 

Коклевская Н.Ю., студент
Адельшина Г.А., , канд.,биол. наук, доцент
Волгоградская академия физической культуры, г. Волгоград, Россия 

Аннотация: обследовано 30 студенток физкультурного вуза в возрасте 19-
20 лет: 15 спортсменок-разрядниц, занимающихся баскетболом, и 15 их 
ровесниц, не занимающихся спортом. У спортсменок выявлены призна-
ки морфологической инверсии полового диморфизма, что может быть 
использовано в практике спортивного отбора девушек для занятий спор-
тивными играми. В психологическом типе половой конституции у спор-
тсменок особенностей не выявлено, в связи с чем его диагностика в це-
лях спортивного отбора признана нецелесообразной.

Ключевые слова: антропометрические показатели половой конституции, 
психологические показатели половой конституции, баскетболистки, 
спортивный отбор. 

Determination of morphological and psychological 
indicators of sexual constitution in basketball players

Koklevskaya N.Yu., student
Adelshina G.A., candidate of biological sciences,  
associate professor
Volgograd Academy of Physical Culture, Volgograd, Russia

Annotation: 30 students of a sports university aged 19-20 years old were 
examined: 15 sportswomen-athletes involved in basketball, and 15 of their 
peers who are not involved in sports. Athletes showed signs of morphological 
inversion of sexual dimorphism, which can be used in the practice of sports 
selection of girls for sports games. In the psychological type of the sexual 
constitution of the sportswomen, no peculiarities were revealed, in connection 
with which its diagnosis for the purposes of sports selection was recognized as 
inappropriate.

Key words: anthropometric indicators of the sexual constitution, psychological 
indicators of the sexual constitution, female basketball players, sports selection.

Активное участие женщин в соревнованиях самого высокого уровня 
вызывает необходимость разностороннего изучения различных проблем 
женского спорта, в том числе и вопросов, связанных с проблемой спортив-
ного отбора.

Предполагается, что наиболее успешными в спорте становятся женщины, 
у которых имеются признаки половой инверсии, связанной, предположи-
тельно, с гипоэстрогений т.е., снижением уровня эстрогенов ниже референт-
ных пределов нормы, что способствует формированию атлетического типа 
телосложения (2, 5).

Вышеизложенное способствует активизации исследований, посвящен-
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ных изучению признаков полового диморфизма у спортсменок, занимаю-
щихся разными видами спорта, и дает повод искать морфологические крите-
рии, позволяющие выявлять женщин маскулинного типа (1, 3, 4). 

С целью оценки соответствия генотипического пола его фенотипиче-
ским проявлениям, используются специально разработанные индексы 
полового диморфизма, среди которых наиболее популярным является 
индекс Д. Таннера. В соответствии с этим индексом выделяют три типа 
половой конституции: гинекоморфный или женский тип, андроморф-
ный или мужской тип и мезоморфный. Мезоморфия характерна для 
обоих полов и расценивается как определенная степень смещения те-
лосложения в сторону противоположного пола. Определение андро-
морфии у женщин и гинекоморфии у мужчин считается морфологиче-
ским признаком инверсии пола. 

Другим, легко определяемым индексом полового диморфизма, является 
индекс соотношения длины второго и четвертого пальцев (2D:4D). Длина 
второго пальца зависит от количества эстрогена, а четвертого – от количе-
ства тестостерона в эмбриональном периоде развития. У большинства муж-
чин четвертый палец длиннее второго, что характерно для «мужского» типа 
строения кисти. У женщин обычно второй палец длиннее четвертого (6). 

Указанные индексы позволяют оценить морфологические признаки поло-
вой конституции. 

Помимо морфологического пола, по имеющимся у человека чертам ха-
рактера, определяют также психологический пол. Если преобладают муж-
ские черты характера, то психологический пол – маскулинный, если жен-
ские – фемининный. Андрогиния принята для обозначения лиц, 
сочетающих в себе как традиционно мужские, так и традиционно женские 
черты характера.

Целью исследования стало изучение морфологических и психологиче-
ских показателей полового диморфизма у девушек, занимающихся спортив-
ными играми.

Материалы и методы. В исследовании приняли участие 15 девушек -ба-
скетболисток в возрасте 19-20 лет, имеющих спортивную квалификацию от 
1 разряда до кандидата в мастера спорта, и 15 девушек-ровесниц, которые 
спортом не занимались. 

Соматометрические параметры измеряли с помощью стандартного на-
бора антропометрических инструментов по общепринятым методикам. 
У каждого студента одномоментно определялись антропометрические 
показатели, включающие продольные, поперечные, обхватные размеры, 
вычислялись компонентный состав тела, а также индексы, являющиеся 
показателями полового диморфизма (Индекс Таннера и пальцевые про-
порции «2D:4D»).
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Индекс Таннера определялся по разнице между утроенной величи-
ной ширины плеч и ширины таза. Тип полового диморфизма диагно-
стировали как гинекоморфный при величине менее 73,1, мезоморфный 
тип соответствовал величине индекса 73,1 – 82,1, а при значениях ин-
декса, превышающих 82,1, определялся андроморфный тип половой 
конституции.

Пальцевая пропорция длины второго (2D) и четвертого (4D) пальцев руки 
рассчитывались по соотношению длины указанных пальцев. Заключение о 
мужском или женском типе строения кисти основывалось на результатах 
этих расчетов: величина индекса в пределах 0.96 – 0.99 свидетельствует о 
мужском типе строения кисти, а в пределах 0.99-1.1 – о женском. 

Психологическую диагностику проводили по тесту – опроснику С. Бем, 
который содержит 60 вопросов и характеризует наличие тех или иных черт 
характера у респондента. После подсчета количества маскулинных и феми-
нинных качеств по формуле рассчитывали индекс, величина которого харак-
теризовала тип половой конституции.

Результаты исследования. Результаты исследования позволяют сделать 
вывод о том, что морфологические показатели половой конституции у деву-
шек спортсменок отличаются от этих показателей девушек, спортом не зани-
мающихся. По индексу Таннера преобладающий тип половой конституции у 
спортсменок – мезоморфный, а пальцевые пропорции 2D:4D мужского типа, 
тогда как у неспортсменок выявлен гинекоморфный тип половой конститу-
ции и женский тип строения кисти (таблицы 1, 2). 

Таблица 1
Показатели половой конституции у девушек,  

не занимающихся спортом (М±m)

Морфологические показатели половой конституции Психологические показатели 
половой конституции

Индекс Таннера Пальцевые пропорции 
(2D:4D)

Психологическая 
диагностика

68.98 ± 0,54  
(гинекоморфия)

1,04 ± 0,01  
( женский тип кисти)

0,62 ± 0,04  
(андрогинность)

Таблица 2
Показатели половой конституции у баскетболисток (М±m)

Морфологические показатели половой конституции Психологические показатели 
половой конституции

Индекс Таннера Пальцевые пропорции 
(2D:4D)

Психологическая 
диагностика

85.18 ± 0,54  
(мезоморфия)

0,97 ± 0,01  
(мужской тип кисти)

0,08 ± 0.042  
(андрогинность)
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Что касается психологической конституции, то в обеих группах был 
диагностирован андрогинный тип, в котором одновременно проявляются 
и мужские и женские черты характера, что приводит к повышению 
адаптивных возможностей личности к социальным условиям современ-
ного общества.

Таким образом, у девушек, занимающихся баскетболом, выявлены мор-
фологические признаки половой инверсии, в то время как в психологиче-
ских показателях половой конституции особенностей не обнаружено.

Выводы
1. У спортсменок, занимающихся баскетболом, выявлены морфологиче-

ские признаки инверсии полового диморфизма по индексу Таннера и паль-
цевым пропорциям 2D:4D. Указанные индексы легко определяются и могут 
служить морфологическими критериями для отбора девушек для занятий 
спортивными играми

2. В психологическом типе половой конституции у спортсменок особен-
ностей не выявлено, в связи с чем его диагностика в целях спортивного от-
бора нецелесообразна.
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Аннотация. В статье рассматривается опыт формирования у юных спор-
тсменов здорового образа жизни в рамках олимпийского образования. 
Представлен компонентный состав здорового образа жизни: мотиваци-
онно-ценностный, содержательно-процессуальный, эмоционально-воле-
вой. Разработаны показатели сформированности мотивации здорового 
образа жизни.
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Annotation. In the article presents approaches to the formation of a healthy 
lifestyle among young athletes in the framework of Olympic education. The 
component composition of a healthy lifestyle is presented: motivational-value, 
content-procedural, emotional-volitional. The indicators of the formation of 
motivation for a healthy lifestyle have been developed.

Key words: patriotism, citizenship, civic-patriotic education, educational 
activities, professional training, educational process.

Для олимпийского образования актуальна организация педагогической 
деятельности, ставящей своей целью приобщение детей и молодежи к гума-
нистическим идеалам и ценностям олимпизма. 

В педагогической науке и практике широкое распространение получили 
термины: «олимпийское образование», «олимпийское воспитание», «воспи-
тание в духе олимпизма», «воспитание в духе олимпийских идеалов и цен-
ностей», «воспитание посредством олимпийского движения» и др. (Дьюри, 
1974; Недялкова, 1986; Sport in unserer Zeit..., 1984 и др.).

Согласно исследованиям основоположников отечественного олимпий-
ского образования Н.В. Печерского и А.А. Сучилина, этот образовательный 
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феномен в настоящее время «приобретает глобальный характер: в ряде стран 
всех континентов он вводится в программы учебных заведений и направля-
ется на привитие интереса к двигательной активности через осознание ее 
необходимости» [4, 5, 8].

Исследователи отмечают, что концепция олимпийского воспитания бази-
руется на основных положениях: ориентация общественного сознания на 
формирование здорового образа жизни подрастающего поколения; совер-
шенствование спортивно-оздоровительного и художественно-интеллекту-
ального воспитания в семье и школе с учетом социально-демографических 
особенностей и физического состояния детей и подростков [6].

В концепции Столярова В.И. олимпийское образовании базируется на по-
ложениях единства гуманистическое воспитания, спорта, искусства и дру-
гих видов духовно-творческой деятельности. В этой системе педагогической 
деятельности главным средством является интеграция указанных элементов 
культуры [7].

Приобщение детей и молодежи к идеалам олимпизма, ориентирован-
ных на общечеловеческие, гуманистические, духовно-нравственные цен-
ности, связанные со спортом, особенно важно в современных социально-э-
кономических условиях, когда часть молодежи погружается в пучину 
прагматизма, нигилизма и безразличия к духовным ценностям, ориентиру-
ясь на ценности общества потребления [7]. Именно поэтому в настоящее 
время столь актуальна идеалы олимпизма в воспитании юных спортсме-
нов, поиск новых путей, средств и методов гуманизации современного 
спорта, повышения его духовно-нравственной, здоровьесберегающей и 
эстетической ценности.

Суть развития личности спортсмена-олимпийца Кубертен видел, 
прежде всего, в гармонии физического совершенства в единстве с нрав-
ственной и эстетической культурой. В основу этой концепции была по-
ложена идея гармонии физических и духовных способностей человека, 
внешних и внутренних качеств, достаточность функциональных резер-
вов его здоровья. В Олимпийской хартии в качестве цели олимпизма 
заявлено «повсеместное становление спорта на службу гармоничного 
развития человека». Здесь же ставится задача создания «образа жизни, 
основывающегося на радости от усилия, на воспитательной ценности 
хорошего примера и на уважении к всеобщим основным этическим 
принципам» [3]. 

В современных условиях, с точки зрения идей гуманизма и олимпизма, 
актуально формирование у юных спортсменов потребности в сохранении и 
укреплении здоровья, своего, окружающих. Известно, что здоровьесберега-
ющая деятельность невозможна без соответствующей мотивации – системы 
психологически разнородных факторов, обусловливающих поведение лич-
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ности. Наличие системы убеждений о необходимости здорового образа жиз-
ни (ЗОЖ) должно пронизывать мотивационную сферу детей, подростков, 
юношества, объединяя и структурируя мотивы. 

Здоровый образ жизни (ЗОЖ) мы рассматриваем как систему индиви-
дуальных проявлений личности (нравственных, духовных, физических) 
в сферах различных деятельностей (учебной, бытовой, общественной, 
коммуникативной), отражающую отношение к себе, социальной среде, 
окружающей природе с позиций ценностей здоровья и способствующую 
сохранению соответствующей возрасту устойчивости организма, макси-
мальной активности личности в повседневной жизни и профессиональ-
ной деятельности [1]. 

Осознание значимости ЗОЖ, потребность в сохранении и укрепле-
нии здоровья способствуют развитию убежденности в здоровой жизне-
деятельности для самосовершенствования. Это обогащает и поднимает 
мировоззренческий уровень общей культуры, формирует направлен-
ность личности на сохранение и поддержание здоровья, повышает 
здравотворческую активность. При этом под системой побуждений по-
нимаются: мотивы, интересы, потребности, стремления, установки, 
идеалы личности [1].

В составе ЗОЖ нами выделены следующие компоненты: мотивацион-
но-ценностный, содержательно-процессуальный, эмоционально-волевой.

Мотивационно-ценностный компонент характеризует направлен-
ность личности юных спортсменов на формирование, поддержание и 
укрепление собственного здоровья с помощью спортивной деятельно-
сти, экологической ситуации, значимости ЗОЖ для саморазвития и са-
мореализации.

Содержательно-процессуальный компонент определяет наличие у юного 
спортсмена системы здравотворческих знаний, ценностное отношение к 
практическим умениям и навыкам по реализации принципов здоровьесбере-
жения и ЗОЖ в различных условиях жизнедеятельности, ближайшем и про-
фессиональном окружении.

Эмоционально-волевой компонент обеспечивает проявление волевых ка-
честв юных спортсменов для самоопределения и самореализации в ЗОЖ как 
способе здравотворческой жизнедеятельности, эмоциональную оценку до-
стигнутого [1].

Мотивация ЗОЖ юных спортсменов как целостная система обладает со-
ответствующими свойствами, среди которых мы выделили: 

– мировоззренческо-нравственное содержание, определяемое смыслом и 
ценностями ЗОЖ и выражающееся в составе, структуре и осознанности; 

– направленность мотивации, детерминированная такими результатами 
ЗОЖ, как здоровье, благополучие, гармония духа и тела;
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– динамические свойства, раскрывающиеся через устойчивость, силу и 
действенность мотивации ЗОЖ.

Освоение и последующая реализация системы ЗОЖ юных спортсменов 
обусловлена степенью овладения личностью здравотворческими знаниями, 
умениями, навыками, чему предшествует овладение адекватным мотивом, 
побуждающим личность к здравотворческой деятельности. 

Показателями сформированности мотивации ЗОЖ юных спортсменов яв-
ляются: 

– потребность в получении знаний и в самоактуализации; 
– осознание социальной значимости здоровья и ценности здорового обра-

за жизни; 
– сознательные, целенаправленные действия на сохранение, формирова-

ние и укрепление здоровья;
– способность к самоорганизации для принятия правильных решений, со-

действующих сохранению здоровья; 
– эмоциональная устойчивость; способность аргументировать свою по-

зицию по отношению к проблемам здорового образа жизни [1, 2].
Формирование мотивации здорового образа жизни юных спортсменов 

осуществлялось путем преподавания элективного курса по основам олим-
пийских знаний в общеобразовательных школах и училищах олимпийско-
го резерва, в ходе педагогических практик студентов ФГБОУ ВО «ВГСПУ» 
и «ВГАФК» в образовательных организациях Волгограда и Волгоградской 
области. На практике студенты проводили беседы, организовывали твор-
ческие мероприятия, в т.ч. деловые и ролевые игры, конференции по олим-
пийскому движению: «Олимпийские игры: история и современность», 
мозговые штурмы «Роль олимпизма в сохранения мира на Земле», спор-
тивные мероприятия «Малые олимпийские игры», интеллектуальные кон-
курсы о спорте, конкурсы знатоков олимпизма, тематические вечера и 
праздники, пропагандирующие ценность идеалов олимпизма и олимпий-
ского образования. 

Проводимая студентами ВГСПУ и ВГАФК работа со школьниками спо-
собствовала приобщению юных спортсменов к идеалам олимпизма и фор-
мированию у них основ здорового образа жизни, наряду с развитием физи-
ческих качеств и предпрофессиональной подготовкой осуществлялось 
становление здоровьесберегающего поведения, соответствующего идеалам 
и ценностям олимпизма.
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