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claring the need for scientific proof of systemic mecha
nisms of design of health and fitness technologies. This 
is due, on the one hand, to the a number of controver
sies on the use of such technologies in professional 
and everyday life of a modern man, and on the other 

lame scientific arguments of the content, orientation 
and methods of health and fitness technologies (HFT), 
having inundated modern mass media.
Despite the fact that the entrance of young people to 
Russian higher military educational institutions involves 
the selection based on such a criteria as applicants 
health, the need to maintain functional systems o f ca
dets and students at a high level is predetermined by 
the very specific nature of professional military educa
tion.
The purpose of the study w as the scientific founda
tion for system mechanisms of design and functioning 
of health and fitness technologies in a modern military 
educational institution
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Введение. В новой редак
ции паспорта специальности 
13.00.04 появилось новое науч
ное направление, декларирую
щее необходимость научного обо
снования системных механизмов 
конструирования физкультурно- 
оздоровительных технологий Это 
вызвано, с одной стороны, нали
чием ряда противоречий по ис
пользованию подобных технологий 
в профессиональной деятельности 
и повседневной жизни современ

ного человека, а с другой -  слабой научной аргу
ментацией содержания, направленности и методики 
физкультурно-оздоровительных технологий (ФОТ), 
в офомном количестве наводнивших современные 
средства массовой информации

Несмотря на то что поступление молодёжи в выс
шие военные учебные заведения России предполага
ет отбор по такому критерию как здоровье абитури
ента, необходимость поддержания функциональных 
систем организма курсантов и слушателей на высо
ком уровне предопределяется самой спецификой 
военно-профессионального обучения [3].

Цель исследования- научно обосновать си
стемные механизмы конструирования и функциони
рования физкультурно-оздоровительных технологий 
в современном военном учебном заведении.

Реализация данной проблемы строилась нами 
на предположениях, которые представлялись нами 
в трех ипостасях. Во-первых, любая физкультурно
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оздоровительная технология представляет собой 
детерминированную функциональную систему, в ка
честве взаимосвязанных, взаимодействующих и вза- 
имосодействующих элементов которой выступают 
структурные образования, обеспечивающие высокий 
уровень дееспособности организма, помогающий ин
дивидууму целенаправленно и успешно овладевать 
образовательными программами того или иного учеб
ного заведения Во-вторых, каждая физкультурно- 
оздоровительная технология должна быть подчинена, 
с одной стороны, развитию базовых физических ка
честв, формированию основных двигательных навы
ков, укреплению здоровья и закаливанию организма 
занимающихся, а с другой -  избирательно обеспечи
вать оздоровительную составляющую для курсантов 
и слушателей, временно отнесенных в группу ЛФК по
сле перенесенной болезни и др И наконец, в-третьих 
образовательное пространство современного военно
го учебного заведения, как детерминированная педаго
гическая система, должно содержать субсистему оздо
ровления обучаемых, которая через взаимодействие 
своих компонентов с компонентами, обеспечивающи
ми успешность образовательной подготовки, дает воз
можность длительное время поддерживать устойчивую 
умственную и физическую работоспособность.

Базовые подходы  и алгоритм проведения ис
следований. Процедурные вопросы разработки ФОТ 
осуществлялись нами с использованием базовых под
ходов и в последовательности, определяющей сле
дующую логическую направленность собственных ис
следований;
• аналитические исследования, обеспечивающие 

обоснование проблемной ситуации, формули
рование генеральной гипотезы, постановку цели 
и задач исследования;

• поисковые исследования, направленные на от
бор наиболее популярных среди населения ФОТ 
но не имеющих под собой какого-либо научного 
обоснования, их экспериментальную проверку;

• аналитические исследования, обеспечивающие 
теоретический анализ и обобщение системных 
механизмов влияния ФОТ на различные функцио
нальные показатели и деятельностные параметры 
учащейся молодежи,

• лабораторные исследования, направленные
на изучение влияния избранных ФОТ на физиче
ское развитие, двигательную активность, функци
ональное и психологическое состояние, успеш
ность образовательной деятельности;

• синтетические исследования, определяющие
структурные конструкции и системные механиз
мы функционирования новых ФОТ;

• экспериментальная проверка эффективности
разработанных ФОТ и определение их места 
в образовательном пространстве учебного за
ведения и повседневной деятельности учащейся 
молодежи;

• создание программно-методической документа
ции, обеспечивающей внедрение ФОТ и их науч
ное сопровождение.

Исследование проводилось с 2009 по 2013 г. 
с привлечением учащихся средних школ, студентов 
российских вузов нефизкультурного профиля, кур
сантов и слушателей военных учебных заведений.

Результаты исследования и их обсуждение. 
Исследовательский алгоритм позволил разработать 
серию новых физкультурно-оздоровительных техно
логий, направленных, с одной стороны, на повыше
ние устойчивости организма курсантов вузов к раз
личным неблагоприятным факторам образовательной 
деятельности и природной среды, а с другой -  на про
филактику у них избыточного веса, нарушений в со
стоянии кардиореспираторной системы и опорно
двигательного аппарата. Структура и содержание 
каждой технологии формировались путём длительных 
теоретико-экспериментальных исследований, в ре
зультате которых была принята единая схема их опи
сания При этом было выявлено, что у специалистов, 
занимающихся этой проблемой, еще не сформиро
валось единого мнения относительно как структурно
содержательной стороны, так и целевой направлен
ности образовательных и педагогических технологий 
(ОПТ). В то же время инновационные процессы, свя
занные с внедрением новыхтехнологий в образование, 
имеют массовый характер В различной степени ими 
охвачены практически все учебные учреждения России. 
В качестве критериев для выделения новых технологий, 
как правило, служат такие позиции, как наличие новых 
предметов и учебных программ, введение альтерна
тивных методик обучения, новых учебно-методических 
комплексов, иная организация учебного времени, 
введение в педагогическую практику инновационных 
подходов и др. [6]. При этом мы не обнаружили каких- 
либо изысканий по физкультурно-оздоровительным 
технологиям. Несмотря на то что в классификации 
образовательных (педагогических) технологий, разра
ботанной Г.К Селевко [5, с. 79], включены психолого- 
педагогические, медико-педагогические и социально
педагогические технологии, по виду они отнесены 
к социально-педагогической деятельности и каким-то 
образом подразумевают оздоровительную направлен
ность, однако, они всё же не опираются на двигатель
ный компонент обеспечения здоровья, что не позволя
ет полностью заимствовать их архитектонику. Вместе 
с тем базовые моменты описания разработанных нами 
физкультурно-оздоровительных технологий всё же 
были использованы.

По окончании экспериментальной работы, когда 
базовые физкультурно-оздоровительные техноло
гии были определены, доказана их эффективность 
с точки зрения обеспечения успешности образова
тельной деятельности, была принята единая схема их 
описания Конструирование любой ФОТ должно быть 
подчинено созданию образа функциональной систе
мы (по П. К. Анохину) и в динамике представлять по
следовательное построение взаимосвязанных между 
собой элементов, которые, взаимодействуя и взаимо- 
содействуя, приближают к получению сфокусирован
ного положительного результата. Достижения такого 
уровня здоровья курсантов, который максимально
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обеспечивал бы успешность освоения учебных пла
нов и программ вуза. К этим элементам (компонентам) 
мы отнесли: концептуальный компонент, содержащий 
цель, задачи и принципы ФОТ, процессуальный ком
понент, раскрывающий системные механизмы пе
дагогического процесса, осуществляемого в рамках 
достижения конечной цели; управляющий компонент, 
обеспечивающий управление педагогическим про
цессом ФОТ; координирующий компонент, опреде
ляющий соответствие цели её конечному результату 
и дифференцирующий направленность средств и ме
тодов ФОТ на следующем витке её функционирования. 
При этом базовый алгоритм конструирования типовой 
структуры любой физкультурно-оздоровительной 
технологии должен включать единую схему последо
вательного представления таких её элементов, как 
название, целевая направленность, концептуальная 
основа, содержательная часть, процессуальная со
ставляющая управляющая подсистема, координи
рующая направленность, материально-техническая 
и медико-биологическая основа

Изучение эффективности подобного конструи
рования ФОТ, так сказать, в её чистом виде [2, 4], по
казало их высокую значимость. Однако немаловажное 
значение имеет тот факт, как каждая из них функцио
нирует в образовательном пространстве военного 
учебного заведения.

Организованная нами серия синтетических 
экспериментов показала, что для эффективного 
функционирования физкультурно-оздоровительных 
технологий в образовательном пространстве курсан
тов необходимо не жёстко привязывать их к плановым 
занятиям по физической подготовке, а размещать их 
в образовательном пространстве таким образом, что
бы ежедневно обеспечивать курсантов двигательной 
активностью в объёме, необходимом для восполнения 
её дефицита.

Выводы
• Лабораторные экспериментальные исследо

вания эффективности широко известных как 
в нашей стране, так и за рубежом оздорови
тельных технологий показали, что большинство 
из них по содержанию можно отнести к мало
интенсивным двигательным функциональным 
тренировкам, имеющим узкую оздоровительную 
направленность на коррекцию определённых 
функциональных систем организма занимаю
щихся. Большинство из представленных в дис
сертации оздоровительных технологий (за ис
ключением тех, которые содержат двигательные 
действия аэробного характера) способствуют 
укреплению здоровья и закаливанию организма 
студентов, однако не решают задач гармонич
ного физического развития индивидуума ввиду 
отсутствия адекватных по интенсивности физи
ческих нагрузок. Кроме того, все исследуемые 
технологии, с одной стороны, достаточно сложно 
вписываются в образовательное пространство 
современного вуза, а с другой -  не соответствуют 
новым, научно обоснованным требованиям к кон

струированию системных механизмов современ
ных физкультурно-оздоровительных технологий,

• Структура, содержание и направленность пла
новых занятий по физической подготовке долж
ны соответствовать общепринятым положениям, 
в их содержании изменяется лишь один фактор: 
на первом занятии недели вместо комплексной 
10-минутной тренировки курсанты обучаются 
простейшим упражнениям, которые в дальней
шем используются в процессе самостоятельной 
физической тренировки. На втором занятии за
нимающиеся проходят экспресс-тестирование 
уровня развития определенных физических ка
честв и общей физической работоспособности.

■ Содержание самостоятельной физической тре
нировки каждого курсанта должно определяться 
с учетом индивидуального выбора упражнений 
из специально разработанного перечня упраж
нений двигательной активности. Периодичность 
самостоятельных занятий двигательной активно
стью в рамках любой ФОТ должна быть не ме
нее четырёх раз в неделю, продолжительность 
каждого самостоятельного занятия- не менее 
15 и не более 40 мин.

• Перед началом мероприятий, связанных с орга
низацией и проведением физкультурно-оздоро
вительных технологий, курсанты должны овла
деть базовым объемом теоретических знаний 
и практических умений самостоятельного выпол-, 
нения физических упражнений из арсенала ФОТ.! 
способами дозирования физических нагрузок, 
умениями осуществлять самоконтроль за своим! 
физическим состоянием. Управление процесч 
сом самостоятельной тренировки, реализуемой' 
в рамках любой ФОТ, должно осуществляться' 
путём формирования индивидуальных домашние, 
заданий, дифференцированных с учётом уровня! 
функциональной тренированности курсантов пе-’ 
риодически определяемого в процессе плановый 
занятий по физической подготовке,

•  Управление массовой спортивной работой в про* 
цессе выходных и праздничных дней должно) 
осуществляться путём создания мотивационных 
установок и стимулов, активизирующих потреб* 
ности курсантов в участии в массовых сорев
нованиях Продолжительность физкультурное 
оздоровительных мероприятий в воскресные 
и праздничные дни не должна превышать 2 ч. По* 
всеместное и регулярное проведение воскрес
ных массовых физкультурно-оздоровительный 
мероприятий, включающих соревнования по раз
личным упражнениям, должны иметь высокую! 
эмоциональную окраску и способствовать сия-] 
тию психологического напряжения.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ к о н т р о л ь  з а  с т а н о в л е н и е м  
СПОРТИВНОЙ ФОРМЫ ГАНДБОЛИСТОК ВЫСОКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ
Тренер команды мастеров «Университет» P.P. Минабутдинов, Ижевск

Ключевые слова: специальная физическая подготов
ленность, тестовые задания, спортивная форма, гандболист
ки высокой квалификации.

Актуальность. В индивидуальных видах спорта станов
ление спортивной формы определяется по динамике резуль
татов в соревнованиях и на тренировке. А. П. Бондарчук [1] 
рекомендует делать это с помощью тестовых показателей 
на протяжении периодов развития спортивной формы. По
добных исследований в гандболе обнаружить не удалось. Од
нако для повышения эффективности учебно-тренировочного 
процесса важно выбрать наиболее информативные тесты, 
определяющие уровень подготовленности и становления 
спортивной формы гандболисток [2].

Цель исследования -  выявить динамику показателей 
становления спортивной формы гандболисток на разных 
этапах учебно-тренировочного процесса.

Организация исследования. Проведено тестирование 
по 20 заданиям физической подготовленности 19 гандбо
листок команды «Университет» г. Ижевска, выступающей 
в суперлиге чемпионата России, выполнен корреляционный 
анализ всех полученных данных

Результаты исследования и их обсуждение. В ходе экс
перимента наблюдалась неравномерность становления фи
зических качеств гандболисток на этапах подготовительного 
периода. Причем по некоторым качествам спортсменки даже 
снизили исходный уровень. На первом этапе общей подготов
ки снизился результат по тестам «Метание мяча двумя рука
ми сидя» на 1 % и «Отжимание за 40 с» на 4%  (р>0,05). При 
этом на 1 % улучшились скоростные качества по тестам «Бег 
на дистанцию 30 м», «Ведение по дистанции 30 м» и «Челноч
ный бег 100 м» Дальность прыжка увеличилась всего на 1 %, 
количество упоров сидя-лежа -  на 3% (р>0.05) На втором 
этапе специальной направленности уровень физической под

готовленности улучшился: скоростные качества -  на 2 и 3% 
и скоростная выносливость (выявлялась тестом «Челночный 
бег 100 м » ) -  на 1 %. Однако силовые показатели по тесту 
«Отжимание за 40 с* снизились на 7%, а по тесту «Упор сидя- 
лежа» -  на 2% . Все эти изменения недостоверны.

На предсоревновательном этапе все результаты улуч
шились, а некоторые- с большой достоверностью раз
личий. Гандболистки достоверно по отношению к началу 
сезона увеличили скорость ведения мяча, уменьшили вре
мя пробегания дистанции в тестовом задании «Челночный 
бег 100 м» (р<0.05). Большой прирост результатов на тре
тьем этапе гандболистки продемонстрировали в метании 
мяча правой (р<0,01), двумя, сидя, в количестве отжиманий 
за 40 с (рс0,05) В конце предсоревновательного этапа ре
зультаты команды улучшились по всем показателям. Анализ 
дальнейшего становления спортивной формы по данным 
специальной физической подготовленности продемонстри
ровал прогресс результатов. В соревновательном периоде 
специфические для гандболиста скоростные качества и ка
чества метания мяча продолжали нарастать: скоростные-  
на 1 %, а по тесту метаний -  на 4%  (р<0,05).

Выводы. О правильности выбранной методики контроля 
спортивной формы гандболисток свидетельствует улучше
ние показателей специальной физической подготовленности 
по отношению к началу сезона. В соревновательном периоде 
специфические для гандболиста скоростные качества и каче
ства метания мяча продолжали достоверно улучшаться. 
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