
Национальный олимпийский комитет Республики Беларусь
Министерство спорта и туризма Республики Беларусь

Учреждение образования 
«Белорусский государственный университет физической культуры»

Ассоциация «Федерация хоккея Республики Беларусь»
Общероссийская общественная организация  

«Федерация хоккея России»
Национальная программа подготовки хоккеистов «Красная Машина»

Республиканское общественное объединение 
«Казахстанская федерация хоккея»

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПОДГОТОВКИ  
СПОРТИВНОГО РЕЗЕРВА В ХОККЕЕ С ШАЙБОЙ

Сборник научных статей  

Рекомендовано к изданию редакционно-издательским советом БГУФК

Минск
БГУФК
2023



УДК  796.966(06)(476)+796.015.83
ББК	 	75.579(4Беи)+75.1

				А43

Р е д а к ц и о н н а я 	 к о л л е г и я :
канд.	пед.	наук,	доцент	Т. А. Морозевич-Шилюк (гл.	редактор);
канд.	пед.	наук,	доцент	А. Н. Мартыненко	(зам.	гл.	редактора);

канд.	пед.	наук	В. И. Новицкая;
канд.	пед.	наук,	доцент	Ю. А. Баранаев;

Т. В. Лисица

А43
Актуальные	 вопросы	подготовки	 спортивного	резерва	 в	 хоккее	

с	шайбой	:	сб.	науч.	ст.	/	Белорус.	гос.	ун-т	физ.	культуры	;	редкол.	:	
Т.	А.	Морозевич-Шилюк	(гл.	ред.)	[и	др.].	–	Минск	:	БГУФК,	2023.	–			
110	с.

ISBN	978-985-569-670-5.
В	сборник	включены	статьи	участников	III	Международной	научно-практиче-

ской	конференции	«Актуальные	вопросы	подготовки	спортивного	резерва	в	хок-
кее»,	которая	состоялась	3–5	мая	2023	года	в	г.	Минске.

В	публикациях	рассматриваются	современные	подходы	к	подготовке	как	на-
чинающих,	 так	 и	 квалифицированных	 хоккеистов.	 Раскрываются	 отдельные	 во-
просы	их	физической,	технической,	тактической	и	психологической	подготовки.	
Представленная	информация	будет	полезна	специалистам,	работающим	не	только	
с	мужскими,	но	и	с	женскими	командами,	а	также	тем,	кто	занимается	развитием	
следж-хоккея.		

Отечественными	и	зарубежными	специалистами	показывается	значение	оцен-
ки	физической	подготовленности	при	организации	первичного	отбора	 в	 группы	
начальной	подготовки,	применения	индивидуального	подхода	в	учебно-трениро-
вочном	процессе,	использования	педагогического	контроля	в	физической	и	техни-
ческой	подготовке,	построения	ситуативных	задач	при	обучении	тактико-техниче-
ским	действиям,	взаимосвязи	учебно-тренировочных	занятий	и	соревновательной	
деятельности.	Подробно	рассматриваются	вопросы	интеллектуальной	подготовки,	
способности	к	управлению	своим	эмоциональным	состоянием,	а	также	раскрыва-
ются	особенности	артериального	кровотока	юных	хоккеистов.		

УДК 796.966(06)(476)+796.015.83
ББК  75.579(4Беи)+75.1

ISBN 978-985-569-670-5 ©	Учреждение	образования	«Белорусский	
государственный	университет	
физической	культуры»,	2023



3
СОДЕРЖАНИЕ

Стрельников П.С., Диямент К.С. Совершенствование	 
технико-тактической	подготовки	хоккеистов	14–15	лет	 
исходя	из	данных	показателей	соревновательной	деятельности ....................5
Дегтярев А.В., Скутин А.В. Методика	индивидуального	подхода	 
в	тренировочном	процессе	юных	хоккеистов ................................................. 11
Кудря О.Н.	Состояние	артериального	кровотока	у	юных	хоккеистов ......... 15
Степанов В.А., Коньков С.А. Формирование	игровых	звеньев	 
в	хоккее	с	шайбой	на	основе	нейродинамических	характеристик	 
спортсменов	с	разными	игровыми	амплуа .....................................................20
Лапин В.Е., Ефимова Т.П. Салова Ю.П. Критерии	оценки	 
психофункционального	состояния	хоккеистов	восьмилетнего	возраста .... 31
Заика В.М.	Анализ	результатов	констатирующего	эксперимента	 
с	хоккеистами	команды	U-17 ............................................................................ 37
Шешко В.В. Оценка	физической	подготовленности	хоккеистов	 
при	первичном	отборе	в	группы	начальной	подготовки ...............................40
Бушмин Ю.А., Ефимова Т.П. Технико-тактические	задания	 
в	ледовой	подготовке	хоккеистов	10–11	лет ....................................................46
Романов М.И., Белокозович Е.Ю.	Особенности	организации	 
тренировочного	процесса	в	женских	командах	по	игровым	видам	спорта ....50
Карась А.Л.	Педагогический	контроль	развития	координационных	 
способностей	и	конькобежной	технической	подготовленности	 
юных	хоккеистов ................................................................................................ 55
Лаврешин М.С., Кравец-Абдуллина А.В.	Исследование	взаимосвязей	 
между	показателями	ведущих	видов	координационных	способностей	 
и	постурального	контроля	у	следж-хоккеистов ..............................................60
Табаков А.И., Коновалов В.Н., Баранов К.П., Свитов А.Н. Направленность	
тренировочных	занятий	по	физической	подготовке	с	юными	хоккеистами	
в	условиях	межсезонных	сборов .......................................................................64
Зыков А.В., Блинов В.А.	Анализ	техники	катания	на	коньках	 
хоккеистов	11–12	лет	в	соревновательных	условиях ......................................69
Зыков А.В., Козин В.В., Романов В.Л. Специфика	реализации	 
и	согласованности	тактико-технических	действий	в	хоккее ........................ 75
Козин В.В., Романов В.Л., Савинский П.С. Направления	 
тактико-технической	подготовки	в	ситуационных	видах	спорта ................79



4
Варданян В.Т., Козин В.В., Романов М.И. Конструирование	ситуативных	 
задач	при	обучении	индивидуальным	тактико-техническим	действиям	 
юных	хоккеистов ................................................................................................84
Козин В.В., Ротенберг П.А.	К	вопросу	о	практическом	интеллекте	 
в	игровой	деятельности	хоккеистов .................................................................88
Ротенберг П.А., Козин В.В.	Содержание	методики	тактико-технической	 
подготовки	спортивного	резерва	в	хоккее .......................................................93
Баранаев Ю.А. Оценка	двигательных	способностей	хоккеистов	с	учетом	 
их	соматической	зрелости .................................................................................97
Курбацкий А.П., Мартыненко А.Н., Иванова О.В.	Оценка	навыков	 
психорегуляции	квалифицированных	хоккеистов .......................................102



5
Стрельников П.С., Диямент К.С.
Хоккейная Академия «Авангард» (Омск, Россия)
Strelnikov P., Diyament K.
Avangard Hockey Academy (Omsk, Russia)

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНИКО-ТАКТИЧЕСКОЙ  
ПОДГОТОВКИ ХОККЕИСТОВ 14–15 ЛЕТ ИСХОДЯ ИЗ ДАННЫХ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Аннотация.	В	данной	статье	представлены	результаты	педагогического	
исследования	совершенствования	технико-тактической	подготовки	хоккеи-
стов	14–15	лет	с	учетом	показателей	соревновательной	деятельности.	Исходя	
из	данных	исследования,	следует	сделать	вывод,	что	достоверные	различия	
были	 найдены	 во	 всех	 изученных	 технико-тактических	 действиях,	 кроме	
«потери	 шайбы».	 Наибольшие	 приросты	 показателей	 в	 технико-тактиче-
ских	действиях	были	зафиксированы	в	показателе	«обводка	спортсменов	со-
перника»	и	составили	39	%.

Ключевые слова:	технико-тактическая	подготовка;	хоккеисты	14–15	лет;	
соревновательная	деятельность.

IMPROVING THE TECHNICAL AND TACTICAL TRAINING  
OF HOCKEY PLAYERS AGED 14–15 BASED ON THE DATA  

INDICATORS OF COMPETITIVE ACTIVITY

Abstract. This article presents the results of a pedagogical study of improving 
the	technical	and	tactical	training	of	hockey	players	aged	14–15,	taking	into	account	
the	 indicators	 of	 competitive	 activity.	 Based	 on	 the	 research	 data,	 it	 should	 be	
concluded	that	significant	differences	were	found	in	all	the	studied	technical	and	
tactical	actions,	except	for	“losing	the	puck”.	The	greatest	increase	in	indicators	in	
technical	and	tactical	actions	was	recorded	in	the	indicator	“driving	the	opponent’s	
athletes”	and	amounted	to	39	%.

Keywords:	 technical	 and	 tactical	 training;	 hockey	 players	 aged	 14–15;	
competitive activity.

Для	улучшения	позиции	российских	профессиональных,	юношеских	и	
молодежных	 команд,	 которые	представляют	 сборную	России	 за	 рубежом,	
необходимо	 совершенствовать	 методику	 технико-тактической	 подготовки	
хоккеистов	 тренировочных	 групп	 [2,	 6].	 Именно	 с	 тренировочных	 групп	
технико-тактическая	подготовка	начинает	иметь	большое	значение,	в	отли-
чие	от	технической	подготовки.	По	мнению	Ю.В.	Никонова	[3],	«…в	процес-
се	спортивной	тренировки	у	хоккеистов	тренировочных	групп	доминирует	 
технико-тактическая	подготовка,	доля	которой	в	годичном	цикле	трениров-
ки	составляет	от	34	до	52	%,	в	зависимости	от	возраста	хоккеистов»	[3].
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По	мнению	В.В.	Плотникова	[4],	«…анализ	соревновательной	деятельно-

сти	хоккеистов	позволит	 совершенствовать	 систему	технико-тактического	
обучения	и	совершенствовать	тренировочный	процесс	хоккеистов	трениро-
вочных	групп	в	частности»	[4].

Объект исследования:	тренировочный	процесс	хоккеистов	14–15	лет.
Предмет исследования:	 совершенствование	 технико-тактической	под-

готовки	с	помощью	показателей	соревновательной	деятельности	хоккеистов	
14–15	лет.

Цель исследования:	теоретически	обосновать	и	экспериментально	про-
верить	комплексы	упражнений,	направленные	на	совершенствование	техни-
ко-тактической	подготовки	хоккеистов	14–15	лет	исходя	из	данных	показа-
телей	соревновательной	деятельности.

Гипотеза исследования: нами	было	предположено,	что	разработанные	
комплексы	упражнений	улучшать	технико-тактическую	подготовленность	
хоккеистов	 14–15	 лет,	 что	 позволит	 рекомендовать	 тренерам	 по	 хоккею	 в	
дальнейшем	использовать	их	в	тренировочном	процессе	хоккеистов	трени-
ровочных	групп.

Задачи исследования: 
1.	Оценить	уровень	технико-тактической	подготовленности	хоккеистов	 

14–15	лет	в	соревновательном	периоде.
2.	Научно	обосновать	и	разработать	комплекс	упражнений	технико-так-

тической	подготовки	хоккеистов	14–15	лет.
3.	Выявить	проценты	прироста	показателей	технико-тактической	подго-

товленности	хоккеистов	14–15	лет	во	время	соревновательного	периода.
Методы исследования: педагогическое	 наблюдение,	 педагогический	

эксперимент,	методы	математической	статистики.
Организация исследования. В	педагогическом	исследовании	приняли	

участие	 20	юных	хоккеистов	 команды	«СШ	А.В.	Кожевникова»	2008	 г.	 р.	
В	начале	соревновательного	периода	(в	сентябре)	нами	был	проведен	анализ	
соревновательной	деятельности	хоккеистов	команды	«СШ	А.В.	Кожевнико-
ва»	2008	г.	р.	Затем	мы	разработали	и	внедрили	в	тренировочный	процесс	
экспериментальные	комплексы	упражнений	для	совершенствования	техни-
ко-тактической	 подготовки	 хоккеистов	 14–15	 лет.	 В	 конце	 соревнователь-
ного	периода	(в	марте)	мы	произвели	повторный	анализ	соревновательной	
деятельности.	 Затем	 для	 выявления	 темпов	 прироста	 показателей	 техни-
ко-тактической	подготовки	хоккеистов	14–15	лет	мы	сравнили	результаты	
данных	показателей	в	начале	и	в	конце	соревновательной	деятельности.

Результаты исследования.	 Для	 решения	 первой	 задачи	 исследования	
мы	 оценили	 уровень	 технико-тактической	 подготовленности	 хоккеистов	
14–15	лет	в	соревновательном	периоде.

Для	 оценки	 соревновательной	 деятельности	 хоккеистов	 14–15	 лет	 мы	
использовали	 следующие	 технико-тактические	 показатели:	 бросок	шайбы	
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в	створ	ворот,	точная	передача	шайбы,	отбор	шайбы,	удачная	обводка	про-
тивника,	потеря	шайбы	[1,	5].

Данные	соревновательные	действия,	которые	мы	выделили	в	игре	хок-
кеистов	 14–15	 лет,	 в	 основном	 отражают	 индивидуальную,	 групповую	 и	
командную	технико-тактическую	подготовку.	Данные	показатели	рекомен-
дованы	в	работе	В.П.	Савина	[5]	и	в	основном	отражают	следующие	техни-
ко-тактические	показатели	спортсменов:	техника	катания,	техника	владения	
клюшкой,	техника	приема	и	передачи	шайбы,	техника	броска,	отбор	шайбы	
(таблица	1).

Таблица	1	–	Показатели	соревновательной	деятельности	юных	хоккеистов	«СШ	
А.В.	Кожевникова	–	2008»	до	эксперимента

Дата игр
Бросок  
шайбы
(кол-во)

Отбор  
шайбы
(кол-во)

Потеря  
шайбы
(кол-во)

Точная  
передача
(кол-во)

Обводка
соперника

(кол-во)

18.09.2021 30 14 20 38 18
19.09.2021 28 16 18 40 15
20.09.2021 37 10 15 43 20
21.09.2021 34 18 14 45 18
Ср.	знач. 32 15 17 42 18

При	анализе	соревновательной	деятельности	хоккеистов	14–15	лет	нами	
было	выявлено	следующее:	на	игровой	площадке	у	юных	спортсменов	пре-
обладает	высокая	эмоциональная	активность,	чрезмерная	суетливость,	пре-
обладают	неэффективные	игровые	действия,	много	технического	брака	во	
всех	игровых	элементах.

Для	 решения	 второй	 задачи	 исследования	 нами	 были	 разработаны	 и	
внедрены	 в	 тренировочный	 процесс	 команды	 «СШ	А.В.	 Кожевникова	 –	
2008»	 комплексы	 упражнений	 на	 совершенствование	 технико-тактиче-
ских	действий.	

Тренировочный	 процесс	 команды	 БУ	 «СШ	А.В.	 Кожевникова	 –	 2008»	
проводился	в	соревновательном	периоде.	Тренировки	проводились	по	обще-
принятой	программе,	и	не	изменялась	направленность	с	точки	зрения	вида	
подготовки.	Однако	мы	решили	поменять	средства	и	методы	тренировоч-
ных	занятий.	Экспериментальные	комплексы	упражнений,	которые	мы	раз-
работали,	применялись	на	протяжении	11	недель.	Комплексы	упражнений	
внедрялись	в	основной	части	тренировочного	занятия.	Количество	повторе-
ний	каждого	упражнения	варьировалось	от	4	до	8	повторений.

Комплекс	упражнений,	направленный	на	совершенствования	групповой	
и	командной	технико-тактической	подготовки	хоккеистов	14–15	лет:
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Рисунок	1	–	2×2	(начало	в	средней	зоне)

Нападающие	расположены	на	разных	бортах	на	красной	линии,	защит-
ники	на	синей	линии	в	середине.	Нападающий	№	1	выполняет	передачу	тре-
неру,	двигается	с	нападающим	№	2	по	заданной	траектории,	тренер	выпол-
няет	обратную	передачу	одному	из	нападающих.	Защитники	в	средней	зоне	
подкатываются	под	нападающих	и	играют	2×2.

Рисунок	2	–	1×0,	1×0,	1×0	+	3×2

Трое	 нападающих	 двигаются	 с	 шайбами	 от	 синей	 линии	 по	 заданной	
траектории,	и	наносят	броски	по	воротам.	Защитники	в	это	время	в	другой	
зоне	наносят	броски	по	воротам.	Нападающие	после	бросков	двигаются	по	
заданной	траектории	и	атакуют	защитников	3×2.

Рисунок	3	–	2×2	(из	средней	зоны)

Нападающие	 расположены	 на	 красной	 линии	 у	 борта,	 защитники	 на	
синей	 линии	 у	 борта.	 Нападающие	 выполняют	 «раскат»	 со	 сменой	 мест,	 
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получив	передачу	от	тренера,	защитники	в	этом	момент	выполняют	подкат	
под	нападающих	и	начинают	встречать	их	в	средней	зоне	и	идет	атака	2×2.

Рисунок	4	–	1×3	(в	зоне	защитник	обороняется	3	раза	подряд)

Защитник	располагается	на	вершине	у	своих	ворот.	Защитник	двигается	
к	нападающему	№	1	и	играет	с	ним	1×1,	после	к	нападающему	№	2,	потом	к	
нападающему	№	3.

Анализ	 показателей	 средних	 значений	 соревновательной	 деятельности	
до	 и	 после	 эксперимента	 позволил	 заключить,	 что	 достоверные	 различия	
были	 найдены	 во	 всех	 изученных	 технико-тактических	 действий,	 кроме	
«потери	шайбы»	(таблица	2).

Таблица	2	–	Сравнение	показателей	соревновательной	деятельности	юных	хоккеи-
стов	«СШ	А.В.	Кожевникова	–	2008»	до	и	после	эксперимента

№
п/п

Технико- 
тактические  
показатели

Показатели до 
эксперимента

Показатели 
после экспе-

римента

Достоверность
различий

Приросты 
показателей 

в %
1 Бросок	шайбы 32 36 p≤0,05 11

2 Отбор	шайбы 15 19 p≤0,05 26

3 Потеря	шайбы	 17 19 p≥0,05 12

4 Точная	передача	
шайбы 42 47 p≤0,05 12

5 Обводка	 
соперника 18 25 p≤0,05 39

Наибольшие	 приросты	 показателей	 в	 технико-тактических	 действиях	
были	зафиксированы	в	показателях	«обводка	спортсменов	соперника»	и	со-
ставили	39	%.	Наименьшие	приросты	показателей	были	зафиксированы	в	
«броске	шайбы	по	воротам»	и	составили	11	%.	До	эксперимента	среднее	ко-
личество	бросков	было	32,	после	эксперимента	–	36	бросков	в	створ	ворот	
соперника	(таблица	2).

В	 остальных	 показателях	 приросты	 технико-тактических	 показателей	
были	следующими:	«отбор	шайбы»	–	26	%,	«потеря	шайбы»	–	12	%,	«точная	
передача»	–	12	%	(таблица	2).
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Вышесказанное	 позволяет	 нам	 предположить,	 что	 экспериментальные	

комплексы	упражнений	благоприятно	сказались	на	показателях	соревнова-
тельной	деятельности	хоккеистов	14–15	лет.

Заключение. Результаты	 применения	 экспериментальных	 комплексов	
упражнений	для	совершенствования	технико-тактической	подготовки	хок-
кеистов	14–15	лет	на	основе	учета	показателей	соревновательной	деятельно-
сти	подтвердили	нашу	гипотезу	о	том,	что	использование	данных	средств	и	
методов	позволит	улучшить	показатели	технико-тактической	подготовки	и	
соревновательной	деятельности.	Мы	можем	сказать,	что	предложенные	ком-
плексы	благоприятно	сказались	на	технико-тактической	подготовленности	
исходя	из	анализа	соревновательной	деятельности.
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МЕТОДИКА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПОДХОДА  
В ТРЕНИРОВОЧНОМ ПРОЦЕССЕ ЮНЫХ ХОККЕИСТОВ

Аннотация.	В	статье	рассмотрена	теоретическая	и	практическая	схема	
методики	индивидуального	подхода	в	тренировочном	процессе.	Дано	описа-
ние	методики	индивидуальной	нагрузки	в	тренировки.	Представлены	при-
меры	системы	индивидуального	подхода	во	время	развития	физических	ка-
честв	юных	хоккеистов	в	тренировочном	процессе.	

Ключевые слова:	 юные	 хоккеисты;	 методики	 тестирования;	 система	
использования	результатов	тестов	для	индивидуального	подхода	в	трени-
ровочном	процессе.	

THE METHODOLOGY OF AN INDIVIDUAL APPROACH  
IN THE TRAINING PROCESS

Abstract. The article discusses the theoretical and practical scheme of the 
methodology of an individual approach in the training process. The description of 
the	methodology	of	individual	load	in	training	is	given.	Examples	of	a	system	of	
individual approach during the development of physical qualities in training are 
presented. 

Keywords: young	hockey	players;	 testing	methods;	 the	system	of	using	 test	
results for an individual approach in the training process.

Одна	из	основных	проблем	во	время	тренировочных	занятий	юных	хок-
кеистов	 –	 это	 индивидуальный	подход	 в	 процессе	многолетней	подготов-
ки.	Обычно	при	развитии	физических	качеств	нагрузка	дается	практически	
одинаковая	во	время	тренировки	в	определенной	группе,	но	практически	все	
дети	имеют	разный	уровень	не	только	подготовленности,	но	и	по	природ-
ным	данным.	Исходя	из	этого,	мы	наблюдаем	определенные	отрицательные	
явления:

–	недостаточный	объем	нагрузки	для	более	сильных	игроков;
–	большой	объем	нагрузки,	когда	организм	может	выполнять	работу,	рас-

ходуя	при	этом	резерв	организма,	что	приводит	к	истощению;
–	при	выборе	амплуа	игрока	мы	можем	не	учитывать	его	физические	воз-

можности;
–	при	 тренировке	 через	 «не	 могу»	 происходит	 перетренированность,	

вследствие	чего	игроки	получают	травмы	или	заболевают	на	этом	фоне.
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Есть	вполне	простой	способ	для	проведения	более	индивидуальной	ра-

боты	во	время	тренировочных	занятий.	Для	этого	надо	определить	физиче-
ские	способности	(скоростные,	силовые	и	т.	д.).	На	начальном	этапе	подго-
товки	необходимо	провести	тестирование	физических	качеств,	куда	входят	
нормативы	по	бегу,	отжимание,	пресс,	прыжки.

Есть	научные	подходы	к	оценке	физических	способностей	юных	хоккеи-
стов,	и	есть	определенные	методы	и	средства,	позволяющие	определить	эти	
физические	качества.	Немало	как	сторонников	идеи	тестов,	 так	и	против-
ников	ее,	так	как	это	может	негативно	в	дальнейшем	отразиться	на	психике	
детей,	ущемляя	их	интересы.	Несмотря	на	то,	что	есть	давно	разработанные	
тесты,	необходимо	осознавать,	что	надо	порой	придумывать	какие-то	свои	
тесты	с	учетом	условий	занятий	в	спортивных	школах.	В	хоккее	очень	мно-
го	спортивных	школ,	которые	имеют	разный	уровень	(финансовые	возмож-
ности,	спортивный	уровень	и	т.	п.).	Даже	школы	олимпийской	подготовки	
или	академии	по	хоккею	имеют	разные	возможности,	а	тем	более	хоккейные	
школы	более	простого	уровня.

Рассмотрим	на	примере,	как	надо	формировать	в	группе	юных	хоккеи-
стов	подгруппы	по	уровню	физических	качеств	с	помощью	тестов	для	инди-
видуального	подхода	в	выборе	объема	физической	нагрузки.

Приводим	пример	тестов	для		юных	хоккеистов	в	хоккее	с	шайбой
–	с	помощью	простейших	школьных	тестов	по	ОФП:
–	бег	30	м/с;
–	челнок	3×10	м/с;
–	отжимание	(кол-во	за	30	c);
–	пресс	(кол-во	за	30	с);
–	прыжок	с	места	(см).
Рассмотрим	применение	этих	тестов	на	хоккеистах	в	количестве	десяти	

человек	и,	соответственно,	как	можно	использовать	эти	тесты	для	индиви-
дуального	подхода	в	тренировочном	процессе	(таблица	1).

Таблица	1	–	Тесты	хоккеистов	по	ОФП

Шифр  
игрока Бег 30 м/с Челнок  

3×10 м/с
Отжимание 

(кол-во за 30 с)
Пресс  

(кол-во за 30 с)
Прыжок  

с места (см)
1 6,3 9,6 14 25 147
2 5,9 9,5 16 29 148
3 6,5 10,3 20 25 133
4 6,4 10,1 13 21 123
5 6,0 9,4 23 23 143
6 6,4 9,6 22 22 143
7 6,4 10,3 28 30 132
8 6,6 10,0 22 16 122
9 6,7 9,6 17 27 117
10 7,2 10,1 6 19 129
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После	проведения	тестов	по	физическим	данным	необходимо	применить	

метод	ранжировки	для	выявления	сильных	и	слабых	мест	по	физическим	
данным,	уровень	которых	обычно	сильно	не	меняются.	Физические	способ-
ности	изменяются	в	лучшую	сторону	у	юных	спортсменов	за	счет	трениро-
вочного	процесса	и	возраста.	Было	отмечено,	что	если	в	группе	спортсменов	
при	 постоянном	 контингенте	 занимающихся	 игрок	 по	 скоростным	 каче-
ствам	был	на	последнем	или	предпоследнем	месте	по	ранжиру,	то	в	течение	
нескольких	лет	он	оставался	по	этим	показателям	внизу,	то	есть	сильно	его	
показатели	не	улучшались.	

Приводим	пример	тестов	с	ранжировкой	(таблица	2).

Таблица	2	–	Тесты	хоккеистов	по	ОФП	с	ранжировкой	мест

Шифр 
игрока

Бег 30 м/с Челнок  
3×10 м/с

Отжимание 
(кол-во за 30 c)

Пресс  
(кол-во за 30 с)

Прыжок 
с места (см)

Р М Р М Р М Р М Р М
1 6,3 3 9,6 4–6 14 8 25 4–5 147 2
2 5,9 1 9,5 3 16 7 29 2 148 1
3 6,5 7 10,3 10 20 5 25 4–5 133 5
4 6,4 4–6 10,1 8–9 13 9 21 8 123 8
5 6,0 2 9,4 2 23 2 23 6 143 3–4
6 6,4 4–6 9,6 4–6 22 3–4 22 7 143 3–4
7 6,4 4–6 10,3 9–10 28 1 30 1 132 6
8 6,6 8 10,0 7 22 3–4 16 10 122 9
9 6,7 9 9,6 4–6 17 6 27 3 117 10
10 7,2 10 10,1 8–9 6 10 19 9 129 7

Средний 
показатель 6,44 9,85 18,7 23,7 133,7

Примечание:	Р	–	результат;	М	–	место	по	ранжиру.

Затем	на	примере	теста	в	беге	на	30	м	приводим	пример	распределения	
по	группам	хоккеистов	по	нагрузке	развития	скоростных	способностей	(та-
блица	3).

Таблица	3	–	Корректировка	индивидуальной	нагрузки	за	счет	ранжировки

Шифр игрока 2 5 1 4 6 7 8 9 10
Бег 30 м/с 5,9 6,0 6,3 6,4 6,4 6,4 6,6 6,7 7,2
№ группы  
по физическим 
данным

1 1 1 2 2 2 3 3 3

Дополнительная 
нагрузка  
в метрах

+1,5	м +1	м +0,5	м 0 0 0 –0,5	м –1	м –1,5	м
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По	подобию	этого	примера	можно	сделать	на	любые	физические	качества	

корректировку	индивидуальной	подготовки,	развивая	физические	качества	
спортсменов.	Но	кроме	этого	можно	уже	в	возрасте	с	10	лет	ставить	хоккеи-
стов	в	определенные	амплуа,	к	примеру,	более	скоростных	ребят	определять	
в	нападающие,	а	более	выносливых	–	в	защитники.	Это	даст	возможность	
корректировать	нагрузку	уже	во	время	ледовой	подготовки.

Соответственно	физические	качества	не	все	могут	быть	от	природы	или	
по	наследству,	их	необходимо	развивать	и	работать	над	сильными	физиче-
скими	качествами,	а	слабые	качества	будут	постепенно	подтягиваться.	

По	итогам	тестов	можно	определить	самых	одаренных	хоккеистов	по	их	
природным	данным,	где	видно	самые	сильные	и	слабые	стороны	ребят,	что	
необходимо	учитывать	при	индивидуальной	подготовке	с	учетом	нагрузки	
и	определить	хоккеистов	по	амплуа.	

Мы	дали	некоторые	рекомендации	индивидуальной	подготовки	хоккеи-
стов,	но	можно	добавить	свои	тесты	по	физическим	способностям,	а	также	
можно	к	этим	тестам	добавить	и	тесты	СФП	и	игровые,	что	даст	нам	полное	
представление	по	индивидуальной	подготовке	с	учетом	нагрузки	и	игрового	
амплуа.

1.	Отбор	юных	 хоккеистов	 и	 контроль	 за	 их	 подготовленностью	 [Электрон-
ный	 ресурс].	 –	 Режим	 доступа:	 http://sibir2005.3dn.ru/publ/teorija/otbor_junykh_
khokkeistov_i_kontrol_za_ikh_podgotovlennostju/9-1-0-38.	

2.	Физиология	спорта.	Медико-биологические	основы	подготовки	юных	хок-
кеистов	/	А.	Поликарпочкин	[и	др.].	–	2-е	изд.,	испр.	и	доп.	–	М.:	Спорт,	2016.	

3.	Bertagna,	J.	The	Hockey	Coaching	Bible	/	J.	Bertagna.	–	Champaign,	IL:	Human	
Kinetics,	2016.	

4.	Chambers,	D.	The	Hockey	Drill	Book	/	D.	Chambers.	–	2nd	ed.	–	Champaign,	IL:	
Human	Kinetics,	2016.

5.	Skahan,	 S.	 Total	 Hockey	 Training	 /	 S.	 Skahan.	 –	 Champaign,	 IL:	 Human	
Kinetics,	2016.
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СОСТОЯНИЕ АРТЕРИАЛЬНОГО КРОВОТОКА  
У ЮНЫХ ХОККЕИСТОВ 

Аннотация.	В	статье	представлены	результаты	исследования	артериаль-
ного	 кровотока	 у	юных	 хоккеистов	 11–16	 лет	 и	школьников,	 не	 занимаю-
щихся	спортом.	Выявлено,	что	в	течение	учебного	года	у	школьников,	не	за-
нимающихся	спортом,	происходит	снижение	объемного	кровотока	и	тонуса	
крупных	артерий	нижних	конечностей.	Возраст	11–12	лет	является	наиболее	
чувствительным	 к	 недостатку	 двигательной	 активности,	 что	 проявляется	
значительным	снижением	функциональных	резервов	артериального	русла.	

Ключевые слова: артериальный	кровоток;	тонус	сосудов;	юные	хок-
кеисты.

STATE OF THE ARTERIAL BLOOD FLOW  
OF YOUNG HOCKEY PLAYERS

Abstract.	The	article	presents	the	results	of	a	study	of	arterial	blood	flow	in	
young	hockey	players	aged	11–16	and	schoolchildren	who	do	not	go	in	for	sports.	
It	was	revealed	that	during	the	school	year,	schoolchildren	who	do	not	go	in	for	
sports	experience	a	decrease	in	volumetric	blood	flow	and	tone	of	the	large	arteries	
of	the	lower	extremities.	The	age	of	11–12	years	is	the	most	sensitive	to	the	lack	of	
physical	activity,	which	is	manifested	by	a	significant	decrease	in	the	functional	
reserves	of	the	arterial	bed.

Keywords: arterial	blood	flow;	vascular	tone;	young	hockey	players.

Актуальность.	По	мнению	специалистов,	сердечно-сосудистая	система	
является	интегрирующим	звеном,	обеспечивающим	адаптацию	организма	к	
изменяющимся	внешним	условиям.	Анатомические	и	морфофункциональ-
ные	изменения	аппарата	кровообращения	связаны	с	особенностями	каждого	
возрастного	периода	[1].

Период	полового	созревания	является	наиболее	значимым	в	развитии	си-
стемы	кровообращения,	поскольку	по	его	окончанию	сердечно-сосудистая	
система	завершает	свое	формирование.	В	этот	период	в	организме	происхо-
дят	серьезные	гормональные	перестройки,	на	фоне	которых	физические	и	
учебные	нагрузки	могут	оказывать	негативное	влияние	на	состояние	цен-
трального	и	периферического	звена	сердечно-сосудистой	системы	[2].
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В	ряде	исследований	показано,	что	значительный	объем	скоростно-сило-

вых	нагрузок	может	являться	фактором	риска	развития	нарушений	работы	
аппарата	кровообращения,	как	центрального,	так	и	периферического	отде-
ла	[3].	В	связи	с	чем	изучение	состояния	периферического	отдела	кровообра-
щения	у	спортсменов	подросткового	возраста	является	актуальным	и	своев-
ременным.

По	данным	D.	Corrado,	стойкое	повышение	артериального	давления	(ар-
териальная	гипертензия),	является	одной	из	основных	причин	медицинской	
дисквалификации	 спортсменов.	 Значительное	 повышение	 артериального	
давления	 при	 выполнении	 интенсивных	 тренировочных	 и	 соревнователь-
ных	нагрузок	при	гормональной	нестабильности	организма	подростков	мо-
жет	быть	одной	из	причин	внезапной	сердечной	смерти	у	спортсменов	[4].	

При	сокращении	сердца	объем	сердечного	выброса	превосходит	объем	
аорты,	вследствие	чего	кровь	давит	на	стенки,	растягивая	ее.	В	свою	оче-
редь,	эластичные	стенки	аорты	стремятся	вернуться	в	исходное	положение,	
давят	на	кровь,	обеспечивая	продвижение	крови	из	области	большего	давле-
ния	в	область	меньшего.	На	наш	взгляд,	состояние	артериального	русла	во	
многом	определяет	состояние	всей	сердечно-сосудистой	системы	и	ее	функ-
циональные	возможности	в	покое	и	при	выполнении	физических	нагрузок.

Цель исследования	–	изучить	состояние	артериального	кровотока	у	под-
ростков,	занимающихся	хоккеем,	и	школьников,	не	занимающихся	спортом.

Материалы и методы.	 В	 исследовании	 участвовали	 подростки	 трех	
возрастных	групп	(11–12	лет,	13–14	лет,	15–16	лет),	занимающиеся	хоккеем	
(n=237),	и	школьники	(n=174),	которые	не	занимаются	в	спортивных	секциях.	

Для	исследования	периферического	кровообращения	использовали	ме-
тод	реографии	(аппаратно-программный	комплекс	Рео-спектр	фирмы	Ней-
рософт).	Регистрировали	показатели,	характеризующие	интенсивность	арте-
риального	кровотока	и	показатели,	характеризующие	тонус	и	эластичность	
сосудов	 на	 сегменте	 «бедро-голень».	 Исследование	 проводилось	 в	 начале	
(сентябрь)	и	в	конце	(май)	учебного	года.

Результаты исследования.	 По	 мнению	 специалистов,	 реографический	
индекс	(РИ)	является	одним	из	важнейших	показателей	регионарной	гемоди-
намики,	который	характеризует	состояние	объемного	кровенаполнения	ма-
гистральных	артерий	исследуемого	органа	и	зависит	от	таких	факторов,	как	
проходимость	сосудов,	диаметр	сосуда,	 тонус	сосудистой	стенки,	ударный	
выброс	сердца,	мышечная	масса	сегмента,	частота	сердечных	сокращений.	

Как	показали	результаты	исследования,	в	начале	учебного	года	значимых	
различий	 по	 показателям	 кровенаполнения	 магистральных	 артерий	 бедра	
между	 спортсменами	 и	школьниками,	 не	 занимающимися	 спортом,	 в	 воз-
растном	диапазоне	от	11	до	16	лет	выявлено	не	было	(рисунок	1	А,	Б).	Сле-
дует	отметить,	что	в	литературе	приводятся	рекомендуемые	нормы	РИ	для	
сегмента	«бедро»,	которые	находятся	в	диапазоне	0,25–0,40	усл.	ед.	Согласно	
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полученным	нами	данным,	у	детей	подросткового	возраста,	данный	показа-
тель	находится	в	пределах	0,70–0,85	усл.	ед.,	что	обусловлено,	на	наш	взгляд,	
повышенным	гормональным	фоном,	связанным	с	половым	созреванием.	

В	конце	учебного	года	показатель	РИ	у	хоккеистов	во	всех	возрастных	
группах	не	имел	статистически	значимых	различий	с	показателями,	полу-
ченными	 в	 начале	 учебного	 года.	У	школьников,	 не	 занимающихся	 спор-
том,	во	всех	возрастных	группах	произошло	значимое	снижение	объемного	
кровенаполнения	магистральных	артерий	бедра	(рисунок	1	Б),	а	в	возрасте	
11–12	лет	снижение	РИ	составило	более	40	%.
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Рисунок	1	–	Показатели	реографического	индекса	(РИ)	на	сегменте	«бедро»	 
у	хоккеистов	(А)	и	школьников,	не	занимающихся	спортом	(Б),	 

в	начале	(сентябрь)	и	конце	учебного	года	(май)

Кровенаполнение	магистральных	артерий	голени	у	юных	хоккеистов	и	
подростков,	не	занимающихся	спортом,	имело	схожую	динамику	с	показа-
телями	РИ	сегмента	«бедро»	(рисунок	2	А,	Б).	Однако	снижение	показателей	
РИ	в	конце	учебного	года	у	школьников,	не	занимающихся	спортом,	соста-
вило	15–20	%.	На	наш	взгляд,	это	связано	с	тем,	что	мышцы	голени	в	боль-
шей	степени	задействованы	в	обеспечении	обычной	двигательной	деятель-
ности,	чем	мышцы	бедра.

Одним	 из	 факторов,	 обусловливающих	 снижение	 кровотока	 в	 маги-
стральных	 сосудах,	 	 является	 изменение	 тонуса	 сосудистой	 стенки.	 Для	
оценки	тонуса	магистральных	артерий	использовали	показатель	ИБН	(ин-
декс	быстрого	наполнения):	при	снижении	тонуса	ИБС	возрастает,	а	при	воз-
растании	снижается.

Результаты	 исследования	 показали,	 что	 у	 хоккеистов	 всех	 возрастных	
групп	тонус	магистральных	артерий	бедра	и	голени	находится	в	пределах	
физиологической	 нормы	 и	 не	 изменяется	 в	 течение	 учебного	 года	 (рису-
нок	3А,	4А).	

Статистически	значимое	снижение	тонуса	артериального	русла	отмечено	в	
сегменте	«бедро»	и	в	13–14	лет	в	сегменте	«голень»	у	школьников	11–12	лет,	
которые	не	занимаются	дополнительно	в	спортивных	секциях	(рисунок	3Б,	4Б).
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Рисунок	2	–	Показатели	реографического	индекса	(РИ)	на	сегменте	«голень»	 
у	хоккеистов	(А)	и	школьников,	не	занимающихся	спортом	(Б),	 

в	начале	(сентябрь)	и	конце	учебного	года	(май)
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Рисунок	3	–	Показатели	индекса	быстрого	наполнения	(ИБН)	на	сегменте	«бедро»	 
у	хоккеистов	(А)	и	школьников,	не	занимающихся	спортом	(Б),	 

в	начале	(сентябрь)	и	конце	учебного	года	(май)
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Рисунок	4	–	Показатели	индекса	быстрого	наполнения	(ИБН)	на	сегменте	«голень»	 
у	хоккеистов	(А)	и	школьников,	не	занимающихся	спортом	(Б),	 

в	начале	(сентябрь)	и	конце	учебного	года	(май)
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Снижение	кровотока	в	магистральных	артериях	и	тонуса	артериального	

русла	в	конце	учебного	года	у	школьников,	не	занимающихся	в	спортивных	
секциях,	связано,	вероятно,	с	увеличением	времени	учебных	занятий	с	недо-
статочным	двигательным	режимом	для	данного	возраста.

Заключение. В	ходе	исследования	было	установлено,	что	скоростно-си-
ловые	 нагрузки,	 преобладающие	 в	 тренировочном	 процессе	 хоккеистов,	
оказывают	положительное	влияние	на	формирование	артериального	сосу-
дистого	русла	у	подростков	11–16	лет.	

Режим	организованной	двигательной	активности	в	объеме	3	раза	в	неде-
лю	по	45	мин	при	посещении	уроков	физической	культуры	для	школьников	
11–16	лет	является	недостаточным	для	формирования	периферического	от-
дела	кровообращения	при	повышающимся	уровне	гиподинамии	современ-
ных	детей.		Снижение	артериального	кровотока	и	тонуса	крупных	сосудов	
может	стать	причиной	снижения	функционального	состояния	сердечно-со-
судистой	системы	в	последующие	возрастные	периоды.
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ФОРМИРОВАНИЕ ИГРОВЫХ ЗВЕНЬЕВ В ХОККЕЕ С ШАЙБОЙ  
НА ОСНОВЕ НЕЙРОДИНАМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК  

СПОРТСМЕНОВ С РАЗНЫМИ ИГРОВЫМИ АМПЛУА

Аннотация. В	статье	рассматриваются	вопросы	психофизиологической	
и	 психологической	 совместимости	 спортсменов	 в	 командах	 по	 хоккею	 с	
шайбой;	представлен	способ,	позволяющий	оптимизировать	игровые	соче-
тания	на	основе	нейродинамических	характеристик	спортсменов	с	разными	
игровыми	амплуа.

Ключевые слова:	психофизиологическая	и	психологическая	совмести-
мость;	совместная	игровая	деятельность;	команды;	хоккей;	нейродинамиче-
ские	характеристики.

Общие положения. Постановка проблемы.	Команды,	командообразо-
вание,	типы	участников	(лидеров),	способы	диагностики	–	вопросы,	которые	
в	последние	годы	становятся	доминирующими	темами	в	работах	ученых	и	
практиков.

При	рассмотрении	вопроса	о	«совместимости»	спортсменов	мы	исходим	
из	определения,	представленного	в	известном	энциклопедическом	словаре:	
«Совместимость	–	непротиворечивость	индивидных	и	личностных	свойств	
людей,	которые	взаимодействуют	друг	с	другом.	Выделяют	несколько	уров-
ней	совместимости:	психофизиологический	(по	темпераменту,	сенсомотор-
ным	реакциям);	психологический	 (свойства	интеллекта,	 эмоции,	характер,	
стиль	 деятельности	 и	 поведения);	 социальный	 (понимание	 и	 соблюдение	
норм	поведения,	схожесть	целей,	ценностей	и	т.	п.).	Совместимость	не	обя-
зательно	означает	сходные	характеристики	людей,	она	бывает	связана	и	с	
противоположными,	то	есть,	их	взаимозаменяемостью»	(Батуев,	Ильин,	Со-
колова,	2007,	с.	535).

В	 современном	 хоккее	 с	 шайбой	 достаточно	 высокая	 динамика	 игры,	
хоккеист	проводит	на	льду	40–50	секунд,	затем	следует	смена	состава	и	за-
частую	она	происходит	по	ходу	игры,	тем	самым	партнеры	на	площадке	по-
стоянно	меняются	и	 требуется	 высокий	уровень	взаимопонимания	между	
ними,	чтобы	качество	технико-тактических	действий	оставалось	на	высоте.

Отсюда	возникает	вопрос:	как	определить	оптимальные	игровые	сочета-
ния,	позволяющие	реализовывать	технико-тактический	потенциал	команды	
и	отдельных	игроков	в	полном	объеме?

Знаменитый	советский	тренер	по	хоккею	А.В.	Тарасов	о	формировании	
звеньев	 писал:	 «...в	 советской	школе	 игроки	 подбирались	 таким	 образом,	
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чтобы	они	дополняли	друг	друга	и	у	них	была	взаимозаменяемость,	чтобы	в	
этой	мини-команде	существовала	психологическая	совместимость»	[6].

В	 учебнике	 для	 тренеров	под	 редакцией	Л.В.	Михно	отмечается,	 что	
«…	с	помощью	психологических	методов	определяются	особенности	пси-
хики	 спортсмена,	 оказывающие	 влияние	 на	 решение	 индивидуальных	 и	
коллективных	задач	в	ходе	игры,	а	также	оценивается	психологическая	со-
вместимость	игроков	при	решении	задач,	поставленных	перед	командой.	
Изучение	индивидуальных	психических	особенностей	хоккеистов	может	
помочь	найти	правильные	пути	индивидуализации	учебно-тренировочно-
го	процесса,	подобрать	наиболее	эффективные	средства	совершенствова-
ния	конкретных	качеств»	[12].

Канадский	тренер	Скотти	Боумэн,	после	30	лет	работы	в	качестве	глав-
ного	 тренера	 в	НХЛ,	 9	 побед	 в	Кубке	Стэнли	и	 свыше	 2500	матчей	 счи-
тает,	что	очень	большое	значение	имеет	хорошее	знание	всех	своих	игро-
ков.	Вот	что	он	пишет	этому	поводу:	«Найти	хороший	состав	звена	–	это	
значит	определить	двух	игроков,	которые	хорошо	играют	вместе.	Игроки	
привыкают	друг	к	другу,	и	всегда	есть	такие,	которые	в	человеческом	плане	
уживаются	лучше	с	определенными	партнерами,	чем	с	другими»	[9].	Как	
показывает	 статистика,	 в	 современном	хоккее	 с	шайбой	важное	 значение	
имеет	 игра	 в	 неравных	 составах.	 Создание	 эффективных	 «спецбригад»	
большинства	 и	 меньшинства	 позволит	 тренеру	 получить	 преимущество	
в	 конкретном	игровом	отрезке.	 Рассмотрим	какие	принципы	используют	
зарубежные	 тренеры	 для	 решения	 этой	 задачи.	 Например,	 С.	 Боумэн	 об	
игре	в	большинстве	говорит:	«Когда	речь	идет	о	составе	для	игры	в	чис-
ленном	большинстве,	мы	следуем	некоей	идеальной	модели.	Два	игровых	
типажа,	которые	оказались	решающими	для	эффективности	игры	–	игрок	
с	хорошим	броском	от	синей	линии	и	сильный	бесстрашный	игрок	перед	
воротами.	На	остальные	три	позиции	приходилось	выбирать	из	имеющих-
ся	игроков,	и	все	это	сочеталось,	исходя	из	качеств	игроков.	Важно	было	
найти	равновесие	между	теми,	кто	бросает	справа	и	слева,	а	также	игровым	
диспетчером	и	забивными	игроками.	При	этом	предполагается,	что	все	вы-
полняют	большой	объем	работы	и	искусно	играют	у	бортов.	Чаще	всего	мы	
создавали	две	полные	пятерки,	где	эти	пять	игроков	дополняли	друг	дру-
га»	[9].	По	мнению	Дж.	Бертанья:	«Тренер	команд	высокого	уровня	уделяет	
существенное	количество	времени	на	определение	игроков,	которых	мож-
но	было	бы	использовать	при	игре	в	большинстве.	В	первую	очередь,	дан-
ная	задача	решается	просмотром	каждого	игрока	индивидуально	и	оценки	
его	сильных	и	слабых	сторон,	что	в	конечном	итоге	позволит	создать	зве-
нья	из	пяти	хоккеистов,	которые	будут	дополнять	друг	друга	на	площадке.	
Обычно	создание	 спецбригады	большинства	начинается	 с	лучшего	игро-
ка	команды»	[10].	Д.	Чемберс	про	понимание	тренером	игроков	своей	ко-
манды	пишет:	«Чем	опытнее	тренер,	тем	глубже	он	понимает,	что	характер	 
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спортсмена	является	ключевым	компонентом	при	достижении	успеха	как	в	
индивидуальных,	так	и	в	командных	видах	спорта»	[8].

Немаловажным	компонентом	для	достижения	успеха	в	команде	являют-
ся	лидерские	качества	игроков.	Анализ	литературы	позволил	выделить	схо-
жесть	мнений	наиболее	успешных	зарубежных	хоккейных	тренеров.	Напри-
мер,	у	С.	Боумена	читаем:	«Создай	ядро	команды	из	сильных	лидеров!	Без	
пяти-шести	игроков	в	команде,	на	которых	можно	положиться,	невозможно	
осуществить	какую-либо	инициативу»	[9].

К.	Хичкок,	являющийся	обладателем	Кубка	Стэнли,	чемпионом	мира	и	
Олимпийских	игр,	предлагал	создавать	совет	из	группы	игроков,	называе-
мых	«пятеркой»,	с	которыми	будут	происходить	более	детальные	обсужде-
ния	различных	ситуаций.	Данная	группа,	по	его	мнению,	должна	нести	от-
ветственность	за	донесение	информации	до	остальных	игроков	команды	[11].

Одним	из	первых	ученых,	обратившихся	к	вопросу	особенностей	нерв-
ной	системы	спортсменов,	был	Е.П.	Ильин,	который	в	60-х	годах	прошлого	
столетия	предложил	для	измерения	свойств	нервной	системы	человека	дви-
гательные	экспресс-методики	[3].	Эти	методики	позволили	исследователям	
установить	взаимосвязи	между	особенностями	нервных	процессов	и	видом	
спорта,	ролью	в	спортивной	команде,	амплуа	игрока.	В	своих	исследованиях	
Е.П.	Ильин	выделил	типологические	особенности,	характерные	спортсме-
нам	высокого	класса	в	различных	видах	спорта.	Рассмотрим	состав	типо-
логического	комплекса	(ТК)	свойств	нервной	системы	(CНC)	усредненного	
спортсмена	–	представителя	хоккея	с	шайбой:	сила	нервной	системы	–	раз-
ная,	 средняя	подвижность	 возбуждения	и	 торможения,	 преобладание	 воз-
буждения	или	уравновешенность	по	внешнему	балансу.	Про	совместимость	
игроков	в	хоккее	с	шайбой	Е.П.	Ильин	писал:	«Удачно	составленная	тройка	
из	нападающих,	хорошо	понимающих	друг	друга,	превосходит	ту,	которая	
составлена	из	сильнейших	игроков	команды»	[4].

Очевидно,	что	данные,	полученные	в	исследованиях	Е.П.	Ильина	нужда-
ются	в	уточнениях	в	части	определения	ТК	CНC	спортсменов,	характеризуе-
мых	разными	игровыми	амплуа	в	хоккее	с	шайбой	(нападающий,	защитник,	
вратарь).

При	исследовании	амплуа	хоккеистов	Н.Л.	Высочина	выделяет	у	игроков	
разного	амплуа	наличие	таких	особенностей,	как:	высокий	уровень	концен-
трации	внимания,	подвижность	нервной	системы,	контроль	эмоционального	
состояния	и	волевого	компонента,	стрессоустойчивость	[10].

В	 диссертационной	 работе	 А.А.	 Банаян	 двигательными	 методиками	
Е.П.	Ильина	определялись	составы	ТК	CНC	игроков	различного	амплуа	в	
следж-хоккей	[1].	Экспериментальные	данные	А.А.	Банаян	о	ТК	CНC	спор-
тсменов	в	 следж-хоккее	нуждаются	в	их	верификации.	В	ее	исследовании	
ничего	не	говорится	об	оптимизации	составов	игровых	«пятерок»	в	соответ-
ствии	со	стратегией	и	тактикой,	имеющих	место	в	игровой	практике	той	или	
иной	хоккейной	команды.
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В	продолжении	 к	 вышеизложенному	 необходимо	 отметить	 результаты	

экспериментальных	исследований	А.К.	Дроздовского,	который	подходит	к	
решению	вопроса	 о	 психофизиологической	и	 психологической	 «совмести-
мости»	индивидов	на	основе	измерения	СНС	аппаратно-программными	ме-
тодами	[2].

Анализ	отечественной	и	зарубежной	спортивной	литературы	не	позволя-
ет	найти	рекомендации	по	оптимальному	формированию	игровых	сочета-
ний,	имеются	лишь	отдельные	описания	характеристик	по	игровым	амплуа	
и	действий	игроков	при	реализации	тактических	схем.

Практическая реализация способа оптимизации составов команд 
и игровых сочетаний. В	нашем	исследовании	было	проведено	измерение	
нейродинамических	характеристик	игроков	двух	команд	по	хоккею	2008	и	
2009	г.р.	Одна	команда	занимает	первое	место	по	результатам	предыдущего	
сезона	(далее	команда	№	1),	другая	(далее	команда	№	2)	занимает	12-е	место	
в	турнирной	таблице	из	14	команд,	в	более	слабой	группе.	Между	собой	эти	
команды	не	встречались.	Исследование	проводилось	перед	началом	нового	
игрового	сезона	в	сентябре	2022	года.

Под	нейродинамическими	характеристиками	 (далее	 сокращ.	НДХ)	по-
нимается	 степень	 выраженности	 (высокая,	 средняя,	 низкая)	 свойств	 нерв-
ной	системы	(СНС)	в	составе	индивидуального	типологического	комплек-
са	(ИТК).	 Для	 выявления	 НДХ	 использовались	 двигательные	 экспресс	
методики	Е.П.	Ильина	с	применением	программно-аппаратного	комплекса	
(ПАК)	«Прогноз»,	разработанного	А.К.	Дроздовским	[2].

Для	большей	ясности	и	краткости	изложения	результатов	в	последую-
щих	таблицах	НДХ	игроков	представлены	в	виде	цифровых	нейродинами-
ческих	кодов.	Понятие	«нейродинамический	код»	(далее	сокращ.	нейрокод)	
было	введено	в	научный	оборот	А.К.	Дроздовским	[2].

Порядок	расположения	СНС	в	нейрокоде	и	наглядный	пример	его	рас-
шифровки	представлен	ниже	в	виде	схемы.

Исходя	 из	 предложенных	 различными	 успешными	 тренерами	 вариантов	
формирования	сочетаний	игроков	по	принципам	психологической	совместимо-
сти	или	взаимодополняемости,	в	последующих	таблицах	на	примере	игроков	
одного	амплуа	каждой	из	двух	команд	отражены	показатели	несходства	(от	0	до	
10	баллов)	сопоставляемых	нейрокодов,	где	0–2	балла	характеризуют	высокий	
уровень	совместимости;	3–4	балла	–	хороший;	5–7	баллов	–	удовлетворитель-
ный;	8–10	–	низкий	уровень	психофизиологической	и,	соответственно,	психоло-
гической	совместимости	спортсменов	в	парах.	При	сопоставлении	нейрокодов	
мы	исходим	из	принципа	совпадения:	если	два	порядковых	числа	в	нейрокодах	
не	совпадают,	то	это	соответствует	2	баллам,	если	числа	совпадают,	то	это	со-
ответсвует	1	баллу.	Например,	ИТК	СНС	игрока	№	4	в	таблице	1	характеризу-
ется	нейрокодом	31111,	а	игрока	№	3	–	13333.	Сопоставление	чисел	в	нейрокодах	
дает	ряд	2	+	2	+	2	+	2	+	2	=	10.	Аналогично	определяется	различие	нейрокодов	
любых	игроков,	для	которых	известен	состав	индивидуальных	ТК	СНС.
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При	рассмотрении	результатов	обследования	спортсменов	команд	№	1	и	
№	2	следует	иметь	ввиду	следующее:	первое	число	в	нейрокоде,	отражаю-
щее	выраженность	силы	нервной	системы,	характеризует	стрессоустойчи-
вость	спортсмена,	второе	и	третье	числа	–	скоростные	показатели,	четвертое	
и	пятое	числа	в	нейрокоде	указывают	на	доминирующий	стиль	приема,	об-
работки	информации	и	принятия	решений	(«игровое	мышление»).

Например,	из	таблицы	1	следует,	что	показатель	несходства	кодов	у	игро-
ков	№	4	и	№	6	равен	0	баллов,	следовательно,	данная	пара	характеризуется	
высоким	уровнем	совместимости,	а	игроки	№	3	и	№	4,	при	несходстве	их	
кодов	в	10	баллов,	характеризуются	низким	уровнем	психофизиологической	
совместимости.	В	последнем	случае	можно	уже	говорить	о	взаимодополня-
емости	игроков	№	3	и	№	4.

Таблица	1	–	Уровни	психофизиологической	совместимости	защитников	в	коман-
де	№	1

№ 
п/п

ИТК  
СНС

1 2 3 4 5 6
11133 13313 13333 31111 33313 31111

1 11133 6 4 6 8 6
2 13313 6 2 8 2 8
3 13333 4 2 10 4 10
4 31111 6 8 10 6 0
5 33313 8 2 4 6 6
6 31111 6 8 10 0 6
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Из	таблицы	1	следует,	что	50	%	игроков	команды	№	1	имеют	сильную	

НС,	50	%	–	слабую	(высокоактивированную)	НС;	50	%	игроков	характеризу-
ются	высокой	подвижностью	нервных	процессов,	50	%	игроков	–	с	инертно-
стью	нервных	процессов;	соотношения	и	«внешнего»	«внутреннего»	балан-
сов	–	равнопропорциональны.

Предполагаемые	сочетания	пар	защитников,	по	мнению	тренера	коман-
ды	№	1,	выглядят	следующим	образом:

1-я	пара:	игрок	№	2	и	игрок	№	5	–	уровень	совместимости	«высокий»	
(2	балла);

2-я	пара:	игрок	№	4	и	игрок	№	6	–	уровень	совместимости	«высокий»	
(0	баллов);

3-я	пара:	игрок	№	3	и	игрок,	не	проходивший	диагностику.
Как	можно	заметить	из	таблицы	1,	пары	защитников	отличаются	ИТК	

СНС,	игроки	первой	пары	обладают	инертностью	нервных	процессов,	пре-
обладанием	 возбуждения	 по	 внешнему	 балансу	 и	 торможением	 –	 по	 вну-
треннему.	Данное	сочетание	СНС	дает	игрокам	преимущества	в	следующих	
особенностях	[2]:

–	концентрация	внимания;
–	память	произвольная;
–	склонность	к	состязательности,	лидерству;
–	двигательная	память	и	техника	движений;
–	смелость;
–	терпеливость,	высокие	показатели	работоспособности	на	фоне	утом-

ления.
У	второй	пары	защитников	преобладает	подвижность	процессов	возбуж-

дения	и	торможения	и	преобладание	возбуждения	по	обоим	балансам.	Это	
сочетание	СНС	дает	преимущество	в	следующих	особенностях	[2]:

–	быстрота	ассоциативных	и	мыслительных	процессов;
–	переключаемость	внимания;
–	решительность;
–	темп	обучаемости;
–	креативность;
–	выносливость	в	игровой	деятельности;
–	скорость	процессов	восстановления;
–	спринтерские	задатки.
Таким	образом,	можно	предположить,	что	пары	защитников	в	данной	ко-

манде	отличаются	по	стилю	игры,	одни	более	«медленные»,	другие	более	
«быстрые».

Далее	рассмотрим	показатели	психологической	совместимости	в	коман-
де	№	2.
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Таблица	2	–	Уровни	психофизиологической	совместимости	защитников	коман-
ды	№	2

№ 
п/п

ИТК  
СНС

1 2 3 4
13333 31133 33311 11113

1 13333 6 6 6
2 31133 6 8 4
3 33311 6 8 8
4 11113 6 4 8

В	команде	№	2	среди	защитников	частота	встречаемости	игроков	с	силь-
ной	НС	и	подвижностью/инертностью	нервных	процессов	такая	же,	как	и	в	
команде	№	1.

Предполагаемые	сочетания	пар	защитников	по	мнению	тренера	коман-
ды	№	2	выглядят	следующим	образом:

1-я	пара:	игрок	№	1	и	игрок	№	2	–	уровень	совместимости	«удовлетвори-
тельный»	(6	баллов);

2-я	пара:	игрок	№	3	и	игрок	№	4	–	уровень	совместимости	«удовлетвори-
тельный»	(6	баллов).

Исходя	из	полученных	сочетаний,	можно	сделать	вывод,	что	тренер	под-
бирает	игроков	по	принципу:	один	«быстрый»	другой	«медленный»,	тем	са-
мым	обеспечивая	их	взаимодополняемость.

Далее	 рассмотрим	уровни	психофизиологической	 совместимости	 в	 ли-
ниях	нападения	в	командах	№	1	и	№	2.	В	таблицах	3	и	4	зеленым	цветом	
выделены	уровни	совместимости	(в	баллах)	для	центральных	нападающих,	
желтым	–	крайних	нападающих,	а	синим	–	уровни	совместимости	централь-
ных	и	крайних	нападающих.

Таблица	3	–	Уровни	психофизиологической	совместимости	нападающих	коман-
ды	№	1

№ п/п 
(амплуа)

ИТК 
СНС

1 (ЦН) 2 (ЦН) 3 (ЦН) 4 (КН) 5 (КН) 6 (КН) 7 (КН) 8 (КН)

13313 13333 13331 11111 11131 13333 31111 31113
1	(ЦН) 13313 2 4 6 8 2 8 6
2	(ЦН) 13333 2 2 8 6 0 10 8
3	(ЦН) 13331 4 2 6 4 2 8 10
4	(КН) 11111 6 8 6 2 8 2 4
5	(КН) 11131 8 6 4 2 6 4 6
6	(КН) 13333 2 0 2 8 6 10 8
7	(КН) 31111 8 10 8 2 4 10 2
8	(КН) 31113 6 8 10 4 6 8 2

Примечание: ЦН	–	центральный	нападающий,	КН	–	крайний	нападающий.
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Из	таблицы	3	мы	можем	заметить,	что	в	команде	№	1	все	центральные	

нападающие	 имеют	 сильную	 НС,	 инертность	 нервных	 процессов,	 разное	
соотношение	«внешнего»	и	«внутреннего»	балансов,	что	указывает	на	вы-
сокий	уровень	их	совместимости.	Данные	особенности,	как	можно	предпо-
ложить,	позволяют	игрокам	сохранять	эффективность	в	условиях	борьбы,	
брать	ответственность	и	инициативу	в	различных	игровых	ситуациях,	а	так-
же	относительно	спокойно	воспринимать	критику	и	замечания	в	свой	адрес.	
Для	крайних	нападающих	характерно	преобладание	высокой	подвижности	
процессов	возбуждения	и	торможения,	что	указывает	на	их	«скоростные»	
особенности	как	в	интеллектуальной	сфере	деятельности,	так	и	в	сфере	пси-
хомоторики.

Таблица	4	–	Уровни	психофизиологической	и	психологической	совместимости	на-
падающих	команды	№	2

№ п/п 
амплуа

ИТК 
СНС

1 
(ЦН)

2 
(ЦН)

3 
(ЦН)

4 
(ЦН)

5 
(КН)

6 
(КН)

7 
(КН)

8 
(КН)

9 
(КН)

10 
(КН)

11 
(КН)

1	(ЦН) 11111 2 4 4 0 2 6 4 6 0 2
2	(ЦН) 11131 2 6 2 2 4 8 6 0 2 0
3	(ЦН) 31113 4 6 4 4 2 6 8 6 4 6
4	(ЦН) 11133 4 2 4 4 6 10 8 10 4 2
5	(КН) 11111 0 2 4 4 2 6 4 6 0 2
6	(КН) 31111 2 4 2 6 2 4 6 4 2 4
7	(КН) 33311 6 8 6 10 6 4 2 0 6 8
8	(КН) 13311 4 6 8 8 4 6 2 2 4 6
9	(КН) 33311 6 0 6 10 6 4 0 2 6 8
10	(КН) 11111 0 2 4 4 0 2 6 4 6 2
11	(КН) 11131 2 0 6 2 2 4 8 6 8 2

Из	таблицы	4	следует,	что	у	центральных	нападающих	команды	№	2	пре-
обладает	сильная	НС	и	подвижность	нервных	процессов,	у	крайних	напада-
ющих	преобладает	возбуждение	по	«внутреннему»	и	«внешнему»	балансам.

Далее	 рассмотрим	 игровые	 сочетания,	 составленные	 тренерами	 обоих	
команд	в	виде	схем	на	рисунках	1–4,	 где	представлены	составы	первых	и	
вторых	звеньев	команд	№	1	и	№	2,	а	номера	игроков	соответствуют	их	но-
мерам	в	таблицах	1–4.

На	 рисунке	 1	 можно	 видеть,	 что	 крайние	 нападающие	 первого	 звена	
команды	 №	 1	 отличаются	 силой	 НС	 и	 соотношением	 балансов	 нервных	
процессов,	 их	 уровень	 совместимости,	 согласно	 таблице	 3,	 «удовлетвори-
тельный»,	а	пара	защитников	имеет	«высокий»	уровень	совместимости	и	от-
личается	только	силой	НС.	Если	рассмотреть	уровни	совместимости	защит-
ников	и	нападающих,	играющих	на	одном	фланге,	то	получим	следующие	
показатели:	нападающий	8	и	защитник	5	–	«удовлетворительный»	уровень	
(6	баллов),	нападающий	5	и	защитник	5	–	«низкий»	уровень	(10	баллов),	что	 
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говорит	о	взаимодополняемости	этих	игроков,	которая	может	быть	преиму-
ществом	при	реализации	технико-	тактических	действий	игроков	на	одном	
фланге.

             
                

 
 

                 
 

 
Защ 5 

(33313) 

 
Защ 2 

(13313) 

 
КН 5 

(11131) 

 
ЦН (нет 
данных) 

 
КН 8 

(31113) 

Рисунок	1	–	Состав	первого	звена	в	команде	№	1

В	первом	звене	команды	№	2	все	нападающие	имеют	сильную	НС,	вы-
сокую	подвижность	процессов	возбуждения	и	торможения	и	преобладание	
возбуждения	по	внешнему	балансу,	что	дает	«высокий»	уровень	совмести-
мости	(0	и	2	балла	соответственно),	пара	защитников	имеет	«удовлетвори-
тельный»	уровень	совместимости	(6	баллов).	Уровни	совместимости	игроков	
разного	амплуа,	играющих	на	одном	фланге,	выглядят	следующим	образом:	
нападающий	5	и	защитник	2	–	«удовлетворительный»	уровень	(6	баллов),	
защитник	1	и	нападающий	11	–	«удовлетворительный»	уровень	(6	баллов),	
что	указывает	на	недостаточную	взаимодополняемость	этих	игроков.

                        
 

             
 

 
Защ 1 

(13333) 

 
Защ 2 

(31133) 

 
КН 11 

(11131) 

 
ЦН 2 

(11131) 

 
КН 5 

(11111) 

Рисунок	2	–	Состав	первого	звена	в	команде	№	2

На	рисунке	3	можно	заметить,	что	в	парах	нападающих	(3	и	6)	и	защит-
ников	(4	и	6)	в	команде	№	1	наблюдается	высокий	уровень	совместимости	
(2	и	0	баллов,	соответственно),	а	если	рассматривать	пары	–	нападающий/
защитник,	то	мы	видим,	что	между	игроками	3	и	4,	6	и	6	–	низкий	уровень	
(8	и	10	баллов	соответственно),	что	также	говорит	о	взаимодополняемости	
игроков	разного	амплуа	играющих	на	одном	фланге.
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Защ 6 

(31111) 
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(31111) 

 
КН 6 

(13333) 

 
ЦН 3 

(13331) 

 
КН (нет 
данных) 

Рисунок	3	–	Состав	второго	звена	команды	№	1

На	рисунке	4	пара	защитников	в	команде	№	2	характеризуется	«низким»	
уровнем	совместимости	(8	баллов),	а	сочетания	нападающих	имеют	следую-
щие	уровни	совместимости:	игрок	6	и	игрок	1	–	«высокий»	(2	балла),	игрок	
1	и	игрок	7	–	«удовлетворительный»	(6	баллов),	а	игрок	6	и	игрок	7	–	«хо-
роший»	(4	балла).	В	парах	игроков	разных	амплуа,	но	играющих	на	одном	
фланге,	можем	наблюдать	следующие	значения:	защитник	4	и	нападающий	
6	–	«хороший»	уровень	совместимости,	защитник	3	и	нападающий	7	–	«вы-
сокий»	уровень	совместимости,	что	предполагает	отсутствие	взаимодопол-
няемости	и	может	сужать	технико-	тактический	потенциал	данных	игроков.
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Рисунок	4	–	Состав	второго	звена	команды	№	2

Здесь	целесообразно	вернуться	к	принципу	формирования	игровых	соче-
таний,	предложенному	выдающимся	хоккейным	тренером	А.В.	Тарасовым.	
Согласно	 этому	 принципу,	 для	 более	 эффективного	 решения	 игровых	 за-
дач	в	командных	игровых	видах	спорта	необходимо	обязательно	учитывать	
индивидуальные	особенности	спортсменов.	Последние	в	значительной	сте-
пени	 обусловливаются	 нейродинамическими	 характеристиками	 спортсме-
нов,	что	было	доказано	в	экспериментальных	исследованиях,	проведенных	
Е.П.	Ильиным	и	его	учениками	[1,	2].	При	этом	следует	учитывать	рекомен-
дации	 успешных	 отечественных	 и	 зарубежных	 тренеров	 составлять	 пары	
защитников	и	тройки	нападающих	исходя	из	принципа	психологической	со-
вместимости	и	высокого	уровня	взаимопонимания	между	игроками.	Также	
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необходимо	учитывать	и	игровые	ситуации,	где	важным	аспектом	повыше-
ния	эффективности	взаимодействия	спортсменов	в	игровых	звеньях	будет	
решение	вопросов	взаимодополняемости	членов	команд.

Применительно	 к	 хоккейным	 командам,	 принимавшим	 участие	 в	 ис-
следовании,	 можно	 сделать	 вывод,	 что	 сбалансированная	 линия	 защиты,	
строгий	подбор	центральных	нападающих	являются	залогом	успешного	вы-
ступления,	что	подтверждено	уже	в	текущем	сезоне	2022–2023	года,	где	ко-
манда	№	1	стала	чемпионом	первенства	России	среди	федеральных	округов	
в	своей	возрастной	группе.

В	 заключение	 отметим,	 что	 сегодня	 в	 хоккейных	 школах,	 академиях,	
юниорских	командах	и	командах	мастеров	предложенный	нами	способ	оп-
тимизации	 игровых	 сочетаний	 на	 основе	 нейродинамических	 характери-
стик	спортсменов	с	разными	игровыми	амплуа.	не	используется,	что	может	
ограничивать	реализацию	игрового	потенциала	многих	спортсменов.

Как	факт:	в	последний	раз	молодежная	сборная	России	по	хоккею	ста-
новилась	чемпионом	мира	в	2011	году,	а	ведь	именно	молодежная	команда	
является	кадровым	резервом	для	национальной	сборной,	отражающим	ре-
зультаты	работы	всей	системы	подготовки	хоккеистов	в	нашей	стране.
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПСИХОФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ 
ХОККЕИСТОВ ВОСЬМИЛЕТНЕГО ВОЗРАСТА

Аннотация.	 Омоложение	 контингента	 спортсменов,	 выступающих	 в	
ведущих	хоккейных	лигах	нашей	планеты,	предъявляет	большие	требова-
ния	к	качеству	и	эффективности	подготовки	спортивного	резерва.	Одной	из	
наиболее	значимых	сторон	подготовки	хоккеистов	является	психофункци-
ональное	состояние,	которому	на	начальных	этапах	подготовки	отводится	
недостаточное	количество	внимания	и	времени,	что,	в	свою	очередь,	может	
сказаться	на	дальнейшей	возможности	спортсмена	к	достижению	высоких	
спортивных	результатов.	В	связи	с	этим	разработка	критериев	оценки	пси-
хофункционального	состояния	юных	хоккеистов	для	определения	их	теку-
щего	уровня	и	разработка	рекомендаций	для	предстоящего	тренировочного	
процесса	является	актуальной	задачей	подготовки	спортсменов.

Ключевые слова:	психофункциональное	состояние;	хоккей;	юные	хок-
кеисты;	критерии	оценки;	сенсомоторные	реакции.		

CRITERIA FOR ASSESSING THE PSYCHOFUNCTIONAL STATE  
OF HOCKEY PLAYERS OF EIGHT YEARS OF AGE

Abstract.	Taking	into	account	the	increasing	rejuvenation	of	the	contingent	of	
athletes	competing	in	the	leading	hockey	leagues	of	our	planet,	the	requirements	
for	the	quality	and	effectiveness	of	the	training	of	the	sports	reserve	are	increasing.	
One	of	the	significant	aspects	of	the	training	of	hockey	players	is	a	psychofunctional	
state,	which	at	the	initial	stages	of	training	is	given	insufficient	attention	and	time,	
which	in	turn	can	affect	the	athlete’s	further	ability	to	achieve	high	sports	results.	
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Thus,	this	paper	presents	criteria	for	assessing	the	psychofunctional	state	of	young	
hockey players to assess the current level and develop recommendations for the 
upcoming training process.

Keywords:	psychofunctional	state;	hockey;	young	hockey	players;	evaluation	
criteria;	sensorimotor	reactions.

Введение. Исследования	в	области	подготовки	юных	хоккеистов	стано-
вятся	все	более	востребованы,	ведь	именно	на	начальных	этапах	закладыва-
ется	фундамент	для	развития	и	дальнейшей	реализации	их	возможностей.	

Изучение	психомоторных	качеств	спортсменов	представлено	во	многих	
исследованиях,	в	частности	в	хоккее	(Е.Ф.	Сурина-Марышева,	О.С.	Золота-
рева,	С.А.	Заварухина,	2017;	О.И.	Коломиец,	Н.П.	Петрушкина,	Е.В.	Быков,	
2018;	О.З.	Зиганшин,	В.В.	Мезенцев,	А.Л.	Крамаренко,	2022),	но	как	такового	
использования	в	тренировочном	процессе	не	показано,	как	для	проведения	
отбора	 спортсменов,	 так	 и	 внесения	 коррекций	 в	 тренировочный	процесс	
(Е.Ф.	Сурина-Марышева,	Г.П.	Ганченкова,	2013).	Во	многом	это	объясняется	
отсутствием	критериев	оценки	на	разных	этапах	многолетней	подготовки,	
особенно	на	начальных.

Целью	настоящего	исследования	являлся	анализ	психофункциональных	
показателей	хоккеистов	восьмилетнего	возраста	и	разработка	критериев	их	
оценки.	

Методы исследования:	теоретический	анализ	состояния	проблемы,	мето-
ды	оценки	психомоторных	способностей,	математическая	обработка	данных.

Основная	 часть.	 В	 ходе	 исследования	 было	 проведено	 тестирование	
32	юных	хоккеистов	команды	«Авангард»	восьмилетнего	возраста	с	помо-
щью	 аппаратно-программного	 комплекса	 «Спортивный	 психофизиолог»	
(Ю.В.	Корягина,	С.В.	Нопин,	2011),	включающего	5	тестов.	Результаты	те-
стирования	психофизиологических	параметров	представлено	в	таблице	1.

Таблица	1	–	Психофизиологические	показатели	хоккеистов	8	лет	(x±σ)

Показатели Среднее
x±σ

Время	реакция	на	свет	(ПЗМР),	с 0,37±0,1
Время	реакции	на	звук	(ПСМР),	с 0,47±0,1
Определение	времени	реакции	выбора,	с 0,19±0,14
Реакция	на	движущийся	объект,	с 0,60±0,13
Теппинг-тест	(1-й	10	с.	интервал	–	количество	нажатий) 48±10
Теппинг-тест	(2-й	10	с.	интервал	–	количество	нажатий) 44±9
Теппинг-тест	(3-й	10	с.	интервал	–	количество	нажатий) 43±7
Теппинг-тест	(4-й	10	с.	интервал	–	количество	нажатий) 42±8
Теппинг-тест	(5-й	10	с.	интервал	–	количество	нажатий) 41±5
Теппинг-тест	(6-й	10	с.	интервал	–	количество	нажатий) 40±8
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Для	оценки	уровня	развития	психомоторных	параметров	с	целью	управ-

ления	тренировочным	процессом	и	отбором	юных	спортсменов	были	разра-
ботаны	шкалы	дифференцированной	оценки	(В.М.	Зациорский,	1982).	Для	
наиболее	 удобного	 восприятия	 шкал	 применили	 пятибалльную	 систему	
оценивания	уровней	подготовленности,	где:	1	−	низкий	уровень;	2	–	уровень	
ниже	среднего;	3	–	средний	уровень;	4	–	уровень	выше	среднего;	5	–	высокий	
уровень,	которые	представлены	в	таблице	2.	

Таблица	2	–	Критерии	оценки	и	уровни	развития	психофункциональных	показате-
лей	юных	хоккеистов	8	лет

Показатели

Критерии оценки
1 2 3 4 5

Уровни развития

Низкий Ниже	 
среднего Средний Выше	 

среднего Высокий

Реакция	на	свет	(ПЗМР),	с >0,47 0,43–0,47 0,32–0,42 0,27–0,31 <0,27

Время	реакции	на	звук >0,55 0,53–0,58 0,41–0,52 0,36–0,41 <0,36

Время	реакции	выбора >0,33 0,27–0,33 0,11–0,26 0,05–0,11 <0,05

Реакция	на	движущийся	
объект >0,74 0,69–0,74 0,54–0,68 0,47–0,54 <0,47

Теппинг-тест	(1-й	10	с.	
интервал	–	количество	
нажатий)

<38 42–38 43–53 53–58 >58

Теппинг-тест	(2-й	10	с.	
интервал	–	количество	
нажатий)

<36 36–39 40–49 49–53 >53

Теппинг-тест	(3-й	10	с.	
интервал	–	количество	
нажатий)

<36 36–39 40–47 47–50 >50

Теппинг-тест	(4-й	10	с.	
интервал	–	количество	
нажатий)

<34 34–37 38–46 46–49 >49

Теппинг-тест	(5-й	10	с.	
интервал	–	количество	
нажатий)

<36 36–37 38–44 44–46 >46

Теппинг-тест	(6-й	10	с.	
интервал	–	количество	
нажатий)

<32 32–35 36–44 44–48 >48

Теппинг-тест	(количество	
нажатий) <212 212–234 235–281 281–304 >304
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Юные	хоккеисты	данной	группы	были	разделены	по	уровню	развития	

психофункционального	состояния.	Из	рисунка	видно,	что	в	каждом	из	тестов	
большинство	спортсменов	закономерно	имели	средний	уровень	психофунк-
циональных	 показателей.	Однако	 также	 стоит	 отметить,	 что	 достаточно	 
большое	количество	спортсменов	имели	низкий	уровень	и	уровень	ниже	
среднего	по	показателям	психофункционального	состояния,	что	может	не-
гативно	сказаться	на	процессе	тренировочной	и	соревновательной	деятель-
ности.
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Рисунок	–	Распределение	юных	хоккеистов	по	уровням	 
психофункционального	состояния

Для	 более	 наглядного	 представления	 результатов	 тестирования	 был	
составлен	 индивидуальный	 профиль	 психофункционального	 состояния	
каждого	юного	хоккеиста	и	на	основе	 этого	 составлены	практические	ре-
комендации	по	каждому	спортсмену.	В	таблицах	3,	4	представлены	психо-
функциональные	 профили	 хоккеистов.	 Из	 таблицы	 3	 видно,	 что	 простые	
реакции	данного	спортсмена	находятся	на	среднем	уровне,	а	сложные	–	на	
уровне	выше	среднего,	что	является	положительным	моментом.	В	целом	в	
данном	конкретном	примере	никаких	корректировок	в	тренировочный	про-
цесс	вносить	не	требуется,	однако	можно	с	этим	хоккеистом	дополнительно	
применять	упражнения	по	развитию	простых	реакций	и	развивать	способ-
ность	к	поддержанию	высокого	темпа	движений.	

Данная	таблица	служит	примером	возможности	оценки	психофункцио-
нального	состояния	как	для	развития	тех	или	иных	способностей	с	целью	
внесения	коррекций	в	тренировочный	процесс,	так	и	при	отборе	на	следую-
щий	год	обучения	или	тренировочный	этап.	
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Таблица	3	–	Индивидуальный	профиль	психофункционального	состояния	хокке-
иста	A

Показатели Баллы 
1 2 3 4 5 

Реакция на свет (ПЗМР)   
 

  

Время реакции на звук   
 

  

Время реакции выбора    
 

 

Реакция на движущийся объект    
 

 

Теппинг-тест (1-й 10 с. интервал – 
количество нажатий)     

 
Теппинг-тест (2-й 10 с. интервал – 
количество нажатий)      

Теппинг-тест (3-й 10 с. интервал – 
количество нажатий)   

 
  

Теппинг-тест (4-й 10 с. интервал – 
количество нажатий)   

 
  

Теппинг-тест (5-й 10 с. интервал – 
количество нажатий)   

 
  

Теппинг-тест (6-й 10 с. интервал – 
количество нажатий)      

Теппинг-тест (количество нажатий)     
 

 

В	 таблице	 4	 представлен	 еще	 один	 пример	 индивидуального	 профи-
ля	юного	хоккеиста	В.	Из	таблицы	4	видно,	что	простые	реакции	данного	
спортсмена	 находятся	 на	 низком	 уровне,	 а	 сложные	 –	 на	 среднем	 уровне,	
что	является	оптимальным	состоянием,	соответствует	уровню	для	данной	
возрастной	группы.	Для	повышения	быстроты	реакции	на	звук	можно	ре-
комендовать	включить	в	тренировочный	процесс	следующие	упражнения:	
«движение	спортсменов	по	кругу	по	ледовой	площадке»:	тренер	подает	зву-
ковой	сигнал	(свисток)	спортсмены	должны	выполнять	торможение	и	про-
должать	движение	в	обратном	направлении.	«Старт	по	сигналу»	из	разных	 
положений	(сидя,	лежа,	на	одном	колене	и	т.	д.).	«Первый	у	шайбы»:	шайба	
на	точке	вбрасывания,	спортсмены	находятся	друг	напротив	друга	и	по	сиг-
налу	тренера	должны	забрать	шайбу.

Заключение. Немаловажной	составляющей	подготовки	спортивного	ре-
зерва	 является	 оценка	 психофункционального	 состояния	 спортсмена.	При	
помощи	данных	критериев	тренеры	смогут	выявлять	положительные	спо-
собности	своих	воспитанников	и	обращать	внимание	на	отстающие	с	после-
дующей	их	корректировкой.	А	также	использовать	их	как	критерии	отбора	
при	переводе	на	этап	начальной	подготовки.	
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Таблица	4	–	Индивидуальный	профиль	психофункционального	состояния	хокке-
иста	В

Показатели Баллы 
1 2 3 4 5 

Реакция на свет (ПЗМР), с   
 

  

Время реакции на звук 
 

    

Время реакции выбора   
 

  

Реакция на движущийся объект   
 

  

Теппинг-тест (1-й 10 с. интервал – количество 
нажатий)   

 
  

Теппинг-тест (2-й 10 с. интервал – количество 
нажатий)    

 
 

Теппинг-тест (3-й 10 с. интервал – количество 
нажатий)     

 
Теппинг-тест (4-й 10 с. интервал – количество 
нажатий)     

 
Теппинг-тест (5-й 10 с. интервал – количество 
нажатий)     

 
Теппинг-тест (6-й 10 с. интервал – количество 
нажатий)     

 
Теппинг-тест (количество нажатий)    
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АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНСТАТИРУЮЩЕГО ЭКСПЕРИМЕНТА  
С ХОККЕИСТАМИ КОМАНДЫ U-17

Аннотация. В	статье	приведены	результаты	констатирующего	экспери-
мента	 со	 спортсменами-хоккеистами	 команды	U-17.	Восприятие	 большого	
количества	 объектов,	 быстрое	переключение	 с	 одних	двигательных	 актов	
на	 другие,	 быстрая	 и	 точная	 ориентировка,	 целесообразное	 реагирование	
на	меняющуюся	обстановку,	внешние	раздражители	предъявляет	высокие	
требования	 к	 объему,	 интенсивности,	 устойчивости,	 распределению	и	пе-
реключению	внимания,	скорости	переработки	информации,	скорости	реак-
ции,	 эмоциональной	 устойчивости.	 От	 уровня	 развития	 профессионально	
важных	 психологических	 качеств,	 взаимодействия,	 взаимопонимания,	 не-
посредственно	зависят	успехи	спортсменов	в	игровых	видах	спорта.

Ключевые слова: констатирующий	эксперимент;	хоккеисты;	професси-
онально	важные	качества;	социометрия.	

THE ANALYSIS OF RESULTS OF ASCERTAINING EXPERIMENT 
WITH HOCKEY PLAYERS OF COMMAND U-17

Abstract.	 The	 article	 presents	 of	 ascertaining	 experiment	 with	 sportsmen	
hockey	 players	U-17	 are	 resulted.	 The	 perception	 of	 a	 considerable	 quantity	 of	
objects,	 fast	 switching	 from	one	 impellent	 certificates	on	others,	 fast	 and	exact	
orientation,	expedient	reactions	to	changing	conditions,	external	irritants	demands	
much	of	volume,	intensity,	stability,	distribution	and	switching	of	attention,	speed	
of	processing	of	the	information,	speed	of	reaction,	emotional	stability.	From	a	level	
of	development	of	professionally	significant	psychological	qualities,	interactions,	
mutual	understanding,	directly	depend	successes	of	sportsmen	in	game	sports.

Keywords:	ascertaining	experiment;	hockey	players;	professionally	important	
qualities;	sociometry.

Введение.	Общеизвестно,	что	способности	человека	проявляются	в	де-
ятельности	и	 в	 этой	же	деятельности	формируются.	Высоких	результатов	
в	спорте	можно	добиться	лишь	при	наличии	определенных	способностей,	
которые	в	процессе	специализации	превращаются	в	профессионально	важ-
ные	психологические	качества	(ПВК)	[1].	Индивидуально-психологически-
ми	особенностями	личности	во	многом	определяется	характер	воздействия	
соревновательных	 факторов	 на	 спортсменов,	 так	 как	 внешние	 причины	 
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действуют	 через	 внутренние	 условия.	 При	 этом	 эффективность	 соревно-
вательной	деятельности	зависит	не	только	от	совокупности	определенных	
качеств,	обусловленных	индивидуально-психологическими	особенностями	
спортсмена,	но	и	от	выбора	индивидуального	стиля	деятельности,	позволя-
ющего	выполнять	необходимые	задачи	удобным	способом	[2].

Уровень	 взаимодействия,	 взаимопонимания,	 сыгранности,	 взаимовы-
ручки,	 взаимной	 ответственности	 непосредственно	 оказывает	 влияние	 на	
успехи	спортсменов	особенно	в	игровых	видах	спорта.	Создание	определен-
ных	условий,	поиск	методов	и	средств,	способствующих	предупреждению	и	
преодолению	социально-психологических	конфликтов	и	коммуникативных	
барьеров,	должно	являться	предметом	особого	внимания	тренеров,	менед-
жеров	и	спортсменов	[3].

Основная часть. В	научной	литературе	отсутствуют	какие-либо	данные	
о	нейродинамических	характеристиках	как	у	начинающих,	 так	и	состояв-
шихся	хоккеистов,	достигших	высокого	уровня	спортивного	мастерства	[4].	
Эффективность	деятельности	спортсменов	зависит	от	их	соревновательной	
надежности.	В	 связи	 с	 этим	поставлена	цель	исследования	 –	 определение	
критериев	оценки	уровня	сформированности	профессионально	важных	пси-
хологических	 качеств	 и	 их	 взаимосвязь	 с	 соревновательной	 надежностью	
спортсменов-хоккеистов	 команды	U-17,	 оценка	 межличностных	 взаимоот-
ношений.

Для	решения	поставленной	цели	были	использованы	следующие	методы	
исследования:	теоретико-библиографический	анализ;	изучение	документов;	
сопоставление	 независимых	 характеристик,	 что	 позволило	 получить	 объ-
ективную	информацию	об	уровне	соревновательной	надежности	испытуе-
мых;	педагогическое	наблюдение	(включенное	и	невключенное);	опросные	
методы	 (беседы	с	тренерами,	спортсменами);	педагогический	эксперимент	
(констатирующий);	диагностика;	социометрия;	методы	математической	ста-
тистики.	Исследование	проводилось	в	феврале	–	марте	2022	года.	В	исследо-
вании	принял	участие	21	спортсмен	команды	U-17.	

Одним	из	важнейших	моментов	является	оценка	стабильности	и	устой-
чивости	индивидуальных	показателей	испытуемых	–	критериев,	на	основе	
учета	 которых	 выносится	 решение	 о	 степени	 успешности	 в	 той	или	иной	
деятельности.	В	ходе	констатирующего	педагогического	эксперимента	оце-
нивались	показатели:	скорости	переключения	внимания	(ПВ):	время	выпол-
нения	смешанного	поиска	черных	и	красных	чисел	(С),	время	переключения	
внимания	(Тпв),	количество	ошибок	за	время	выполнения	смешанного	поис-
ка	черных	и	красных	чисел	(Пвош);	эмоциональной	устойчивости	(ЭУ):	вре-
мя	выполнения	смешанного	поиска	черных	и	красных	чисел	при	активных	
помехах	(С*),	разница	во	времени	выполнения	смешанного	поиска	черных	
и	красных	чисел	с	помехами	и	без	помех	(Тэу),	количество	ошибок	за	вре-
мя	выполнения	смешанного	поиска	черных	и	красных	чисел	с	активными	
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помехами	 (ЭУош);	 сложной	 зрительно-двигательной	реакции	 (СДР):	 время	
выполнения	 сложной	 зрительно-двигательной	 реакции	 (Tсдр),	 количество	
неверных	 нажатий	 (Nсдр);	 времени	 выполнения	 простой	 зрительно-дви-
гательной	реакции	(ПДР);	чувства	времени	(ЧВ);	реакции	на	движущийся	
объект	(РДО);	теппинг-теста	(ТЕПП).	Проводилась	социометрия.

Все	 определенные	 при	 выполнении	 методик	 показатели,	 равно	 как	 и	
экспертная	 оценка	 соревновательной	 успешности,	 были	 подвергнуты	 ин-
теркорреляционному	 анализу.	 Результаты	 анализа	 проведенного	 со	 спор-
тсменами-хоккеистами	 команды	 U-17	 (n=21)	 в	 ходе	 констатирующего	 пе-
дагогического	 эксперимента	 продемонстрировали	 наличие	 только	 одной	
статистически	 значимой	 отрицательной	 взаимосвязи	 (p<0,05)	 экспертной	
оценки	соревновательной	успешности	с	показателем	количества	ошибок	за	
время	выполнения	смешанного	поиска	черных	и	красных	чисел	с	активны-
ми	помехами	(ЭУош).

Наблюдение	за	спортсменами	при	включении	помех	позволило	фиксиро-
вать	у	одних	хоккеистов	кратковременные	признаки	легкой	растерянности,	
что	приводило	к	незначительным	ошибкам,	которые	они	в	большинстве	слу-
чаев	сами	корректировали.	У	других	отмечались	признаки	сильного	волне-
ния,	и,	допуская	ошибки,	они	не	могли	корректировать	свою	деятельность	
на	 протяжении	 экспериментальной	 работы,	 поэтому	 и	 время	 выполнения	
задания	на	фоне	помех	значительно	увеличивалось.	Это	подтверждает	поло-
жение	о	том,	что	между	процессами,	обеспечивающими	скорость	приема	и	
переработки	информации,	и	эмоциональными	процессами	существует	тес-
ная	взаимосвязь.

Отрицательные	связи	с	экспертной	оценкой	показывают,	что	чем	лучше	
показатели	эмоциональной	устойчивости	(безошибочность	выполнения	те-
ста),	тем	выше	экспертная	оценка.	Незначительное	количество	выявленных	
взаимосвязей	обсуждаемых	показателей	до	эксперимента	указывает	на	нес-
формированность	ряда	качеств	спортсменов	и,	следовательно,	на	необходи-
мость	психолого-педагогического	взаимодействия	с	ними	с	целью	формиро-
вания	их	ПВК.

Взаимоотношения	в	спортивном	коллективе	выявлялись	как	с	помощью	
социометрических	процедур,	так	и	наблюдением	за	спортсменами	в	процес-
се	учебно-тренировочной	и	соревновательной	деятельности,	что	позволило	
сформировать	представление	о	психологическом	климате	в	коллективе.

Заключение. Диагностика	индивидуально-психологических	и	социаль-
но-психологических	 особенностей,	 межличностных	 отношений	 позволяет	
определить	профессиональную	пригодность	и	психологическую	совмести-
мость	спортсменов,	уровень	профессиональной	и	социальной	адаптации,	со-
ставить	индивидуальную	программу	психологического	сопровождения.
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Аннотация.	В	статье	представлены	результаты	исследования	по	поиску	
информативных	средств	и	методов	определения	уровня	физической	подго-
товленности	перспективных	спортсменов	при	проведении	первичного	отбо-
ра	с	учетом	особенностей	вида	спорта.
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ASSESSMENT OF THE PHYSICAL FITNESS OF HOCKEY PLAYERS 

DURING THE INITIAL SELECTION TO THE INITIAL  
TRAINING GROUPS

Abstract. The article presents the results of a study on the search for informative 
means	and	methods	for	determining	the	level	of	physical	fitness	of	promising	athletes	
during	the	primary	selection,	taking	into	account	the	characteristics	of	the	sport.

Keywords: talent;	sports	selection;	pedagogical	testing;	stabilometric	testing;	
psychophysiological	testing;	comparative	analysis.

Введение. Для	 множества	 современных	 спортивных	 секций	 характер-
на	ранняя	специализация,	для	каждого	вида	спорта	наиболее	желательный	
возраст	для	начала	тренировок	свой,	однако	прослеживается	определенная	
тенденция,	 а	 именно	 –	 5-летний	 период	 до	 полового	 созревания	 является	
наиболее	чувствительным	для	приобретения	важных	двигательных	навы-
ков	 [1].	Если	выбор	секции	сделан	в	раннем	возрасте,	то	у	занимающихся	
есть	большие	шансы	овладеть	необходимыми	двигательными	навыками	на	
высоком	уровне	и	преуспеть	в	избранном	виде	спорта.	Однако	помимо	слож-
ной	тренировочной	работы	особое	значение	имеют	генетические	факторы	и	
предпосылки	в	проявлении	конкретных	физических	способностей,	обнару-
жение	которых	на	ранних	этапах	может	стать	серьезным	преимуществом	и	
возможностью	заложить	основу	выдающихся	результатов	и	успешной	дея-
тельности	как	в	старшем	возрасте,	так	и	в	долгосрочной	соревновательной	
перспективе.	

Объективно	установить	талантливую	личность	–	невероятно	трудная	за-
дача	[2].	По	мнению	некоторых	авторов,	талант	определяется	как	«врожден-
ный	(т.	е.	происходящий	из	биологических	элементов,	присутствующих	при	
рождении),	многомерный	(т.	е.	состоящий	из	широкого	ряда	когнитивных,	
физических	и	психологических	способностей),	эмерджентный	(т.	е.	включа-
ющий	взаимодействия	между	факторами,	которые	комбинируются	в	муль-
типликативной	манере),	динамический	(т.	е.	непрерывно	развивающийся	из-
за	взаимодействия	с	окружающей	средой	и	случайной	экспрессии	генов)	и	
симбиотический	(т.	е.	культурные	и	социальные	факторы	будут	определять	
конечную	ценность	таланта	индивидуума)»	[3,	4].	На	основе	вышесказанно-
го	можно	сформулировать	вывод	о	том,	что	талант	–	сложная	и	динамич-
ная	структура,	где	будущее	поведение	индивидуума	исходит	из	комбинации	
одновременно	 психологических,	 технических,	 тактических	 и	 физических	
особенностей,	 но,	 несмотря	 на	 сложившуюся	 картину,	 в	 настоящее	 время	
в	спортивном	отборе	в	хоккей	в	белорусских	клубах	придерживаются	идеи	
монодисциплинарного	подхода,	когда	в	разрезе	поиска	талантов	исследуют-
ся	исключительно	отдельные	физические	качества.	
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Основная часть.	 Целью	 исследования	 являлось	 определение	 под-

ходов	 к	 оценке	 уровня	 физической	 подготовленности	 для	 выявления	 
предрасположенности	к	 занятиям	различными	видами	спорта.	В	данном	
случае	 рассматривалась	 оценка	 физической	 подготовленности	 для	 заня-
тий	хоккеем	потенциально	талантливых	спортсменов	Витебской	области	
г.	Орша	Республики	Беларусь.	В	тестировании	приняли	участие	дети,	вхо-
дившие	в	возрастную	категорию	6–7	лет	(2015/2016	года	рождения)	(n=26).

На	этапах	тестирования	и	сбора	данных	для	анализа	применялись	следу-
ющие	методы	и	методики,	пригодные	для	исследования	физической	подго-
товленности	учащихся:

–	 психофизиологическое	 тестирование.	 Позволяет	 установить	 индиви-
дуальные	особенности	и	провести	комплексную	оценку	психофизиологиче-
ского	статуса	испытуемых.	Данный	метод	в	рамках	текущей	НИР	составля-
ет	следующая	батарея	стандартных	тестов	[5]:

Методика	 «Простая	 зрительно-моторная	 реакция»	 отражает	 быстроту	
проведения	нервного	импульса	по	 афферентным	и	 эфферентным	путям	и	
свидетельствует	 о	 предрасположенности	 испытуемого	 к	 работе	 скорост-
но-силовой	направленности.

Методика	 «Реакция	 на	 движущийся	 объект»	 является	 сложной	 сенсо-
моторной	реакцией	и	характеризует	способность	к	дифференцировке	про-
странственно-временных	параметров	движений.

Тест	на	реакцию	и	внимание	с	использованием	интерактивного	устрой-
ства	 BlazePod	 также	 является	 сложной	 сенсомоторной	 реакцией,	 которая	
отражает	 быстроту	 реагирования	 испытуемого	 в	 сложных,	 непредвиден-
ных	 обстоятельствах,	 когда	 надо	 быстро	 принять	 правильное	 решение	 из	
нескольких	возможных	в	сложившейся	ситуации.

Методика	оценки	силовых	способностей	мышц-сгибателей	кисти	–	пред-
назначена	для	оценки	абсолютной	силы	и	силовой	выносливости	мышц	рук.

–	cтабилометрическое	тестирование.	Предназначено	для	оценки	способ-
ности	 к	 статическому	 и	 динамическому	 равновесию	 в	 процессе	 решения	
различных	с	точки	зрения	двигательной	сложности	заданий.	В	основе	ста-
билометрического	тестирования	используются	следующие	пробы:

Проба	Ромберга	состоит	из	двух	проб	(с	открытыми	и	закрытыми	глаза-
ми)	и	позволяет	оценить	уровень	сформированности	навыков	кинестетиче-
ской	сенсорной	системы	по	управлению	устойчивостью	тела,	а	также	сте-
пень	участия	в	ней	зрительного	контроля.

Проба	 «Мишень»	 предназначена	 для	 оценки	 степени	 саморегуляции	
двигательных	действий	при	статическом	удержании	вертикальной	позы.

Проба	с	эвольвентой	позволяет	оценить	степень	мышечной	саморегуля-
ции	при	поддержании	динамического	равновесия	в	рамках	следящего	дви-
жения.

–	педагогическое	тестирование.	Предназначено	для	оценки	двигатель-
ных	способностей	испытуемого	по	результатам	выполнения	двигательных	 
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заданий	 и	 направлено	 на	 решение	 педагогических	 задач	 по	 выявлению	
уровня	 развития	 исследуемых	 способностей.	 Перечень	 используемых	 те-
стовых	заданий	составлен	таким	образом,	чтобы	оценить	преимуществен-
но	уровень	развития	координационных	способностей	в	различных	их	про-
явлениях.	Перечень	 состоит	 из	 группы	 тестовых	 заданий,	 направленных	
на	оценку,	прежде	всего,	специальных	и	специфических	координационных	
способностей	[6].	Для	оценки	группы	специальных	координационных	спо-
собностей,	проявляемых	при	выполнении	циклических	движений,	переме-
щения	 тела	 как	 целого	 или	 отдельных	 его	 частей	 в	 пространстве	 в	 рам-
ках	решения	определенной	двигательной	задачи,	перемещения	предметов	
в	пространстве,	метательных	действий,	сформирован	блок	из	следующих	
тестовых	заданий:	метание	теннисного	мяча	в	цель,	подбрасывание	мяча,	
спринтерский	бег	на	дистанцию	30	м.	Для	оценки	специфических	коорди-
национных	способностей,	проявляемых	при	быстром	переключении	от	од-
ного	действия	к	другому,	согласовании	движений	отдельных	частей	тела,	
дифференцировании	параметров	двигательных	действий,	сохранении	рав-
новесия,	а	также	при	выполнении	упражнений	в	определенной	темпо-рит-
мовой	 структуре,	 сформирован	 блок	 из	 следующих	 тестовых	 заданий:	
прыжки	вверх	с	места	(вертикальный	прыжок	с	и	без	помощи	рук),	челноч-
ный	бег,	бег	в	заданном	ритме.

Учащиеся	 в	полевых	условиях	 выполняли	 тестовые	 задания,	 отмечен-
ные	выше.	Организацию	исследования	осуществляли	таким	образом,	что-
бы	 актуализировать	 у	 детей	 состояние	 психической	 напряженности.	 Все	
испытуемые	были	мотивированы	на	ответственное	и	безошибочное	выпол-
нение	заданий	(публичная	рейтинговая	оценка	результатов	(таблица	1),	со-
ревновательный	мотив,	другие	общепринятые	и	допустимые	формы	стиму-
лирования).

В	 процессе	 обработки	 полученных	 в	 ходе	 исследования	 результатов	
нами	была	применена	ранговая	система	оценки.	В	каждой	методике	можно	
выделить	несколько	самых	важных	и	информативных	параметров,	на	осно-
ве	которых	делается	вывод	о	том,	на	каком	уровне	развития	определенных	
рассматриваемых	способностей	находится	испытуемый.	Такими	параметра-
ми	могут	быть,	например,	быстрота	реакции	(t,	мс)	в	психофизиологическом	
обследовании	и	в	тесте	на	реакцию	и	внимание	с	использованием	интерак-
тивного	устройства	BlazePod,	или,	например,	такой	параметр,	как	качество	
функции	 равновесия	 (КФР,	%)	 в	 стабилометрическом	 тестировании	 и	 др.	
Таким	образом,	выделение	ключевых	параметров	в	каждой	проводимой	ме-
тодике	позволяет	создавать	рейтинги	с	указанием	занимаемого	места	среди	
всех	участников	тестирования,	на	основе	чего	определяется	уровень	разви-
тия	отдельных	двигательных	способностей	тестируемых.	На	основе	общей	
ранговой	оценки	можно	отобрать	необходимое	количество	будущих	спор-
тсменов,	показавших	наиболее	высокие	результаты	во	всех	тестах.	
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Таблица	1	–	Пример	ранговой	 системы	оценки	и	распределения	призовых	мест	
участников	тестирования

№  
спортсмена

Тест 1 Ранг Тест 2 Ранг Тест 3 Ранг ∑ Рангов Местоt,	мс КФР,	% КФР,	%
1 889 14 31,07 14 28,03 1 29 9
2 891 15 40,72 7 8,72 17 39 11
3 814 7 45,52 6 10,63 13 26 8
4 861 12 22,78 19 10,27 14 45 16
5 943 21 4,73 25 4,03 22 68 24
6 869 13 31,17 13 12,79 12 38 10
7 934 18 34,02 11 3,22 25 54 20
8 854 11 61,98 2 22,63 4 17 3
9 850 9 28,17 15 9,37 16 40 13
10 940 19 27,15 17 9,53 15 51 19
11 972 22 8,45 23 6,43 19 64 23
12 742 1 31,92 12 20,52 6 19 5
13 802 6 58,59 3 17,36 8 17 3
14 763 4 37,18 10 21,51 5 19 5
15 1067 26 25,88 18 25,90 3 47 17
16 745 2 50,28 4 15,97 9 15 2
17 995 23 27,85 16 6,66 18 57 21
18 907 16 21,49 20 17,63 7 43 15
19 747 3 37,45 8 13,55 11 22 7
20 773 5 8,64 22 3,81 23 50 18
21 851 10 37,31 9 5,37 20 39 11
22 1003 24 6,84 24 3,54 24 72 26
23 912 17 4,31 26 1,26 26 69 25
24 1057 25 49,43 5 15,87 10 40 13
25 843 8 65,41 1 26,91 2 11 1
26 941 20 20,27 21 5,10 21 62 22

Примечание: тест	 1	 –	 тест	 на	 реакцию	и	 внимание	 с	 использованием	интерактивного	
устройства	BlazePod;	тест	2	–	проба	«Мишень»	с	использованием	стабилометрической	
платформы;	тест	3	–	проба	с	эвольвентой	с	использованием	стабилометрической	плат-
формы.

Первый	 столбец	 в	 таблице	 1	 «№	 спортсмена»	 представляет	 собой	 по-
следовательность	порядковых	индивидуальных	номеров,	которые	в	начале	
тестирования	были	присвоены	каждому	участнику,	и	в	такой	же	последо-
вательности	они	выполняли	задания	дальше.	Для	наглядности	была	добав-
лена	градация	результатов	при	помощи	цветового	выделения,	где	оттенки	
зеленого	цвета	говорят	об	уверенном	высоком	уровне,	оттенки	желтого	цве-
та	 означают	 средний	 уровень	 и	 оттенки	 красного	 цвета,	 соответственно,	
низкий	уровень.	В	последнем	столбце	таблицы	1	«Место»	также	нами	была	
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привнесена	частичная	цветовая	градация	первых	трех	мест,	где	символиче-
ски	первое	место	имеет	золотую	расцветку,	второе	–	серебряную	и	3,	соот-
ветственно,	бронзовую.	Последующие	места	имеют	свой	номер	в	рейтинге,	
несколько	человек	могут	занимать	одно	место	в	случае,	если	по	итогам	под-
счетов	они	получили	одинаковую	сумму	рангов.	Таким	образом,	те	предста-
вители,	которые	по	своим	результатам	следуют	за	ними,	уже	будут	иметь	
место	на	порядок	ниже	 (в	 зависимости	от	 того,	 сколько	человек	 занимает	
одну	позицию).

Заключение.	Монодисциплинарные	планы	исследований	часто	исполь-
зуются	именно	из-за	проблем,	связанных	с	междисциплинарным	подходом.	
Например,	учет	порой	до	конца	неопределенных	взаимодействий	множества	
элементов	может	быть	весьма	проблематичным	с	точки	зрения	принятия	ре-
шений	тренером.	Например,	в	случае,	когда	у	нескольких	спортсменов	бу-
дут	одинаковые	суммарные	баллы	(по	всем	исследуемым	характеристикам).	
В	подобных	ситуациях	принять	решение	о	включении	того	или	иного	атлета	
в	 дальнейшие	шаги	при	отборе	 следует,	 отталкиваясь	 от	 специфики	 вида	
спорта,	и	сделать	выбор	в	пользу	спортсмена,	у	которого	есть	«нечто	особен-
ное»	(более	высокие	отдельные	баллы).	Однако,	поскольку	индивидуальный	
профиль	каждого	атлета	уникален,	именно	междисциплинарный	подход	и	
позволяет	 установить	 различные	 способности,	 важные	 для	 успешной	 ре-
зультативности	в	конкретном	виде	спорта.
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ТЕХНИКО-ТАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ В ЛЕДОВОЙ ПОДГОТОВКЕ 
ХОККЕИСТОВ 10–11 ЛЕТ

Аннотация. В	 статье	 представлены	показатели	ЧСС	 в	 наиболее	 часто	
используемых	 тренировочных	 заданиях	 технико-тактического	 характера	
со	 временем	 выполнения	 упражнений	 10–40	 с.	 Исследование	 заключает-
ся	в	разработке	рекомендаций	по	выбору	параметров	времени	выполнения	
упражнений	в	одном	повторении,	количества	повторений	в	серии,	продол-
жительности	пауз	отдыха,	что	позволит	тренерам	планировать	тренировоч-
ные	задания,	рассчитывая	на	конкретный	срочный	эффект	их	воздействия.

Ключевые слова:	 хоккеисты	 10–11	 лет;	 технико-тактические	 задания;	
срочный	эффект;	методика	построения	тренировочных	заданий.

TECHNICAL AND TACTICAL TASKS IN THE ICE TRAINING 
OF HOCKEY PLAYERS AGED 10–11

Abstract. The article presents heart rate indicators in the most frequently used 
training	tasks	of	a	technical	and	tactical	nature	with	a	time	of	10–40	s	exercises.	
The research consists in developing recommendations on the choice of parameters 
for	the	time	of	performing	exercises	in	one	repetition,	the	number	of	repetitions	
in	a	series,	the	duration	of	rest	pauses,	which	will	allow	coaches	to	plan	training	
tasks,	counting	on	a	specific	urgent	effect	of	their	impact.

Keywords:	hockey	players	aged	10-11	years;	technical	and	tactical	tasks;	urgent	
effect;	methodology	for	constructing	training	tasks.

Подготовка	юных	хоккеистов	–	сложный,	многогранный	и	длительный	
процесс.	На	сегодняшний	день	нет	единого	мнения,	как	должна	быть	постро-
ена	подготовка	в	хоккее.	Каждый	тренер	решает	разные	задачи,	по-разному	
выстраивает	циклы	подготовки,	наполняя	их	определенными	средствами	и	
методами	[5,	7,	8].

В	последние	годы	по	вопросам	подготовки	юных	хоккеистов	занимались:	
А.Ю.	 Букатин	 [5,	 6]	 изучил	 организацию	 тренировочного	 процесса	юных	
хоккеистов;	И.Р.	Вашляева	[7]	рассматривала	методику	обучения	юных	хок-
кеистов	 катанию	 на	 коньках;	 А.В.	 Сергеевым	 [12]	 и	 Г.В.	 Брызгаловым	[4]	
уточнялась	 методика	 скоростной,	 скоростно-силовой	 подготовки	 юных	 
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хоккеистов,	А.А.	Абрамов	[1]	и	В.В.	Филатов	с	соавт.	[15]	изучали	подготов-
ку	юных	хоккеистов	на	начальном	этапе	подготовки.

Всеми	специалистами	по	тому	или	иному	поводу	представлялись	различ-
ные	тренировочные	средства	и	методы,	в	которых	авторы	рекомендовали	па-
раметры	физической	нагрузки	к	различным	тренировочным	заданиям.	При	
этом	необходимо	отметить,	что	вопрос	подбора	физических	нагрузок	в	тре-
нировке	хоккеистов	групп	начальной	подготовки	освещен	фрагментарно	[2].

Объект исследования:	тренировочный	процесс	хоккеистов	10–11	лет.
Предмет исследования: технико-тактические	задания	на	льду	в	подго-

товке	хоккеистов	10–11	лет.
Цель исследования:	уточнение	временных	параметров	физической	на-

грузки	в	тренировочных	заданиях	на	льду,	используемых	в	подготовке	хок-
кеистов	групп	начальной	подготовки	(НП).	

Методы исследования:	 педагогическое	 наблюдение	 с	 хронометражем	
тренировочных	занятий,	пульсометрия	с	использованием	мониторов	сердеч-
ного	ритма	Polar,	педагогическое	тестирование,	педагогический	эксперимент,	
медико-биологические	методы	контроля,	методы	математической	статистики.	

Организация исследования:	 в	 ходе	 тренировочного	 процесса	 по	 об-
учению	 технико-тактическим	 элементам	 было	 проведено	 тестирование	
24	юных	хоккеистов		10–11	лет	команды	«СШ	А.В.	Кожевникова»	для	выяв-
ления	срочного	эффекта	в	тренировочных	заданиях,	за	основу	были	взяты	
рекомендации	из	национальной	программы	подготовки	хоккеистов	«Крас-
ная	 машина»,	 учебных	 пособий	В.В.	Филатова	 [15],	А.Ю.	 Букатина	 [5,	 6],	
Н.П.	Филатовой	[16],	тренировочные	задания	представлены	в	таблице	1.

Таблица	1	–	Рекомендованные	тренировочные	задания	технико-тактической	на-
правленности	

Рекомендация 
«НППХ. Красная 
машина» (2018)

Рекомендация 
А.Ю. Букатина 

(1986, 2000)

Рекомендация 
В.В. Филатова 

(2014)

Рекомендация 
Н.П. Филатовой 

(2020)
Тренировочное	 

задание	1×0;	время	
выполнения	15	с

Информация	 
отсутствует

Тренировочное	
задание	1×0;	время	
выполнения	20	с

Тренировочное	
задание	1×0;	время	
выполнения	10–12	с

Тренировочное	 
задание	1×1;	время	
выполнения	20	с

Тренировочное	
задание	1×1;	время	
выполнения	20	с

Информация	 
отсутствует

Тренировочное	
задание	1×1;	время	
выполнения	15	с

Информация	 
отсутствует

Информация	 
отсутствует

Тренировочное	
задание	2×0;	время	
выполнения	20	с

Тренировочное	
задание	2×0;	время	
выполнения	15	с

Тренировочное	 
задание	2×1;	время	
выполнения	30	с

Тренировочное	
задание	2×1;	время	
выполнения	15	с

Информация	 
отсутствует

Тренировочное	
задание	2×1;	время	
выполнения	20	с

Информация	 
отсутствует

Тренировочное	
задание	2×2;	время	
выполнения	25	с

Информация	 
отсутствует

Информация	 
отсутствует
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В	 результате	 теоретических	 и	 эмпирических	 исследований	 было	 уста-

новлено,	что	успешность	тренировочного	процесса	юных	хоккеистов	в	зна-
чительной	степени	зависит	от	правильно	подобранных	тренировочных	на-
грузок.	Все	это	позволит	реализовать	накопленный	потенциал	в	дальнейшем	
развитии	юных	хоккеистов.

В	тренировочных	заданиях	технико-тактической	направленности	со	вре-
менем	выполнения	однократного	повторения,	превышающим	25	с,	показа-
тели	ЧСС	хоккеистов	10–11	лет	составляют	в	среднем	180	и	более	уд/мин,	
что	соответствует	анаэробно-гликолитическому	режиму	энергообеспечения	
и	может	привести	к	перенапряжению	регуляции	функций	сердечно-сосуди-
стой	системы.	Срочный	эффект	тренировочных	заданий	со	временем	до	20	с	
в	однократном	выполнении	составляет	в	среднем	170±5	и	менее	уд/мин,	что	
соответствует	смешанному	и	аэробному	режиму	энергообеспечения.	Необ-
ходимо	отметить,	что	тренировочные	задания,	в	которых	присутствует	фак-
тор	противоборства,	приводят	к	интенсификации	физической	нагрузки.

В	результате	сравнительного	исследования	было	выявлено,	что	задания	
со	временем	выполнения	однократного	повторения	10–15	с;	15–20	с;	20–25	с	
не	 имеют	 достоверных	 различий	 (p≥0,05).	Достоверные	 различия	 во	 всех	
повторениях	были	найдены	в	следующих	временных	параметрах	нагрузки:	
15–25	с;	10–20	с;	и	в	трех	повторениях	из	шести	15–20	с	в	тренировочных	
заданиях,	рекомендованных	Н.П.	Филатовой	[16].

По	данным	Р.В.	Тамбовцева	[14],	О.	Бар-Ор	[3],	В.Д.	Сонькина	[13],	превы-
шение	ЧСС	180	уд/мин	и	более	не	соответствует	возрастным	особенностям	
юных	спортсменов,	так	как	получаемый	эффект	превышает	функциональ-
ные	возможности	детей.	Это	указывает	на	необходимость	безусловной	кор-
рекции	параметров	нагрузки	в	сторону	снижения.

Заключение.	 Таким	 образом,	 в	 возрастной	 динамике	 целого	 ряда	 па-
раметров,	 характеризующих	 деятельность	 аэробного	 источника	 энергоо-
беспечения,	выделяется	достаточно	четко	очерченный	максимум,	который	
приходится	у	мальчиков	на	возраст	10–11	лет.	Именно	этот	возраст	А.А.	Гу-
минский	называл	«золотым	периодом»	для	аэробной	тренировки	 [8].	Сле-
довательно,	в	тренировочном	процессе	хоккеистов	10–11	лет	наиболее	бла-
гоприятно	применять	тренировочные	упражнения	и	подбирать	параметры	
нагрузки	 таким	образом,	чтобы	срочный	эффект	после	их	выполнения	не	
превышал	180	уд/мин	и	более.
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА 
В ЖЕНСКИХ КОМАНДАХ ПО ИГРОВЫМ ВИДАМ СПОРТА

Аннотация.	Женский	спорт	активно	развивается	по	всему	миру,	женщи-
ны	ставят	новые	рекорды,	достигают	больших	высот,	популяризируют	виды	
спорта	ценой	собственного	ментального	и	физического	здоровья.	Недоста-
точно	проработанная	теоретическая	база	не	дает	возможности	применения	
научных	разработок,	внедрения	новых	программ	и	методик.	Определив	осо-
бенности	организации	тренировочного	процесса	женщин	в	игровых	видах	
спорта,	мы	сможем	реализовывать	тренировочную	и	соревновательную	дея-
тельность	более	эффективно	и	с	наименьшими	потерями.	

Ключевые слова:	женские	игровые	виды	спорта;	тренировочный	про-
цесс;	женский	хоккей.

PECULIARITIES OF THE ORGANIZATION OF THE TRAINING 
PROCESS IN WOMEN’S COMPETITIVE SPORTS TEAMS

Abstract. Women’s	sports	are	actively	developing	all	over	the	world,	women	
are	 setting	new	records,	 reaching	great	heights,	popularizing	 sports,	 at	 the	cost	
of	their	own	mental	and	physical	health.	The	Insufficiently	developed	theoretical	
base	does	not	 allow	 the	use	of	 scientific	developments,	 the	 introduction	of	new	
programs	 and	 techniques.	 Having	 determined	 the	 specifics	 of	 the	 organization	
of	 the	 training	process	of	women	in	game	sports,	we	will	be	able	 to	 implement	
training	and	competitive	activities	more	efficiently	and	with	the	least	losses.	

Keywords:	women’s	game	sports;	the	training	process;	women’s	hockey.

На	современном	этапе	наблюдается	тенденция	к	интенсификации	сорев-
новательной	деятельности	в	спортивных	играх,	которая	выражается	в	увели-
чении	количества	двигательных	действий,	которые	необходимо	выполнить	
за	единицу	времени.	Для	того,	чтобы	выдержать	такой	темп	игры,	современ-
ная	 спортсменка	 должна	 освоить	 комплекс	 технических	 приемов,	 а	 затем	
научиться	их	применять	на	высокой	скорости,	точно	и	быстро,	в	тесном	кон-
такте	с	 соперницами.	Необходимо	уметь	взаимодействовать	с	партнерами	
по	команде	в	условиях	ограниченного	пространства	и	времени	[2].
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Соревновательная	деятельность	спортсменок	предъявляет	высокие	тре-

бования	 ко	 всем	 видам	 подготовки.	 Выдерживать	 предельные	 нагрузки	 в	
соревновательной	и	тренировочной	деятельности	способны	только	волевые,	
инициативные,	 амбициозные	 и	 мотивированные	 девушки.	 Поэтому	 весь	
процесс	подготовки	должен	выстраиваться	с	учетом	определенных	законо-
мерностей	физического	развития	[3].

Практическая	значимость	исследования	состоит	в	оптимизации	и	адап-
тации	существующих	программ	и	методик	к	применению	их	в	тренировоч-
ном	процессе	женских	команд	в	игровых	видах	спорта.	

Гипотеза:	предполагается,	что	выявление	особенностей	существующих	
программ	и	методик,	используемых	в	процессе	подготовки	женских	команд,	
позволит	повысить	эффективность	тренировочного	процесса.

Предметом исследования	 является	 структура	 и	 содержание	 трениро-
вочного	процесса	женских	команд	в	игровых	видах	спорта.

Объектом исследования	является	тренировочный	процесс	женских	ко-
манд	в	игровых	видах	спорта.

Цель исследования	–	определить	существенные	особенности	программ	
и	методик,	позволяющих	повысить	эффективность	тренировочного	процес-
са	спортсменок	в	игровых	видах	спорта.

Задачи исследования:
1.	Выявить	особенности	организации	тренировочного	процесса	женщин	

в	 игровых	 видах	 спорта	 на	 основе	 анкетного	 опроса	 тренеров	мужских	и	
женских	команд.	

2.	Определить	возможность	положительного	переноса	выявленных	осо-
бенностей	тренировочного	процесса	женщин	в	игровых	видах	спорта	при-
менительно	к	хоккею.

В	качестве	методов исследования	использовались:	
–	изучение	и	анализ	литературных	источников;	
–	анализ	и	обобщение	передового	педагогического	опыта	в	игровых	ви-

дах	спорта;
–	анкетирование;
–	педагогические	наблюдения;
–	методы	математической	статистики.
В	начале	своего	исследования	мы	провели	анкетирование	тренеров	ко-

манд	игровых	видов	спорта	различной	квалификации	и	стажа.	Нами	были	
заданы	 вопросы	 по	 организации	 тренировочного	 процесса,	 которые	 каса-
лись	подготовки	мужчин	и	женщин,	занимающихся	игровыми	видами	спор-
та.	В	анкету	входили	следующие	ключевые	для	исследования	вопросы:

1.	Считаете	ли	вы	существенной	разницу	в	тренировочном	процессе	меж-
ду	спортсменами	разных	полов?	На	чем	основывается	ваше	мнение?

2.	Имеются	ли	трудности	в	работе	с	женщинами?	Какие?
3.	Вы	учитываете	физиологические	особенности	женщин	в	построении	

тренировочного	процесса?
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4.	Какие	категории	задач	в	тренировочном	процессе	женщинам	даются	

сложнее?
5.	 По	 вашему	 мнению,	 предпочтительно,	 тренером	 женской	 команды	

должен	быть	мужчина	или	женщина?
Анализируя	ответы	32	тренеров	по	таким	видам	спорта,	как	хоккей,	фут-

бол,	волейбол,	гандбол	и	баскетбол,	мы	получили	следующие	результаты:
1.	Преобладающее	большинство	тренеров	(87	%)	считают	существенной	

разницу	в	тренировочном	процессе	мужчин	и	женщин,	меньшее	количество	
опрошенных	 (13	%)	 имеют	противоположное	мнение.	Стоит	 заметить,	 что	
субъективное	мнение	и	в	том	и,	другом	варианте	выстраивается	из	нескольких	
критериев:	уровень	образования,	опыт	и	повышение	квалификации.	Многие	
из	тренеров,	которые	положительно	ответили	на	данный	вопрос,	пояснили,	
что	разница	в	тренировочном	процессе	начинается	с	физиологических	отли-
чий	и	возраста	и	заканчивается	уровнем	квалификации	спортсмена.	Графи-
ческое	изображение	полученных	данных	представлено	на	рисунке	1.

 

 

Да Нет

Рисунок	1	–	Распределение	ответов	респондентов	на	вопрос	«Считаете	ли	вы	 
существенной	разницу	в	тренировочном	процессе	между	спортсменами	разных	полов?»

2.	Большинство	опрошенных	(81	%)	считают,	что	в	работе	со	спортсмен-
ками	возникают	сложности	(из	них	24	тренера	считают	весомыми	сложности	
в	психологическом	плане,	2	человека	считают	недостаточной	адаптацию	тре-
нировочных	программ	и	методик	к	работе	с	женщинами),	меньшее	количе-
ство	опрошенных	(19	%)	не	испытывают	трудностей	в	работе	с	женщинами.	
Графическое	изображение	полученных	данных	представлено	на	рисунке	2.	

3.	Примечательно,	что	большая	часть	респондентов	(84	%)	ответили,	что	
учитывают	физиологические	особенности	женщин	в	построении	трениро-
вочного	процесса,	меньшее	количество	опрошенных	(16	%)	сообщили,	что	
не	учитывают,	объясняя	это	тем,	что	учет	физиологических	особенностей	
на	некоторых	этапах	не	является	необходимым.	Графическое	изображение	
полученных	данных	представлено	на	рисунке	3.
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В психологическом плане

Недостаточная адаптация программ

Не испытывают трудности

Рисунок	2	–	Распределение	ответов	респондентов	на	вопрос	«Имеются	ли	трудности	
в	работе	с	женщинами?	Какие?»

 

 

Учитывают физиологические особенности женщин

Не учитывают 

Рисунок	3	–	Распределение	ответов	респондентов	на	вопрос	«Вы	учитываете	 
физиологические	особенности	женщин	в	построении	тренировочного	процесса?»

4.	Мнения	тренеров	разделились	в	вопросе	о	категориях	задач	в	трениро-
вочном	процессе,	которые	женщинам	даются	сложнее.	Чуть	больше	полови-
ны	тренеров	(53	%)	считают,	что	женщинам	тяжелее	всего	даются	задачи,	ко-
торые	касаются	физической	подготовки,	31	%	–	психологической	подготовки,	
9	%	–	технической	подготовки,	7	%	–	тактической	подготовки.	Что	касается	
теоретической	подготовки,	 почти	половина	респондентов	 (41	%)	 выделяют	
данный	 вид	 подготовки	 как	 самый	 простой	 для	 освоения	 спортсменками.	
Графическое	изображение	полученных	данных	представлено	на	рисунке	4.

5.	Ответы	 на	 последний,	 не	менее	 актуальный	 вопрос,	 также	 раздели-
лись.	Большинство	тренеров	(66	%)	считают,	что	предпочтительно	тренером	
женской	команды	должен	быть	мужчина,	меньшинство	опрошенных	(34	%)	
считают,	что	женщина.	Графическое	изображение	полученных	данных	пред-
ставлено	на	рисунке	5.
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Физической подготовки
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Технической подготовки

Тактической подготовки 

Рисунок	4	–	Распределение	ответов	респондентов	на	вопрос	«Какие	категории	задач	 
в	тренировочном	процессе	женщинам	даются	сложнее?»

 

 

Мужчина Женщина

Рисунок	5	–	Распределение	ответов	респондентов	на	вопрос	«По	вашему	мнению,	 
предпочтительно,	тренером	женской	команды	должен	быть	мужчина	или	женщина?»

Анкетирование	тренеров	и	анализ	программ	и	методик	в	женских	игро-
вых	видах	спорта	позволили	нам	выявить	несколько	характерных	особенно-
стей	тренировочного	процесса	женщин	в	игровых	видах	спорта:

1.	Неадаптированные	под	женщин	физические	нагрузки,	которые	зача-
стую	негативно	сказываются	на	физическом	здоровье	спортсменок	[1].	

2.	Недостаточно	проработанная	теоретическая	база	и	недостаточное	на-
учно-методическое	обеспечение	для	обучения	тренеров,	которые	работают	
с	данным	контингентом.	

3.	Женские	виды	спорта	соревнуются	с	мужскими	за	популяризацию	и	
массовость.

Анализируя	 литературные	 источники	 по	 теме	 организации	 трениро-
вочного	процесса	женщин	 в	 игровых	 видах	 спорта,	мы	 выявили	несколь-
ко	общих	категорий	проблем	между	различными	игровыми	видами	спорта,	
которые	применимы	и	к	женскому	хоккею.	Мы	предлагаем	использовать	пе-
редовой	опыт	традиционных	женских	игровых	видов	спорта	для	оптимиза-
ции	процесса	подготовки	и	популяризации	женского	хоккея.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ РАЗВИТИЯ  
КООРДИНАЦИОННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ И КОНЬКОБЕЖНОЙ 
ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ЮНЫХ ХОККЕИСТОВ

Аннотация.	В	статье	представлены	результаты	исследования	по	разра-
ботке	 программы	 педагогического	 тестирования	 для	 определения	 уровня	
развития	координационных	способностей,	 влияющих	на	успешность	фор-
мирования	конькобежных	навыков	у	мальчиков,	занимающихся	в	группах	
начальной	подготовки	второго	года	обучения	(ГНП-2)	в	спортивных	школах	
по	хоккею	с	шайбой.	На	основе	теоретического	анализа	и	полученных	эмпи-
рических	данных	сформирован	комплекс	тестов,	определены	организацион-
но-методические	правила	их	проведения,	рассчитаны	оценочные	шкалы	и	
модельные	характеристики	показателей	координационных	способностей	и	
конькобежной	технической	подготовленности	7–8-летних	хоккеистов.

Ключевые слова:	 тестирование;	 контрольные	 упражнения;	 правила	
проведения	тестов;	координационные	способности;	конькобежная	техниче-
ская	подготовленность.	

PEDAGOGICAL CONTROL OF THE DEVELOPMENT 
OF COORDINATING ABILITIES AND SKATING TECHNICAL 

PREPAREDNESS FOR YOUNG HOCKEY PLAYERS

Abstract. The article presents the results of research on the development of 
pedagogical testing programs to determine the level of development of coordination 
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abilities	 that	 affect	 the	 success	of	 the	 formation	of	 speed	 skating	 skills	 in	 boys	
involved	 in	primary	 training	groups	of	 the	second	year	of	study	(GNP-2)	 in	 ice	
hockey	schools.	On	the	basis	of	theoretical	analysis	and	accumulation	of	empirical	
data,	sets	of	tests	are	formed,	the	validity	of	the	organizational	and	methodological	
rules	 for	 their	 implementation,	 assessment	 scales	 and	 model	 characteristics	 of	
indicators	 of	 coordination	 of	 abilities	 and	 speed	 skating	 technical	 readiness	 of	
hockey	players	7–8	years	old	are	calculated.

Keywords:	testing;	control	exercises;	rules	for	conducting	tests;	coordination	
abilities;	speed	skating	technical	readiness.

Введение.	 В	 хоккее	 с	 шайбой	 главной	 задачей	 второго	 года	 обучения	
спортсменов	является	формирование	навыков	передвижения	на	коньках	[1].	
В	 процессе	 исследования	 было	 установлено,	 что	 качество	 конькобежной	
технической	 подготовленности	 7–8-летних	 хоккеистов	 напрямую	 зависит	
от	двигательной	памяти,	проявляемой	в	способности	быстро	запоминать	и	
точно	 воспроизводить	 двигательные	 задания,	 а	 также	от	показателей	 ста-
токинетической	устойчивости,	 характеризующих	следующие	координаци-
онные	 способности:	 сохранять	 равновесие	 (даже	 без	 участия	 зрительного	
анализатора)	в	передвижениях	на	льду	не	только	лицом,	но	и	спиной	вперед;	
вестибулярная	устойчивость	в	процессе	поддержания	вертикальной	позы	во	
время	вращений	и	поворотов;	ориентация	в	пространстве	и	межмышечная	
координация	при	изменении	направления	и	скорости	передвижений.	

К	сожалению,	у	тренера	на	этапе	начальной	подготовки	не	всегда	есть	
возможность	 тестирования	 в	 лабораторных	 условиях.	 Поэтому	 необходи-
мо	иметь	программу	педагогического	контроля	развития	координационных	
способностей	юных	хоккеистов.

Цель исследования:	разработать	комплексную	программу	педагогиче-
ского	тестирования	координационных	способностей	и	технической	подго-
товленности	7–8-летних	хоккеистов.

Задачи исследования:
1.	Определить	наиболее	информативные	тесты	для	оценки	уровня	коор-

динационных	способностей	хоккеистов	7–8	лет.
2.	Разработать	оценочные	шкалы,	модельные	характеристики	показате-

лей	координационных	способностей	и	конькобежной	технической	подготов-
ленности	юных	хоккеистов	групп	начальной	подготовки	второго	года	обу-
чения	(ГНП-2).	

Основная часть. Анализ	программно-нормативных	документов,	выше-
описанный	опрос	тренеров	позволили	определить	комплекс	конькобежных	
тестов,	используемых	в	спортивных	школах	[1].

На	основе	анализа	научно-методической	литературы,	опроса	специали-
стов	 в	 области	 хоккея	 с	шайбой,	 практического	 опыта	 автора	 при	 работе	
в	области	гимнастики	были	скомплексированы	контрольные	упражнения,	
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которые	можно	использовать	в	тестировании	координационных	способно-
стей	и	конькобежной	технической	подготовленности	юных	хоккеистов	[2,	3].	
Определены	следующие	организационно-методические	правила	проведения	
тестирования:	оценивание	техники	выполнения	спортсменами	контрольных	
упражнений	 производится	 экспертами	 (2–3	 человека)	 и,	 в	 соответствии	 с	
разработанной	авторами	5-балльной	шкалой,	выставляется	оценка	в	баллах	
за	каждый	тест;	каждое	упражнение	объясняется	дважды;	на	оценку	разре-
шаются	две	попытки;	оценивается	правильность	выполнения	упражнений.	

Сформированный	комплекс	контрольных	упражнений	представлен	в	та-
блице	1.		

Таблица	1	–	Описание	контрольных	упражнений	комплексной	программы	тести-
рования	координационных	способностей	и	конькобежной	технической	подготов-
ленности	хоккеистов	7–8	лет

Направленность Описание контрольного упражнения

Контрольные упражнения для определения уровня координационных способностей 

БЛОК 
А

Двигательная	
память	(ДП)

Тест	на	ДП	 
низкой	трудности,	

баллы

Тест	на	ДП	 
средней	трудности,	

баллы

Тест	на	ДП	 
высокой	трудности,	

баллы
Упражнение	 на	
8	 счетов	 с	 измене-
нием	 положений	
рук:
И.п.	 –	 основная	
стойка
1	–	правая	рука	впе-
ред
2	–	 левая	 рука	 впе-
ред
3	 –	 правая	 рука	
вверх
4	–	левая	рука	вверх
5	–	правая	рука	впе-
ред
6	–	 левая	 рука	 впе-
ред
7	–	правая	рука	вниз
8	–	левая	рука	вниз

Упражнение	 на	
4	счета	с	разным	ре-
жимом	 работы	 рук	
и	ног:
И.п.	–	сед,	руки	впе-
ред
1	 –	 согнуть	 ноги,	
правая	 рука	 впе-
ред-кверху,	 левая	
рука	вперед-книзу
2	–	сед	углом,	смена	
положений	рук
3	–	сед	согнув	ноги,	
смена	 положений	
рук
4	–	сед,	смена	поло-
жений	рук

Прыжки	 вверх	 с	
изменением	 поло-
жений	 ног	 и	 рук	 в	
полете	 и	 при	 при-
землении:
И.п.	–	полуприсед
1	 –	 прыжок	 ноги	
врозь,	дугами	нару-
жу	руки	вверх,	хло-
пок	в	ладони	вверху
2	 –	 обратным	 дви-
жением	 вернуться	
в	 полуприсед,	 хло-
пок	 ладонями	 по	
бедрам

БЛОК 
Б

Равновесие	
(статическое,	
динамическое),	
вестибулярная	
устойчивость

Проба	Ромберга	 
усложненная,	с

Бег	за	10	с	 
по	скамейке	 

с	поворотом	кругом	
через	1,5	м,	 
количество	 
падений
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Направленность Описание контрольного упражнения

БЛОК 
В

Ориентация	
в	пространстве,	
межмышечная	
координация

Челночный	бег	 
4×9	м	 

с	предметами,	с

Прыжок	в	длину	
с	места,	см

Контрольные упражнения для определения уровня технической подготовленности 

Скоростно-силовая	
выносливость,	 
вестибулярная	 
устойчивость,	 
межмышечная	 
координация

Челночный	бег	на	коньках	9+18+9	м,	с.	Выполняется	без	шай-
бы,	с	клюшкой	в	руках.	Испытуемые	стартуют	на	красной	ли-
нии	 на	 середине	 площадки.	По	 сигналу	 хоккеисты	 бегут	 до	
синей	линии	 (9	м),	 где	выполняют	резкое	торможение,	и	по-
вторяют	рывок	в	обратном	направлении	до	синей	линии	(18	м),	
резкое	торможение	на	синей	линии	–	рывок	до	средней	линии	
площадки	(9	м).	Выполняется	в	парах,	лицом	вперед.	Фиксиру-
ется	время	пересечения	финишной	линии

Скоростно-силовая	
подготовленность,	 

способность	 
к	сохранению	 
равновесия,	 
ориентация	 

в	пространстве	 
вне	поля	зрения

Бег	на	коньках	36	м	лицом	вперед,	 с.	Выполняется	без	шай-
бы,	с	клюшкой	в	руках.	Хоккеисты	стартуют	с	линии	ворот,	
добегают	до	дальней	синей	линии,	где	фиксируется	время	ее	
пробегания

Бег	на	коньках	36	м	спиной	вперед,	с.	Идентично	предыду-
щему	 упражнению,	 передвижение	 осуществляется	 спиной	
вперед

Скоростно-силовая	
подготовленность,	ве-

стибулярная	 
устойчивость,	 
межмышечная	 
координация

Бег	 по	 «восьмерке»	 вправо,	 с.	 Выполняется	 без	 шайбы,	 с	
клюшкой	 в	 руках.	Старт	 с	 «усов»	 с	 внешней	 стороны	круга	
вбрасывания	(ближе	к	борту),	обегание	полукруга,	далее	дви-
жение	по	диагонали	к	другому	кругу	вбрасывания,	обегание	
его,	по	диагонали	возврат	на	первый	круг	–	финиш	и	фиксация	
времени	выполнения	теста	на	линии	старта.	Хоккеист	движет-
ся	строго	по	линиям	кругов

Бег	по	«восьмерке»	влево,	с.	Идентично	предыдущему	упраж-
нению,	передвижение	начинается	и	заканчивается	влево

Для	отбора	наиболее	информативных	контрольных	упражнений	в	ходе	
констатирующего	эксперимента	проведены	тестирования	(август	–	сентябрь	
2020	 г.)	 7–8-летних	мальчиков	 (n=77),	 занимающихся	 в	 спортивной	школе	
ведущего	белорусского	хоккейного	клуба	«Юность-Минск».

Был	произведен	корреляционный	анализ	и	выявлена	достоверная	взаи-
мосвязь	полученных	показателей	координационных	способностей	и	техни-
ческой	подготовленности	спортсменов.		

Чтобы	 контрольные	 упражнения	 стали	 тестами,	 необходимо	 оцени-
вать	 полученные	 показатели,	 имеющие	 разные	 единицы	 измерения	 (та-
блицы	2,	3)	[4,	5].	

Продолжение	таблицы	1
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Таблица	 2	 –	 Шкала	 оценки	 уровня	 показателей	 координационных	 способно-
стей	(КС)	юных	хоккеистов	ГНП-2

Тест
Очень 

низкий, 
1 балл

Низкий, 
2 балла

Средний,  
3 балла

Выше 
среднего, 
4 балла

Высокий,
5 баллов

1.	Сумма	баллов	трех	тестов	 
на	двигательную	память	(ДП) 1 2–3 4–5 6–7 8–10

2.	Проба	Ромберга	 
усложненная,	с <0,78 0,79–2,66 2,67–6,42 6,43–8,29 >8,3

3.	Бег	по	скамейке	за	10	с	
поворотом	кругом	через	1,5	м,	
количество	падений

4  
и	более 3 2 1 0

4.	Челночный	бег	4×9	м	 
с	предметами,	с >13,52 13–13,53 11,94–12,99 11,93–11,42 <11,41

5.	Прыжок	в	длину	с	места,	
см <114 115–122 123–137 138–144 >145

6.	Сумма	баллов	 
тестирования	КС 0–5 6–12 13–18 19–25 26–30

Таблица	3	–	Шкала	оценки	уровня	показателей	конькобежной	технической	подго-
товленности	юных	хоккеистов	ГНП-2

Тест
Очень 

низкий,
1 балл

Низкий,
2 балла

Средний,
3 балла

Выше  
среднего,  
4 балла

Высокий,
5 баллов

1.	Челночный	бег	 
на	коньках	9+18+9	м,	с >12,85 11,96–12,84 10,16–11,95 10,15–9,28 <9,27

2.	Бег	на	коньках	36	м	 
лицом	вперед,	с >7,60 7,38–7,59 6,9–7,37 6,89–6,67 <6,66

3.	Бег	на	коньках	36	м	 
спиной	вперед,	с >13,95 12,85–13,94 10,6–12,84 10,59–9,50 <9,49

4.	Бег	по	«восьмерке»	
вправо,	с >16,74 15,94–16,73 14,3–15,93 14,29–13,50 <13,49

5.	Бег	по	«восьмерке»	
влево,	с >16,68 15,89–16,67 14,29–15,88 14,28–13,51 <13,50

6.	Сумма	баллов	 
тестирования	ТП 0–3 4–6 7–12 13–19 20–25

Заключение.	Для	 эффективного	 управления	 тренировочным	процессом	
тренер	должен	не	менее	2	раз	в	год	(как	правило,	в	сентябре	и	мае)	проводить	
тестирования	и	своевременно	получать	объективную	информацию	об	измене-
ниях	ведущих	характеристик	двигательной	деятельности	каждого	хоккеиста.	

Согласно	учебной	программе,	к	каждому	последующему	году	обучения	
следует	 допускать	 ребят,	 имеющих	 высокий	 (или	 выше	 среднего	 уровень	
при	значительной	динамике	роста)	показателей	подготовленности	 [1].	Для	
перевода	на	следующий	этап	подготовки	модельные	характеристики	долж-
ны	быть	достигнуты	спортсменами	в	конце	учебного	года.		



60
1.	Программа	по	хоккею	с	шайбой	для	специализированных	учебно-спортив-

ных	учреждений	и	училищ	олимпийского	резерва	/	сост.:	Ю.	В.	Никонов	[и	др.];	
под	общ.	ред.	Ю.	В.	Никонова.	–	4-е	изд.,	испр.	–	Минск:	БГУФК,	2022.	–	219	с.

2.	 Карась,	 А.	 Л.	 Методика	 развития	 координационных	 способностей	 юных	
хоккеистов	 на	 этапе	 начальной	 подготовки	 средствами	 спортивно-прикладной	
гимнастики	/	А.	Л.	Карась	//	Мир	спорта.	–	2022.	–	№	2	(87).	–	С.	48–51.

3.	Функция	равновесия	у	 спортсменов	 с	разным	видом	спортивных	локомо-
ций	/	Ф.	А.	Мавлиев	[и	др.]	//	Известия	Тульского	гос.	ун-та.	Физическая	культура.	
Спорт.	–	2017.	–	№	1.	–	С.	162–167.

4.	 Лях,	 В.	 И.	 Координационные	 способности:	 диагностика	 и	 развитие	 /	
В.	И.	Лях.	–	М.:	ТВТ	Дивизион,	2006.	–	290	с.

5.	Годик,	М.	А.	Спортивная	метрология:	учеб.	/	М.	А.	Годик.	–	М.:	Физкультура	
и	спорт,	1988.	–	191	с.	

Лаврешин М.С.
Кравец-Абдуллина А.В., кандидат педагогических наук, доцент
Башкирский институт физической культуры (Уфа, Россия)
Lavreshin M.S.
Kravets-Abdullina A.V., Ph.D.
Bashkir Institute of Physical Culture (Ufa, Russia)

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЗАИМОСВЯЗЕЙ МЕЖДУ ПОКАЗАТЕЛЯМИ  
ВЕДУЩИХ ВИДОВ КООРДИНАЦИОННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ 

И ПОСТУРАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ У СЛЕДЖ-ХОККЕИСТОВ

Аннотация.	 Научная	 работа	 посвящена	 исследованию	 взаимосвязей	
между	показателями	координационных	способностей	и	постуральным	кон-
тролем	у	 высококвалифицированных	следж-хоккеистов.	С	помощью	анке-
тирования	 определены	 ведущие	 виды	 координационных	 способностей	 у	
спортсменов	с	поражением	опорно-двигательного	аппарата,	занимающихся	
следж-хоккеем.	В	ходе	корреляционного	анализа	выявлены	сильные	и	сред-
ние	 статистические	 связи	между	показателями	постурального	 контроля	и	
способностью	к	равновесию	(динамическому);	способности,	определяющей	
выполнение	действий	без	излишней	мышечной	напряженности;	способно-
сти	к	пространственным	характеристикам	движения.

Ключевые слова:	 следж-хоккей;	 спортсмены	 с	 поражением	 опор-
но-двигательного	аппарата;	координационные	способности;	постуральный	
контроль.
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STUDY OF RELATIONSHIPS BETWEEN INDICATORS  
OF LEADING TYPES OF COORDINATION ABILITIES 

AND POSTURAL CONTROL IN SLEDGE HOCKEY PLAYERS

Abstract. The	scientific	work	is	devoted	to	the	study	of	the	relationships	between	
the	 indicators	 of	 coordination	 abilities	 and	 postural	 control	 in	 highly	 qualified	
sledge	hockey	players.	Using	the	questionnaire,	the	leading	types	of	coordination	
abilities	 in	 athletes	 with	 musculoskeletal	 disorders	 involved	 in	 sledge	 hockey	
were	determined.	The	correlation	analysis	revealed	strong	and	average	statistical	
associations	between	postural	control	and	equilibrium	ability	(dynamic);	abilities	
that	determine	the	performance	of	actions	without	excessive	muscle	tension;	ability	
to spatial characteristics of motion.

Keywords:	sledge	hockey;	athletes	with	musculoskeletal	disorders;	coordination	
abilities;	postural	control.

Введение.	Следж-хоккей	–	развивающийся,	достаточно	быстро	набираю-
щий	популярность	в	России,	вид	спорта,	которым	занимаются	спортсмены	с	
поражением	опорно-двигательного	аппарата	(ПОДА).	Особенностью	данно-
го	вида	спорта	является	то,	что	спортсмены	выполняют	различные	техниче-
ские	действия	сидя	в	специальных	санях.	

Специальные	сани,	применяющиеся	в	данном	виде	спорта,	 сделаны	из	
стали	или	алюминия	и	имеют	длину	от	60	см	до	1,20	м.	Их	передняя	часть	
изогнута,	 и	 именно	 с	 этой	 частью	 разрешается	 совершать	 столкновения,	
чтобы	занять	лучшую	позицию.	Высота	саней	должна	быть	такой	большой,	
чтобы	под	них	могла	проходить	шайба.	Сиденье	должно	иметь	спинку,	а	щи-
колотки,	колени	и	бедра	хоккеистов	должны	быть	привязаны	к	саням	рем-
нями	[2].

Для	 хоккеистов,	 занимающихся	 следж-хоккеем,	 важно	 иметь	 высокий	
уровень	проявления	координационных	способностей,	что	позволит	им	вы-
полнять	технические	действия	на	площадке	и	одновременно	управлять	са-
нями	[6].

В	следж-хоккее	под	координационными	способностями	подразумевается	
способность	к	быстрой	смене	остановок	и	стартов,	динамичным	поворотам	
и	 разворотам,	маневрированиям	и	 сменам	 направления	 движения	 [1].	Все	
динамичные	движения	в	узком	пространстве	требуют	проявления	данных	
способностей.	

Проявление	 координационных	 способностей	 возможно	 классифициро-
вать	 по	 биомеханическим	 характеристикам	 движения,	 а	 именно:	 времен-
ным,	пространственным,	пространственно-временным	и	динамическим	[2].	

Однако	управление	всеми	вышеперечисленными	характеристиками	сразу	
человеку	с	ПОДА	дается	тяжело.	Чем	тяжелее	нарушение,	тем	грубее	ошиб-
ки	в	координации	[5].	Следовательно,	в	многолетней	спортивной	подготовке	
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развитию	координационных	 способностей	 атлетов	 с	 повреждениями	опор-
но-двигательного	аппарата	должно	уделяться	особое	внимание.

Большое	 значение	 в	 проявлении	 координационных	 способностей,	 осо-
бенно	у	спортсменов	с	ПОДА,	играет	постуральный	контроль,	который,	в	
свою	очередь,	отвечает	за	поддержание	позы	и	равновесия,	обеспечивающих	
выполнение	движений	[3].	Следовательно,	существует	необходимость	иссле-
довать	взаимосвязи	между	показателями	координационных	способностей	и	
постуральным	контролем	у	следж-хоккеистов.

Цель исследования	–	исследовать	взаимосвязи	между	показателями	ве-
дущих	видов	координационных	способностей	и	постурального	контроля	у	
следж-хоккеистов.

Наиболее	важными	специфическими	координационными	способностями	
в	данном	виде	спорта	являются	способность	к	точному	дифференцированию,	
оценка	и	отмеривание	временных,	пространственных	и	силовых	параметров	
движений:	равновесие,	ритм,	быстрое	реагирование,	ориентирование	в	про-
странстве,	быстрое	перестроение	двигательной	деятельности,	произвольное	
расслабление	мышц,	вестибулярная	устойчивость	и	др.	[3].	

Управление	положением	тела	в	пространстве	является	сложной	деятель-
ностью	организма,	направленной	на	поддержание	вертикальной	проекции	
центра	масс.	При	спортивной	деятельности,	особенно	в	сложнокоординаци-
онных	и	ситуационных	видах	спорта,	создаются	условия	к	нарушению	рав-
новесия	и	падению.	Кроме	того,	устойчивость	позы	является	важным	факто-
ром	спортивной	результативности	[4].	

Основная часть.	 Проведя	 анкетирование	 тренеров	 по	 следж-хоккею,	
мы	 выявили	 ведущие	 виды	 координационных	 способностей	 у	 хоккеистов	
с	поражением	опорно-двигательного	аппарата.	Ими	являются	такие	виды,	
как:	способность	к	равновесию	(динамическому)	–	28,2±4,5	%;	способность,	
определяющая	выполнение	действий	без	излишней	напряженности	мышц	–	
23,9±3,7	%;	способность	к	пространственным	характеристикам	движения	–	
20,5±3,1	%.

Для	 установления	 взаимосвязей	 между	 показателями	 координацион-
ных	способностей	и	постуральным	контролем	у	хоккеистов,	занимающихся	
следж-хоккеем,	проводился	корреляционный	анализ	между	изучаемыми	ком-
понентами.	Результаты	корреляционного	анализа	представлены	в	таблице.

Таблица	–	Корреляционный	анализ	между	показателями	координационных	спо-
собностей	и	постуральным	контролем	у	следж-хоккеистов

Координационные способности Постуральный  
контроль

Способность	к	равновесию	(динамическому) r=0,89
Способность,	определяющая	выполнение	действий	без	излишней	
напряженности	мышц r=0,77

Способность	к	пространственным	характеристикам	движения	 r=0,60

Примечание:	r	–	коэффициент	корреляции.
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В	ходе	корреляционного	 анализа	между	координационными	способно-

стями	 и	 постуральным	 контролем	 определены	 сильные	 корреляционные	
связи	 в	 следующих	 ведущих	 видах	 данных	 способностей:	 способность	 к	
равновесию	 (динамическому)	 (r=0,89);	 способность,	 определяющая	выпол-
нение	действий	без	излишней	напряженности	мышц	(r=0,77).

Средняя	корреляционная	связь	обнаружена	в	показателях	постурального	кон-
троля	и	способности	к	пространственным	характеристикам	движения	(r=0,60).

Следовательно,	 для	 удержания	 и	 управления	 положением	 тела	 в	 про-
странстве	в	санях	следж-хоккеистам	требуется	на	высоком	уровне	овладеть	
теми	видами	координационных	способностей,	которые	были	нами	опреде-
лены	как	ведущие.	Также	для	эффективного	воспитания	ведущих	видов	ко-
ординационных	 способностей	 у	 следж-хоккеистов,	 таких	 как	 способность	
к	равновесию	(динамическому)	и	способность,	определяющая	выполнение	
действий	 без	 излишней	 напряженности	мышц,	 необходимо	 одновременно	
развивать	постуральный	контроль.

Заключение. Таким	 образом,	 полученные	 данные	 необходимо	 учиты-
вать	при	построении	тренировочного	процесса,	направленного	на	повыше-
ние	уровня	проявления	координационных	способностей	высококвалифици-
рованных	спортсменов	с	ПОДА	(дисциплина	–	следж-хоккей).	Так,	больше	
внимания	следует	уделять	повышению	уровня	проявления	ведущих	видов	
координационных	способностей	–	способности	к	равновесию	(динамическо-
му);	 способности,	определяющей	выполнение	действий	без	излишней	мы-
шечной	напряженности;	способности	к	пространственным	характеристикам	
движения.	Также	при	воспитании	координационных	способностей	необхо-
димо	делать	акцент	на	развитии	постурального	контроля	у	спортсменов	дан-
ной	категории.
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НАПРАВЛЕННОСТЬ ТРЕНИРОВОЧНЫХ ЗАНЯТИЙ  
ПО ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ С ЮНЫМИ ХОККЕИСТАМИ 

В УСЛОВИЯХ МЕЖСЕЗОННЫХ СБОРОВ

Аннотация.	В	статье	представлены	особенности	планирования		трени-
ровочных	занятий	по	физической	подготовке	в	рамках	межсезонных	трени-
ровочных	сборов	с	юными	хоккеистами.	Представлена	преимущественная	
направленность	тренировочного	процесса	хоккеистов	в	переходном	периоде	
подготовки.	В	результате	проведенного	тренировочного	сбора	установлено	
достоверное	повышение	ряда	показателей	физической	подготовленности.

Ключевые слова:	хоккей;	физическая	подготовка;	межсезонные	сборы;	
хоккейный	лагерь.

DIRECTION OF TRAINING LESSONS ON PHYSICAL TRAINING 
WITH YOUNG HOCKEY PLAYERS IN CONDITIONS  

OF OFF-SEASON CAMPS

Abstract.	The	article	presents	the	features	of	planning	and	building	training	
sessions	 for	physical	fitness	within	 the	 framework	of	off-season	 training	camps	
with	young	hockey	players.	The	predominant	orientation	of	the	training	process	of	
hockey	players	in	the	transitional	period	of	training	is	presented.	As	a	result	of	the	
training	camp,	a	significant	increase	in	a	number	of	indicators	of	physical	fitness	
was	established.

Keywords:	hockey;	physical	training;	off-season	training	camp;	hockey	camp.
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Введение.	Высокая	популярность	и	конкуренция	как	во	взрослом,	так	и	

в	детско-юношеском	хоккее	способствует	поиску	дополнительных	способов	
повышения	подготовленности	игроков	 вне	 основной	 команды.	В	 хоккее	 к	
таким	формам	можно	отнести	индивидуальные	или	групповые	занятия	по	
физической	или	технической	подготовке	параллельно	основному	трениро-
вочному	процессу,	а	также	организованные	тренировочные	сборы	(лагеря,	
кэмпы),	проводимые,	как	правило,	в	период	школьных	каникул.

С	одной	стороны,	такая	форма	организации	тренировочных	занятий	вос-
требована	и	открывает	дополнительные	возможности	для	развития	потен-
циала	игроков,	с	другой	стороны,	вопросы	планирования	межсезонных	тре-
нировочных	сборов	у	хоккеистов	разного	возраста	в	научных	исследованиях	
остаются	практически	не	раскрытыми	[1,	2].

Цель работы	–	обосновать	направленность	тренировочных	занятий	по	
физической	 подготовке	 в	 рамках	 межсезонных	 тренировочных	 сборов	 с	
юными	хоккеистами.

Методы исследования:	анализ	научно-методической	литературы,	педа-
гогическое	наблюдение,	анализ	имеющихся	в	сети	Интернет	материалов	о	
проводимых	тренировочных	сборах,	педагогический	эксперимент,	педаго-
гическое	 тестирование,	методы	математико-статистической	обработки	ре-
зультатов	исследования.

Основная часть.	Анализ	интернет-ресурсов	показал,	что	большинство	
тренировочных	сборов	для	юных	хоккеистов	проводится	в	период	школь-
ных	каникул.	Этот	период	совпадает	с	переходным	периодом	подготовки,	
когда	игроки	покидают	расположение	команд.	Согласно	периодизации	спор-
тивной	тренировки,	переходный	период	направлен	на	восстановление	физи-
ческого,	в	том	числе	реабилитация	после	травм,	и	психического	состояния	
спортсменов	после	тренировочных	и	соревновательных	нагрузок	предыду-
щих	периодов	подготовки,	а	также	подготовку	к	следующему	большому	ци-
клу	подготовки	[3].	На	наш	взгляд,	именно	эта	особенность	и	должна	учиты-
ваться	при	планировании	межсезонных	тренировочных	сборов.

Спортивная	подготовка	в	переходном	периоде	отличается	меньшими	ве-
личинами	 тренировочных	 нагрузок,	 преимущественным	 использованием	
неспецифических	 тренировочных	 средств,	 разнообразием	форм	 и	 направ-
ленности	тренировочных	занятий.

Был	проведен	педагогический	эксперимент	с	участием	юных	хоккеистов	
(n=21)	в	возрасте	10±1,2	лет	в	рамках	межсезонного	тренировочного	сбора,	
проходившего	 в	 июне	 2021	 г.	Длительность	 тренировочного	мероприятия	
составила	12	дней.	Тренировочная	программа	состояла	из	двух	сопряжен-
ных	блоков:	 занятия	по	общефизической	подготовке	вне	льда	 (спортивная	
площадка,	зал)	и	специальной	подготовке	на	льду.

С	учетом	периода	подготовки	и	возраста	хоккеистов	тренировочные	за-
нятия	по	физической	подготовке	с	большими	и	значительными	нагрузками	
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не	планировались.	Занятия	по	физической	подготовке	проводились	до	ледо-
вой	подготовки	и	были	направлены	на	решение	следующих	задач:	

–	 сопряженное	развитие	координационных	и	кондиционных	способно-
стей	(силовых,	скоростных,	скоростно-силовых,	выносливости);

–	улучшение	подвижности	суставов	и	эластичности	мышечно-связочно-
го	аппарата;

–	обучение	и	совершенствование	техники	базовых	силовых	упражнений,	
бега;

–	совершенствование	командных	и	 групповых	взаимодействий	в	игро-
вых	заданиях.

Нагрузка	в	зале	планировалась	с	учетом	направленности	тренировочно-
го	занятия	на	льду	и	обеспечивала	оптимальный	тонус	мышечной	системы	
и	эмоциональное	состояние	юных	хоккеистов.

Планирование	смежных	тренировочных	занятий	вне	льда	и	на	льду	ос-
новывалось	на	общей	направленности.	Например,	в	случае,	если	планиро-
валось	совершенствование	техники	катания,	то	на	предшествующем	заня-
тии	по	физической	подготовке	выполнялись	специально-подготовительные	
упражнения	 координационной	и	 силовой	направленности,	моделирующие	
технику	 катания.	 Если	 планировалось	 совершенствование	 технико-такти-
ческих	действий	на	льду,	то	в	зале	выполнялись	упражнения	с	мячами	на	
взаимодействие	в	парах,	группах,	командах	и	др.

В	качестве	основных	средств	физической	подготовки	использовались:
–	общеразвивающие	упражнения	на	месте	и	в	движении	без	предметов	и	

с	предметами;
–	статические	и	динамические	упражнения	для	развития	гибкости;
–	упражнения	в	условиях	неустойчивой	опоры;
–	силовые	упражнения	с	собственным	весом	и	с	дополнительным	отяго-

щением	(гимнастические	палки,	клюшки,	набивные	мячи,	противодействие	
партнера);

–	специальные	беговые	упражнения;
–	упражнения	с	преодолением	барьеров;
–	прыжковые	упражнения	невысокой	интенсивности;
–	упражнения	с	использованием	координационной	лестницы;
–	упражнения	с	малыми	мячами	(индивидуально,	в	парах,	в	тройках,	в	

группах);
–	игровые	задания,	подвижные	и	спортивные	игры.
Нагрузка	выполнялась	повторным,	игровым,	круговым	и	соревнователь-

ным	методами.
Особое	внимание	уделялось	координационной	подготовке	как	основе,	обе-

спечивающей	способность	человека	управлять	своим	телом,	а	значит	эффек-
тивно	решать	возникающие	двигательные	задачи.	Планировались	трениро-
вочные	задания	как	комплексной	направленности,	так	и	преимущественного	
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развития	отдельных	координационных	способностей.	В	качестве	основных	
средств	развития	компонентов	координационных	способностей	использова-
лись	следующие.

Способность	к	равновесию:
–	упражнения	с	удержанием	заданной	позы	(в	том	числе	без	зрительного	

контроля);
–	упражнения	в	условиях	ограниченной	по	площади	опоры	(сомкнутая	

стойка,	одноопорное	положение,	выполнение	упражнения	по	линии	или	на	
гимнастической	скамье);

–	упражнения	в	условиях	нестабильной	опоры	(полусферы,	надувные	ре-
зиновые	диски	и	др.);

–	упражнения	с	взаимодействием	и	противодействием	партнера;
–	упражнения	в	движении	с	поворотами	и	вращениями.
Способность	к	оценке	и	дифференцированию	параметров	движения:
–	прыжки	с	поворотом	на	заданную	величину.
Способность	к	ориентированию	в	пространстве:
–	перемещения	боком,	спиной	вперед,	с	поворотами	и	вращениями;
–	акробатические	упражнения	с	вестибулярной	нагрузкой.
Способность	к	воспроизведению	и	поддержанию	ритма:
–	общеразвивающие	упражнения	в	движении	с	предметами	и	без	пред-

метов;
–	специальные	беговые	упражнения;
–	упражнения	на	координационной	лестнице;
–	прыжки	со	скакалкой;
–	ходьба	барьеров;
–	прыжки	через	низкие	барьеры.
Способность	к	переключению	двигательных	действий:
–	комбинированные	задания	по	типу	полосы	препятствий	или	эстафет	и	др.
Средства	координационной	подготовки	применялись	на	каждом	занятии.	

В	подготовительной	части	занятия	использовались	упражнения	для	согла-
сования	движений	рук	и	ног	с	предметами	и	без	предметов.	В	основной	ча-
сти	занятия	большая	часть	координационных	упражнений	реализовывалась	
сопряженным	методом	с	упражнениями	другой	направленности.	Например,	
в	 упражнения	для	развития	 силовых	способностей	добавлялись	 элементы	
статического	или	динамического	равновесия,	в	упражнения	скоростной	на-
правленности	 –	 задания	 с	 переключением	и	 комбинированием	двигатель-
ных	действий	и	др.

Повышение	 координационной	 сложности	 осуществлялось	 путем	 изме-
нения	условий	выполнения:	уменьшение	площади	опоры,	исключение	зри-
тельного	 контроля,	 использование	 предмета	 или	 отягощения,	 повышение	
скорости	выполнения,	увеличение	количества	повторений	или	времени	вы-
полнения	и	др.
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Упражнения	 силовой	 направленности	 решали	 задачи:	 укрепление	 мы-

шечно-связочного	аппарата,	повышение	собственно-силовых	способностей	
и	локальной	мышечной	выносливости	игроков.	Основным	критерием	выбо-
ра	величины	нагрузки	была	техника	выполняемых	упражнений.

Использование	даже	базовых	упражнений,	таких	как	приседания,	ходь-
ба	выпадами,	упражнения	в	посадке	хоккеиста,	сгибания-разгибания	рук	в	
упоре	 лежа,	 удержание	 заданных	 положений	 –	 требует	 предварительного	
обучения	юных	игроков	основам	техники,	исключения	грубых	ошибок.

В	 ряде	 случаев	 причиной	неправильного	 выполнения	 являются	 двига-
тельные	 дисфункции.	 В	 связи	 с	 этим	 упражнения	 силовой	 направленно-
сти	решали	задачу	гармоничного	развития	опорно-двигательного	аппарата	
игроков.	Силовые	упражнения	сочетались	с	упражнениями,	направленны-
ми	на	повышение	подвижности	суставов,	 эластичности	мышечных	групп,	
находящихся	в	напряжении,	и	включением	в	работу	ослабленных	мышеч-
ных	групп.

Для	поддержания	скоростных	возможностей	планировались	кратковре-
менные	 упражнения	 длительностью	 3–7	 секунд,	 выполняемые	 с	 высокой	
интенсивностью,	как	в	простых	условиях,	так	и	в	условиях	с	повышенной	
координационной	сложностью.	Объем	таких	упражнений	был	небольшим.

Уровень	 выносливости	 поддерживался	 за	 счет	 суммарного	 объема	
упражнений	различной	направленности.	В	рамках	сбора	не	планировались	
занятия	с	преимущественной	направленностью	на	развитие	выносливости.

Для	определения	эффективности	предложенного	подхода	в	начале	и	кон-
це	тренировочного	сбора	было	проведено	педагогическое	тестирование	фи-
зической	подготовленности	игроков.	В	прыжке	вверх	из	полуприседа	уста-
новлено	снижение	результатов	(p≤0,05).	На	наш	взгляд,	данный	факт	можно	
объяснить	в	большей	степени	утомлением	опорно-двигательного	аппарата	
за	время	сбора.	В	других	тестах:	бег	на	10	и	20	м	со	старта,	бег	на	коньках	на	
10	м	со	старта,	бег	на	коньках	спиной	вперед	на	26	м	с	ходу	и	36	м	со	старта	
установлены	положительные	темпы	прироста	в	диапазоне	от	2,1	до	5,1	%	
(p≤0,05).

Положительная	динамика	результатов	в	тестах	была	достигнута	в	резуль-
тате	 рационально	 спланированных	 тренировочных	 занятий	на	 льду	и	 вне	
льда.	Данный	факт	подтверждается	результатами	контроля	функционально-
го	состояния	юных	хоккеистов	по	данным	вариабельности	сердечного	рит-
ма.	Реакция	организма	на	ортоклиностатическую	пробу	свидетельствовала	
об	 адекватной	 адаптации	 юных	 хоккеистов	 к	 тренировочным	 нагрузкам	
сбора.	Таким	образом,	тренировочные	нагрузки,	выполняемые	юными	хок-
кеистами	во	время	учебно-тренировочного	сбора,	соответствовали	их	функ-
циональным	возможностям.

Заключение.	 В	 результате	 исследования	 выявлена	 преимущественная	
направленность	тренировочных	занятий	по	физической	подготовке	с	юными	
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хоккеистами	в	условиях	межсезонных	тренировочных	сборов.	Планирование	
тренировочных	занятий	в	переходном	периоде	большого	цикла	подготовки	
не	может	строиться	аналогично	тренировочному	процессу	в	подготовитель-
ном	периоде.	Отличительными	особенностями	является	направленность	тре-
нировочного	процесса,	используемые	средства	и	методы,	величина	нагрузок.	
Присутствие	на	занятии	от	двух	до	четырех	и	более	тренеров	позволяет	диф-
ференцировать	нагрузку	по	уровню	подготовленности,	адаптируя	программу	
подготовки	под	индивидуальные	особенности	 каждого	игрока.	 Результаты	
проведенного	исследования	свидетельствуют	о	положительном	тренировоч-
ном	эффекте,	соответствующем	задачам	межсезонных	тренировочных	сбо-
ров.	Таким	образом,	планирование	тренировочных	сборов	с	хоккеистами	на	
различных	этапах	многолетней	подготовки	должно	осуществляться	анало-
гично	основному	тренировочному	процессу	с	соблюдением	всех	принципов	
и	закономерностей	спортивной	тренировки.
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АНАЛИЗ ТЕХНИКИ КАТАНИЯ НА КОНЬКАХ ХОККЕИСТОВ  
11–12 ЛЕТ В СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ

Аннотация. Современный	 хоккей	 –	 игра	 с	 высокими	 требованиями	 к	
технике	катания	на	коньках.	В	настоящее	время	много	инструментов,	по-
зволяющих	анализировать	соревновательную	деятельность	хоккеистов,	в	их	



70
числе	ICEBERG,	Инстат,	СМТ	и	другие.	Как	правило,	данные	технологии	ис-
пользуются	в	трех	направлениях:	статистика,	графика	и	специализирован-
ные	программы	по	виду	спорта,	которые	могут	анализировать	траектории	
передвижения	хоккеистов,	позиции	выполнения	двигательных	действий,	а	
также	ситуации,	в	которых	они	реализуются.	Необходим	анализ	техники	ка-
тания	 в	юном	 возрасте	 для	 совершенствования	 тренировочного	процесса,	
направленного	на	обучение	передвижения	на	коньках	и	формирования	в	бу-
дущем	конкурентоспособных	игроков	мирового	уровня	[1–6].

Ключевые слова:	 обучение;	 техника	 катания;	 хоккей;	 ситуационный	
подход.

ANALYSIS OF SKATING TECHNIQUES OF HOCKEY PLAYERS  
AGED 11–12 IN COMPETITIVE CONDITIONS

Abstract.	 Modern	 hockey	 is	 a	 game	 with	 high	 requirements	 for	 skating	
technique.	Currently,	there	are	many	tools	that	allow	you	to	analyze	the	competitive	
activities	 of	 hockey	 players,	 including	 ICEBERG,	 Instat,	 SMT	 and	 others.	 As	
a	 rule	 ,	 these	 technologies	 are	 used	 in	 three	 directions:	 statistics,	 graphics	 and	
specialized	programs	by	 sport	 that	 can	analyze	 the	 trajectories	of	movement	of	
hockey	players,	the	positions	of	performing	motor	actions,	as	well	as	the	situations	
in	which	they	are	implemented.	The	need	to	analyze	skating	techniques	at	a	young	
age is necessary to improve the training process aimed at training movement on 
skates	and	the	formation	of	competitive	world-class	players	in	the	future	[1–6].

Keywords:	training;	skating	technique;	hockey;	situational	approach.

На	наш	взгляд,	имеется	проблема	в	предъявлении	высоких	требований	
к	технике	катания	на	коньках	хоккеистов	11–12	лет	и	недостатке	теоретиче-
ских	исследований,	связанных	с	выявлением	особенностей	техники	катания	
в	условиях	соревновательной	деятельности.	

В	 результате	 анализа	 соревновательной	 деятельности	 хоккеистов	 
11–12	лет	мы	выявили	часто	возникающие	приемы	техники	катания	на	конь-
ках	на	разных	участках	хоккейного	поля	в	зонах	атаки	и	обороны	для	напада-
ющих	и	защитников.	Совокупность	приемов	техники	катания	распределили	
по	группам,	в	их	числе	передвижение	лицом	и	спиной	вперед,	повороты	и	
маневрирование,	старты	и	торможения,	скрестные	шаги.

Каждая	группа,	в	зависимости	от	участка	поля,	содержит	в	себе	опреде-
ленные	приемы	техники	катания.	Например,	в	зоне	атаки	нападающие	на	
участках	4,	5,	9,	10	преимущественно	используют	передвижение	лицом	впе-
ред,	в	данную	группу	входят	приемы	поочередного	отталкивания	с	отры-
вом	ног	ото	льда,	скольжение	широким	шагами,	слаломное	скольжение	не	
отрывая	коньков	ото	льда,	резкий	слалом	со	сменой	ведущей	ноги,	а	также	
скольжение	с	сопротивлением.	Защитники	в	зоне	атаки	имеют	более	скром-
ный	 арсенал	 приемов	 техники	 катания,	 однако	 по	 своей	 направленности	
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повторяют	 группы,	 объединяющие	 приемы	 катания,	 как	 у	 нападающих.	
Например,	 группы	 передвижения	 лицом	 и	 спиной	 вперед	 реализуются	 в	
основном	на	участках	4,	5,	9,	10,	хоккеисты	используют	широкий	скользя-
щий	шаг,	резкие	повороты	и	торможения,	скрестные	шаги	боком.	Поворо-
ты,	маневрирования,	старты	и	торможения	используются	для	быстрого	пе-
рестроения	и	перехвата	шайбы.	Реализуются	они	в	ситуациях	входа	в	зону	
нападения,	пассивной	или	активной	обороны	и	атаки	(рисунок	1).

 

 
 

ЗОНА НАПАДЕНИЯ 

Нападающие: 

Передвижение лицом вперед – 4, 5, 9, 10 
Передвижение спиной вперед – 2, 3, 4, 5 
Повороты и маневрирование – 2, 3, 7, 8 
Старты и торможения – 1, 2, 3 
Скрестные шаги – 2, 3, 6 
 
Защитники: 
 
Передвижение лицом вперед – 4, 5, 9, 10 
Передвижение спиной вперед – 4, 5, 9, 10 
Повороты и маневрирование – 4, 6, 5 
Старты и торможения – 2, 3, 4, 5 
Скрестные шаги – 4, 5 
 

Рисунок	1	–	Часто	возникающие	приемы	техники	передвижения	на	коньках	 
на	участках	поля	в	зоне	нападения

В	зоне	обороны	на	участках	4,	5,	9,	10	нападающие	используют	передви-
жение	лицом	вперед,	в	том	числе	скольжение	широким	шагом,	слаломное	
скольжение	и	скольжение	с	сопротивлением,	как	правило	это	ситуации	вы-
хода	из	зоны	защиты	через	борт	или	центр,	широкий	скользящий	шаг	при-
меняется	в	условиях	пассивного	сопротивления	соперника,	а	прием	техники	
скольжения	с	сопротивлением	в	условиях	активного	противоборства.	Зона	
обороны	 для	 защитников	 имеет	 иную	 характеристику	 принадлежности	
приемов	техники	катания	к	участкам	поля,	чем	для	нападающих,	например	
группа	приемов	 техники	катания	передвижение	лицом	вперед	чаще	всего	
реализуется	на	участках	2,	3,	7,	8	это	ситуации	начала	атакующих	действий	
после	отбора	шайбы,	на	участках	2	и	3	–	 это	приемы	скрестного	шага	по	
дуге,	а	участки	7	и	8	–	это	короткий	ударный	шаг	(рисунок	2).

На	основе	полученных	данных	в	ходе	анализа	мы	разработали	структу-
ру	и	содержание	тренировочных	занятий	для	хоккеистов	11–12	лет,	которые	
длились	с	сентября	по	март	в	течение	6	месяцев.	Структура	и	содержание	за-
нятий	реализовывались	в	рамках	раздела	подготовки,	направленного	на	обу-
чение	техники	катания	в	объеме	20	%	от	общего	объема	в	каждом	занятии	на	
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льду.	В	неделю	было	от	4	до	6	занятий	на	льду,	продолжительность	каждого	
занятия	–	75	минут.	Структура	и	содержание	занятий	включали	в	себя	пять	
направлений	совокупности	приемов	катания,	в	их	числе	передвижение	лицом	
вперед,	передвижение	спиной	вперед,	повороты	и	маневрирование,	старты	и	
торможения,	скрестные	шаги.	Каждое	направление	включало	в	себя	приемы	
катания	для	нападающих	и	защитников,	основываясь	на	их	частом	использо-
вании	в	различных	игровых	ситуациях	на	разных	участках	поля.

 

 

ЗОНА ЗАЩИТЫ 

Нападающие: 

Передвижение лицом вперед – 4, 5, 9, 10 
Передвижение спиной вперед – 2, 3, 7, 8 
Повороты и маневрирование – 6, 7, 8 
Старты и торможения – 2, 3, 4, 5 
Скрестные шаги – 4, 5, 9, 10 
 
Защитники: 
 
Передвижение лицом вперед – 2, 3, 7, 8 
Передвижение спиной вперед – 4, 5, 9, 10 
Повороты и маневрирование – 1, 2, 3 
Старты и торможения – 1, 2, 3 
Скрестные шаги – 2, 3 
 

Рисунок	2	–	Часто	возникающие	приемы	техники	передвижения	на	коньках	 
на	участках	поля	в	зоне	защиты

В	сентябре	и	октябре	преимущественно	использовался	повторный	метод	
обучения	в	индивидуальной	и	малогрупповой	формах	организации	занятий,	
в	 этот	 период	юные	 спортсмены	 обучались	 позиционному	 положению	 на	
площадке	и	траекториям	передвижения	согласно	игровой	ситуации.	С	ноя-
бря	по	февраль	в	большей	степени	использовались	игровой	и	соревнователь-
ный	методы	в	групповой	и	командных	формах	организации,	где	требуется	
взаимодействие	между	партнерами	и	противодействие	между	нападающими	
и	защитниками.	В	этот	период	юные	спортсмены	изучали	приемы	техники	
катания	в	нестандартных	условиях	с	разным	уровнем	противоборства	и	нео-
жиданным	возникновением	задач.	Юным	хоккеистам	предлагалось	исполь-
зовать	приемы	техники	катания	в	условиях	подвижных	игр,	эстафетах	или	
модифицированных	играх	хоккей.	В	данном	случае	обучение	реализовыва-
лось	в	условиях,	максимально	приближенных	к	соревновательной	деятель-
ности.	Таким	образом	происходило	обучение	технике	катания	на	коньках,	
где	 каждому	приему	 техники	 катания	на	 коньках	 соответствовал	 участок	
игрового	поля	и	условия	ситуации,	реализуемые	на	них	в	соревновательной	
деятельности.
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В	результате	проведенного	педагогического	тестирования	до	и	после	вне-

дрения	экспериментальной	структуры	занятий,	направленной	на	обучение	тех-
нике	катания,	мы	получили	результаты	в	упражнениях	бег	на	коньках	лицом	
и	спиной	вперед	30	метров,	бег	на	коньках	слаломный	без	шайбы	и	с	шайбой.

Данные	свидетельствуют	о	том,	что	прирост	произошел	по	всем	показа-
телям,	а	также	до	и	после	эксперимента	выявлены	достоверные	различия.	
Наибольший	прирост	показателей	выявлен	в	беге	спиной	вперед	и	слалом-
ном	беге	на	коньках	с	ведением	шайбы.	На	наш	взгляд,	в	первом	случае	это	
связано	с	тем,	что	юные	спортсмены	стали	больше	выполнять	упражнений,	
направленных	на	обучение	технике	передвижений	спиной	вперед,	как	для	
нападающих,	так	и	для	защитников,	а	также	обучение	стало	более	целена-
правленным	с	точки	зрения	технического	приема	и	позиции	его	выполне-
ния.	Во	втором	случае	бег	на	коньках	с	ведением	шайбы	как	тестирующая	
нагрузка	выполнялся	после	слаломного	бега	без	шайбы,	в	данных	условиях	
спортсмены	имели	дополнительную	возможность	повторить	траекторию	пе-
редвижения.	

Что	касается	педагогических	наблюдений	до	и	после	 эксперимента,	 то	
нас	интересовала	результативность	выхода	из	игровых	ситуаций.	Наблюде-
ния	экспертов	выявили	прирост	результативных	выходов	из	игровых	ситуа-
ций,	а	также	уменьшение	нерезультативных,	и	вместе	с	тем	по	данным	пока-
зателям	выявлены	достоверные	различия.	Что	характерно,	в	зоне	нападения	
стали	эффективнее	действовать	защитники,	особенно	это	проявлялось	в	ата-
кующих	действиях,	когда	необходимо	было	поддержать	своих	нападающих	
в	атаке	ворот	соперника,	защитники	не	боялись	использовать	и	успешно	вы-
полняли	приемы	техники	катания,	свойственные	нападающим,	за	счет	этого	
атакующие	действия	приобретали	более	мощный	и	агрессивный	характер.	

Что	касается	нападающих,	то	игровые	ситуации,	связанные	с	зоной	на-
падения,	решались	более	эффективно	в	углах	площадки	и	перед	воротами.	
Форварды	стали	заметно	меньше	терять	шайбу	в	атакующих	действиях,	а	
также	быстро	перестраиваться	от	атакующих	к	оборонительным	действиям,	
эффективно	используя	маневрирование	на	коньках.

Зона	обороны	для	нападающих	и	защитников	имеет	одинаково	положи-
тельные	сдвиги	в	отборе	шайбы	в	численном	неравенстве	при	игре	в	мень-
шинстве,	а	также	при	выходе	из	зоны	в	условиях	активного	противоборства	
соперника.	Игроки	стали	чаще	и	эффективнее	использовать	торможения	и	
старты	лицом	вперед.	В	целом	выход	из	игровых	ситуаций	имеет	положи-
тельные	сдвиги	с	достоверностью	различий,	особенно	это	проявляется	в	тех	
приемах	техники	катания,	которые	ранее	были	не	свойственны	нападающим	
и	защитникам.

В	заключении	мы	отметим,	что	все	участки	хоккейного	поля	имеют	свою	
ситуационность	 по	 отношению	 к	 технике	 катания	 на	 коньках,	 учитывая	
которую	в	 тренировочном	процессе,	можно	добиться	лучших	результатов	
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и	не	только	в	эффективности	передвижения	на	коньках,	но	и	в	решении	так-
тических	задач.
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СПЕЦИФИКА РЕАЛИЗАЦИИ И СОГЛАСОВАННОСТИ  
ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ В ХОККЕЕ

Аннотация.	В	статье	рассматривается	вопрос	согласованности	действий	в	
хоккее.	Отмечается,	что	в	соревновательной	деятельности	хоккеистов	реали-
зация	тактико-технических	действий	осуществляется	в	быстро	меняющихся	
условиях,	 ограниченных	 правилами	 игры,	 пространственными	 характери-
стиками	и	временем	на	принятие	решений.	Совокупность	условий,	в	 свою	
очередь,	образует	многочисленные	игровые	ситуации,	в	которых	нужно	бы-
стро	принимать	решения	и	действовать	на	высоком	уровне	взаимодействий.

Ключевые слова: спортивная	 тренировка;	 тактика;	 техника;	 игра;	 со-
гласованность.

SPECIFIC IMPLEMENTATION AND CONSISTENCY OF TACTICAL 
AND TECHNICAL ACTIONS IN HOCKEY

Abstract. The	article	deals	with	the	issue	of	coordination	of	actions	in	hockey.	
It	is	noted	that	in	the	competitive	activity	of	hockey	players,	the	implementation	of	
tactical	and	technical	actions	is	carried	out	in	rapidly	changing	conditions,	limited	
by	the	rules	of	the	game,	spatial	characteristics,	and	time	for	decision-making.	The	
set	of	conditions,	in	turn,	forms	numerous	game	situations	in	which	you	need	to	
make decisions quickly and act at a high level of interaction.

Keywords:	sports	training;	tactics;	technique;	game;	consistency.

Игра	со	всеми	присущими	ей	особенностями	начинается	в	условиях	вбра-
сывания	шайбы	и	 заканчивается	 сигналом	свистка	 судьи	по	причине	нару-
шения	 правил,	 окончания	 периода	 или	 матча	 и	 состоит	 из	 разнообразных	
игровых	ситуаций.	В	процессе	игры	ситуации	непрерывно	изменяются	[1,	2].	 
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Постоянно	 меняется	 позиционное	 расположение	 и	 количественный	 состав	
игроков,	 характер	 взаимодействий	 и	 противодействий,	 координационная	
сложность	и	ряд	других	факторов.	Это,	в	свою	очередь,	вызывает	изменение	
«плотности»	 игрового	 пространства,	 наблюдается	 повышение	 экстремаль-
ного	уровня	конфликтности	и	временные	ограничения	в	принятии	решений	
спортсменом	[3].

Реализация	 тактико-технических	 действий	 предполагает	 результатив-
ный	«выход»	из	одной	ситуации	и	«вход»	в	другую.	Результат	может	быть	
недостаточным	или	достаточным	в	отдельном	игровом	отрезке	 [4,	5].	При	
этом	 спортсмены	 по-разному	 оценивают	 игровые	 ситуации.	 Ввиду	 этого	
возникает	рассогласованность	действий	между	партнерами	по	команде,	что	
приводит	 к	 неэффективному	 решению	 тактико-технических	 задач	 [6].	 Ре-
шение	 задачи	начинается	 с	 выбора	 значимой	информации,	формирования	
образа	игровой	ситуации,	построения	модели	действия	в	сознании	и	его	ре-
ализации	во	внешних	условиях	 [7].	Во	многом	перечисленные	закономер-
ности	 будут	 определяться	 уровнем	 согласованности	 тактико-технических	
действий	спортсменов.

Отсутствие	согласованности	в	игре	является,	на	наш	взгляд,	следствием	
недостаточной	организации	тренировочного	процесса.	Например,	как	часто	
бывает,	первое	упражнение	в	подготовительной	части	занятия	направлено	
на	броски	по	воротам,	для	того	чтобы	подготовить	вратаря	к	предстоящей	
работе.	В	таких	упражнениях	тренер	пытается	совместить	броски	с	совер-
шенствованием	базовых	тактико-технических	действий	–	приема	и	переда-
чи	шайбы.	Внимание	акцентируется	лишь	на	качестве	выполнения	самого	
действия.	При	этом	редко	учитываются	условия,	в	которых	реализуются	эти	
действия	–	траектория	передвижения	игроков,	позиционное	расположение	
при	выполнении	действий	на	данной	траектории	в	соответствии	с	законо-
мерностями	игрового	процесса.	В	этом	случае	нередко	можно	заметить,	как	
в	упражнении	исходное	расположение	игрока	и	заключительное	расположе-
ние	при	броске	по	воротам	выполняются	по	такой	траектории,	которая	не	
приведет	к	результату	в	соревновательной	деятельности.	Выполнение	дей-
ствий	приема,	передачи,	броска	шайбы	становится	«холостым»	по	отноше-
нию	к	условиям	игрового	процесса.	

Несмотря	на	то,	что	по	своей	биомеханической	структуре	действие	мо-
жет	выполняться	без	«брака»,	в	условиях	игры	оно	будет	малоэффективным.	
Ввиду	этого	необходимо	уделять	особое	внимание	согласованности	между	
действием	и	траекторией	передвижения,	между	действием	и	его	реализаци-
ей	на	данной	траектории.	Например,	один	участок	поля	будет	в	большей	сте-
пени	требовать	выполнения	передачи	в	соответствии	со	спецификой	игры	
и	закономерностями	возникновения	игровых	ситуаций,	а	другой	в	соответ-
ствии	с	этими	закономерностями	будет	требовать	выполнение	броска	или	
приема	шайбы.
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Понятие	согласованности	применяется	в	спорте	во	многих	дисциплинах:	

гимнастика,	спортивные	танцы,	синхронное	плавание,	академическая	гре-
бля,	фигурное	катание,	спортивные	игры	и	т.	д.	Согласованность	выступает	
как	одинаковость	восприятия	и	воспроизведения	темпо-ритмической	струк-
туры	 упражнения;	 умение	 выполнить	 двигательные	 действия	 одинаково,	
синхронно	[8].

Согласованность	можно	рассматривать	в	отношении	внутренних	и	внеш-
них	 параметров.	 К	 внешним	 относятся	 координация,	 ловкость,	 простран-
ственно-временные	характеристики,	к	внутренним	–	межмышечная	коорди-
нация,	процессы,	отражающие	работу	центральной	нервной	системы	[9,	10].

Анализ	научно-методической	литературы	показал,	что	понятие	«согла-
сованность»	используется	для	характеристики	соревновательного	процесса	
индивидуальных	и	 командных	 видов	 спорта,	 где	 действия	 реализуются	 в	
паре	или	группе,	отражающие	координационную,	пространственно-времен-
ную	и	другие	виды	согласованности.

Однако	остаются	вопросы	обучения	согласованности	действий	в	типовых	
ситуациях	на	основе	непрерывного	возникновения	игровых	задач,	ситуаций	
и	средств	их	решения	(технических	действий)	в	атакующих	и	оборонитель-
ных	фазах	игры.	При	этом	необходимо	учитывать	согласованность	действий	
игрока	в	игровых	условиях,	а	также	согласованность	действий	игроков	меж-
ду	собой	в	рамках	игровой	задачи.

Так	 как	 хоккей	 является	 коллективным	 видом	 спорта,	 нас	 в	 большей	
степени	интересует	согласованность	пространственно-временных	характе-
ристик	в	группе,	однако	не	стоит	забывать,	что	коллективная	игра	состоит	
и	начинается	из	индивидуальных	действий,	которые	в	совокупности	будут	
определять	согласованность	в	группе.	И	поэтому	в	нашем	случае	согласо-
ванность	необходима	в	индивидуальной	форме	между	действием	спортсме-
на	и	условиями,	в	которых	это	действие	будет	реализовано	(траектория	пе-
редвижения	спортсмена	и	позиционное	расположение	выполнения	действия	
на	данной	траектории),	а	также	между	действием	спортсмена	и	действиями	
партнеров	и	соперников.	Затем	в	групповой	форме	согласованности	между	
партнерами	по	команде	по	отношению	к	сопернику	в	одновременном,	после-
довательном	и	поочередном	порядке	реализации	действий.

В	данном	аспекте	важно	учитывать	изменение	ситуаций,	которое,	в	свою	
очередь,	формирует	субъект	деятельности	[11,	12].	Значимым	является	и	со-
поставление	 ситуаций	 (какая	была,	 какая	 есть,	 какая	будет,	 какая	должна	
быть,	какую	хочется	создать),	а	также	сопоставление	игроков	по	приоритет-
ности	взаимодействий	и	противодействий	[13,	14].	Это	во	многом	определяет	
многогранность	тактико-технических	приемов	и	способов.

Заключение.	В	заключение	можно	сказать,	что	перечисленные	особен-
ности	согласованности	тактико-технических	действий	хоккеистов	требуют	
адекватного	восприятия	ситуации	и	принятия	решения,	 которые	должны	
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строиться	 на	 основе	 конечных	 условий	 исходной	 ситуации.	 Это,	 на	 наш	
взгляд,	не	будет	вызывать	рассогласованности	между	ситуациями	в	созна-
нии	спортсмена	и	внешними	ситуациями,	что	приведет	к	возникновению	
типовой	ситуации,	которая,	в	свою	очередь,	характеризуется	знакомыми	и	
благоприятными	условиями,	выход	из	которой	может	быть	осуществлен	по	
принципу	простой	реакции.
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НАПРАВЛЕНИЯ ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ  
В СИТУАЦИОННЫХ ВИДАХ СПОРТА

Аннотация.	 В	 статье	 рассматриваются	 различные	 подходы	 к	 такти-
ко-технической	 подготовке	 спортсменов	 игровых	 видов	 спорта.	Планируя	
тактико-техническую	подготовку,	необходимо	учитывать	следующие	усло-
вия:	знание	задач	и	цели	соревновательной	деятельности;	хорошо	изучить	
слабые	и	сильнейшие	стороны	физической,	психологической,	технической,	
тактической	и	интегральной	подготовки	противника;	провести	учет	всех	ус-
ловий	 предстоящей	 игры;	мысленно	 провести	 прогноз	 сложностей	 и	 пре-
пятствий,	 с	 которыми,	 возможно,	 придется	 встретиться;	 обдумать,	 	 какие	
средства	 и	 приемы	 будут	 необходимы	 для	 достижения	 успеха;	 составить	
несколько	планов	тактических	действий,	учитывая	возможные	изменений	в	
ходе	противоборства.

Ключевые слова:	спортивная	тренировка;	тактика;	техника;	игра;	про-
тиводействия	соперников.
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DIRECTIONS OF TACTICAL AND TECHNICAL TRAINING  

IN SITUATIONAL SPORTS

Abstract. The article discusses various approaches to the tactical and technical 
training	of	team	sports	athletes.	When	planning	tactical	and	technical	training,	it	
is	necessary	to	take	into	account	the	following	conditions:	knowledge	of	the	tasks	
and	goals	of	competitive	activity;	study	well	the	weaknesses	and	strengths	of	the	
enemy’s	physical,	psychological,	technical,	 tactical	and	integral	training;	to	take	
into	account	all	the	conditions	of	the	upcoming	game;	mentally	make	a	forecast	of	
the	difficulties	and	obstacles	that	you	may	have	to	meet;	consider	what	tools	and	
techniques	will	be	needed	 to	achieve	 success;	draw	up	several	plans	of	 tactical	
actions,	taking	into	account	possible	changes	in	the	course	of	the	confrontation.

Keywords: sports	training;	tactics;	technique;	game;	opposition	of	rivals.

Актуальность.	Доминирующей	формой	педагогических	воздействий	в	
тренировке	 спортсменов	 командно-игровых	 видов	 спорта,	 позволяющей	 в	
полном	объеме	вовлечь	занимающихся	в	процесс	обучения	и	совершенство-
вания,	является	моделирование	и	проектирование	игровых	ситуаций	с	по-
следовательным	 формированием	 целостного	 управленческого	 потенциала	
всех	участников	спортивной	команды.

В	отличие	от	большинства	видов	спорта	тренировочный	процесс	в	спор-
тивных	играх	должен	быть	направлен	на	формирование	умений	игрока	из-
менять	 в	 широких	 пределах	 кинематику	 и	 динамику	 игровых	 приемов	 в	
зависимости	 от	 сложности	 игровых	 задач	 –	 создание	 биомеханически	 ва-
риативной	техники.	При	этом	использование	обширного	спектра	вариатив-
ной	техники	способствует	улучшению	результативности	игровых	действий	
спортсменов.

Цель исследования –	 проанализировать	 и	 определить	 приоритетные	
подходы	к	тактико-технической	подготовке	спортсменов	ситуационных	ви-
дов	спорта.

Метод.	Обзор	научно-методической	литературы	и	программного	мате-
риала.	

Результаты исследования и их обсуждение.	 Одним	 из	 современных	
подходов	 к	 разработке	 игровых	 моделей	 является	 адаптированная	 техно-
логия	обучения.	Данная	технология	направлена	на	объединение	элементов	
соревновательной	деятельности	с	одновременным	сохранением	приоритета	
ее	психологического	насыщения	в	виде	сенсомоторных,	морально-волевых	
и	интеллектуальных	качеств.	Логичность	и	целесообразность	подхода	под-
тверждается	 тем,	 что	 он	 позволяет	 формировать	 в	 целостное	 и	 проблем-
но-практическое	единство	тактико-технические	действия	применительно	к	
условиям	игровой	соревновательной	деятельности	[1].	

Например,	исследование	эффективности	нападающих	действий	в	хоккее	
с	 различных	 дистанций	 показало,	 что	 моделирование	 игровых	 ситуаций	 
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разнообразной	степени	трудности	при	совершенствовании	данного	приема	
достаточно	эффективно,	если	баскетболисты	овладели	им	на	уровне	стабиль-
ного	технического	навыка.	Если	навык	технического	действия	сформирован	
не	полностью,	то	усложнение	тренировочного	упражнения	путем	моделиро-
вания	игровых	ситуаций	(дефицит	пространства	и	времени	для	выполнения	
технического	действия,	активное	сопротивление	соперника)	уменьшает	эф-
фективность	 выполнения	 действий	 вследствие	 повышения	 координацион-
ной	сложности	движений	[2].

На	 примере	 баскетбола	 «процессуальная	 точность	 двигательного	 дей-
ствия»	(бросок	мяча	в	кольцо)	состоит	из	таких	подготовительных	(фунда-
ментальных)	 актов,	 как	 положение	 ног	 перед	 броском,	 передвижение	 для	
определения	точки	для	броска,	выполнение	напрыгивания,	последовательное	
отталкивание	ногами	при	помощи	сгибания	и	разгибания	в	коленном	суставе	
с	выносом	мяча	для	броска	над	головой,	прыжком,	приземлением	и	сохране-
нием	равновесия	тела,	избирательно	выполняемые	в	зависимости	от	вида	и	
способа	игрового	действия.	«Финальная	точность»	броска	состоит	из	удержа-
ние	бросковой	руки	в	линию	локоть	указательный	палец	на	кольцо	и	хлестко-
го	движения	кистью.	Любое	искажение	биомеханической,	аэродинамической	
и	 координационной	 системы	 входящих	 элементов	 (частей	 и	фаз)	 точности	
данного	 процесса,	 так	 или	 иначе,	 приводит	 к	 снижению	результативности	
(финальной	точности)	выполняемого	игрового	технического	приема.

В	противоречии	между	стандартизацией,	стабильностью	выполняемых	
действий	и	их	вариативностью	на	первый	план	выходит	управление	как	про-
цессом	тактико-технической	подготовки,	так	и	двигательной	активностью	
спортсменов	в	процессе	соревнований.	

В	ходе	тактико-технической	подготовки	субъекту	(игроку)	предлагается	
для	ознакомления	пример	и	конкретные	игровые	приемы	и	способы	игры,	
перенос	которых	в	соревновательную	деятельность	имеет	отложенный	ха-
рактер,	 ведущий	 в	 итоге	 к	 формированию	 индивидуального	 стиля	 игры.	
В	данном	направлении	разработана	концептуальная	модель	формирования	
игровой	спортивной	деятельности,	которая	включает		акценты	на	ориенти-
ровочной	основе	игровой	деятельности	с	высоким	исполнительским	компо-
нентом	–	умением	творчески	мыслить	в	игре,	говоря	другими	словами,	де-
монстрировать	игровое	мастерство	[3].

Для	 повышения	 эффективности	 управления	 двигательной	 деятельно-
стью	спортсменов	 в	 учебно-тренировочный	процесс	необходимо	внедрять	
современные	методы	подготовки	со	смежным	моделированием	игровых	си-
туаций	при	помощи	мультимедийных	средств	с	визуализированными	пред-
ставлениями	о	ситуации	[4].

Главным	их	 недостатком	 является	 отсутствие	 единых	параметров	 так-
тико-технических	 действий	 игроков,	 которые	 помогают	 быстро	 выявлять	
эффективность	спортсмена	и	спортивной	команды.	Для	реализации	данного	
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процесса	полученные	показатели	необходимо	соотнести	со	специализиро-
ванными	критериями,	оценить	и	проанализировать	их.	

Положительной	 стороной	 является	 возможность	 определения	 логики	
и	 структуры	 соревновательной	 игровой	 деятельности,	 изучения	 внутрен-
них	и	внешних	факторов,	оказывающих	влияние	на	игроков.	Полноценное	
проведение	 анализа,	 учет	 своеобразия	 и	 индивидуальности	 деятельности	
спортсменов	 относительно	 игрового	 амплуа	 позволяют	 использовать	 эту	
информацию	для	обоснования	выбора	комплекса	методов	исследования	под-
готовленности	спортсменов.	Проведение	анализа	также	способствует	созда-
нию	методических	подходов	к	изучению	и	повышению	подготовленности	
игроков	при	выполнении	моделирующего	эксперимента.

В	данном	аспекте	актуален	анализ	движений	в	пространстве	при	помощи	
топологического	 подхода.	 Человек,	 анализируя	 движения	 в	 пространстве,	
формирует	образ	определенных	фигур.	Исходя	из	данной	теории,	можно	го-
ворить	не	только	об	анализе	и	оценке	движений,	но	и	об	управлении	данны-
ми	движениями	при	помощи	визуализации	игровых	ситуаций.

Применение	анализа	 энергетических,	динамических	и	кинематических	
характеристик	двигательной	активности	с	применением	разнообразных	ме-
тодик	 исследовательской	 деятельности	 (оптико-электронной,	 механо-элек-
трической,	 электрофизиологической)	 обладает	 большой	 эффективностью,	
но	недостаточной	оперативностью	при	обработке	результатов	для	дальней-
шего	управления	игровой	соревновательной	деятельностью	[5,	6].

Качественные	формы	анализа	играют	наиболее	доминирующее	значение,	
чем	количественные,	потому	что	они	позволяют	рассмотреть	интегрально	
тактико-техническую	деятельность	спортсменов.	В	связи	с	этим	необходи-
мо	отметить	значимость	ситуационного	подхода	к	исправлению	ошибок	при	
регистрации	и	 анализе	 тактико-технических	 действий	игровиков,	 данный	
подход	 способствует	 использованию	 принципа	 типизации	 в	 сочетании	 с	
критериями	обобщенных	динамических	характеристик	[7].

После	анализа	в	системе	управления	следует	процесс	принятия	решений.	
При	 принятии	 решений	 в	 игровых	 ситуациях	 спортсмен	 основывается	 на	
информации,	приобретенной	ранее	опытным	путем.	Когда	игрок	принимает	
решение,	 он	 строит	 определенные	 гипотезы	о	 том,	 как	именно	будет	 раз-
виваться	данная	ситуация,	тем	самым	создавая	свой	прогноз	на	различные	
варианты	 развития	 игры.	Интуиция	 оказывает	 помощь	 субъекту	 (игроку)	
определиться,	какое	же	решение	будет	более	эффективным	и	играет	значи-
мую	роль	в	принятии	решений.

Таким	 образом	 в	 тактико-технической	 деятельности	 спортсменов	 	 ко-
мандно-игровых	 видов	 спорта	 первым	 этапом	при	принятии	 решений	 яв-
ляется	«предварительный	анализ	игровой	ситуации	и	ее	структуризация»,	
который	отличается	сложной	формализацией.	На	данном	этапе	происходит	
активная	аналитическая	работа.
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Следующим	этапом	является	«слежение	и	анализ	игровой	обстановки»,	

поэтому	от	этого	этапа	зависит,	как	моментально	и	логически	обосновано	
будет	 принято	 решение.	 Если	 он	 точно	 осуществляет	 слежение	 и	 анализ	
игровой	обстановки,	то	высокой	будет	быстрота	и	эффективность	принятия	
решения	в	игре.	Если	игрок	не	замечает	некоторые	детали	(например,	пере-
мещение	соперника	для	противодействия),	то	это	может	поспособствовать	
принятию	неверного	или	ошибочное	решения,	влияющего	на	результат	реа-
лизации	игровых	действий.	

Заключение.	 В	 ситуационных	 видах	 спорта	 при	 реализации	 такти-
ко-технических	действий	ведущую	роль	играют	качественные	показатели.	
Количество	 возникающих	 решений	 затрудняет	 процесс	 оценки	 ситуации,	
так	как	для	оценки	большего	количества	информации	требуется	много	вре-
мени	для	принятия	решения,	а	ситуация	на	игровой	площадке	может	изме-
ниться.	Субъект	(игрок,	тренер)	пытается	осмысливать,	в	первую	очередь,	
качественно,	и	для	него	поиск	решения	–	это	поиск	его	замысла,	где	коли-
чественные	оценки	играют	второстепенную	роль.	Отсюда	интеллектуали-
зация	процесса	 тактико-технической	подготовки	 является	 ключевым	фак-
тором	в	формировании	представлений	об	игровых	ситуациях	и	поиске	их	
эффективных	решений.

В	процессе	анализа	различных	методических	подходов	к	развитию	дви-
гательных	 способностей	 спортсменов	 установлено,	 что	 рациональная	 ин-
теграция	разных	подходов	дает	наилучший	эффект	в	процессе	подготовки	
спортсменов	к	соревнованиям	и	находит	выражение	в	тактико-технической	
подготовке.
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КОНСТРУИРОВАНИЕ СИТУАТИВНЫХ ЗАДАЧ ПРИ ОБУЧЕНИИ 
ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИМ ДЕЙСТВИЯМ 

ЮНЫХ ХОККЕИСТОВ

Аннотация.	В	статье	рассматривается	специфическая	деятельность	хок-
кеистов,	которая	заключается	в	систематическом	решении	задач	в	быстро-
изменяющихся	 игровых	 ситуациях.	 Успешное	 выполнение	 игровых	 задач	
значительно	повышает	шансы	на	достижение	игрового	превосходства	над	
соперником.	Однако	та	или	иная	задача	непременно	связана	со	складываю-
щимися	для	субъекта	деятельности	обстоятельствами,	которые	можно	на-
звать	игровыми	ситуациями.	Таким	образом,	процесс	игры	рассматривается	
как	система	непрерывно	изменяющихся	ситуаций,	каждой	из	которых	при-
сущи	свои	задачи.

Ключевые слова:	 тактика;	техника;	игра;	ситуация;	конструирование;	
тренировка;	обучение.
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CONSTRUCTION OF SITUATIONAL TASKS IN TEACHING  

YOUNG HOCKEY PLAYERS IN INDIVIDUAL TACTICAL  
AND TECHNICAL ACTIONS

Abstract. The	article	deals	with	the	specific	activity	of	hockey	players,	which	
consists	in	the	systematic	solution	of	problems	in	rapidly	changing	game	situations.	
Successful	 completion	 of	 gaming	 tasks	 significantly	 increases	 the	 chances	 of	
achieving	 gaming	 superiority	 over	 an	 opponent.	 However,	 this	 or	 that	 task	 is	
certainly	connected	with	the	circumstances	that	develop	for	the	subject	of	activity,	
which	can	be	called	game	situations.	Thus,	 the	game	process	is	considered	as	a	
system	of	continuously	changing	situations,	each	of	which	has	its	own	tasks.

Keywords:	 tactics;	 technique;	 game;	 situation;	 construction;	 training;	
education.

Выявление	и	анализ	ошибок	игроков,	проявляющихся	в	различных	игро-
вых	ситуациях,	выступают	в	качестве	неотъемлемой	части	тактической	под-
готовки	хоккеистов	[1].	Зачастую	в	стандартных	игровых	ситуациях	анализу	
подвергаются	групповые	действия	двух	и	более	игроков.	В	данной	связи	ин-
дивидуальная	 согласованность	 движений	относительно	игровой	 ситуации	
в	 структуре	 групповых	 действий	 часто	 остается	 без	 должного	 внимания.	
Специалистов	больше	интересует	сам	факт	выполнения	игровых	действий:	
открываний,	 передач,	 бросков	 по	 воротам,	 отборов	шайбы,	 блокировок	 и	
других	действий	[2,	3].	

Учитывая	тот	факт,	что	тактико-техническая	подготовка	юных	хоккеи-
стов	чаще	всего	осуществляется	в	одних	и	тех	же	ситуациях,	при	которых	
занимающиеся	многократно	повторяют	движения	 [4].	При	 этом	 главными	
предметами,	вызывающими	условный	рефлекс,	 являются	фишки,	которые	
принято	расставлять	в	идентичных	формах	(по	прямой	линии,	в	виде	змейки	
или	квадрата),	акцентированное	внимание	тренеров	уделяется	технике	вы-
полнения	движений,	а	ориентировочный	компонент	выполнения	действий	
остается	игнорированным.	

Говоря	о	многократном	выполнении	движений	в	идентичных	ситуациях	
уместно	вспомнить	о	выработке	динамического	стереотипа,	сутью	которо-
го	является	выработка	под	влиянием	условных	рефлексов	связей	в	спинном	
мозге	занимающихся	[5].	Данный	фактор	является	во	многом	сопутствую-
щий	тому,	что	игроки	в	соревновательной	деятельности	допускают	индиви-
дуальные	тактико-технические	ошибки	[6].

В	таком	случае,	если	в	ходе	двигательной	подготовки	не	создавать	более	
приближенные	к	игровым	ситуациям	условия	и	не	ставить	перед	занимаю-
щимися	 задачи,	 связанные	 с	формированием	ориентировочно-исполнитель-
ских	компонентов	действий,	то	в	будущем	это	может	привести	к	выполнению	
действий,	требующим	ответов	на	многие	вопросы:	с	помощью	какого	приема	
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эффективней	обыграть	соперника,	каким	способом	лучше	его	выполнить,	в	
каком	направлении	нужно	передвигаться	в	данной	ситуации	и	т.	д.		

Для	хоккеистов,	находящихся	на	этапе	начальной	спортивной	подготов-
ки,	обучение	игровым	приемам	является	крайне	важным.	Но	при	этом	даже	
в	этом	возрасте	обучение	хоккейным	навыкам	должно	сочетать	в	себе	все	
элементы	 индивидуального	 мастерства,	 связанные	 с	 видением	 площадки,	
анализом	игровых	ситуаций,	принятием	обоснованных	решений,	соблюде-
нием	пространственно-временных	параметров	действий.

В	данном	аспекте	построение	задач	невозможно	представить	без	долж-
ных	знаний	о	часто	встречающихся	ошибках	в	соревновательной	деятельно-
сти	и	их	ключевых	особенностях,	учет	которых,	по	нашему	мнению,	должен	
быть	непрерывным.	Таким	образом,	моделирование	индивидуальных	 так-
тико-технических	действий	является	основным	средством	конструирования	
ситуативных	задач	(рисунок	1).	

Рисунок	1	–	Модель	построения	упражнений	на	основе	оценки	и	анализа	 
индивидуальных	тактико-технических	действий	хоккеистов



87
С	помощью	представленной	на	рисунке	2	модели	нами	осуществлялся	

анализ	индивидуальных	 тактико-технических	действий.	Анализ	действий	
включал	в	себя	5	компонентов:	место	реализации	действия,	анализ	избран-
ных	игроками	 средств	 игры,	 движений,	 траекторий	передвижений	и	про-
странственных	 параметров	 реализации	 действий.	 На	 основе	 имеющихся	
данных	нами	формировались	тренировочные	задания,	направленные	на	ис-
правление	выявленных	недостатков	в	игровых	действиях	юных	хоккеистов.

Обучение	индивидуальным	действиям	осуществлялось	с	учетом	прин-
ципов	ситуационного	подхода.	

Рисунок	2	–	Вероятностная	модель	обучения	индивидуальным	 
тактико-техническим	действиям	юных	хоккеистов

Процесс	обучения	индивидуальным	тактико-техническим	действиям	на-
чинается	с	постановки	тренером	задач,	которые	решаются	с	помощью	изу-
чения	игровых	приемов	через	ситуационные	упражнения.	Основная	направ-
ленность	модели	заключается	в	том,	что	в	предложенных	тренером	условиях	
занимающиеся	 должны	 самостоятельно	 избирать	 оптимальный	 для	 себя	
способ	достижения	цели.	Акцентированное	внимание	в	обучении	уделяется	
формированию	ориентировочного	компонента	в	минимальных	игровых	си-
туациях.	В	данной	связи	успешный	результат	реализации	действий	обуслов-
лен	рациональным	определением	нескольких	условий,	которые	необходимо	
выполнить	для	достижения	желаемого	результата.

Заключение.	Следует	отметить,	что	важную	роль	в	реализации	индиви-
дуальных	действий	играет	изучение	и	анализ	занимающимися	начальных	
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игровых	условий.	Постановка	ситуативных	задач	в	ходе	обучения	предъяв-
ляет	повышенные	требования	к	восприятию	игровых	ситуаций,	переработке,	
анализу,	синтезу	информации,	следовательно,	в	ходе	выполнения	действий	
активизируется	мышление	занимающихся,	а	также	запоминаются	значимые	
для	игры	в	хоккей	деталей	техники	и	тактики.
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К ВОПРОСУ О ПРАКТИЧЕСКОМ ИНТЕЛЛЕКТЕ  
В ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ХОККЕИСТОВ

Аннотация.	 В	 статье	 рассматривается	 вопрос	 эффективности	 дея-
тельности	субъекта	игровой	деятельности,	решения	им	тактико-техниче-
ских	 задач	 в	 условиях	 соревнований.	 Отмечается	 важность	 адекватного	 
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восприятия	окружающей	реальности,	формирования	представлений	о	си-
туациях,	их	взаимосвязях	между	собой,	логико-рациональной	последова-
тельности	 их	 возникновения.	 Для	 решения	 проблемы	 необходимо	 фор-
мировать	 у	 игроков	 экстраполирование	 ожидаемой	 ситуации	 и	 умение	
формулировать	соответствующие	этим	ситуациям	задачи.

Ключевые слова:	представление;	игровые	задачи;	тактика;	техника;	де-
ятельность.

ON THE QUESTION OF PRACTICAL INTELLIGENCE  
IN THE GAME ACTIVITY OF HOCKEY PLAYERS

Abstract.	The	article	deals	with	the	issue	of	the	effectiveness	of	the	activity	of	
the	subject	of	gaming	activity,	the	solution	of	tactical	and	technical	problems	by	him	
in the conditions of competitions. The importance of an adequate perception of the 
surrounding	reality,	the	formation	of	ideas	about	situations,	their	interconnections,	
the	logical-rational	sequence	of	their	occurrence	is	noted.	To	solve	the	problem,	it	
is	necessary	to	form	in	the	players	an	extrapolation	of	the	expected	situation	and	
the	ability	to	formulate	tasks	corresponding	to	these	situations.

Keywords:	performance;	game	tasks;	tactics;	technique;	activity.

Актуальность.	На	разных	этапах	спортивной	подготовки	у	хоккеистов	
часто	возникают	сложности	с	решением	игровых	задач	[1].	На	наш	взгляд,	
это	связано	с	неправильным	представлением	игроков	о	последовательности	
развития	игровых	ситуаций.

Отмечается,	что	своевременность	и	эффективность	решения	задач	в	игро-
вых	 ситуациях	 во	 многом	 зависит	 от	 выделения	 значимых	 условий	 [2,	 3].	
Исходя	из	 этого,	 после	формирования	исходной	 ситуации	 спортсмен,	 при-
нимающий	решение	на	основе	начальных	условий,	будет	сталкиваться	с	ре-
зультатом,	не	соответствующим	его	ожиданиям,	т.	е.	с	критической	ситуа-
цией.	 Это	 приводит	 к	 дополнительному	 выделению	 условий,	 устранению	
рассогласованности	и	потере	времени,	что	отрицательно	сказывается	на	вре-
мени	двигательной	реакции.

Цель исследования –	 изучить	 процесс	 решения	 тактико-технических	
задач	хоккеистами	в	игровых	условиях.

Метод:	обзор	научно-методической	литературы	и	программного	мате-
риала.	

Результаты исследования и их обсуждение. Реальность	–	явление,	по-
стоянно	меняющееся,	и	чтобы	хоккеисты	могли	эффективно	взаимодейство-
вать	и	противодействовать,	им	мало	фиксировать	условия	в	настоящий	мо-
мент,	так	как	через	секунду	эти	условия	будут	другими.	Необходимо	еще	и	
рефлексировать,	прогнозировать	возможные	варианты	действий	партнеров	
и	соперников	[4].	
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Надо	отметить,	что	образ	в	сознании	спортсмена	формируется	не	из	от-

дельных	тактических	и	технических	действий	или	их	комбинаций,	а	из	ус-
ловий,	окружающих	эти	действия.	К	ним	можно	отнести	расстояние	между	
игроками,	 характер	 взаимодействий	 и	 противодействий	 игроков,	 участки	
поля,	решаемые	задачи,	которые	в	совокупности	формируют	игровую	ситу-
ацию	в	сознании.

Возникновение	условий	в	процессе	игры	является	для	спортсмена	спон-
танным,	 сложнопрогнозируемым	 процессом.	Недостаточно	 решить	 такти-
ко-техническую	задачу	и	найти	выход	из	одной	ситуации,	поскольку	тут	же	
появляется	новая	задача	в	условиях	следующей	ситуации	и	требует	от	него	
незамедлительных	действий	[5].	Следовательно,	степень	неопределенности	
будет	зависеть	от	знаний	особенностей	и	закономерностей	условий,	которые	
составляют	 ситуации.	 Отсюда	 необходимы	 знания	 об	 условиях,	 которые	
связывают	цепочку	постоянно	меняющихся	 ситуаций,	 тем	 самым	 сводя	 к	
минимуму	неопределенность	возникновения	новой	ситуации.	

В	отдельных	исследованиях	утверждается,	что	любое	изменение	место-
положения	игрока,	указывающее	на	изменение	замысла	и	взаимодействия,	
приводит	к	смене	ситуации	в	игре,	следовательно,	задает	новую	задачу	[6].	
В	свою	очередь,	мы	предполагаем,	что	расположение	игрока	–	это	лишь	одно	
из	условий	ситуации,	и	изменение	местоположения	не	обязательно	должно	
приводить	к	смене	ситуации.	Смена	позиции	игрока	изменяет	условия	вну-
три	ситуации,	а	вместе	с	ними	меняются	и	задачи.	При	этом	решение	задач	
может	менять	как	условия	внутри	ситуации,	так	и	изменять	саму	ситуацию.	

Доведенные	до	автоматизма	действия	будут	малоэффективны,	если	ус-
ловия	 тренировочного	 процесса	 будут	 отличаться	 от	 условий	 соревнова-
тельной	деятельности.	На	наш	взгляд,	немаловажную	роль	при	восприятии	
условий	и	решении	задач	соревнований	играет	нацеленность	спортсмена	на	
одно	двигательное	действие,	либо	на	передачу	шайбы,	либо	индивидуальное	
ведение	шайбы	или	на	бросок.	

Если	спортсмен	будет	пытаться	решить	все	возникающие	задачи	лишь	
одним	действием	(например,	передачей),	с	одной	стороны,	это	будет	ограни-
чивать	диапазон	восприятия	и	вариативность	действий	в	ответ	на	измене-
ние	условий,	так	как	спортсмен	будет	принимать	решения	на	основе	своего	
типологического	предпочтения	[7].	Но,	с	другой	стороны,	это	освободит	его	
сознание	от	выбора	действия	и	сконцентрирует	внимание	на	способе	дей-
ствия.	Другими	словами,	восприятие	значимых	для	спортсмена	условий	ос-
новывается	на	том	действии,	которое	он	хочет	совершить.	Например,	если	
игрок	собирается	выполнить	передачу,	то	и	ситуация	в	сознании	формиру-
ется	под	это	действие.	Субъект	выделяет	из	общего	числа	тех	игроков,	кото-
рые	в	большей	степени	способствуют	или	не	способствуют,	а	также	проти-
водействуют	конкретному	игровому	приему.

При	 этом	 «рациональное	 действие»	 для	 каждого	 спортсмена	 будет	 су-
губо	 индивидуальным.	 Во-первых,	 это	 зависит	 от	 соответствия	 действия	 
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конкретным	условиям,	а	во-вторых,	от	знания	о	полученной	извне	инфор-
мации	[8].	Например,	спортсмен	в	своем	арсенале	может	иметь	большое	ко-
личество	 тактико-технических	 действий,	 при	 этом	 не	 зная,	 какое	 именно	
применить	в	конкретных	ситуациях.	В	лучшем	случае,	имея	ограниченное	
представление	 о	 взаимосвязи	 условий	 и	 действий,	 он	 попытается	 решить	
возникающие	 задачи.	В	итоге	 это	приводит	к	 тому,	что	 спортсмен	одина-
ковыми	способами	пытается	выйти	из	разных	условий	или	ожидает,	пока	
условия	будут	соответствовать	тем	действиям,	которые	он	привык	исполь-
зовать.	Вследствие	чего	спортсмен	пропускает	выгодные	условия	и	позиции	
для	 продолжения	 атакующих	или	 оборонительных	маневров	 только	из-за	
того,	что	не	имеет	о	них	достаточного	представления.	

В	 данном	 аспекте	 стоит	 отметить,	 что	 стандартные	 (детерминистиче-
ские)	решения	легче	принимать,	чем	неопределенные	(адаптивные)	[9].	В	де-
терминированных	условиях	спортсмен	знает,	что	ему	нужно	делать	и	каким	
способом	(например,	старт	в	циклических	видах	спорта	или	решения	при-
нятые	в	игровых	ситуациях	без	учета	смены	условий	этой	ситуации,	когда	
спортсмен	доводит	до	автоматизма	одно	тактико-техническое	действие	и	ис-
пользует	его	на	протяжении	всей	игровой	ситуации).

Нахождение	решений	детерминистическим	путем	часто	достигается	по-
следовательно:	 спортсмен	не	наблюдает	 за	изменением	игровой	ситуации,	
а	 готовит	 себя	к	исполнительной	части	действия	без	учета	условий	игры.	
В	командно-игровых	 видах	 спорта,	 наоборот,	 действия	 будут	 зависеть	 от	
действий	соперника	[10,	11].	Однако	это	не	исключает	возможностей	алго-
ритмизации	и	моделирования	деятельности	спортсменов.

Поэтому	разрешить	неопределенность	или	свести	условия	игровой	ситу-
ации	к	одной	задаче,	на	которую	имеется	один	правильный	ответ,	в	хоккее	
означает,	прежде	всего,	выбрать	наиболее	значимую	информацию	из	игро-
вой	ситуации	и	построить	ориентировочную	модель	действия.

Заключение.	В	рамках	освещения	вопросов	решения	тактико-техниче-
ских	 задач	 хоккеистами	 в	 игровых	 условиях,	 тактико-технической	 подго-
товки	нельзя	обойти	стороной	адекватность	подбора	отдельных	средств	и	
методов	на	разных	этапах	подготовки.	При	этом	необходимо	учитывать,	что	
показатели	интеллекта,	практического	и	тактического	мышления	тесно	свя-
заны	со	спортивным	результатом.

Безусловно,	 это	 позволяет	 подходить	 к	 тактико-технической	 подготов-
ке	 хоккеистов	 с	 применением	 упражнений	 пространственного	 характера,	
включающих	индивидуальные	и	групповые	тактико-технические	действия	
с	траекторией	передвижения	игроков	по	площадке,	позиционными	действи-
ями,	противодействиями	соперников.
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СОДЕРЖАНИЕ МЕТОДИКИ ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКОЙ  
ПОДГОТОВКИ СПОРТИВНОГО РЕЗЕРВА В ХОККЕЕ

Аннотация. Для	успешного	решения	задач	тактико-технической	подго-
товки	 спортивного	резерва	необходимо	применение	 современных	методов	
и	средств	на	всем	протяжении	многолетнего	процесса	формирования	спор-
тивного	мастерства.	Это	оказывает	положительное	влияние	на	уровень	дви-
гательной	 подготовленности,	 что	 сказывается	 на	 улучшении	 защитных	 и	
атакующих	действий	отдельных	игроков	и	команды	в	целом.

Ключевые слова: тактика;	техника;	ситуация;	игра;	оборона;	нападение.

CONTENT OF THE METHOD OF TACTICAL AND TECHNICAL 
TRAINING OF A SPORTS RESERVE IN HOCKEY

Abstract.	 For	 the	 successful	 solution	 of	 the	 tasks	 of	 tactical	 and	 technical	
training	of	the	sports	reserve,	it	is	necessary	to	use	modern	methods	and	means	
throughout	the	long-term	process	of	the	formation	of	sportsmanship.	This	has	a	
positive	effect	on	the	level	of	motor	fitness,	which	affects	the	improvement	of	the	
defensive and attacking actions of individual players and the team.

Keywords:	tactics;	technique;	situation;	game;	defense;	attack.

Актуальность.	Для	выявления	эффективных	средств	и	методов,	направ-
ленных	 на	 совершенствование	 тактико-технических	 действий	 в	 хоккее,	 и	
оптимизацию	учебно-тренировочного	процесса	в	спортивных	школах,	не-
обходим	анализ	опыта	ведущих	российских	и	зарубежных	специалистов.

Подбор	 упражнений	 должен	 строиться	 с	 учетом	 индивидуализации	
учебно-тренировочного	процесса.	Среди	широкого	круга	упражнений	сто-
ит	 отметить	 применение	 упражнений	 без	 противодействий	 соперников;	 с	
пассивным	 сопротивлением,	 используя	 различные	 предметы;	 с	 активным	
сопротивлением;	в	парах,	 тройках,	 группах;	в	 состоянии	утомления	 [1–3].	
При	 этом	 совершенствование	 индивидуального	 мастерства	 должно	 осу-
ществляться	на	основе	систематического	повторения	характерных	игровых	
ситуаций,	а	не	на	основе	повторения	стереотипных	движений	[4].	Необходи-
мость	совершенствования	тактико-технических	действий	с	учетом	игровых	
ситуаций	вызвана	значительными	соревновательными	объемами.
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Для	 каждого	 упражнения	 следует	 обеспечивать	 максимальную	 интен-

сивность	его	выполнения	(конечно,	в	соответствии	с	индивидуальными	осо-
бенностями,	уровнем	подготовленности,	состоянием	каждого	игрока)	[5,	6].	
В	процессе	таких	упражнений	необходимо	формировать	устойчивость	игро-
ков	к	силовым	контактам,	а	также	к	«сбивающим»	факторам.	

Многие	специалисты	при	этом	рекомендуют	использовать	интервальный	
метод	тренировки	[7–9].	Такой	подход	позволяет	при	проведении	учебно-тре-
нировочных	занятий	обеспечить	высокую	плотность	нагрузки.	При	этом	для	
совершенствования	двигательных	действий	рекомендуется	отдавать	предпо-
чтение	 нагрузкам	 преимущественно	 специфического	 характера	 [10].	 Исхо-
дя	из	этого,	необходим	учет	особенностей	соревновательной	деятельности,	
специфика	которой	строится	на	противодействиях	соперников.

В	настоящее	время	для	хоккея	актуальна	система	опережающей	подго-
товки,	 содержащая	 совокупность	 элементов,	 логически	 связанных	 между	
собой,	с	целевой	установкой	приоритетного	воздействия	на	базовый	элемент,	
за	счет	которого	достигается	опережение	основных	соперников	по	уровню	
спортивного	мастерства	[11],	а	также	интенсификация	–	общая	ведущая	тен-
денция	в	современном	спорте.	

При	формировании	и	совершенствовании	тактико-технических	действий	
должны	учитываться	особенности	подготовки:	принцип	достаточности	тре-
нировочной	 нагрузки;	 принцип	 ударных	 нагрузок;	 принцип	 соответствия	
тренировочных	нагрузок	характеру	соревновательной	деятельности;	прин-
цип	опережения;	принцип	многоканальной	реализации	точности	двигатель-
ных	заданий;	принцип	индивидуальной	подготовки	[12].	Поэтому	в	хоккее	
специалистами	подчеркивается	значимость	развития	специальных	качеств,	
позволяющих	успешно	выступать	в	процессе	соревнований.

Для	успешной	реализации	действий	в	экстремальных	условиях	соревно-
вательной	деятельности	рекомендуется	использовать	программы	совершен-
ствования	двигательной	координации	с	целью	повышения	уровня	ее	отдель-
ных	элементов	и	овладения	сложными	игровыми	приемами.	Использование	
контрастного	метода	с	наличием	искусственного	ограничения	зрительного	
контроля	совершенствует	точностные	движения	и	повышает	качество	диф-
ференцировок	скоростно-силовых	усилий	[13].	Это	позволяет	успешно	раз-
вивать	психологическое	специализированное	восприятие	«чувство	шайбы»	
и	подчеркивает	важность	развития	специальных	качеств,	необходимых	для	
успешного	выполнения	действий	в	условиях	противоборств.	

Большое	значение	придается	применению	ситуационного	метода,	сущ-
ность	которого	в	том,	что	предлагаемые	игровые	упражнения	представляют	
собой	наиболее	типичные	игровые	ситуации,	к	которым	относят	стандарт-
ные	 ситуации,	 типовые,	 особые	 (при	 ограниченном	 времени	 или	 отстава-
нии	в	счете).	Ситуативные	упражнения	должны	сопровождаться	конкретной	
постановкой	задач,	регламентирующих	действия	отдельных	игроков,	групп	
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и	команды	в	целом	и	иметь	соответствие	с	игровыми	схемами,	используе-
мыми	хоккеистами	в	игре.

В	 процессе	 построения	 тренировочных	 упражнений	 необходимо	 учи-
тывать,	что	процесс	совершенствования	двигательных	действий	в	свете	ка-
тегорий	 «цель»,	 «средство»,	 «результат»	 имеет	 признаки	 спиралевидного	
развития.	Сформированность	 смысловой	программы	реализуется	 в	 двига-
тельном	действии	(посредством	моторной	программы);	достигнутый	резуль-
тат	 приводит	 к	 изменениям	 личностных	 свойств	 спортсмена,	 что	 создает	
возможность	для	постановки	более	сложных	целей;	последние	детермини-
руют	более	эффективную	моторную	программу,	что	приводит	к	повышению	
возможностей.	Так	процесс	совершенствования	функциональной	структуры	
двигательных	действий	не	имеет	предела	[14].	Исходя	из	этого,	можно	утвер-
ждать,	 что	отработку	 тактико-технических	действий	в	условиях	противо-
борства	полезно	сочетать	с	финтами,	короткими	проходами,	с	сокращением	
времени	владения	шайбой,	ограничением	площади	игрового	пространства.	

При	работе	с	юными	хоккеистами	предпочтительно	применять	состав-
ление	индивидуальных	планов,	в	которых	учитывается	наличие	исходных	
количественных	данных,	 характеризующих	результаты	подготовки.	 Затем	
намечаются	средства	повышения	слабых	сторон	тактико-технической	под-
готовленности	и	разрабатывается	система	контроля	эффективности	индиви-
дуальной	подготовки	(для	этого	возможно	создание	индивидуальной	карты	
спортсмена)	[15].	Это	позволяет	уделять	больше	внимания	быстрому	устра-
нению	 ошибок,	 возникающих	 при	 совершенствовании	 игровых	 приемов,	
которые	хорошо	даются	игроку,	и	в	соответствии	с	его	индивидуальными	
особенностями	научить	новым	приемам.	

Использование	 информационно-технических	 средств	 для	 теоретиче-
ской	подготовки	открывает	дополнительные	возможности	для	улучшения	
специальных	знаний,	касающихся	игровой	деятельности.	К	ним	относятся:	
использование	компьютерных	программ,	тестов-тренажеров,	которые	в	со-
четании	с	диагностическим	комплексом	позволяют	не	только	исследовать	
развитие,	но	и	совершенствовать	сенсомоторные	и	интеллектуальные	каче-
ства.	Также	для	практики	значимо	использование	современных	цифровых	
технологий	[16,	 17].	Таким	образом,	 применение	информационно-техниче-
ских	 средств	 активизирует	 познавательную	 деятельность	 занимающихся,	
ускоряет	ход	обучения	и	позволяет	добиваться	быстрого	и	прочного	усвое-
ния	достаточно	большого	объема	специальных	знаний.

Заключение.	Проведенный	анализ	показал,	 что	 в	подготовке	 спортив-
ного	резерва	в	хоккее	имеется	большой	арсенал	специальных	упражнений.	
Однако	остаются	недостаточно	разработанными	вопросы,	касающиеся	со-
вершенствования	 тактико-технических	 действий	 с	 учетом	 специфических	
ситуаций,	возникающих	в	результате	противоборств	соперников.	Это	гово-
рит	о	необходимости	поиска	новых	методических	путей	совершенствования	
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методики	повышения	эффективности	действий	и	развития	тех	специальных	
качеств,	которые	обеспечивают	успешность	их	выполнения	в	соревнователь-
ной	 деятельности.	 Также	 необходимо	 применение	методов	 ситуационного	
анализа,	ситуативных	упражнений	и	вариативности	деятельности	игроков	в	
условиях	противоборства.
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ОЦЕНКА ДВИГАТЕЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ ХОККЕИСТОВ  
С УЧЕТОМ ИХ СОМАТИЧЕСКОЙ ЗРЕЛОСТИ

Аннотация. В	 статье	 рассматривается	 проблема	 оценки	 уровня	 физи-
ческой	подготовленности	 хоккеистов	 в	 период	полового	 созревания.	Была	
разработана	и	предложена	матрица	оценки	двигательных	способностей	хок-
кеистов	 с	 учетом	их	 соматической	 зрелости.	Она	может	 использоваться	 в	
процессе	 контрольно-педагогического	 тестирования	 для	 получения	 более	
объективной	оценки	спортивного	потенциала	игроков.

Ключевые слова:	контрольно-педагогическое	тестирование;	хоккеисты;	
физическая	подготовленность;	соматическая	зрелость;	оценочная	матрица.
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ASSESSMENT OF HOCKEY PLAYERS’ MOTOR SKILLS 
IN ACCORDANCE WITH THEIR SOMATIC MATURITY

Abstract.	The	article	considers	the	problem	of	assessing	the	level	of	physical	
fitness	of	hockey	players	during	puberty.	A	matrix	to	assess	the	motor	abilities	of	
hockey	players	taking	into	account	their	somatic	maturity	has	been	developed	and	
proposed.	It	can	be	used	in	the	process	of	control	and	pedagogical	testing	to	obtain	
a	more	objective	assessment	of	the	sports	potential	of	players.

Keywords:	testing;	hockey	players;	physical	fitness;	somatic	maturity;	scoring	
matrix.

Введение. Выявление	и	развитие	юных	хоккеистов,	способных	достичь	
профессионального	статуса,	становится	все	более	актуальным	в	последние	
десятилетия.	Но	в	то	же	время	продуктивность	детских	спортивных	учреж-
дений,	занимающихся	подготовкой	юных	хоккеистов,	остается	очень	низкой.

Многие	тренеры	используют	различные	критерии	для	отбора	наиболее	
способных	 детей,	 однако	 эти	 критерии	 в	 большинстве	 случаев	 носят	 од-
носторонний	или	субъективный	характер.	Зачастую	отбор	производится	во-
обще	стихийно	или	в	лучшем	случае	тренеры	ориентируются	на	уже	сфор-
мированный	уровень	технико-тактических	умений	и	навыков,	проявляемых	
детьми	в	контрольных	играх.	Потенциальные	возможности	детей	в	расчет,	
как	правило,	не	принимаются	[1].

Имеющиеся	на	сегодняшний	день	данные	свидетельствуют	о	том,	что	ре-
шения	об	отборе	(на	разных	уровнях	конкуренции)	могут	быть	неточными,	
предвзятыми	и	иногда	даже	нелогичными.	Ошибки	такого	масштаба	могут	
привести	к	негативным	последствиям	для	всех	вовлеченных	заинтересован-
ных	сторон	и	поэтому	заслуживают	дальнейшего	изучения.

Вероятно,	большая	часть	«потери»	связана	с	плохими	прогностическими	
возможностями	программ	выявления	талантов,	которые	могут	быть	связаны	
с	рядом	различных	факторов.

Дети	одного	возраста	нередко	имеют	различия	по	уровню	физического	и	
интеллектуального	развития.	Не	всегда	эти	различия	можно	объяснить	раз-
ницей	способностей.	Дело	в	том,	что	росту	организма	свойственны	индиви-
дуальные	колебания.

Наибольшего	значения	они	достигают	в	период	бурного	полового	разви-
тия,	то	есть	в	так	называемый	пубертатный	период.	Поэтому	дети,	у	которых	
один	и	тот	же	год,	а	то	и	месяц	рождения,	могут	находиться	на	различных	
этапах	биологического	развития.	Понятно,	что	результаты,	которые	они	де-
монстрируют	при	отборе,	находятся	под	влиянием	факторов	биологического	
возраста.	Недоучет	этого	обстоятельства	умножает	ошибки	отбора.

Естественно,	ребенок	с	опережением	биологического	развития	в	течение	
какого-то	времени	обгоняет	сверстников.	И	высокий	исходный	уровень	спо-
собностей,	и	темпы	их	прироста,	и	успехи	в	обучении	–	все	это	выделяет	его	
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среди	других.	«Талант!»	–	решает	тренер,	и	с	ним,	как	правило,	соглашают-
ся	все.	Но	постепенно	«лжеталант»	настигают,	а	потом	и	обгоняют	те,	кто	
оказался	явно	слабее.	Правда,	бывают	и	исключения	–	талант	оказывается	
истинным.	Но,	так	или	иначе,	из-за	слабого	внимания	к	этому	вопросу	ряды	
юных	спортсменов	несут	существенные	потери.

Многие	тренеры	могли	бы	привести	не	один	пример	того,	как	подростки	
и	юноши,	имевшие	отличные	показатели	при	тестировании	и	побеждавшие	
в	юношеских	соревнованиях,	так	и	не	смогли	достичь	в	дальнейшем	высо-
ких	спортивных	результатов.

Скорее	всего,	дело	в	том,	что	темпы	полового	созревания	сильно	влия-
ют	на	развитие	двигательных	способностей	и	на	весо-ростовые	характери-
стики,	от	которых	существенно	зависит	успешность	игровой	деятельности.	
Поэтому	определение	биологического	возраста	–	совершенно	необходимая	
процедура	при	отборе	[2].

Анализ	отечественной	и	зарубежной	литературы	показал,	что	существу-
ют	различные	методы	оценки	биологической	зрелости,	однако	они	часто	яв-
ляются	дорогостоящими	и/или	непрактичными,	поэтому	не	могут	получить	
широкого	применения	в	практике	спорта	[3].

Прогнозируемое	смещение	зрелости,	определяемое	как	время	до	или	по-
сле	пика	скорости	роста	(ПСР),	все	чаще	используется	как	показатель	статуса	
зрелости	подростка.	ПСР	(англ.	Peak	Height	Velocity,	PHV)	–	это	показатель	
соматического	развития,	во	время	проявления	которого	достигаются	высо-
кие	скорости	не	только	роста,	но	и	других	частей	тела,	а	также	физической	
работоспособности	и	развитие	вторичных	половых	признаков	[4].	Скорость	
увеличения	длины	тела	и	темпы	полового	созревания	взаимосвязаны	[5].

Поэтому	 оценка	 биологических	 различий,	 связанных	 со	 взрослением,	
может	повысить	точность	выявления	действительно	талантливых	игроков	в	
период	полового	созревания.

Цель исследования	–	разработать	методику	оценки	двигательных	спо-
собностей	хоккеистов	с	учетом	соматической	зрелости.

Методы и организация исследования. Для	 достижения	 цели	 работы	
использовались	следующие	методы	исследования:	теоретический	анализ	и	
обобщение	данных	научно-методической	литературы;	метод	соматической	
зрелости,	 контрольно-педагогические	 испытания;	 методы	 математической	
статистики.

Смещение	 от	 пика	 скорости	 роста	 оценивалось	 с	 помощью	 уравнения	
прогнозирования	ПСР	[6].

Для	спортивных	практиков,	которые	непосредственно	работают	с	под-
ростками,	представляют	интерес	доступные	онлайн-инструменты,	которые	
могут	 рассчитать	 отклонение	 (лет)	 от	 ПСР	 (https://wwwapps.usask.ca/kin-
growthutility/phv_ui.php)	на	основе	антропометрических	данных	(длина	тела	
стоя	и	сидя,	масса	тела).	Представленный	калькулятор	основан	на	научном	
исследовании	Mirwald	et	al.
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Результаты исследования и их обсуждение.	Разрабатывалась	методика	

оценки	двигательных	способностей	хоккеистов	в	соответствии	со	смещени-
ем	 (лет)	 от	ПСР.	В	 тестировании	могут	 принимать	 участие	 спортсмены	 в	
возрасте	от	12	до	16	лет	включительно.

Вся	команда	спортсменов	может	быть	распределена	по	степени	соматиче-
ской	зрелости	от	0	до	100	%	(начало	–	два	года	до	ПСР	(0%)	и	окончание	‒	два	
года	после	ПСР	(100	%)).	Пример:	предположим,	что	спортсмен	находится	на	
пике	скорости	роста.	В	этом	случае,	его	уровень	биологической	зрелости	со-
ставляет	около	50%	от	максимально	возможного	уровня.	Если	другой	игрок	
находится	после	ПСР	8,4	месяца,	это	означает,	что	его	текущий	уровень	био-
логической	зрелости	составляет	около	67,5	%.

Затем	 для	 каждого	 двигательного	 теста	 вычисляется	 коэффициент	 со-
относительности	(процент	выполнения	заданного	норматива	спортсменом).	
Для	его	вычисления	необходимо	знать	норматив,	например,	для	нападаю-
щих	на	этапе	углубленной	специализации	пятого	года	обучения	(прыжок	в	
длину	с	места,	норматив	‒	220	см).	Информацию	о	таких	нормативах	можно	
получить	из	учебной	программы	для	специализированных	учебно-спортив-
ных	учреждений	и	училищ	олимпийского	резерва	на	основе	результатов	[7].

Для	расчета	коэффициента	соотносительности	используется	формула	1	[8].	
Формула	1	рассчитывает	коэффициент	соотносительности	для	 тестов,	 где	
результат	выражается	в	кг,	см,	количество	раз,	м/с	и	т.	п.	–	чем	больше	зна-
чение,	тем	лучше.

Кси	=	Т/Н	×	100, (1)
где	 Кси	 –	 коэффициент	 соотносительности,	 T	 –	 показанный	 результат	 
спортсменом	в	тесте,	Н	–	норматив	или	эталонный	результат.

Следует	отметить,	что	данная	формула	не	подходит	для	тестов,	где	ре-
зультат	определяется	в	секундах,	минутах	и	т.	д.	

Первым	 критерием	 в	 нашей	 матрице	 является	 коэффициент	 соотноси-
тельности	(%),	вторым	‒	показатель	биологической	зрелости	(%).

В	результате	эксперимента	были	определены	границы	шкал	оценки	для	
каждого	критерия	(биологическая	зрелость	и	коэффициент	соотносительно-
сти	имели	диапазон	от	0	до	100	%).

По	критерию	биологической	зрелости	спортсменам	начисляются	баллы	
следующим	образом:	если	показатель	был	ниже	40	%,	то	спортсмен	получал	
4	балла,	если	от	41	до	60	%,	то	3	балла,	если	от	61	до	80	%	–	2	балла	и	от	81	
до	100	%	–	1	балл.	По	критерию	коэффициента	соотносительности	спортсме-
нам	начисляются	следующие	баллы:	менее	70	%	спортсмен	получал	0	бал-
лов,	от	71	до	80	%	–	1	балл,	от	81	до	90	%	–	2	балла,	от	91	до	100	%	–	3	балла.

Итоговая	 оценка	 двигательных	 способностей	 хоккеистов	 вычисляется	
как	сумма	баллов,	полученных	по	критериям	биологической	зрелости	и	ко-
эффициенту	соотносительности.
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Таким	образом,	была	создана	матрица	оценки	двигательных	способно-

стей	хоккеистов	с	учетом	соматической	зрелости	(рисунок).
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Рисунок	–	Матрица	оценки	двигательных	способностей	хоккеистов	 
с	учетом	соматической	зрелости

Проведенные	исследования	позволили	сделать	следующие	выводы:
Метод	прогнозирования	ПСР	‒	признанный	и	достоверный,	который	не	

учитывает	 вторичные	 признаки	 и	 костный	 возраст	 ребенка.	 Несмотря	 на	
ограничения,	 он	 прост	 в	 использовании	 и	 может	 стать	 незаменимым	 ин-
струментом	в	руках	тренера.	Важно	проводить	точные	измерения	в	соответ-
ствии	со	стандартизированной	процедурой,	иначе	можно	получить	ошибоч-
ные	данные,	которые	могут	привести	к	дискредитации	метода.

Тестирование	уровня	физической	подготовленности	‒	важный	критерий	
при	отборе	спортсменов.	Спортсмены,	находящиеся	в	разных	фазах	скоро-
сти	роста,	имеют	индивидуальные	проявления	двигательных	способностей.	
Поэтому,	 при	 проведении	 контрольно-педагогических	 тестов,	 особенно	 в	
период	полового	созревания,	для	более	объективной	оценки	потенциальных	
возможностей	юных	 спортсменов	необходимо	 соотносить	полученные	ре-
зультаты	с	их	темпами	биологического	развития.

Разработанная	матрица	оценки	двигательных	способностей	хоккеистов	с	
учетом	соматической	зрелости	позволяет	дифференцировать	уровень	физи-
ческой	подготовленности	хоккеистов	и	более	справедливо	проводить	каче-
ственный	отбор.	
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ОЦЕНКА НАВЫКОВ ПСИХОРЕГУЛЯЦИИ  
КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ХОККЕИСТОВ  

Аннотация.	В	статье	рассматриваются	значение	и	оценка	навыков	психо-
регуляции	квалифицированных	хоккеистов.	Для	этого	используются	словес-
ные	формулы	на	релаксацию	и	поминутная	регистрация	пульса	хоккеистов.	
В	 качестве	 основных	показателей	 способности	 вхождения	 и	 удерживания	
состояния	релаксации	используется	динамика	пульса	в	течение	психорегу-
ляции	и	изменение	пульса	от	начала	к	концу	психорегуляции	у	хоккеистов	
разного	игрового	амплуа	(вратари,	защитники,	нападающие).

Ключевые слова:	психорегуляция;	релаксация;	оценка;	пульс;	ЧСС;	вра-
тарь;	защитник;	нападающий;	динамика	показателей;	квалифицированные	
хоккеисты.	
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ASSESSMENT OF PSYCHOREGULATION SKILLS  

QUALIFIED HOCKEY PLAYERS

Abstract.	The	 article	 discusses	 the	 significance	 and	 evaluation	of	 the	 skills	
of	psychoregulation	of	qualified	hockey	players.	To	do	 this,	verbal	 formulas	 for	
relaxation	and	minute-by-minute	 registration	of	 the	pulse	of	hockey	players	are	
used.	As	the	main	indicators	of	the	ability	to	enter	and	maintain	a	state	of	relaxation,	
the dynamics of the pulse during psychoregulation and the change in pulse from 
the	beginning	to	the	end	of	psychoregulation	in	hockey	players	of	different	playing	
roles	(goalkeepers,	defenders,	forwards)	are	used.	

Keywords:	 psychoregulation;	 relaxation;	 assessment;	 pulse;	 heart	 rate;	
goalkeeper;	defender;	striker;	dynamics	of	indicators;	qualified	hockey	players.

Введение.	Психорегуляция	в	современном	спорте	и,	прежде	всего,	инте-
ресующем	нас	 хоккее	 имеет	 существенное	 значение.	Научно-технический	
прогресс	способствовал	улучшению	характеристик	спортивного	инвентаря,	
это	положительно	сказалось	на	повышении	скорости	передвижения	игроков,	
силы	бросков	шайбы	и	др.	Активное	развитие	информационно-коммуника-
тивных	технологий	в	значительной	степени	повлияло	на	совершенствование	
уже	имеющихся	и	разработку	новых,	высокоэффективных	методик	подго-
товки	хоккеистов.	Все	это	повысило	конкуренцию	среди	игроков	и	хоккей-
ных	команд	и,	как	следствие,	возросло	эмоциональное	напряжение	во	время	
наиболее	ответственных	выступлений	в	составе	сборных	команд	[1].		

Однако,	 как	 показал	 анализ	 научно-методической	 литературы,	 данной	
проблеме	уделяется	недостаточное	внимание	[2,	4].	Отсутствуют	сведения	
о	способности	к	психорегуляции	хоккеистов,	составляющих	основу	юноше-
ских,	юниорских,	молодежных	сборных	команд.	

Вместе	с	тем	именно	в	данном	возрасте	хоккеисту	необходимо	проявлять	
умение	 управлять	 эмоциональным	 состоянием,	 снимать	 напряжение,	 рас-
слабляться	и	восстанавливаться.	Поскольку	высокий	уровень	ответственно-
сти	выступления	за	свою	страну	в	сочетании	со	стремлением	достойно	кон-
курировать	не	только	со	сверстниками,	но	и	с	более	взрослыми	хоккеистами	
может	 приводить	 к	 высокой	 стрессовой	 нагрузке	 на	 только	 начинающего	
свою	карьеру	хоккеиста.	В	свою	очередь,	это	не	позволит	спортсмену	пока-
зать	хорошую	игру	и	продемонстрировать	на	должном	уровне	свои	физиче-
ские,	технические	и	тактические	навыки	[3].

Очевидно,	 что	 существует	 необходимость	 проведения	 исследования	
навыков	психорегуляции	хоккеистов,	 входящих	в	состав	сборных	команд.	
Оценка	их	умения	входить	в	состояние	релаксации	позволит	получить	све-
дения	о	том,	насколько	эффективно	они	могут	восстанавливаться,	снимать	
эмоциональное	напряжение,	предупреждать	негативные	последствия	стрес-
са	и	показывать	необходимые	результаты.
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В	связи	с	этим	нами	были	поставлены	следующие	задачи исследования:
1.	Изучить	научно-методическую	литературу	по	проблеме	психорегуля-

ции	в	подготовке	хоккеистов;
2.	Оценить	 навыки	 психорегуляции	 квалифицированных	 хоккеистов	 с	

учетом	их	игрового	амплуа	(вратарь,	защитник	и	нападающий).
Методы исследования. В	качестве	основных	методов	исследования	ис-

пользовались:	анализ	научно-методической	литературы,	беседа,	психорегу-
ляция,	пульсометрия	и	математический	анализ.					

Организация исследования.	 Исследование	 проводилось	 в	 феврале	
2022	года	в	рамках	учебно-тренировочных	сборов	по	подготовке	к	междуна-
родному	турниру	«Кубок	Будущего»,	который	проводился	с	9	по	12	февраля	
2022	года	в	г.	Минске	(Республика	Беларусь).	Всего	в	исследовании	приняли	
участие	15	хоккеистов	 (1	вратарь,	6	 защитников	и	8	нападающих),	членов	
молодежной	(U-20)	сборной	команды	Республики	Беларусь	по	хоккею.	

Исследование	 проводилось	 в	 три	 этапа:	 подготовительный	 (актуализа-
ция	проблемы,	постановка	задач	исследования,	подбор	средств	и	методов,	
определение	методики	исследования),	основной	(оценка	навыков	психорегу-
ляции	на	основании	пульса	и	с	использованием	кардиомониторов	Polar	H	10)	
и	 заключительный	 (обработка	 полученных	 данных,	 описание	 результатов	
исследования,	подготовка	выводов	и	практических	рекомендаций).				

Основная часть. Проведенный	анализ	научно-методической	литерату-
ры	позволил	определить,	что	существует	большое	количество	средств	и	ме-
тодов	психорегуляции,	а	также	ее	оценки.	Известно,	что	она	подразделяется	
по	 способу	воздействия	на	 гетерорегуляцию	 (внешнюю)	и	 ауторегуляцию	
(саморегуляцию),	а	также	по	направленности	на	состояния	мобилизации	и	
релаксации,	которые	необходимы	для	повышения	эффективности	выступле-
ния	в	соревнованиях	и	восстановления	после	них.	

Анализ	учебной	программы	для	специализированных	учебно-спортив-
ных	учреждений	позволил	констатировать,	что	в	разделе	«Психологическая	
подготовка»	авторы	предусмотрели	обучение	спортсменов-учащихся	прие-
мам	психорегуляции,	включающим	релаксационные	и	дыхательные	упраж-
нения	[5].	

Однако	ни	в	одном	из	информационных	источников	нет	сведений	о	том,	
какого	 эффекта	 добиваются	 тренеры-преподаватели	 в	 обучении	 данным	
приемам	и	как	дальше	хоккеисты	используют	полученные	навыки	при	вы-
ступлении	в	составе	сборных	команд.

В	связи	с	этим	нами	было	принято	решение	оценить	навыки	психорегуля-
ции	спортсменов	одной	из	сборных	команд	Республики	Беларусь	по	хоккею.	
Выбор	остановился	на	молодежной	(U-20)	сборной	Республики	Беларусь	по	
хоккею.	Данный	уровень	можно	рассматривать	в	качестве	итогов	подготовки	
спортивного	резерва	в	специализированных	учебно-спортивных	учреждени-
ях,	а	также	в	системе	института	сборных	команд	(юношеской	(U-17)	и	юни-
орской	(U-18)).	
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При	 определении	 навыков	 психорегуляции	 было	 принято	 решение	 ис-

пользовать	вариант,	основанный	на	психорегулирующей	тренировке,	пред-
ложенной	А.В.	Алексеевым	[1].	В	качестве	основания	данного	выбора	были	
использованы	следующие	причины:	

–	простота	в	использовании	тренером	и	спортсменами;	
–	достаточность	времени,	отводимого	на	то,	чтобы	спортсмен	мог	войти	

в	необходимое	состояние,	а	тренер	мог	проконтролировать	эффективность	
данной	работы.

Методика	оценки	навыков	психорегуляции	включала	следующие	этапы:
–	подготовка	к	психорегуляции;
–	проведение	психорегуляции	и	вхождение	в	состояние	релаксации;
–	выход	из	состояния	релаксации	и	завершение	психорегуляции.	
Подготовка	к	психорегуляции	проводилась	спустя	20	минут	после	окон-

чания	учебно-тренировочного	занятия	на	льду.	При	подготовке	к	психорегу-
ляции	хоккеисты	надевали	кардиомониторы	(нагрудный	датчик	Polar	H	10),	
подключенные	к	планшету	(iPad	Air),	который	в	текущем	режиме	отображал	
пульс	спортсменов.	После	этого	спортсменам	предлагалось	лечь	на	спину	на	
гимнастические	коврики.	Руки	положить	вдоль	туловища,	а	ноги	на	ширине	
плеч.	Комфорт	и	удобство	были	главным	условием	для	данного	положения.

Начиналась	психорегуляция	с	того,	что	в	помещении	выключался	свет	и	
закрывались	двери.	Это	снижало	риск	появления	отвлекающих	визуальных	
или	 звуковых	 сигналов.	Тренер,	 проводящий	психорегуляцию,	 просил	 за-
крыть	глаза	и	начинал	говорить	спокойным	и	ровным	тоном.	Одновременно	
он	фиксировал	время	начала	психорегуляции	и	пульс	спортсменов.	В	тече-
ние	последующих	восьми	минут	он	делал	аналогичную	фиксацию	пульса	на	
каждой	минуте.	

В	психорегуляции	использовались	упражнения,	направленные	на	после-
довательное	расслабление	мышц	следующих	частей	тела:	

–	лицо,	шея	и	затылок;	
–	руки	(кисти,	предплечья	и	плечи);	
–	ноги	(стопы,	икры	и	бедра);
–	туловище	(спина,	грудь	и	живот).	
В	процессе	проговаривания	словесных	формул	тренер	использовал	сле-

дующие	глаголы:	расслабляются,	успокаиваются,	восстанавливаются	и	от-
дыхают.	 Внимание	 спортсмена	 последовательно	 переключалось	 с	 мышц	
вышеуказанных	частей	тела	на	ровное	и	плавное	дыхание,	а	также	разме-
ренный	и	спокойный	ритм	ударов	сердца.	

После	завершения	восьми	минут	психорегуляции	выведение	спортсмена	
из	состояния	релаксации	проводилось	под	счет	от	одного	до	трех.	В	это	вре-
мя	тренером	постепенно	повышался	тон	голоса.	Осуществлялся	переход	от	
плавного	и	глубокого	вдоха	к	более	резкому	и	четкому	выдоху.	После	того	
как	хоккеисты	открывали	глаза,	для	более	спокойного	выхода	из	текущего	
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состояния	им	рекомендовалось	резко	не	подниматься,	а	произвольно	потя-
нуться	(как	после	пробуждения)	и	только	потом	встать	и	убирать	использо-
ванный	инвентарь.

Согласно	эффектам,	полученным	в	аналогичных	исследованиях	[1],	при	
проведении	психорегулирующей	тренировки,	направленной	на	достижение	
состояния	релаксации,	мы	предполагали	постепенное	снижение	пульса,	яв-
ляющегося	 показателем	 частоты	 сердечных	 сокращений	 (ЧСС).	При	 этом	
учитывали,	что	для	некоторых	хоккеистов	данный	процесс	может	иметь	вол-
нообразную	динамику,	прежде	всего,	из-за	возможной	потери	концентрации	
внимания	или	недостаточно	сформированного	навыка	психорегуляции.

Полученные	нами	результаты	позволили	констатировать,	что	у	большин-
ства	исследуемых	хоккеистов,	вне	зависимости	от	их	игрового	амплуа,	недо-
статочно	сформированы	навыки	психорегуляции.	Об	этом	свидетельствуют	
данные,	представленные	на	рисунках	1,	2	и	3.	

Практически	у	 всех	хоккеистов	имеются	выраженные	изменения	 (коле-
бания)	 пульса,	 которые	 говорят	 о	 том,	 что	 спортсмен	 не	может	 стабильно	
удерживать	внимание	на	желаемом	состоянии.	Об	этом	мы	узнали	в	беседах	
со	спортсменами	после	проведения	психорегуляции.	Очень	часто	они	ссыла-
лись	на	то,	что	переключали	внимание	с	психорегулирующих	формул,	кото-
рые	проговаривал	тренер,	на	представление	игровых	ситуаций	на	площадке.	

Исключение	составил	один	из	вратарей,	динамика	показателей	пульса	ко-
торого	практически	не	изменяется	(без	колебаний).	В	целом	ему	удалось	удер-
живать	внимание	и	ЧСС	практически	не	изменилась.	Однако	было	отмечено	
незначительное	повышение	ЧСС	к	окончанию	психорегуляции	(рисунок	1).		

Оценка	динамики	пульса,	начиная	с	меньших	значений	к	большим	значе-
ниям,	в	течение	психорегуляции	была	показана	одним	вратарем	(11	ударов),	
четырьмя	защитниками	(от	10	до	13	ударов)	и	шестью	нападающими	(от	8	до	
16	ударов).	
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Рисунок	1	–	Динамика	показателей	ЧСС	трех	вратарей	во	время	психорегуляции
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Рисунок	2	–	Динамика	показателей	ЧСС	девяти	защитников	во	время	психорегуляции
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Рисунок	3.	–	Динамика	показателей	ЧСС	двенадцати	нападающих	 
во	время	психорегуляции

Помимо	динамики	оцениваемых	показателей	ЧСС	нас	интересовало	из-
менение	показателей	ЧСС	от	начала	к	концу	психорегуляции	(первое	и	по-
следнее	измерение).	Мы	предполагали,	что	хоккеисты	молодежной	сборной,	
прошедшие	подготовку	в	специализированных	учебно-спортивных	заведе-
ниях	 (спортивных	школах),	 входившие	 в	 состав	юношеской	 и	юниорской	
сборных	 команд,	 имеющие	 большой	 опыт	 участия	 в	 соревнованиях,	 при	
выполнении	приемов	психорегуляции	должны	продемонстрировать	умение	
управлять	своим	состоянием	и	как	результат	–	снижение	оцениваемых	по-
казателей	пульса.

Однако,	как	видно	на	рисунках	4,	5	и	6,	далеко	не	все	хоккеисты	молодеж-
ной	сборной	показывают	желаемые	результаты.	Наилучшее	количественное	
соотношение	по	данным	показателям	было	получено	у	вратарей.	Так,	напри-
мер,	ожидаемые	изменения	показали	два	из	трех	вратарей,	а	это	66,3	%.	

Хуже	 результаты	 показали	 защитники,	 пять	 из	 которых	 (55	%)	 демон-
стрирует	 снижение	 пульса,	 а	 четыре	 (45	 %),	 наоборот,	 его	 повышение.	 
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Примерно	такое	же	соотношение	получено	при	оценке	интересующего	пока-
зателя	ЧСС	нападающих.	По	шесть	(50	на	50	%)	из	двенадцати	нападающих	
имеют	незначительное	положительное	и	отрицательное	изменение	пульса.		
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Рисунок	4	–	Изменение	показателей	ЧСС	трех	вратарей	от	начала	 
к	концу	психорегуляции
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Рисунок	5	–	Изменение	показателей	ЧСС	девяти	защитников	от	начала	 
к	концу	психорегуляции

В	целом	следует	отметить,	что,	если	рассматривать	всех	хоккеистов	(вне	
зависимости	 от	 игрового	 амплуа),	 принимавших	 участие	 в	 исследовании,	
то	количество	тех,	кто	увеличил	пульс	и	снизил	его	от	начала	к	концу	пси-
хорегуляции,	практически	одинаковое:	13	 (55	%)	снизили	количество	уда-
ров	и	11	(45	%)	увеличили	количество	ударов).	Также	следует	отметить,	что	
большая	часть	полученных	данных	составляет	диапазон	от	3	до	5	ударов.	
В	одном	только	случае	хоккеист,	имеющий	игровое	амплуа	«нападающий»	
показал	снижение	пульса	от	начала	к	концу	психорегуляции	на	16	ударов.	
Самое	высокое	повышение	пульса	составило	4	удара	и	наблюдалось	у	двух	
игроков,	также	имеющих	игровое	амплуа	«нападающий».	
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Рисунок	6	–	Изменение	показателей	ЧСС	двенадцати	нападающих	 
от	начала	к	концу	психорегуляции

Заключение.	Проведенное	исследование	позволяет	сделать	следующие	
выводы:

1.	 Анализ	 научно-методической	 литературы	 позволил	 констатировать,	
что	 существует	большое	количество	 средств	и	методов	психорегуляции	в	
подготовке	спортсменов.	Однако	отсутствуют	сведения	о	сформированно-
сти	навыков	психорегуляции	у	хоккеистов,	 составляющих	основу	юноше-
ских,	юниорских,	молодежных	сборных	команд.

При	этом	большой	уровень	ответственности	выступления	за	свою	стра-
ну	в	сочетании	со	стремлением	достойно	конкурировать	не	только	со	свер-
стниками,	но	и	с	более	взрослыми	хоккеистами	может	приводить	к	высокой	
стрессовой	нагрузке	на	психику	только	начинающего	свою	карьеру	хокке-
иста.	В	свою	очередь,	это	не	позволяет	хоккеисту	показывать	хорошую	игру	
и	демонстрировать	на	должном	уровне	свои	физические,	технические	и	так-
тические	навыки.

2.	Оценка	навыков	психорегуляции	позволила	констатировать	недоста-
точную	их	сформированность	у	квалифицированных	хоккеистов.	Большая	
часть	спортсменов	демонстрирует	выраженные	изменения	(колебания)	пуль-
са,	которые	говорят	о	том,	что	спортсмены	не	могут	стабильно	удерживать	
внимание	на	желаемом	состоянии.	

Исследование	изменения	пульса	от	первой	к	последней	минуте	показы-
вает	то,	как	спортсмены	входят	в	состояние	релаксации.		Наилучшее	коли-
чественное	соотношение	по	данным	показателям	было	получено	у	вратарей	
(66,3	%	–	снижение	пульса).	Хуже	результаты	показали	защитники,	пять	из	
которых	(55	%)	демонстрируют	снижение	пульса,	а	четыре	(45	%),	наоборот,	
его	повышение.	Примерно	такое	же	соотношение	получено	при	оценке	инте-
ресующего	показателя	ЧСС	нападающих.	По	шесть	(50	на	50	%)	из	двенад-
цати	нападающих	имеют	незначительное	положительное	и	отрицательное	
изменение	пульса.				
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только	случае	хоккеист,	имеющий	игровое	амплуа	«нападающий»	показал	
снижение	пульса	от	начала	к	концу	психорегуляции	на	16	ударов.	Самое	вы-
сокое	повышение	пульса	составило	4	удара	и	наблюдалось	у	двух	игроков,	
имеющих	игровое	амплуа	«нападающий».
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