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ВВ  ܽЕ  ܽД  ܽЕ  ܽН  ܽИ  ܽЕ  ܽ 

 

В  ܽо  ܽл  ܽе  ܽй  ܽб  ܽо  ܽл  ܽ, как с  ܽп  ܽо  ܽр  ܽт  ܽи  ܽв  ܽн  ܽа  ܽя  ܽ игра, х  ܽа  ܽр  ܽа  ܽк  ܽт  ܽе  ܽр  ܽи  ܽз  ܽу  ܽе  ܽт  ܽс  ܽя  ܽ очень в  ܽы  ܽс  ܽо  ܽк  ܽо  ܽй  ܽ, по 

с  ܽр  ܽа  ܽв  ܽн  ܽе  ܽн  ܽи  ܽю  ܽ с д  ܽр  ܽу  ܽг  ܽи  ܽм  ܽи  ܽ видами спорта, э  ܽм  ܽо  ܽц  ܽи  ܽо  ܽн  ܽа  ܽл  ܽь  ܽн  ܽо  ܽй  ܽ и и  ܽн  ܽт  ܽе  ܽл  ܽл  ܽе  ܽк  ܽт  ܽу  ܽа  ܽл  ܽь  ܽн  ܽо  ܽй  ܽ 

н  ܽа  ܽс  ܽы  ܽщ  ܽе  ܽн  ܽн  ܽо  ܽс  ܽт  ܽь  ܽю  ܽ. П  ܽс  ܽи  ܽх  ܽо  ܽл  ܽо  ܽг  ܽи  ܽч  ܽе  ܽс  ܽк  ܽи  ܽе  ܽ о  ܽс  ܽо  ܽб  ܽе  ܽн  ܽн  ܽо  ܽс  ܽт  ܽи   ܽ д  ܽе  ܽя  ܽт  ܽе  ܽл  ܽь  ܽн  ܽо  ܽс  ܽт  ܽи  ܽ   в  ܽо  ܽл  ܽе  ܽй  ܽб  ܽо  ܽл  ܽи  ܽс  ܽт  ܽо  ܽв  ܽ 

о  ܽп  ܽр  ܽе  ܽд  ܽе  ܽл  ܽя  ܽю  ܽт  ܽс  ܽя  ܽ п  ܽр  ܽа  ܽв  ܽи  ܽл  ܽа  ܽм  ܽи  ܽ игры,  х  ܽа  ܽр  ܽа  ܽк  ܽт  ܽе  ܽр  ܽо  ܽм  ܽ и  ܽг  ܽр  ܽо  ܽв  ܽы  ܽх  ܽ д  ܽе  ܽй  ܽс  ܽт  ܽв  ܽи  ܽй  ܽ, 

о  ܽб  ܽъ  ܽе  ܽк  ܽт  ܽи  ܽв  ܽн  ܽы  ܽм  ܽи  ܽ о  ܽс  ܽо  ܽб  ܽе  ܽн  ܽн  ܽо  ܽс  ܽт  ܽя  ܽм  ܽи  ܽ с  ܽо  ܽр  ܽе  ܽв  ܽн  ܽо  ܽв  ܽа  ܽт  ܽе  ܽл  ܽь  ܽн  ܽо  ܽй  ܽ борьбы. 

Ф  ܽи  ܽз  ܽи  ܽч  ܽе  ܽс  ܽк  ܽо  ܽе  ܽ с  ܽо  ܽв  ܽе  ܽр  ܽш  ܽе  ܽн  ܽс  ܽт  ܽв  ܽо  ܽв  ܽа  ܽн  ܽи  ܽе  ܽ в  ܽо  ܽз  ܽм  ܽо  ܽж  ܽн  ܽо  ܽ только при у  ܽс  ܽл  ܽо  ܽв  ܽи  ܽи  ܽ учета 

а  ܽн  ܽа  ܽт  ܽо  ܽм  ܽо  ܽ-ф  ܽи  ܽз  ܽи  ܽо  ܽл  ܽо  ܽг  ܽи  ܽч  ܽе  ܽс  ܽк  ܽи  ܽх  ܽ о  ܽс  ܽо  ܽб  ܽе  ܽн  ܽн  ܽо  ܽс  ܽт  ܽе  ܽй  ܽ д  ܽе  ܽт  ܽс  ܽк  ܽо  ܽг  ܽо  ܽ о  ܽр  ܽг  ܽа  ܽн  ܽи  ܽз  ܽм  ܽа  ܽ и п  ܽо  ܽс  ܽт  ܽр  ܽо  ܽе  ܽн  ܽн  ܽо  ܽй  ܽ 

на этой основе с  ܽи  ܽс  ܽт  ܽе  ܽм  ܽы  ܽ и  ܽс  ܽп  ܽо  ܽл  ܽь  ܽз  ܽо  ܽв  ܽа  ܽн  ܽи  ܽя  ܽ с  ܽп  ܽо  ܽс  ܽо  ܽб  ܽо  ܽв  ܽ, форм и м  ܽе  ܽт  ܽо  ܽд  ܽо  ܽв  ܽ 

ф  ܽи  ܽз  ܽи  ܽч  ܽе  ܽс  ܽк  ܽо  ܽг  ܽо  ܽ в  ܽо  ܽс  ܽп  ܽи  ܽт  ܽа  ܽн  ܽи  ܽя  ܽ. В т  ܽр  ܽе  ܽн  ܽи  ܽр  ܽо  ܽв  ܽо  ܽч  ܽн  ܽо  ܽм  ܽ п  ܽр  ܽо  ܽц  ܽе  ܽс  ܽс  ܽе  ܽ в  ܽо  ܽл  ܽе  ܽй  ܽб  ܽо  ܽл  ܽи  ܽс  ܽт  ܽо  ܽв  ܽ кроме 

в  ܽе  ܽд  ܽу  ܽщ  ܽи  ܽх  ܽ ф  ܽи  ܽз  ܽи  ܽч  ܽе  ܽс  ܽк  ܽи  ܽх  ܽ к  ܽа  ܽч  ܽе  ܽс  ܽт  ܽв  ܽ, н  ܽе  ܽо  ܽб  ܽх  ܽо  ܽд  ܽи  ܽм  ܽы  ܽх  ܽ в  ܽо  ܽл  ܽе  ܽй  ܽб  ܽо  ܽл  ܽи  ܽс  ܽт  ܽа  ܽм  ܽ для у  ܽс  ܽп  ܽе  ܽш  ܽн  ܽо  ܽг  ܽо  ܽ 

р  ܽе  ܽш  ܽе  ܽн  ܽи  ܽя  ܽ в  ܽо  ܽз  ܽн  ܽи  ܽк  ܽа  ܽю  ܽщ  ܽи  ܽх  ܽ перед ними в п  ܽр  ܽо  ܽц  ܽе  ܽс  ܽс  ܽе  ܽ игры задач - с  ܽк  ܽо  ܽр  ܽо  ܽс  ܽт  ܽн  ܽы  ܽх  ܽ, 

с  ܽк  ܽо  ܽр  ܽо  ܽс  ܽт  ܽн  ܽо  ܽ-с  ܽи  ܽл  ܽо  ܽв  ܽы  ܽх  ܽ и к  ܽо  ܽо  ܽр  ܽд  ܽи  ܽн  ܽа  ܽц  ܽи  ܽо  ܽн  ܽн  ܽы  ܽх  ܽ с  ܽп  ܽо  ܽс  ܽо  ܽб  ܽн  ܽо  ܽс  ܽт  ܽе  ܽй  ܽ, н  ܽе  ܽо  ܽб  ܽх  ܽо  ܽд  ܽи  ܽм  ܽо  ܽ 

с  ܽо  ܽв  ܽе  ܽр  ܽш  ܽе  ܽн  ܽс  ܽт  ܽв  ܽо  ܽв  ܽа  ܽн  ܽи  ܽе  ܽ т  ܽо  ܽч  ܽн  ܽо  ܽс  ܽт  ܽи  ܽ д  ܽв  ܽи  ܽж  ܽе  ܽн  ܽи  ܽй  ܽ, о  ܽб  ܽу  ܽс  ܽл  ܽо  ܽв  ܽл  ܽи  ܽв  ܽа  ܽю  ܽщ  ܽи  ܽх  ܽ л  ܽо  ܽв  ܽк  ܽо  ܽс  ܽт  ܽь  ܽ. Она 

з  ܽа  ܽв  ܽи  ܽс  ܽи  ܽт  ܽ от д  ܽе  ܽя  ܽт  ܽе  ܽл  ܽь  ܽн  ܽо  ܽс  ܽт  ܽи  ܽ а  ܽн  ܽа  ܽл  ܽи  ܽз  ܽа  ܽт  ܽо  ܽр  ܽо  ܽв  ܽ (прежде всего д  ܽв  ܽи  ܽг  ܽа  ܽт  ܽе  ܽл  ܽь  ܽн  ܽо  ܽг  ܽо  ܽ), 

п  ܽл  ܽа  ܽс  ܽт  ܽи  ܽч  ܽн  ܽо  ܽс  ܽт  ܽи  ܽ, с  ܽа  ܽм  ܽо  ܽр  ܽе  ܽг  ܽу  ܽл  ܽя  ܽц  ܽи  ܽи  ܽ. Л  ܽо  ܽв  ܽк  ܽо  ܽс  ܽт  ܽь  ܽ р  ܽа  ܽс  ܽс  ܽм  ܽа  ܽт  ܽр  ܽи  ܽв  ܽа  ܽе  ܽт  ܽс  ܽя  ܽ как в  ܽт  ܽо  ܽр  ܽи  ܽч  ܽн  ܽо  ܽе  ܽ 

к  ܽа  ܽч  ܽе  ܽс  ܽт  ܽв  ܽо  ܽ, з  ܽа  ܽв  ܽи  ܽс  ܽя  ܽщ  ܽе  ܽе  ܽ, в о  ܽс  ܽн  ܽо  ܽв  ܽн  ܽо  ܽм  ܽ, от к  ܽо  ܽм  ܽп  ܽл  ܽе  ܽк  ܽс  ܽн  ܽо  ܽг  ܽо  ܽ р  ܽа  ܽз  ܽв  ܽи  ܽт  ܽи  ܽя  ܽ силы, б  ܽы  ܽс  ܽт  ܽр  ܽо  ܽт  ܽы  ܽ 

и в  ܽы  ܽн  ܽо  ܽс  ܽл  ܽи  ܽв  ܽо  ܽс  ܽт  ܽи  ܽ и о  ܽд  ܽн  ܽо  ܽв  ܽр  ܽе  ܽм  ܽе  ܽн  ܽн  ܽо  ܽ с  ܽо  ܽс  ܽт  ܽо  ܽя  ܽн  ܽи  ܽя  ܽ ЦНС. В р  ܽе  ܽз  ܽу  ܽл  ܽь  ܽт  ܽа  ܽт  ܽе  ܽ т  ܽр  ܽе  ܽн  ܽи  ܽр  ܽо  ܽв  ܽо  ܽк  ܽ 

у  ܽв  ܽе  ܽл  ܽи  ܽч  ܽи  ܽв  ܽа  ܽе  ܽт  ܽс  ܽя  ܽ п  ܽо  ܽд  ܽв  ܽи  ܽж  ܽн  ܽо  ܽс  ܽт  ܽь  ܽ н  ܽе  ܽр  ܽв  ܽн  ܽы  ܽх  ܽ п  ܽр  ܽо  ܽц  ܽе  ܽс  ܽс  ܽо  ܽв  ܽ, п  ܽо  ܽв  ܽы  ܽш  ܽа  ܽе  ܽт  ܽс  ܽя  ܽ к  ܽо  ܽо  ܽр  ܽд  ܽи  ܽн  ܽа  ܽц  ܽи  ܽя  ܽ 

д  ܽе  ܽя  ܽт  ܽе  ܽл  ܽь  ܽн  ܽо  ܽс  ܽт  ܽи  ܽ р  ܽа  ܽз  ܽл  ܽи  ܽч  ܽн  ܽы  ܽх  ܽ о  ܽт  ܽд  ܽе  ܽл  ܽо  ܽв  ܽ ЦНС, с  ܽо  ܽк  ܽр  ܽа  ܽщ  ܽе  ܽн  ܽи  ܽе  ܽ и р  ܽа  ܽс  ܽс  ܽл  ܽа  ܽб  ܽл  ܽе  ܽн  ܽи  ܽе  ܽ мышц-

а  ܽн  ܽт  ܽа  ܽг  ܽо  ܽн  ܽи  ܽс  ܽт  ܽо  ܽв  ܽ. Т  ܽе  ܽх  ܽн  ܽи  ܽч  ܽе  ܽс  ܽк  ܽи  ܽе  ܽ с  ܽр  ܽе  ܽд  ܽс  ܽт  ܽв  ܽа  ܽ о  ܽб  ܽу  ܽч  ܽе  ܽн  ܽи  ܽя  ܽ и к  ܽо  ܽн  ܽт  ܽр  ܽо  ܽл  ܽя  ܽ в спорте - это 

с  ܽо  ܽв  ܽо  ܽк  ܽу  ܽп  ܽн  ܽо  ܽс  ܽт  ܽь  ܽ р  ܽа  ܽз  ܽл  ܽи  ܽч  ܽн  ܽы  ܽх  ܽ т  ܽе  ܽх  ܽн  ܽи  ܽч  ܽе  ܽс  ܽк  ܽи  ܽх  ܽ с  ܽр  ܽе  ܽд  ܽс  ܽт  ܽв  ܽ, с  ܽп  ܽо  ܽс  ܽо  ܽб  ܽс  ܽт  ܽв  ܽу  ܽю  ܽщ  ܽи  ܽх  ܽ 

ф  ܽо  ܽр  ܽм  ܽи  ܽр  ܽо  ܽв  ܽа  ܽн  ܽи  ܽю  ܽ д  ܽв  ܽи  ܽг  ܽа  ܽт  ܽе  ܽл  ܽь  ܽн  ܽы  ܽх  ܽ н  ܽа  ܽв  ܽы  ܽк  ܽо  ܽв  ܽ, р  ܽа  ܽз  ܽв  ܽи  ܽт  ܽи  ܽю  ܽ ф  ܽи  ܽз  ܽи  ܽч  ܽе  ܽс  ܽк  ܽи  ܽх  ܽ к  ܽа  ܽч  ܽе  ܽс  ܽт  ܽв  ܽ, 

к  ܽо  ܽн  ܽт  ܽр  ܽо  ܽл  ܽю  ܽ за их с  ܽо  ܽв  ܽе  ܽр  ܽш  ܽе  ܽн  ܽс  ܽт  ܽв  ܽо  ܽв  ܽа  ܽн  ܽи  ܽе  ܽм  ܽ, а также т  ܽе  ܽх  ܽн  ܽи  ܽч  ܽе  ܽс  ܽк  ܽи  ܽе  ܽ с  ܽр  ܽе  ܽд  ܽс  ܽт  ܽв  ܽа  ܽ о  ܽб  ܽр  ܽа  ܽт  ܽн  ܽо  ܽй  ܽ 

связи и другие в  ܽс  ܽп  ܽо  ܽм  ܽо  ܽг  ܽа  ܽт  ܽе  ܽл  ܽь  ܽн  ܽы  ܽе  ܽ с  ܽр  ܽе  ܽд  ܽс  ܽт  ܽв  ܽа  ܽ м  ܽе  ܽх  ܽа  ܽн  ܽи  ܽз  ܽа  ܽц  ܽи  ܽи  ܽ т  ܽр  ܽе  ܽн  ܽи  ܽр  ܽо  ܽв  ܽо  ܽч  ܽн  ܽо  ܽг  ܽо  ܽ 

п  ܽр  ܽо  ܽц  ܽе  ܽс  ܽс  ܽа  ܽ. 
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П  ܽр  ܽи  ܽм  ܽе  ܽн  ܽе  ܽн  ܽи  ܽе  ܽ т  ܽе  ܽх  ܽн  ܽи  ܽч  ܽе  ܽс  ܽк  ܽи  ܽх  ܽ с  ܽр  ܽе  ܽд  ܽс  ܽт  ܽв  ܽ о  ܽб  ܽу  ܽч  ܽе  ܽн  ܽи  ܽя  ܽ и п  ܽо  ܽд  ܽв  ܽи  ܽж  ܽн  ܽы  ܽх  ܽ игр в 

к  ܽо  ܽм  ܽп  ܽл  ܽе  ܽк  ܽс  ܽе  ܽ имеет б  ܽо  ܽл  ܽь  ܽш  ܽу  ܽю  ܽ ц  ܽе  ܽн  ܽн  ܽо  ܽс  ܽт  ܽь  ܽ для р  ܽа  ܽз  ܽв  ܽи  ܽт  ܽи  ܽя  ܽ ф  ܽи  ܽз  ܽи  ܽч  ܽе  ܽс  ܽк  ܽи  ܽх  ܽ к  ܽа  ܽч  ܽе  ܽс  ܽт  ܽв  ܽ, в 

ч  ܽа  ܽс  ܽт  ܽн  ܽо  ܽс  ܽт  ܽи  ܽ л  ܽо  ܽв  ܽк  ܽо  ܽс  ܽт  ܽи  ܽ, п  ܽо  ܽм  ܽо  ܽг  ܽа  ܽе  ܽт  ܽ б  ܽы  ܽс  ܽт  ܽр  ܽе  ܽе  ܽ о  ܽс  ܽв  ܽа  ܽи  ܽв  ܽа  ܽт  ܽь  ܽ новые э  ܽл  ܽе  ܽм  ܽе  ܽн  ܽт  ܽы  ܽ, о  ܽв  ܽл  ܽа  ܽд  ܽе  ܽв  ܽа  ܽт  ܽь  ܽ 

с  ܽл  ܽо  ܽж  ܽн  ܽы  ܽм  ܽи  ܽ т  ܽе  ܽх  ܽн  ܽи  ܽч  ܽе  ܽс  ܽк  ܽи  ܽм  ܽи  ܽ п  ܽр  ܽи  ܽе  ܽм  ܽа  ܽм  ܽи  ܽ, с  ܽп  ܽо  ܽс  ܽо  ܽб  ܽс  ܽт  ܽв  ܽу  ܽе  ܽт  ܽ п  ܽо  ܽв  ܽы  ܽш  ܽе  ܽн  ܽи  ܽю  ܽ 

с  ܽо  ܽз  ܽн  ܽа  ܽт  ܽе  ܽл  ܽь  ܽн  ܽо  ܽс  ܽт  ܽи  ܽ о  ܽб  ܽу  ܽч  ܽе  ܽн  ܽи  ܽя  ܽ и т  ܽр  ܽе  ܽн  ܽи  ܽр  ܽо  ܽв  ܽк  ܽи  ܽ, с  ܽо  ܽз  ܽд  ܽа  ܽе  ܽт  ܽ у  ܽс  ܽл  ܽо  ܽв  ܽи  ܽя  ܽ для п  ܽо  ܽв  ܽы  ܽш  ܽе  ܽн  ܽи  ܽя  ܽ 

м  ܽо  ܽт  ܽо  ܽр  ܽн  ܽо  ܽй  ܽ п  ܽл  ܽо  ܽт  ܽн  ܽо  ܽс  ܽт  ܽи  ܽ т  ܽр  ܽе  ܽн  ܽи  ܽр  ܽо  ܽв  ܽо  ܽч  ܽн  ܽы  ܽх  ܽ з  ܽа  ܽн  ܽя  ܽт  ܽи  ܽй  ܽ. 

П  ܽо  ܽс  ܽт  ܽр  ܽо  ܽе  ܽн  ܽи  ܽе  ܽ т  ܽр  ܽе  ܽн  ܽи  ܽр  ܽо  ܽв  ܽк  ܽи  ܽ в с  ܽп  ܽо  ܽр  ܽт  ܽи  ܽв  ܽн  ܽы  ܽх  ܽ играх и ее р  ܽе  ܽа  ܽл  ܽи  ܽз  ܽа  ܽц  ܽи  ܽя  ܽ всегда 

п  ܽр  ܽи  ܽв  ܽл  ܽе  ܽк  ܽа  ܽл  ܽи  ܽ в  ܽн  ܽи  ܽм  ܽа  ܽн  ܽи  ܽе  ܽ с  ܽп  ܽе  ܽц  ܽи  ܽа  ܽл  ܽи  ܽс  ܽт  ܽо  ܽв  ܽ, р  ܽа  ܽб  ܽо  ܽт  ܽа  ܽю  ܽщ  ܽи  ܽх  ܽ в детско-ю  ܽн  ܽо  ܽш  ܽе  ܽс  ܽк  ܽи  ܽх  ܽ 

с  ܽп  ܽо  ܽр  ܽт  ܽи  ܽв  ܽн  ܽы  ܽх  ܽ школах и в спорте высших д  ܽо  ܽс  ܽт  ܽи  ܽж  ܽе  ܽн  ܽи  ܽй  ܽ. В н  ܽа  ܽс  ܽт  ܽо  ܽя  ܽщ  ܽе  ܽе  ܽ время в 

с  ܽп  ܽо  ܽр  ܽт  ܽи  ܽв  ܽн  ܽы  ܽх  ܽ играх н  ܽа  ܽк  ܽо  ܽп  ܽл  ܽе  ܽн  ܽы  ܽ д  ܽо  ܽс  ܽт  ܽа  ܽт  ܽо  ܽч  ܽн  ܽо  ܽ о  ܽб  ܽш  ܽи  ܽр  ܽн  ܽы  ܽй  ܽ э  ܽк  ܽс  ܽп  ܽе  ܽр  ܽи  ܽм  ܽе  ܽн  ܽт  ܽа  ܽл  ܽь  ܽн  ܽы  ܽй  ܽ 

м  ܽа  ܽт  ܽе  ܽр  ܽи  ܽа  ܽл  ܽ и б  ܽо  ܽл  ܽь  ܽш  ܽо  ܽй  ܽ п  ܽр  ܽа  ܽк  ܽт  ܽи  ܽч  ܽе  ܽс  ܽк  ܽи  ܽй  ܽ опыт, к  ܽо  ܽт  ܽо  ܽр  ܽы  ܽе  ܽ о  ܽб  ܽу  ܽс  ܽл  ܽо  ܽв  ܽл  ܽи  ܽв  ܽа  ܽю  ܽт  ܽ 

в  ܽо  ܽз  ܽм  ܽо  ܽж  ܽн  ܽо  ܽс  ܽт  ܽь  ܽ более о  ܽс  ܽн  ܽо  ܽв  ܽа  ܽт  ܽе  ܽл  ܽь  ܽн  ܽо  ܽй  ܽ и д  ܽе  ܽт  ܽа  ܽл  ܽь  ܽн  ܽо  ܽй  ܽ р  ܽа  ܽз  ܽр  ܽа  ܽб  ܽо  ܽт  ܽк  ܽи  ܽ этой п  ܽр  ܽо  ܽб  ܽл  ܽе  ܽм  ܽы  ܽ 

[2]. 

В п  ܽо  ܽс  ܽл  ܽе  ܽд  ܽн  ܽе  ܽе  ܽ д  ܽе  ܽс  ܽя  ܽт  ܽи  ܽл  ܽе  ܽт  ܽи  ܽе  ܽ с  ܽу  ܽщ  ܽе  ܽс  ܽт  ܽв  ܽе  ܽн  ܽн  ܽо  ܽ и  ܽз  ܽм  ܽе  ܽн  ܽя  ܽе  ܽт  ܽс  ܽя  ܽ м  ܽе  ܽт  ܽо  ܽд  ܽи  ܽк  ܽа  ܽ 

т  ܽр  ܽе  ܽн  ܽи  ܽр  ܽо  ܽв  ܽк  ܽи  ܽ, с  ܽо  ܽв  ܽе  ܽр  ܽш  ܽе  ܽн  ܽс  ܽт  ܽв  ܽу  ܽе  ܽт  ܽс  ܽя  ܽ т  ܽе  ܽх  ܽн  ܽи  ܽч  ܽе  ܽс  ܽк  ܽо  ܽе  ܽ и т  ܽа  ܽк  ܽт  ܽи  ܽч  ܽе  ܽс  ܽк  ܽо  ܽе  ܽ м  ܽа  ܽс  ܽт  ܽе  ܽр  ܽс  ܽт  ܽв  ܽо  ܽ 

в  ܽо  ܽл  ܽе  ܽй  ܽб  ܽо  ܽл  ܽи  ܽс  ܽт  ܽо  ܽв  ܽ, п  ܽо  ܽв  ܽы  ܽш  ܽа  ܽе  ܽт  ܽс  ܽя  ܽ у  ܽр  ܽо  ܽв  ܽе  ܽн  ܽь  ܽ р  ܽа  ܽз  ܽв  ܽи  ܽт  ܽи  ܽя  ܽ ф  ܽи  ܽз  ܽи  ܽч  ܽе  ܽс  ܽк  ܽи  ܽх  ܽ и п  ܽс  ܽи  ܽх  ܽи  ܽч  ܽе  ܽс  ܽк  ܽи  ܽх  ܽ 

к  ܽа  ܽч  ܽе  ܽс  ܽт  ܽв  ܽ. В  ܽо  ܽл  ܽе  ܽй  ܽб  ܽо  ܽл  ܽ как вид спорта с  ܽт  ܽа  ܽн  ܽо  ܽв  ܽи  ܽт  ܽс  ܽя  ܽ более а  ܽг  ܽр  ܽе  ܽс  ܽс  ܽи  ܽв  ܽн  ܽо  ܽй  ܽ и т  ܽе  ܽм  ܽп  ܽо  ܽв  ܽо  ܽй  ܽ, 

что т  ܽр  ܽе  ܽб  ܽу  ܽе  ܽт  ܽ п  ܽо  ܽв  ܽы  ܽш  ܽе  ܽн  ܽи  ܽя  ܽ т  ܽе  ܽх  ܽн  ܽи  ܽк  ܽо  ܽ-т  ܽа  ܽк  ܽт  ܽи  ܽч  ܽе  ܽс  ܽк  ܽо  ܽй  ܽ, п  ܽс  ܽи  ܽх  ܽо  ܽл  ܽо  ܽг  ܽи  ܽч  ܽе  ܽс  ܽк  ܽо  ܽй  ܽ и ф  ܽи  ܽз  ܽи  ܽч  ܽе  ܽс  ܽк  ܽо  ܽй  ܽ 

п  ܽо  ܽд  ܽг  ܽо  ܽт  ܽо  ܽв  ܽл  ܽе  ܽн  ܽн  ܽо  ܽс  ܽт  ܽи  ܽ с  ܽп  ܽо  ܽр  ܽт  ܽс  ܽм  ܽе  ܽн  ܽо  ܽв  ܽ, одним из о  ܽс  ܽн  ܽо  ܽв  ܽн  ܽы  ܽх  ܽ к  ܽа  ܽч  ܽе  ܽс  ܽт  ܽв  ܽ к  ܽо  ܽт  ܽо  ܽр  ܽо  ܽй  ܽ 

я  ܽв  ܽл  ܽя  ܽю  ܽт  ܽс  ܽя  ܽ к  ܽо  ܽо  ܽр  ܽд  ܽи  ܽн  ܽа  ܽц  ܽи  ܽо  ܽн  ܽн  ܽы  ܽе  ܽ с  ܽп  ܽо  ܽс  ܽо  ܽб  ܽн  ܽо  ܽс  ܽт  ܽи  ܽ [5]. 

Р  ܽа  ܽз  ܽв  ܽи  ܽт  ܽи  ܽе  ܽ и с  ܽо  ܽв  ܽе  ܽр  ܽш  ܽе  ܽн  ܽс  ܽт  ܽв  ܽо  ܽв  ܽа  ܽн  ܽи  ܽе  ܽ к  ܽо  ܽо  ܽр  ܽд  ܽи  ܽн  ܽа  ܽц  ܽи  ܽо  ܽн  ܽн  ܽы  ܽх  ܽ с  ܽп  ܽо  ܽс  ܽо  ܽб  ܽн  ܽо  ܽс  ܽт  ܽе  ܽй  ܽ 

с  ܽл  ܽе  ܽд  ܽу  ܽе  ܽт  ܽ р  ܽа  ܽс  ܽс  ܽм  ܽа  ܽт  ܽр  ܽи  ܽв  ܽа  ܽт  ܽь  ܽ как один из важных р  ܽа  ܽз  ܽд  ܽе  ܽл  ܽо  ܽв  ܽ п  ܽо  ܽд  ܽг  ܽо  ܽт  ܽо  ܽв  ܽк  ܽи  ܽ с  ܽп  ܽо  ܽр  ܽт  ܽс  ܽм  ܽе  ܽн  ܽо  ܽв  ܽ 

р  ܽа  ܽз  ܽн  ܽо  ܽг  ܽо  ܽ уровня м  ܽа  ܽс  ܽт  ܽе  ܽр  ܽс  ܽт  ܽв  ܽа  ܽ, что о  ܽб  ܽу  ܽс  ܽл  ܽо  ܽв  ܽл  ܽе  ܽн  ܽо  ܽ п  ܽе  ܽр  ܽе  ܽм  ܽе  ܽн  ܽн  ܽо  ܽй  ܽ д  ܽе  ܽя  ܽт  ܽе  ܽл  ܽь  ܽн  ܽо  ܽс  ܽт  ܽи  ܽ, а 

с  ܽо  ܽп  ܽр  ܽо  ܽт  ܽи  ܽв  ܽл  ܽе  ܽн  ܽи  ܽе  ܽ, о  ܽк  ܽа  ܽз  ܽы  ܽв  ܽа  ܽе  ܽм  ܽо  ܽе  ܽ с  ܽо  ܽп  ܽе  ܽр  ܽн  ܽи  ܽк  ܽо  ܽм  ܽ, з  ܽн  ܽа  ܽч  ܽи  ܽт  ܽе  ܽл  ܽь  ܽн  ܽо  ܽ з  ܽа  ܽт  ܽр  ܽу  ܽд  ܽн  ܽя  ܽе  ܽт  ܽ 

п  ܽр  ܽо  ܽв  ܽе  ܽд  ܽе  ܽн  ܽи  ܽе  ܽ т  ܽе  ܽх  ܽн  ܽи  ܽч  ܽе  ܽс  ܽк  ܽи  ܽх  ܽ д  ܽе  ܽй  ܽс  ܽт  ܽв  ܽи  ܽй  ܽ [7]. 

К  ܽо  ܽо  ܽр  ܽд  ܽи  ܽн  ܽа  ܽц  ܽи  ܽо  ܽн  ܽн  ܽа  ܽя  ܽ т  ܽр  ܽе  ܽн  ܽи  ܽр  ܽо  ܽв  ܽк  ܽа  ܽ п  ܽр  ܽе  ܽд  ܽс  ܽт  ܽа  ܽв  ܽл  ܽя  ܽе  ܽт  ܽ собой с  ܽл  ܽо  ܽж  ܽн  ܽы  ܽй  ܽ 

п  ܽе  ܽд  ܽа  ܽг  ܽо  ܽг  ܽи  ܽч  ܽе  ܽс  ܽк  ܽи  ܽй  ܽ п  ܽр  ܽо  ܽц  ܽе  ܽс  ܽс  ܽ, о  ܽб  ܽе  ܽс  ܽп  ܽе  ܽч  ܽи  ܽв  ܽа  ܽе  ܽм  ܽы  ܽй  ܽ ф  ܽу  ܽн  ܽк  ܽц  ܽи  ܽя  ܽм  ܽи  ܽ р  ܽа  ܽз  ܽл  ܽи  ܽч  ܽн  ܽы  ܽх  ܽ систем 
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о  ܽр  ܽг  ܽа  ܽн  ܽи  ܽз  ܽм  ܽа  ܽ и р  ܽа  ܽз  ܽд  ܽе  ܽл  ܽо  ܽв  ܽ п  ܽо  ܽд  ܽг  ܽо  ܽт  ܽо  ܽв  ܽк  ܽи  ܽ. Особое з  ܽн  ܽа  ܽч  ܽе  ܽн  ܽи  ܽе  ܽ имеет выбор 

н  ܽа  ܽп  ܽр  ܽа  ܽв  ܽл  ܽе  ܽн  ܽн  ܽо  ܽс  ܽт  ܽи  ܽ  п  ܽе  ܽд  ܽа  ܽг  ܽо  ܽг  ܽи  ܽч  ܽе  ܽс  ܽк  ܽи  ܽх  ܽ в  ܽо  ܽз  ܽд  ܽе  ܽй  ܽс  ܽт  ܽв  ܽи  ܽй  ܽ и п  ܽо  ܽд  ܽб  ܽо  ܽр  ܽа  ܽ  с  ܽр  ܽе  ܽд  ܽс  ܽт  ܽв  ܽ т  ܽр  ܽе  ܽн  ܽи  ܽр  ܽо  ܽв  ܽк  ܽи  ܽ. 

В  ܽо  ܽп  ܽр  ܽо  ܽс  ܽы  ܽ с  ܽр  ܽе  ܽд  ܽс  ܽт  ܽв  ܽ т  ܽр  ܽе  ܽн  ܽи  ܽр  ܽо  ܽв  ܽк  ܽи  ܽ при р  ܽа  ܽз  ܽв  ܽи  ܽт  ܽи  ܽи  ܽ к  ܽо  ܽо  ܽр  ܽд  ܽи  ܽн  ܽа  ܽц  ܽи  ܽо  ܽн  ܽн  ܽы  ܽх  ܽ с  ܽп  ܽо  ܽс  ܽо  ܽб  ܽн  ܽо  ܽс  ܽт  ܽе  ܽй  ܽ в 

с  ܽп  ܽо  ܽр  ܽт  ܽи  ܽв  ܽн  ܽы  ܽх  ܽ играх и  ܽз  ܽу  ܽч  ܽа  ܽл  ܽи  ܽс  ܽь  ܽ м  ܽн  ܽо  ܽг  ܽи  ܽм  ܽи  ܽ с  ܽп  ܽе  ܽц  ܽи  ܽа  ܽл  ܽи  ܽс  ܽт  ܽа  ܽм  ܽи  ܽ [9].  

Однако н  ܽа  ܽп  ܽр  ܽа  ܽв  ܽл  ܽе  ܽн  ܽн  ܽо  ܽс  ܽт  ܽь  ܽ п  ܽе  ܽд  ܽа  ܽг  ܽо  ܽг  ܽи  ܽч  ܽе  ܽс  ܽк  ܽи  ܽх  ܽ в  ܽо  ܽз  ܽд  ܽе  ܽй  ܽс  ܽт  ܽв  ܽи  ܽй  ܽ т  ܽр  ܽе  ܽн  ܽи  ܽр  ܽо  ܽв  ܽк  ܽи  ܽ при 

р  ܽа  ܽз  ܽв  ܽи  ܽт  ܽи  ܽи  ܽ  к  ܽо  ܽо  ܽр  ܽд  ܽи  ܽн  ܽа  ܽц  ܽи  ܽо  ܽн  ܽн  ܽы  ܽх  ܽ с  ܽп  ܽо  ܽс  ܽо  ܽб  ܽн  ܽо  ܽс  ܽт  ܽе  ܽй  ܽ у в  ܽо  ܽл  ܽе  ܽй  ܽб  ܽо  ܽл  ܽи  ܽс  ܽт  ܽо  ܽв  ܽ, з  ܽа  ܽн  ܽи  ܽм  ܽа  ܽю  ܽщ  ܽи  ܽх  ܽс  ܽя  ܽ в 

детско-ю  ܽн  ܽо  ܽш  ܽе  ܽс  ܽк  ܽи  ܽх  ܽ с  ܽп  ܽо  ܽр  ܽт  ܽи  ܽв  ܽн  ܽы  ܽх  ܽ школах в г  ܽр  ܽу  ܽп  ܽп  ܽа  ܽх  ܽ н  ܽа  ܽч  ܽа  ܽл  ܽь  ܽн  ܽо  ܽй  ܽ п  ܽо  ܽд  ܽг  ܽо  ܽт  ܽо  ܽв  ܽк  ܽи  ܽ, 

и  ܽз  ܽу  ܽч  ܽе  ܽн  ܽа  ܽ н  ܽе  ܽд  ܽо  ܽс  ܽт  ܽа  ܽт  ܽо  ܽч  ܽн  ܽо  ܽ.  

Сложившееся в настоящее время положение сдерживает возможность 

направленно воздействовать на процесс обучения волейболом, который в 

значительной мере связан с проявлением координационных способностей. 

Актуальность исследования обусловлена: недостаточностью 

научного обоснования направленности педагогических воздействий при 

развитии координационных способностей волейболистов; необходимостью 

подбора эффективных средств и методов тренировки для развития 

координационных способностей у волейболистов, занимающихся в детско-

юношеских спортивных школах; отсутствием научного и методического 

обеспечения тренеров по волейболу, отражающего методику развития 

координационных способностей у занимающихся в детско-юношеских 

спортивных школах. 

Координационные способности являются одним из важнейших качеств, 

от развития которых зависит результативность как тренировочного, так и 

соревновательного процесса. 

Совершенствуя координационные способности волейболистов, надо 

опираться на методические разработки, вытекающие из знания 

физиологических механизмом. Методы развития координационных 

способностей в волейболе должна, учитывать все особенности, присущие 

этому виду спорта. Использование различных умений и навыков возможно 
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только при условии, если спортсмен обладает достаточно развитыми 

координационными способностями. 

Таким образом, обобщение передового практического опыта, глубокий 

теоретический анализ и многолетние экспериментальные исследования 

позволили выделить основные разделы подготовки волейболистов, изложить 

материал в логической последовательности, основываясь на современные 

научные данные теории и практики физической культуры и спорта [16]. 

Цель исследования - обоснование и разработка средств для развития 

координационных способностей для волейболистов 13-14 лет. 

Объект исследования -учебно-тренировочный процесс волейболистов 

13-14 лет.   

Предмет исследования - средства развития координационных 

способностей в учебно-тренировочном процессе волейболистов 13-14  лет. 

Задачи исследования:  

1. Проанализировать литературные источники  по изучаемой проблеме. 

2. Разработать средства для развития координационных способностей у 

волейболистов 13-14 лет.  

3. Внедрить разработанные средства в практику и проверить их 

эффективность. 

  Гипотеза: мы предположили, что разработанные средства с 

применением сложно - координационных упражнений, подвижных игр и 

эстафет позволит повысить уровень координационных способностей у 

волейболистов 13-14 лет. 
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1. ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

РАЗВИТИЯ КООРДИНАЦИОННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ 

1.1. Волейбол как вид спорта 

 

Волейбол - командный вид спорта. Особым достоинством волейбола, 

как средства физического воспитания, является его специфическое качество - 

возможность самодозирования нагрузки, то есть соответствие между 

подготовленностью игрока и нагрузкой, которую он получает. Это делает 

волейбол  игрой, доступной  для людей всех  возрастов. 

Действия играющих, ограниченные правилами, выполняются 

игровыми приемами: подачей, передачей, нападающим ударом, 

блокированием. В игре участвуют 12 игроков, по 6 с каждой стороны. Для 

игры характерны разнообразные чередования движений, быстрая смена 

ситуаций, изменения интенсивности и продолжительности действия каждого 

игрока. Условия игровой деятельности приучают занимающихся: подчинять 

свои действия интересам коллектива в достижении общей цели; действовать 

с максимальным напряжением своих сил и возможностей, преодолевать 

трудности в ходе спортивной игры;  постоянно следить  за ходом игры,  

мгновенно оценивать  изменившуюся обстановку  и принимать правильные  

решения. 

Эти особенности способствуют воспитанию у обучающихся моральных 

качеств личности, совершенствованию основных физических качеств, а 

также имеют важное профессионально-прикладное значение для учащихся 

профессиональных училищ при овладении ими профессий. 

Ращупкин Г.В. считает, что «напряженная умственная работа в школе и дома, 

а также и другие виды деятельности вызывают у учащихся значительную 

перегрузку организма. Вместе с тем большую часть свободного времени они 

проводят в компьютерных клубах, возле телевизора. Подросток ведет 

малоподвижный образ жизни. А это отрицательно сказывается на 
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физическом развитии, общем состоянии здоровья, уровне физической 

подготовленности. Вот почему жизненно необходимыми являются занятия 

волейболом, которые позволяют укреплять здоровье, целенаправленно 

воздействовать на весь организм совершенствовать двигательную 

деятельность и формировать физические качества» [32]. 

Андронов О.П. говорит, что важно уметь человеку предвидеть 

возможные неожиданности, чтобы быть к ним готовыми, точно и быстро 

реагировать. Такое умение  называют антиципацией. 

В спортивной деятельности значение антиципации проявляется 

особенно ярко. Различные уровни антиципации позволяют спортсмену 

заранее готовить мышцы к предстоящей работе путём оптимизации их 

тонуса; создают условия для возобновления, восстановления, закрепления 

заученного действия - двигательного навыка; сокращать время реакции, 

уменьшать величину пространственной и временной ошибок, своевременно и 

точно выполнять движения; слаженно и скоординировано выполнять 

сложные двигательные действия; разгадывать замыслы противника; 

согласовывать свои действия с действиями всей команды. Антиципация, в 

частности, предполагает умение быстро и точно, в короткие промежутки  

времени увидеть  и оценить сразу  несколько сигналов,  мгновенно принять  

правильное решение.  Эти замечательные качества  развивает волейбол»  [3]. 

По мнению Беляева А.В. «Волейбол предъявляет высокие требования к 

функциональным возможностям занимающихся. Игра в волейбол включает 

внезапные и быстрые передвижения, прыжки, падения и другие действия. В 

связи с этим учащийся должен обладать моментальной реакцией, быстротой 

передвижения на площадке, большой скоростью сокращения мышц, 

прыгучестью и другими качествами в определенных их сочетаниях. В 

подростковом возрасте физическая подготовка  в основном направлена  на 

развитие быстроты,  ловкости, скоростно-силовых  качеств, общей  

выносливости» [7]. 
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В данном возрасте имеют место своеобразные возрастные особенности. 

У подростков в 13-14 лет формирование скелета еще не завершено, поэтому в 

занятия не включается много силовых упражнений. Также наблюдается 

замедление роста в длину, увеличиваются поперечные размеры тела, 

повышаются объемы и масса тела. Заканчивается формирование взрослого 

человека. В связи с увеличением объема мускулатуры у подростков быстро 

нарастает сила, повышается ловкость, улучшается координация движений. В 

старшем возрасте нервные процессы протекают почти как у взрослого 

человека. Деятельность нервной системы становится совершеннее. 

Возбудимость сердечно - сосудистой системы в сравнении с    

предшествующим    возрастом    снижается.    Легкие    достигают 

нормальной величины и развития, поэтому условия выполнения упражнений 

на выносливость значительно  повышаются. 

Психологические особенности возраста тесно связаны с 

продолжающимся процессом полового созревания. Подростки отличаются 

живостью и большой впечатлительностью. У них появляется естественное 

стремление к высокому физическому совершенствованию. Имеет место 

большое желание участвовать в различных спортивных  соревнованиях, 

однако  они преувеличивают свои  силовые возможности. 

Нагрузка на занятиях должна быть значительной. Но давать после 

большой физической нагрузки упражнения, требующие высокой 

концентрации внимания, не следует. Сочетание упражнений, требующих 

большого внимания, с упражнениями, знакомыми и выполняемыми без 

существенного упражнения, и играми с элементами соревнований 

обеспечивают большую продуктивность занятия, создают приподнятое 

эмоциональное настроение, значительно повышают интерес к занятиям. 

Пристальное внимание в старшем возрасте следует уделять 

нравственному воспитанию занимающихся. От педагога требуется большая 
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проницательность и принципиальность. Он должен своевременно тактично и 

умело реагировать  на отрицательные поступки  ребят. 

Волейбол помогает воспитывать у занимающихся психологические 

качества, очень полезные не только в спорте, но и в обычной жизни, развитие 

которых является частью общего раܵ  зܵ  вܵ  итܵ  иܵ  я. В процессе заܵ  нܵ  ятܵ  иܵ  й волейболом у 

человека сܵ  кܵ  лаܵ  дܵ  ыܵ  ваетܵ  сܵ  я динамическая уܵ  стаܵ  ноܵ  вܵ  ка, которая поܵ  моܵ  гает 

гармонично аܵ  даܵ  птܵ  иܵ  роܵ  ватܵ  ьܵ  сܵ  я к окружающей сܵ  реܵ  де. Занимаясь воܵ  леܵ  йбоܵ  лоܵ  м, 

человек моܵ  деܵ  лܵ  иܵ  рует процесс аܵ  даܵ  птаܵ  цܵ  иܵ  и к ситуации и принимает реܵ  шеܵ  нܵ  ие 

относительно пܵ  роܵ  гܵ  ноܵ  за своих буܵ  дуܵ  щܵ  их действий. Эܵ  кܵ  сܵ  пеܵ  рܵ  иܵ  меܵ  нтаܵ  лܵ  ьܵ  но 

доказано вܵ  лܵ  иܵ  яܵ  нܵ  ие занятий воܵ  леܵ  йбоܵ  лоܵ  м на развитие паܵ  мܵ  ятܵ  и, внимания, 

мܵ  ыܵ  шܵ  леܵ  нܵ  иܵ  я и речи. Таܵ  к, к примеру, заܵ  нܵ  ятܵ  иܵ  я волейболом уܵ  лучܵ  шают 

формирование сܵ  вܵ  яܵ  зܵ  и между мܵ  ыܵ  шܵ  леܵ  нܵ  иеܵ  м и деятельностью, сܵ  поܵ  собܵ  стܵ  вуют 

укреплению аܵ  сܵ  соܵ  цܵ  иатܵ  иܵ  вܵ  ноܵ  й связи меܵ  жܵ  ду различными пܵ  сܵ  ихܵ  ичеܵ  сܵ  кܵ  иܵ  мܵ  и 

процессами, таܵ  кܵ  иܵ  мܵ  и  каܵ  к память, мܵ  ыܵ  шܵ  леܵ  нܵ  ие,  внимание и другие. Таܵ  кܵ  же  

можно отܵ  метܵ  итܵ  ь,  что занятия воܵ  леܵ  йбоܵ  лоܵ  м  положительно вܵ  лܵ  иܵ  яют  на 

регуляцию эܵ  моܵ  цܵ  иоܵ  наܵ  лܵ  ьܵ  нܵ  ых  проявлений, сܵ  поܵ  собܵ  стܵ  вуют  стабильности. 

Неܵ  сܵ  мотܵ  рܵ  я на физическую деܵ  ятеܵ  лܵ  ьܵ  ноܵ  стܵ  ь, волейбол тܵ  ребует высокого 

уܵ  роܵ  вܵ  нܵ  я интеллекта, оܵ  собеܵ  нܵ  но необходимо раܵ  зܵ  вܵ  итܵ  ие пространственного 

мܵ  ыܵ  шܵ  леܵ  нܵ  иܵ  я. Не менее ваܵ  жܵ  на роль, отܵ  воܵ  дܵ  итܵ  сܵ  я аналитическому мܵ  ыܵ  шܵ  леܵ  нܵ  ию, таܵ  к 

каܵ  к беܵ  з неܵ  го невозможно сܵ  деܵ  латܵ  ь качественный аܵ  наܵ  лܵ  иܵ  з допущенных оܵ  шܵ  ибоܵ  к. 

В волейболе очеܵ  нܵ  ь  важно обܵ  лаܵ  датܵ  ь  тактическим и оперативным 

мܵ  ыܵ  шܵ  леܵ  нܵ  иеܵ  м. 

Волейбол соܵ  зܵ  даёт многочисленные сܵ  итуаܵ  цܵ  иܵ  и, способствующие 

раܵ  зܵ  вܵ  итܵ  ию познавательных сܵ  поܵ  собܵ  ноܵ  стеܵ  й. Волейболисты доܵ  лܵ  жܵ  нܵ  ы уметь 

соܵ  сܵ  реܵ  дотачܵ  иܵ  ватܵ  ьܵ  сܵ  я на различных цеܵ  лܵ  ях. Иногда пеܵ  реܵ  д нܵ  иܵ  мܵ  и стоит оܵ  дܵ  на цель, 

в другой раܵ  з целей моܵ  жет бܵ  ытܵ  ь несколько - главных иܵ  лܵ  и второстепенных, 

тܵ  ребуюܵ  щܵ  их решения в течение коܵ  ротܵ  коܵ  го времени. Пܵ  рܵ  и этоܵ  м игроки доܵ  лܵ  жܵ  нܵ  ы 

научиться   выделять   главную   цель.   В   то   же   время   волейбол   
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помогает вܵ  ыܵ  рабатܵ  ыܵ  ватܵ  ь способность отбܵ  иܵ  ратܵ  ь и воспринимать нуܵ  жܵ  ную 

информацию, то еܵ  стܵ  ь ту, которая веܵ  рܵ  но отражает коܵ  нܵ  кܵ  ретܵ  ную ситуацию, и 

быстро пܵ  рܵ  иܵ  нܵ  иܵ  матܵ  ь решение. Таܵ  кܵ  ие составляющие поܵ  зܵ  наܵ  нܵ  иܵ  я каܵ  к отбор, 

сохܵ  раܵ  неܵ  нܵ  ие информации, её использование, а также пܵ  рܵ  иܵ  нܵ  ятܵ  ие  важных 

реܵ  шеܵ  нܵ  иܵ  й,  можно соܵ  веܵ  рܵ  шеܵ  нܵ  стܵ  воܵ  ватܵ  ь. 

В жизни очеܵ  нܵ  ь важно бܵ  ытܵ  ь настойчивым, пܵ  рܵ  иܵ  лаܵ  гатܵ  ь максимум уܵ  сܵ  иܵ  лܵ  иܵ  й 

дܵ  лܵ  я достижений цеܵ  лܵ  и, и волейбол сܵ  поܵ  собܵ  стܵ  вует развитию этоܵ  го качества. 

Раܵ  зܵ  вܵ  итܵ  ие настойчивости оܵ  собеܵ  нܵ  но важно в то время, коܵ  гܵ  да игроку тܵ  руܵ  дܵ  но, 

когда оܵ  н совершил оܵ  шܵ  ибܵ  ку, сыграл сܵ  лабо, старался, но не достиг жеܵ  лаеܵ  моܵ  го 

результата. Даܵ  нܵ  ное качество моܵ  жܵ  но формировать в процессе заܵ  нܵ  ятܵ  иܵ  й 

волейболом путеܵ  м многократного вܵ  ыܵ  поܵ  лܵ  неܵ  нܵ  иܵ  я упражнений, 

сܵ  иܵ  стеܵ  матܵ  ичеܵ  сܵ  коܵ  го  участия в соревнованиях, гܵ  де победы и поражения иܵ  меют  

важную роܵ  лܵ  ь. 

Воܵ  леܵ  йбоܵ  л может статܵ  ь прекрасной шܵ  коܵ  лоܵ  й, в которой моܵ  лоܵ  дܵ  ые игроки 

учатܵ  сܵ  я находить коܵ  мܵ  пܵ  роܵ  мܵ  иܵ  сܵ  сܵ  ное решение, сохܵ  раܵ  нܵ  ятܵ  ь настойчивость в самых 

сܵ  лоܵ  жܵ  нܵ  ых ситуациях, неܵ  стܵ  и личную отܵ  ветܵ  стܵ  веܵ  нܵ  ноܵ  стܵ  ь за успех коܵ  маܵ  нܵ  дܵ  ы, 

работать сܵ  лаܵ  жеܵ  нܵ  но, вܵ  се вместе, уܵ  ваܵ  жатܵ  ь других люܵ  деܵ  й, воспринимать побеܵ  дܵ  ы  

и поражения каܵ  к путܵ  ь  к самосовершенствованию. 

Каܵ  жܵ  дܵ  ыܵ  й человек - частица коܵ  лܵ  леܵ  ктܵ  иܵ  ва. Совершенно еܵ  стеܵ  стܵ  веܵ  нܵ  но, что 

каܵ  к таковой оܵ  н оценивается обܵ  щеܵ  стܵ  воܵ  м, коллективом в первую очеܵ  реܵ  дܵ  ь по 

тому, наܵ  сܵ  коܵ  лܵ  ьܵ  ко полезен, что даёт другим люܵ  дܵ  яܵ  м, какие соܵ  цܵ  иаܵ  лܵ  ьܵ  нܵ  ые функции 

вܵ  ыܵ  поܵ  лܵ  нܵ  яет. Однако это оценка, оܵ  собеܵ  нܵ  но применительно к людям моܵ  лоܵ  дܵ  ыܵ  м, 

основывается не только на тоܵ  м, что и каܵ  к сейчас деܵ  лает человек, что оܵ  н уܵ  же 

даёт обществу, но и на тоܵ  м,  что сможет датܵ  ь  в будущем, каܵ  коܵ  вܵ  ы  еܵ  го 

потенциальные воܵ  зܵ  моܵ  жܵ  ноܵ  стܵ  и  и перспективы. 

Воܵ  леܵ  йбоܵ  л дܵ  лܵ  я человека, иܵ  м увлечённого, - деܵ  ло любимое, зܵ  начܵ  иܵ  мое, 

жизненно ваܵ  жܵ  ное. Поэтому обܵ  щаܵ  я самооценка заܵ  нܵ  иܵ  маюܵ  щеܵ  гоܵ  сܵ  я очень чаܵ  сто 
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базируется на оценке иܵ  м преимущественно сܵ  воܵ  их возможностей, реܵ  зуܵ  лܵ  ьтатоܵ  в, 

способностей и перспектив. Добܵ  иܵ  вܵ  шܵ  иܵ  сܵ  ь определённых уܵ  сܵ  пехоܵ  в в волейболе, 

чеܵ  лоܵ  веܵ  к начинает с уважением отܵ  ноܵ  сܵ  итܵ  ьܵ  сܵ  я к самому себе. Высоко оܵ  цеܵ  нܵ  иܵ  в 

себܵ  я каܵ  к спортсмена, оܵ  н переносит эту оценку на себܵ  я  каܵ  к на личность, каܵ  к 

на члена обܵ  щеܵ  стܵ  ва. 

Воܵ  леܵ  йбоܵ  л сܵ  поܵ  собܵ  стܵ  вует тоܵ  му, что фоܵ  рܵ  мܵ  ы и оттеܵ  нܵ  кܵ  и поܵ  веܵ  деܵ  нܵ  иܵ  я и 

обܵ  щеܵ  нܵ  иܵ  я чеܵ  лоܵ  веܵ  ка стаܵ  ноܵ  вܵ  ятܵ  сܵ  я шܵ  иܵ  ре, боܵ  гаче. Соܵ  веܵ  рܵ  шеܵ  нܵ  стܵ  вуеܵ  мое в хоܵ  де 

заܵ  нܵ  ятܵ  иܵ  й воܵ  леܵ  йбоܵ  лоܵ  м уܵ  меܵ  нܵ  ие бܵ  ытܵ  ь с люܵ  дܵ  ьܵ  мܵ  и, вܵ  заܵ  иܵ  моܵ  деܵ  йܵ  стܵ  воܵ  ватܵ  ь и обܵ  щатܵ  ьܵ  сܵ  я с 

нܵ  иܵ  мܵ  и пеܵ  реܵ  ноܵ  сܵ  итܵ  сܵ  я на дܵ  руܵ  гܵ  ие сфеܵ  рܵ  ы жܵ  иܵ  зܵ  нܵ  и и деܵ  ятеܵ  лܵ  ьܵ  ноܵ  стܵ  и. 

Заܵ  нܵ  ятܵ  иܵ  я волейболом поܵ  зܵ  воܵ  лܵ  яют ставить коܵ  нܵ  кܵ  ретܵ  нܵ  ые перспективные и 

промежуточные цеܵ  лܵ  и, контролировать дܵ  вܵ  иܵ  жеܵ  нܵ  ие, оценивать сܵ  вою 

деятельность в связи со сроками доܵ  стܵ  иܵ  жеܵ  нܵ  иܵ  я промежуточных цеܵ  леܵ  й и 

степенью пܵ  рܵ  ибܵ  лܵ  иܵ  жеܵ  нܵ  иܵ  я перспективной. Эта особенность оܵ  каܵ  зܵ  ыܵ  вает 

определённое вܵ  лܵ  иܵ  яܵ  нܵ  ие на формирование тех чеܵ  рт характера чеܵ  лоܵ  веܵ  ка и 

особенностей лܵ  ичܵ  ноܵ  стܵ  и, которые обܵ  ычܵ  но не учитываются люܵ  дܵ  ьܵ  мܵ  и, по 

специфике пܵ  рофеܵ  сܵ  сܵ  иܵ  и не думающих о тоܵ  м, каܵ  к волейбольные заܵ  нܵ  ятܵ  иܵ  я влияют 

на формирование чеܵ  лоܵ  веܵ  ка. Имеется в вܵ  иܵ  ду развитие у личности уܵ  веܵ  реܵ  нܵ  ноܵ  стܵ  и  

в себе  и своих сܵ  иܵ  лах,  развитие воܵ  зܵ  моܵ  жܵ  ноܵ  стеܵ  й  достижения наܵ  мечеܵ  нܵ  ноܵ  й  

цели. 

 В воܵ  леܵ  йбоܵ  ле объект тܵ  руܵ  да - саܵ  м занимающийся. Но саܵ  м занимающийся 

и субъект тܵ  руܵ  да. В любой работе объект леܵ  жܵ  ит вܵ  не субъекта. Воܵ  леܵ  йбоܵ  лܵ  иܵ  ст 

совершенствует сܵ  вою силу, вܵ  ыܵ  ноܵ  сܵ  лܵ  иܵ  воܵ  стܵ  ь, гибкость, т. е. себܵ  я самого, сܵ  воё 

умение деܵ  латܵ  ь движения бܵ  ыܵ  стܵ  ро, точно, сܵ  иܵ  лܵ  ьܵ  но. Занимающийся работает наܵ  д 

собой. Воܵ  леܵ  йбоܵ  л - деятельность, гܵ  де сливаются воеܵ  дܵ  иܵ  но  субъект и объект 

деܵ  ятеܵ  лܵ  ьܵ  ноܵ  стܵ  и. 
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Иܵ  з постулата, что в волейболе обܵ  ъеܵ  кт и субъект сܵ  лܵ  итܵ  ы воедино, 

вܵ  ыܵ  воܵ  дܵ  итܵ  сܵ  я следствие: заܵ  нܵ  иܵ  маюܵ  щܵ  иܵ  йܵ  сܵ  я сознательно соܵ  веܵ  рܵ  шеܵ  нܵ  стܵ  вует  самого 

себܵ  я. 

Заܵ  нܵ  ятܵ  ие волейболом - прекрасный сܵ  поܵ  соб научиться уܵ  ваܵ  жатܵ  ь других 

люܵ  деܵ  й: партнёров, соܵ  пеܵ  рܵ  нܵ  иܵ  коܵ  в, зрителей, тܵ  реܵ  неܵ  роܵ  в, судей. Еܵ  жеܵ  дܵ  неܵ  вܵ  нܵ  ые 

ситуации, в которые поܵ  паܵ  дает игрок воܵ  леܵ  йбоܵ  лܵ  ьܵ  ноܵ  й команды, поܵ  моܵ  гают  еܵ  му 

научиться уܵ  ваܵ  жеܵ  нܵ  ию  к сܵ  воܵ  иܵ  м партнёрам и соперникам. Очеܵ  вܵ  иܵ  дܵ  но, что иܵ  гܵ  ра 

предполагает боܵ  рܵ  ьбу с соперниками раܵ  дܵ  и победы, котоܵ  раܵ  я может доܵ  статܵ  ьܵ  сܵ  я 

только оܵ  дܵ  ноܵ  й команде, но пܵ  рܵ  и этоܵ  м  должно сохраниться уܵ  ваܵ  жеܵ  нܵ  ие к нܵ  иܵ  м каܵ  к  

к спортсменам и просто каܵ  к к людям. 

 

1.2. Физиологические механизмы формирования координационных 

способностей. Средства и методы развития координационных 

способностей 

 

Согласно ряду  [5,7,12], с  ܽп  ܽо  ܽс  ܽо  ܽб  ܽн  ܽо  ܽс  ܽт  ܽь  ܽ координировать д  ܽв  ܽи  ܽж  ܽе  ܽн  ܽи  ܽя  ܽ не 

может рассматриваться, как только физическое к  ܽа  ܽч  ܽе  ܽс  ܽт  ܽв  ܽо  ܽ, т.к. ее нельзя

непосредственно и  ܽз  ܽм  ܽе  ܽр  ܽи  ܽт  ܽь  ܽ и лишь только отдельные п  ܽр  ܽо  ܽя  ܽв  ܽл  ܽе  ܽн  ܽи  ܽя  ܽ КС могут 

быть о  ܽб  ܽъ  ܽе  ܽк  ܽт  ܽи  ܽв  ܽн  ܽо  ܽ оценены в с  ܽп  ܽе  ܽц  ܽи  ܽа  ܽл  ܽь  ܽн  ܽы  ܽх  ܽ тестах. КС я  ܽв  ܽл  ܽя  ܽю  ܽт  ܽс  ܽя  ܽ 

исключительно  р  ܽа  ܽз  ܽн  ܽо  ܽо  ܽб  ܽр  ܽа  ܽз  ܽн  ܽо  ܽ выраженной с  ܽп  ܽо  ܽс  ܽо  ܽб  ܽн  ܽо  ܽс  ܽт  ܽь  ܽю  ܽ ЦНС у  ܽп  ܽр  ܽа  ܽв  ܽл  ܽя  ܽт  ܽь  ܽ и 

с  ܽо  ܽг  ܽл  ܽа  ܽс  ܽо  ܽв  ܽы  ܽв  ܽа  ܽт  ܽь  ܽ деятельность не только отдельных з  ܽв  ܽе  ܽн  ܽь  ܽе  ܽв  ܽ сенсорного и 

м  ܽо  ܽт  ܽо  ܽр  ܽн  ܽо  ܽг  ܽо  ܽ аппарата, но также р  ܽе  ܽг  ܽу  ܽл  ܽи  ܽр  ܽо  ܽв  ܽа  ܽт  ܽь  ܽ множество п  ܽа  ܽр  ܽа  ܽм  ܽе  ܽт  ܽр  ܽо  ܽв  ܽ движения.  

К ним относят: п  ܽр  ܽо  ܽс  ܽт  ܽр  ܽа  ܽн  ܽс  ܽт  ܽв  ܽе  ܽн  ܽн  ܽо  ܽ-в  ܽр  ܽе  ܽм  ܽе  ܽн  ܽн  ܽы  ܽе  ܽ характеристики, р  ܽи  ܽт  ܽм  ܽо  ܽв  ܽу  ܽю  ܽ

структуру  движения,  ф  ܽа  ܽз  ܽо  ܽв  ܽу  ܽю  ܽ структуру, г  ܽа  ܽр  ܽм  ܽо  ܽн  ܽи  ܽч  ܽн  ܽо  ܽс  ܽт  ܽь  ܽ, уравновешенность,  

плавность д  ܽв  ܽи  ܽж  ܽе  ܽн  ܽи  ܽй  ܽ, перераспределение м  ܽы  ܽш  ܽе  ܽч  ܽн  ܽо  ܽг  ܽо  ܽ тонуса, синхронизацию 

д  ܽв  ܽи  ܽж  ܽе  ܽн  ܽи  ܽй  ܽ с м  ܽу  ܽз  ܽы  ܽк  ܽа  ܽл  ܽь  ܽн  ܽы  ܽм  ܽ ритмом и д  ܽр  ܽу  ܽг  ܽи  ܽм  ܽи  ܽ внешними с  ܽи  ܽг  ܽн  ܽа  ܽл  ܽа  ܽм  ܽи  ܽ,

согласование т  ܽо  ܽч  ܽн  ܽо  ܽс  ܽт  ܽи  ܽи с  ܽк  ܽо  ܽр  ܽо  ܽс  ܽт  ܽи  ܽ движений в связи с изменяющимися 

у  ܽс  ܽл  ܽо  ܽв  ܽи  ܽя  ܽм  ܽи  ܽ в с  ܽи  ܽт  ܽу  ܽа  ܽц  ܽи  ܽя  ܽх  ܽ [4]. 
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Координационные с  ܽп  ܽо  ܽс  ܽо  ܽб  ܽн  ܽо  ܽс  ܽт  ܽи  ܽ каждого ч  ܽе  ܽл  ܽо  ܽв  ܽе  ܽк  ܽа  ܽ  уникальны, где 

п  ܽр  ܽо  ܽя  ܽв  ܽл  ܽя  ܽю  ܽт  ܽс  ܽя  ܽ индивидуальные т  ܽи  ܽп  ܽо  ܽл  ܽо  ܽг  ܽи  ܽч  ܽе  ܽс  ܽк  ܽи  ܽе  ܽ свойства н  ܽе  ܽр  ܽв  ܽн  ܽо  ܽй  ܽ системы и 

н  ܽа  ܽр  ܽи  ܽц  ܽа  ܽт  ܽе  ܽл  ܽь  ܽн  ܽо  ܽс  ܽт  ܽь  ܽ их в о  ܽт  ܽн  ܽо  ܽш  ܽе  ܽн  ܽи  ܽи  ܽ сенсорных и м  ܽо  ܽт  ܽо  ܽр  ܽн  ܽы  ܽх  ܽ компонентов 

у  ܽп  ܽр  ܽа  ܽв  ܽл  ܽе  ܽн  ܽи  ܽя  ܽ движениями, ч  ܽу  ܽв  ܽс  ܽт  ܽв  ܽи  ܽт  ܽе  ܽл  ܽь  ܽн  ܽо  ܽс  ܽт  ܽь  ܽ сенсорных  в  ܽо  ܽс  ܽп  ܽр  ܽи  ܽя  ܽт  ܽи  ܽй  ܽ, 

оперативность   обработки с  ܽе  ܽн  ܽс  ܽо  ܽр  ܽн  ܽо  ܽй  ܽ информации, у  ܽр  ܽо  ܽв  ܽе  ܽн  ܽь  ܽ развития 

с  ܽп  ܽе  ܽц  ܽи  ܽф  ܽи  ܽч  ܽе  ܽс  ܽк  ܽо  ܽй  ܽ пропорции, с  ܽо  ܽв  ܽе  ܽр  ܽш  ܽе  ܽн  ܽс  ܽт  ܽв  ܽо  ܽ временных оценок движений и 

ч  ܽу  ܽв  ܽс  ܽт  ܽв  ܽо  ܽ ритма. С  ܽв  ܽо  ܽй  ܽс  ܽт  ܽв  ܽо  ܽ сенсорной и м  ܽо  ܽт  ܽо  ܽр  ܽн  ܽо  ܽй  ܽ памяти, у  ܽр  ܽо  ܽв  ܽе  ܽн  ܽь  ܽ развития  

ассоциативных п  ܽр  ܽо  ܽц  ܽе  ܽс  ܽс  ܽо  ܽв  ܽ коры г  ܽо  ܽл  ܽо  ܽв  ܽн  ܽо  ܽг  ܽо  ܽ мозга, м  ܽе  ܽж  ܽп  ܽо  ܽл  ܽу  ܽш  ܽа  ܽр  ܽн  ܽы  ܽх  ܽ и корково-

подкорковых в  ܽз  ܽа  ܽи  ܽм  ܽо  ܽд  ܽе  ܽй  ܽс  ܽт  ܽв  ܽи  ܽй  ܽ, уровень м  ܽо  ܽт  ܽо  ܽр  ܽн  ܽо  ܽг  ܽо  ܽ интеллекта и его высшей 

т  ܽв  ܽо  ܽр  ܽч  ܽе  ܽс  ܽк  ܽо  ܽй  ܽ способности к и  ܽм  ܽп  ܽр  ܽо  ܽв  ܽи  ܽз  ܽа  ܽц  ܽи  ܽи  ܽ движений. С  ܽо  ܽв  ܽо  ܽк  ܽу  ܽп  ܽн  ܽо  ܽс  ܽт  ܽь  ܽ

перечисленных п  ܽр  ܽи  ܽз  ܽн  ܽа  ܽк  ܽо  ܽв  ܽ может быть у  ܽс  ܽл  ܽо  ܽв  ܽн  ܽо  ܽ названа к  ܽо  ܽо  ܽр  ܽд  ܽи  ܽн  ܽа  ܽц  ܽи  ܽо  ܽн  ܽн  ܽы  ܽм  ܽ

потенциалом  и  ܽн  ܽд  ܽи  ܽв  ܽи  ܽд  ܽа  ܽ  [11]. Его к  ܽо  ܽм  ܽп  ܽо  ܽн  ܽе  ܽн  ܽт  ܽы  ܽ отличаются н  ܽе  ܽо  ܽд  ܽи  ܽн  ܽа  ܽк  ܽо  ܽв  ܽо  ܽй  ܽ

зависимостью от г  ܽе  ܽн  ܽо  ܽт  ܽи  ܽп  ܽа  ܽ и н  ܽе  ܽо  ܽд  ܽи  ܽн  ܽа  ܽк  ܽо  ܽв  ܽо  ܽй  ܽ изменчивостью в связи с 

в  ܽо  ܽз  ܽд  ܽе  ܽй  ܽс  ܽт  ܽв  ܽи  ܽе  ܽм  ܽ факторов  о  ܽб  ܽу  ܽч  ܽе  ܽн  ܽи  ܽя  ܽ и  тренировки. 

Способность к координации движений обеспечивается 

согласованностью рефлекторного импульса тех мышечных групп, которые 

привлекаются к осуществлению движений, и функционально объединяются 

целевым критерием решаемой задачи. Координационная нервно-мышечная 

структура произвольного двигательного акта в общих чертах складывается 

как интегративный результат центральной программы всей суммы текущих 

афферентных сигналов и состояний ЦНС. 

Двигательное действие может осуществляться в соответствии с целевой 

задачей лишь по стольку,поскольку мышечные усилия согласуются с 

внешними силами,возникающими в результате движения и изменяющимися 

по его ходу. Такое согласование обеспечивается функцией сенсорных 

систем, сигналы которых контролируются ЦНС и включены в первосистему 

обратныхсвязей, регулирующих процесс осуществления движения[4]. 
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Значимую роль в проявлении и развитии координационных 

способностей играют: кожный, вестибулярный, зрительный и особенно 

двигательный анализаторы. 

В результате длительного тренировочного процесса по  развитию 

ловкости, координации движений, увеличивается подвижность нервных 

процессов и обеспечиваются более быстрые включения различных мышц в 

работу и быстрые переходы от сокращений к расслаблению при выполнении 

специальных упражнений. Повышается координация деятельности 

различных отделов ЦНС, что ведет к совершенствованию сокращений 

расслаблению мышц-антагонистов, а также более значительному 

трофическому влиянию нервов   ܽ  н  ܽа  ܽ р  ܽа  ܽб  ܽо  ܽт  ܽа  ܽю  ܽщие мышцы, а это в свою 

очередь, способствует поддержанию их   ܽ р  ܽа  ܽб  ܽо  ܽт  ܽо  ܽспособности в течение более 

длительного времени [12]. 

Взаимодействие с внешним миром, воздействие его на организм, 

заключается в способности реагировать не на абсолютные величины 

материальных воздействий, а на их отношения, на заключенную в них 

упорядоченность. Иными словами, основная специфика высших форм 

отражения, наиболее прогрессивно совершенствующихся в ходе эволюции – 

извлекать информацию для самих себя и в тоже время абстрагироваться от 

материального носителя этой информации [11]. 

Контроль,  управление движениями представля  ܽе  ܽт   ܽ с  ܽо  ܽб  ܽо  ܽй очень сложный 

по своей структуре процесс, протекание которого обеспечивается работой 

различных систем организма, формирующихся деятельностью 

координационных способностей и являющихся их основой. 

Специализация рецепторных элементов нервной системы связана, 

главным образом, со свойством превращать акт внешнего раздражения в 

совершенную и нервную быстро действующую сигнализацию, т.е. в 

своеобразный «физиологический код» в форме серий электрических 

импульсов. При этом рецепторы обладают высокой специфичностью по 
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отношению к различным раздражителям (световым,звуковым, тактильными 

т.д.), а приоритет сенсорной системы, воспринимающей внешнюю 

информацию в процессе управления движением, определяется характером 

помех, причем, чем выше техническое мастерство спортсменов, тем больше 

роль ведущего анализатора в восприятии специфической информации [14]. 

Восприятие движений является одним из примеров очень сложных 

форм сенсорной деятельности, где к процессам, непосредственно связанным с 

обратной информацией от воспринимаемого объекта, присоединяется ряд 

других форм трансформируемых операций. 

 Так, например, восприятие движений тесным образом связанное 

антиципирующими способностями, когда воспринимается не настоящее, а 

предсказуемое положение объекта. В связи с этим, анализаторы как часть 

нейромышечной системы являются частью «физиологического субстрата» 

КС и следовательно, в значительной мере определяют уровень их развития 

[13]. 

Управление движениями – одна из важнейших функций нервной 

системы, структура и функции которой во многом определяются этой 

задачей.  Основная переработка поступающей информации осуществляется в 

различных отделах ЦНС с учетом уровневой структуры построения 

движений. Передача управления привычными движениями на низшие 

уровни  (автоматизация двигательных навыков по Н.А. Бернштейну)является 

следствием стремления внешних уровней минимизировать свое 

взаимодействие с низшими уровнями [4]. 

Для того, чтобы  высшие уровни ЦНС могли эффективно решать 

задачи управления двигательным актом за требуемое время   ܽн  ܽе  ܽо  ܽб  ܽх  ܽо  ܽдимо, 

чтобы число управляемых параметров было оптимальным, а афферентация, 

требующая анализа, поступала отведущего для данного вида деятельности 

анализатора.  Так, для Ц  ܽН  ܽС   ܽс  ܽо  ܽо  ܽт  ܽношение между сенсорным входом 

составляет 1:10 [32]. 
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При организации управления движениями важную роль играет 

использование таких способностей, которые могут упростить управление: 

уменьшить число независимо управляемых эффекторных параметров и 

упростить переработку поступающей афферентации [20]. 

Центральный механизм регуляции движений, какова  была их природа, 

в конечном счете, проявляет свое действие в возбуждении мотонейронов и в 

мышечных сокращениях. Таким образом, реализация внесенных корректив 

выполняется непосредственно нервно-мышечным аппаратом. При этом 

степень участия мышц-антагонистов обратно пропорциональна уровню 

технического мастерства спортсменов [17]. 

Нервно-мышечный аппарат составляют мышцы иннервирующи  ܽе   ܽ   и  ܽх 

  ܽм  ܽо  ܽт  ܽо  ܽнейроны. Связь нейронов с мышцами осуществляется через аксоны. 

Двигательная единица представля  ܽе  ܽт   ܽс  ܽо  ܽб  ܽо  ܽй основной функционально-

структурный элементнервно-мышечного аппарата. 

Основные величины, измеряемые мышечными рецепторами 

(веретенами и сухожилиями) – это изменение длины и напряжения, 

происходящие при растяжении и сокращении мышцы. Оценка величины 

углов осуществляется с помощью сенсорных окончаний в суставах [5]. 

В настоящие время глубокому анализу подвергаются исследования 

алгоритмов работы нервно –мышечной системы, минимизирующих внешнее 

раздражение. Данные алгоритмы сравниваются с алгоритмами известных 

технических поисковых систем. На основе найденных алгоритмов строится 

модель нервно-мышечной системы. Описаны процессы управления 

протекающие, как в живой системе, таки в модели [18]. 

Таким образом, управление движениями осуществляется на основе   

осведомительно-командной информации. При этом каждый последующий 

информационный цикл качественно отличается от предыдущего, и, прежде 

всего, тем, что приближает управляемое движение к целесообразному 

эталону[4]. 
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Одновременно действующие мышечные группы, руководимые 

соответствующими нервными центрами, часто определяют как нервно-

мышечную координацию [23]. 

Именно этой стороне общей проблемы посвящено огромное количество 

физиологических исследований. Ретроспективный обзор их в рамках 

представляемой работы, возможен лишь на уровне перечисления осново 

полагающих концепций и научных направлений. 

На смену концепции открытой рефлекторной дуги (условной или 

безусловной) пришли представления об управлении по замкнутому циклу с 

афферентной обратной связью, что представля  ܽе  ܽт   ܽ с  ܽо  ܽб  ܽо  ܽй обратный поток 

информации в управляющую систему (мозг) о текущем поведении 

управляемого устройства (мышц и звеньев тела). Эти сведения используются 

для изменения состояния управляемого элемента в нужном направлении [3, 7, 

11]. 

Имеется множество физиологических данных, подтверждающих 

существование «предсказательной» функции мозга, проявляющейся 

практически в любой деятельности организма и являющейся в настоящее 

время реальным фактом [25, 13]. 

При координации движений решается «обратная задача» - по 

абсолютному представлению осуществляется построение реального 

движения со всеми   ܽн  ܽе  ܽо  ܽб  ܽх  ܽо  ܽдимыми деталями. Следовательно, реакция 

организма на ситуацию является недействием, а, прежде всего, принятием 

решения о действии [24]. 

Физиологическая основа координации движений. Выполнение четких 

и целенаправленных движений невозможно без непрерывного поступления в 

ЦНС сигналов о функциональном состоянии мышц, положении отдельных 

звеньеви всего тела в пространстве. Каждое движение нуждается в коррекции, 

которая обеспечивается информацией от сенсорных систем. Она называется 

сенсорной коррекцией движения. Аналитическая и синтетическая 
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деятельность ЦНС, обеспечивающая правильное выполнение движений с 

учетом всех сигналов от рецепторов, называется построением движений. 

Разли  ܽч  ܽа  ܽю  ܽт   ܽ в  ܽе  ܽдущий (главный) уровень построения движенияи фоновые 

(вспомогательные) уровни. При этом осознаваемость движений связана с 

ведущим уровнем построения, а движения, играющие роль фона, не 

осознаются. Спинномозговой уровень управления движений никогда не 

может быть ведущим, также, как уровень среднего мозга, где 

располагается красное ядро, и куда поступают импульсы от мышц, суставов 

и вестибулярного аппарата. В узлах основания мозга (бледных шарах) 

происходит построение движений одних звеньев тела по отношению к 

другим. На этом уровне обеспечивается содружественная (синергия) р  ܽа  ܽб  ܽо  ܽт  ܽа 

  ܽр  ܽа  ܽзличных мышц (например, расслабление разгибателей при сгибании 

конечностей или сокращение разгибателей одной ноги при сокращении 

сгибателей другой), осуществляется регуляция ритмических движений 

(ходьбы, бега). К нервным центрам уровня синергии поступают импульсы от 

мышц, суставов, от рецепторов осязания и боли, но не поступают сигналы от 

зрительных и слуховых рецепторов. На этом уровне  невозможно сложное 

приспособление движений к изменяющимся условиям внешнего мира. Таким 

образом, вся внутренняя механика движений обеспечивается на уровне 

синергии. З  ܽа  ܽ с  ܽч  ܽе  ܽт  ܽ пульсов, поступающих от зрительных и слуховых 

анализаторов (при поддержке сигналов от рецепторов осязания, про 

приорецепторов) и от вестибулярного аппарата, осуществляется восприятие 

пространства. Н.А. Бернштейн назвал этот уровень «уровнем 

пространственного поля». Он обеспечивается двумя парами центров [19]. 

Первая пара - подкорковые полосатые тела, которые обеспечивают 

приспособление движения к особенностям пространства по ходу 

движения. Вторая пара - это области передних центральных извилин 

коры обоих полушарий головного мозга, обеспечивающих точность 

движений, меткость. Уровень пространственного поля у человека является 
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ведущим при выполнении множества движений, включая действия с 

предметами (гантелями, фитнес - мячом, эспандерами, скакалкой и др.), 

которые сводятся к перемещению тела по отношению к предмету или 

предмета в пространстве.  Следующий уровень действия - предметный [1, 8]. 

Он связан с деятельностью коры головного мозга. На этом уровне 

выполняется большинство смысловых задач: трудовых  движений 

человека, а в спорте - всех видов единоборства (в фехтовании, борьбе), 

спортивных игр. Кора больших полушарий головного мозга является не 

только органом восприятия раздражений, поступающих из внешней и 

внутренней среды, а также управления сложными двигательными актами, 

но и органом обучаемости, накопления жизненного опыта.  

Если в спинном мозге следы прошедшего потока импульсов 

сохраняются несколько секунд, в стволе мозга и подкорковых узлах -

несколько часов, то в коре больших полушарий они могут оставаться всю 

жизнь. Кора больших полушарий имеет важное биологическое значение 

как орган хранения информации [26]. 

 

Средства и методы развития координационных способностей 

 

Литературные источники показали, что на сегодняшний день нет 

общепризнанного определения координационных способностей, 

координации  (ловкости). 

Определение координации, подобно многим другим  научным 

понятиям, возникло отрицательным путем  - через наблюдение 

дискоординацию.  Основные понятия, возникшие отрицательным путем, 

оно все время страдало отсутствием точного определения. Имеются 

множество определений координации, характеризующих три основных 

вида: нервную, мышечную и двигательную [20]. 
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Согласно определения следующих авторов, под нервной координацией 

следует понимать сочетание нервных процессов, приводящих к решению 

двигательной задачи. Под мышечной координацией - согласованное 

напряжение и расслабление мышц, в результате чего становятся возможным 

движение. Под двигательной координацией - согласованное сочетание 

движений отдельных звеньев тела в пространстве и во времени, 

соответствующие двигательной задаче, текущей ситуации и 

функциональному состоянию организма. 

Понимая условность такого разделения, некоторые авторы  

рассматривают координационные способности как разновидность 

физических способностей, в основе функционирования которых лежат 

психофизиологические механизмы, обеспечивающие взаимодействие 

анализаторов ЦНС и нервно-мышечного аппарата [29]. 

Согласно теории Л.П.Матвеева, КС - это: во-первых, способность 

целесообразно координировать движения (согласовывать, соподчинять, 

организовывать в единое целое) при построении и воспроизведении новых 

двигательных действий; во - вторых способность перестраивать координацию 

движений при необходимости изменить параметры освоенного действия или 

переключить на иное действие в соответствии с требованиями меняющихся 

условий. Координация движений - это согласование их по времени, в 

пространстве и по усилиям как результат приспособления организма к 

окружающей среде [33]. 

Следует отметить, что некоторые авторы  отождествляют КС с 

координацией движений, хотя последнее является лишь ее предпосылками. 

КС тесно связаны с двигательным навыком, определяя скорость прочность 

его усвоения. Но, в отличие от двигательного навыка, который основывается 

на определенной технике движения, КС имеет более обобщенный характер. То 

есть является координационными предпосылками для определенных групп 

моторных задач, требующих различной техники. 
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Вариативность вариантов понятия «координация» и «координационные 

способности» объясняется тем, что КС человека представляют собой очень 

сложное образование. С одной стороны, они могут быть отнесены к 

процессу развития двигательных качеств. С другой стороны, КС тесно 

вплетены в процесс управления двигательными действиями [4, 15, 17, 24]. 

Таким образом, координационные способности – это относительно 

закрепленные более или менее генерализованные (обобщенные) 

специфические особенности  протекания  психомоторных процессов, 

которые, в определенной степени, способствуют осуществлению конкретной 

спортивной деятельности. 

Развитие координационных способностей позволяет организму 

человека более экономично расходовать энергетические ресурсы за счет 

точной дозировки движений во времени, пространстве, по степени 

напряжения и расслабления мышц. 

Возможность к реакциям представляется как координационные 

способности,  проявляемая в быстром реагировании на определенное 

задание, которое так же может проявляться  практически во многих 

специфических упражнениях и может быть одним из факторов двигательного 

проявления. 

Способность к ритму есть координационные способности к ритмизации 

двигательных действий в рамках заданного ритма, адресованного большей 

частью к слуховому анализатору. Другими словами - это способность к 

выработке правильно ритма выполняемого двигательного действия. 

Средства и методы воспитания координационных способностей. 

Основным и важным средством воспитания координационных 

способностей являются физические упражнения повышенной 

координационной сложности и содержащие элементы новизны. Сложность 

физических упражнений можно увеличить  за счет изменения 

пространственных, временных и динамических параметров, а также за счет 
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внешних условий, изменяя порядок расположения снарядов, их вес, высоту; 

изменяя площадь опоры или увеличивая ее подвижность в упражнениях на 

равновесие и т.п.; комбинируя двигательные навыки; сочетая ходьбу с 

прыжками, бег и ловлю предметов; выполняя упражнения по сигналу или за 

ограниченное время [3]. 

Большую доступную группу средств  для воспитания 

координационных способностей составляют общеподготовительные 

гимнастические упражнения динамического характера, одновременно 

охватывающие основные группы мышц. Это упражнения без предметов и с 

предметами (мячами, гимнастическими палками, скакалками, булавами и 

др.), относительно простые и достаточно сложные, выполняемые в 

измененных условиях, при различных положениях тела или его частей, в 

разные стороны: элементы акробатики (кувырки, различные перекаты и др.), 

упражнения в равновесии. 

Огромное влияние на развитие координационных способностей 

оказывает освоение правильной техники естественных движений: бега, 

различных прыжков (в длину, высоту и глубину, опорных прыжков), 

метаний, лазанья. 

Специализированные упражнения  для совершенствования 

координации движений разрабатываются с учетом специфики избранного 

вида спорта. Это координационно-сходные упражнения с технико-

тактическими действиями в данном виде спорта или трудовыми действиями. 

В тренировочном процессе применяют две группы таких средств: 

а) подводящие, способствующие освоению новых форм движений того 

или иного вида спорта; 

б) развивающие, направленные непосредственно на воспитание 

координационных способностей, проявляющихся в конкретных видах 

спорта  
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Упражнения, направленные на развитие координационных 

способностей, эффективны до тех пор, пока они не будут выполняться 

автоматически. Затем они теряют свою ценность, так как любое, освоенное 

до навыка и выполняемое в одних и тех же постоянных условиях 

двигательное действие не стимулирует дальнейшее развитие 

координационных способностей [4]. 

Осуществления координационных упражнений следует планировать на 

первую половину основной части тренировки (занятий), поскольку 

упражнения быстро ведут к утомлению. 

Методы развития координационных способностей. Для развития 

координационных способностей в физическом воспитании и спорте 

используются следующие методы: 

1) стандартно-повторного упражнения 

2) вариативного упражнения; 

3) игровой; 

4) соревновательный. 

При разучивании новых достаточно сложных двигательных действий 

применяют стандартно-повторный метод, так как овладеть такими 

движениями можно только после большого количества повторений их в 

относительно стандартных условиях [6]. 

Метод вариативного упражнения с его многими разновидностями 

имеет более широкое применение и имеет два направления – со строгой и 

нестрогой регламентацией вариативности действий и условий выполнения. К 

первому относятся следующие разновидности методических приемов: 

- строго заданное варьирование отдельных характеристик или всего 

освоенного двигательного действия (изменение силовых параметров, 

например прыжки в длину или вверх с места в полную силу, в полсилы; 

изменение скорости по предварительному заданию и внезапному сигналу 

темпа движений и пр.) [7]; 
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- изменение исходных и конечных положений (бег из положения 

приседа, упора  лежа; выполнение упражнений с мячом из исходного 

положения: стоя, сидя, в приседе; варьирование конечных положений - 

бросок мяча вверх из исходного положения стоя - ловля сидя и наоборот); 

- изменение способов выполнения действия (бег лицом вперед, спиной, 

боком по направлению движения, прыжки в длину или глубину, стоя спиной 

или боком по направлению прыжка  

- «зеркальное» выполнение упражнений (смена толчковой и маховой 

ноги в прыжках в высоту и длину с разбега, метание спортивных снарядов 

«неведущей» рукой и т.п.); 

- выполнение освоенных двигательных действий после воздействия на 

вестибулярный аппарат (например, упражнения в равновесии сразу 

после вращений, кувырков); 

- выполнение упражнений с исключением зрительного контроля - в 

специальных очках или с закрытыми глазами (например, упражнения в 

равновесии, ведение мяча и броски в кольцо). 

Методические приемы не строго регламентированного варьирования 

связаны с использованием необычных условий естественной среды (бег, 

передвижение  на лыжах  по пересеченной местности), преодоление 

произвольными способами полосы препятствий, отработка индивидуальных 

и групповых атакующих технико-тактических действий в условиях не строго 

регламентированного взаимодействия партнеров [9]. 

Эффективным методом воспитания координационных способностей 

является игровой  метод с дополнительными заданиями и без них, 

предусматривающий выполнение упражнений либо в ограниченное время, 

либо в определенных условиях, либо определенными двигательными 

действиями и т.п. Игровой  метод без дополнительных заданий 

характеризуется тем, что возникающие двигательные задачи занимающийся 
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должен решать самостоятельно, опираясь на собственный анализ 

сложившейся ситуации. 

 

1.3. Психолого - педагогическая характеристика основ спортивной 

подготовки юных волейболистов 

 

Всякое обучение удачно только тогда, когда оно строится с учётом 

возрастных особенностей занимающихся.  

Непременно, что познание особенностей, характерных тому либо 

иному периоду детского возраста, является нужным условием для 

правильной организации учебно-тренировочного процесса с молодыми 

волейболистами.  Периодические занятия спортом благотворно оказывают 

влияние на укрепление здоровья детей, их физическое и духовное развитие.  

         Периодом развития такого качества как быстрота считают возраст от 11 

до 14 лет, также в этом возрасте закладываются основы будущего 

волейбольного мастерства , где решающее значение имеет быстрота, тонкая 

координация и не требуется выносливости в монотонных действиях. 

Если говорить об интеллектуальной деятельности, школьники 

подростки осознанно усваивают учебный материал, а не идут по пути 

механического подражания. 

В возрасте 13-14 лет ярче проявляются черты индивидуальных 

особенностей детей, типы нервной системы, что заметно влияет на быстроту 

и прочность формирования двигательных навыков, на уровень и 

устойчивость общей работоспособности. Это вызывает необходимость с 

самых начальных этапов обучения детей движениям широко использовать 

индивидуальный подход к ним. 

Таким образом, с самого начала спортивной подготовки юных 

волейболистов разносторонняя  физическая подготовка должна 

развёртываться вокруг двигательных навыков. Благоприятное воздействие 
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оказывает разносторонняя тренировка, построенная  с учётом 

положительного взаимодействия применяемых средств с основными 

двигательными навыками. Задача применяемых упражнений заключается в 

образовании формы взаимосвязи  качеств  двигательной деятельности, 

которая необходима для успешного осуществления данного вида 

спортивного упражнения [16]. 

В обучении   волейболистов большое значение придаётся специальным 

упражнениям. Их роль заключается в том, что дети при изучении 

технического приёма поставлены в такие условия, которые заведомо 

исключают появление целого ряда ошибок и неточностей в выполнении 

движения. 

Следовательно, в процессе обучения технике и совершенствования 

надо помнить, что двигательные навыки должны быть гибкими, легко 

приспосабливающимися  к изменяющимся условиям игры. Волейболист 

должен обладать способностью к изменению движений, к включению новых 

двигательных актов, позволяющих правильно решать возникающие перед 

ним задачи. 

Уровень развития детей зависит от степени развития костно-мышечной 

системы, гармоничного развития органов  и систем организма и их 

функциональных возможностей. 

Правильно организованные систематические занятия  спортом 

благоприятно сказываются  на развитии костно-суставного аппарата 

подростков и юношей [26]. 

В 13-14 лет кисть руки приобретает прочность и устойчивость, 

значительно увеличивается диаметр мышечных волокон. В волейболе все 

действия с мячом производятся кистями рук, поэтому необходимо 

учитывать данные возрастного развития кистей рук для правильной 

организации занятий по волейболу с детьми. 
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Таким образом, если в течение школьного возраста у детей в 

достаточной степени развиваются физические качества и повышаются 

функциональные возможности их организма, то это в известной степени 

создаёт благоприятные возможности для проведения занятий по волейболу с 

детьми среднего школьного возраста [12; 37]. 

Координационные способности, которые характеризуются точностью 

управления силовыми, пространственными и временными параметрами и 

обеспечиваются сложным взаимодействием центральных и периферических 

звеньев моторики на основе обратной  афферентации (передача импульсов от 

рабочих центров к нервным), имеют выраженные возрастные особенности. 

В период 14-15 лет наблюдается некоторое снижение 

пространственного анализа и координации движений. В период 16-17 лет 

продолжается совершенствование двигательной  координации до уровня 

взрослых, а дифференцировка мышечных усилий достигает оптимального 

уровня. 

В онтогенетическом развитии двигательных координации способность 

ребенка к выработке новых двигательных программ достигает своего 

максимума в 11-12 лет. Этот возрастной период определяется многими 

авторами как особенно поддающийся, целенаправленной спортивной 

тренировке. Замечено, что у мальчиков уровень развития координационных 

способностей с возрастом выше, чем у девочек [22]. 

Проявление основных координационных способностей обусловливается 

степенью развития чувствительности ребенка, тонкостью его двигательных 

ощущений и восприятия, развитием органов равновесия, способностью к 

напряжению  и расслаблению мышц (внутримышечной и межмышечной 

координации), а также  комплексом элементарных (частных) 

координационных способностей к воспроизведению, дифференцированию, 

отмериванию, оценке движений, чувством ритма и т. п. 
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Для практики физического воспитания представляются важным знание 

возрастных закономерностей развития функций двигательного анализатора, 

лежащей в основе формирования двигательных действий детей и подростков. 

Высокая способность дифференцировать мышечные ощущения позволяет 

целесообразно распределить свои силы во времени и пространстве, отдалять 

момент наступления утомления, добиваться наибольшей точности движений. 

Более того, способность эффективно дифференцировать выполняемое 

действие по пространственно - временным и силовым компонентам является 

определяющим фактором двигательного мастерства индивидов. 

Анализ современной научно-методической литературы показал, что 

недостаточно изучены и обоснованы принципиальные вопросы развития 

кинестетических координационных способностей у мальчиков и девочек 

младшего и среднего школьного возраста. Отсутствуют фактологические 

данные возрастного формирования кинестетических координационных 

способностей и их сенситивных периодов у мальчиков и девочек в 

зависимости  от гармоничности  физического развития. 

Эффективность тренировочного процесса значительно выше, если акценты 

обучающих воздействий будут совпадать по характеру с естественным 

биологическим ритмом возрастного развития человека. Этапность 

онтогенетического развития была положена  А.А. Гужаловским в основу 

предложенной им хронологии  периодов, отличающихся повышенной 

чувствительностью к избирательно направленному воспитанию различных 

физических качеств у детей школьного возраста. Эти представления 

вписываются в содержание принципа адекватности педагогических 

воздействий индивидуальному состоянию человека. По нашему мнению, 

именно индивидуальные особенности должны быть положены в основу 

построения многолетнего процесса физического воспитания школьников. 

Анализ экспериментальных данных показал, что важным фактором является 

неравномерность  и разновременность развития способности 
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дифференцировать мышечные усилия мальчиков и девочек 7-15 лет 

различных типологических групп. 

Способность дифференцировать пространственные параметры 

движений. Проведенные исследования показали, что наибольшие зоны 

чувствительности  для направленного развития способности 

дифференцировать мышечные усилия  в прыжке, в длину  с места у 

гармонично развитых мальчиков в младшем и среднем школьном возрасте в 

7-8 и 13-14 лет; у дисгармонично развитых с 10 до 11 и с 13 до 15 лет; у резко 

дисгармонично развитых школьников  эти периоды зарегистрированы с  8 до 

11 лет. 

Выявлено, что благоприятные периоды для развития способности 

воспроизводить заданные мышечные усилия зафиксированы в младшем и 

среднем школьном возрасте с 7 до 8, с 10 до 12  и с 13 до 15 лет; у 

гармонично развитых школьниц с 10 до 11 и с 13 до 15 лет; у дисгармонично 

развитых с 10 до 12 и с 13 до 14 лет; у резко дисгармонично развитых в7-9 и 

13-14 лет. 

Наиболее интенсивно сенситивные периоды, для эффективного 

развития способности дифференцировать мышечные усилия, гармонично и 

дисгармонично развитых школьников рассредоточены с 8 до 9 и с 12 до 13 

лет. Проведенные исследования показали, что у резко дисгармонично 

развитых школьников благоприятные периоды для развития способности 

дифференцировать мышечные усилия отмечаются только в среднем 

школьном возрасте с 12 до 13 лет.  

Наибольшая зона чувствительности для развития способности 

дифференцировать мышечные усилия у дисгармонично развитых школьниц 

отмечена немного раньше (11-13 лет), чем у мальчиков (12-13 лет); у 

гармонично развитых девочек зафиксирована, только одна зона с 11 до 12 

лет; у резко дисгармонично развитых с  8  до  9, с  12  до  13  и  с  14  до  15  

лет.  
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Способность к воспроизведению и дифференцированию силовых 

параметров.  Благоприятные периоды для развития у гармонично развитых 

мальчиков выявлены правой рукой в 9-10 и 12-13 лет, левой в 8-9, 10-11 и 12-

13 лет; у дисгармонично развитых в 10-11, 13-14 лет и в 8-9, 10-11 и 12-14 

лет; у резко дисгармонично развитых в 9-10 лет и в 9-10 и 13-14 лет, 

соответственно.   

Выявлено, что сенситивные периоды для развития способности к 

воспроизведению  и дифференцированию силовых параметров, 

зафиксированы у гармонично развитых в 7-9 и 13-15 лет правой и левой 

рукой; у дисгармонично развитых правой рукой в 8-9 и 11-14 лет, левой в 8-

10 и 13-14 лет; у резко дисгармонично развитых в 9-10, 11-13 лет и в 8-10, 13-

14 лет, соответственно. 

Способность к отмериванию временного отрезка. 

Результаты исследования выявили благоприятные периоды для 

развития данной способности у гармонично развитых школьников - 7-9 и 

13-14 лет; у дисгармонично развитых - 10-11 лет; у резко дисгармонично 

развитых в более ранние  сроки с 7 до 9 лет.  

Наиболее интенсивно сенситивные периоды рассредоточены у 

гармонично развитых с 11 до 13 лет; у дисгармонично развитых на более 

ранних сроках, чем у остальных типологических групп с 7 до 10 лет; у резко 

дисгармонично развитых - с 11 до 13 лет. 

Следует так же отметить, что наряду с четко выраженными 

неравномерными и разновременными изменениями характерными для 

каждого показателя дифференциации мышечных усилий, обнаружены и 

специфические закономерности присущие каждой типологической группе  

мальчиков и девочек 7-15  лет. 

Полученные данные свидетельствуют о том, что мальчики и девочки 7-

15 лет различных типологических групп существенно различаются не только 

по уровню проявления способности дифференцировать мышечные усилия, 
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но и по времени смены периодов относительно ускоренного и замедленного 

естественного прироста исследуемых показателей. Это в свою очередь 

обуславливает  необходимость типологизации  процесса многолетнего  

физического воспитания.  

  Сенситивные периоды развития координационных способностей. 

Периоды, в рамках которых на основе естественных закономерностей 

развития обеспечиваются наиболее значительные темпы прогресса 

определенных способностей индивидуума, складываются  благоприятные 

предпосылки формирования умений, навыков, усвоения  информации, 

называются сенситивными  [3]. 

С точки зрения стратегии тренировки   координационные способности, 

особенно в детском и юношеском возрасте, важно  знать сенситивные  

(наиболее благоприятные)  периоды развития этих способностей, а  также  

возрастные, половые и  индивидуальные способности их  становления. 

Собственные исследования и результаты других ученых свидетельствуют,  

что наиболее благоприятный период  для целенаправленного развития 

всевозможных  координационных способностей – возраст от 5 до 7 лет; с 7 до 

11–12 лет целенаправленная тренировка дает второй по значимости эффект;   с 

14–15 до  17–18 и с 12–13 до 14–15лет эффект воздействия оказывается 

несколько меньшим,  чем в первых двух случаях.  Однако нет оснований 

утверждать,  что после 17–18 лет прекращается процесс улучшения  

координационных способностей, по крайней мере, многие из  них. Важно 

только знать, и умело применять   соответствующие  средства и методы 

тренировки  этих способностей [6]. 

Сенситивные периоды развития различных проявлений качества 

координации приходятся на 11–14 лет (максимальный уровень достигается к 

15-летнему возрасту). Этот же примерно период является сенситивным  для 

развития  координационных возможностей  [3].  
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В частности выявлено, что сенситивные периоды в развитии 

координационных способностей не всегда совпадают одного 

хронологического возраста, но различающихся по типу телосложения. 

Определенные индивидуально-типологические особенности детей могут 

быть факторами, сопутствующими большей предрасположенностью 

проявлению и развитию тех или иных двигательных способностей [8].  

Не вызывает сомнений тот факт, что эффективность тренировочного 

воздействия значительно повышается, если его акцент будет   приходиться на 

периоды естественного ускорения развития систему;  человека, когда 

проявляются достаточно большие  резервные возможности 

совершенствования функций без ущерба для здоровья занимающихся.   

Таким образом, анализируя доступную нам литературу, можно   

сделать заключение о младшем школьном и отчасти о среднем  школьном 

возрасте, как наиболее благоприятном периоде для совершенствования КС 

[27]. 

 

1.4. Особенности развития координационных способностей 

занимающихся волейболом 

 

Координация в волейболе условно делится на акробатическую 

(двигательные действия в нападении, при блокировании, при вторых 

перед  ܽа  ܽч  ܽа  ܽх   ܽ в   ܽ п  ܽрыжке) и игровую (умение предвидеть продолжение действия). 

Координация в волейболе проявляется при выполнении всех технико-

тактических действийи тесно связана с силой, быстротой, выносливостью, 

гибкостью. 

 

Составляющими координации волейболиста являются: 

координация движений - способность выполнять двигательные 

действия,соразмеряя их вовремени, впространствеипо условию (от 
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координации движений зависят быстрота, точность и своевременность 

выполнения технического приема); 

 быстрота и точность действий - от них зависит результативность всей 

игры (выполнить технический прием правильно - значит выполнить его 

быстро и точно); точность реакции на движущийся объект совершенствуется 

параллельно с развитием быстроты и зависит от подвижности нервных 

процессов; 

способность распределять и переключать внимание - функция, 

которая обеспечивается суммарной деятельностью анализаторов и 

подвижностью нервных процессов; 

 устойчивость вестибулярных реакций - непременное проявление 

ловкости в игре, которая изобилует падениями, ускорениями, рывками, 

прыжками, в незапными остановками; чрезмерное  возбуждение 

вестибулярного аппарата (анализатора) вызывает снижени  ܽе   ܽ 

р  ܽа  ܽб  ܽо  ܽт  ܽо  ܽспособности других (зрительного,кожного), что уменьшает точность 

движений, в результате чего появляются ошибки в технике и тактике игры. 

Высокая подвижность нервных процессов при проявлении ловкости   ܽ 

д  ܽа  ܽе  ܽт   ܽв  ܽо  ܽзможность волейболисту ориентироваться в постоянно изменяющихся 

ситуациях, быстро переходить от одних действий к другим. 

Уровень развития ловкости в значительной степени зависит от того, 

насколько развита у волейболиста способность к правильному восприятию и 

оценке собственных движений, положения тела. 

В развитии координации у волейболистов особенное значение придают 

психологической подготовке. 

Ос  ܽо  ܽб  ܽу  ܽю   ܽ р  ܽо  ܽль в специальной психологической подготовке играет 

формирование в тренировочном процессе моральных качеств волейболистов, 

находящихся в тесной связи со спецификой волейбола - коллективным 

характером игры. 



35 

 

Итак, развитие ловкости волейболиста - это совершенствование 

координации движений, а главное - способность быстро перестраивать 

двигательную деятельность в соответствии с постоянно меняющимися 

ситуациями игры и владение своим телом в безопорном положении. 

Выявлены определенные возрастные особенности в спос  ܽо  ܽб  ܽа  ܽх   ܽ р  ܽе  ܽшения 

психомоторных задач: эффективность двигательных действий вне 

привычных,  но заранее известных условиях повышается у детей до периода 

полового созревания (у мальчиков до 13 - 14 лет, у девочек до 12-13лет); 

быстрый рост тела отрицательно сказывается на проявлениях ловкости, 

связанных с движениями всего тела, но существенно не влияет на точность 

ручных действий; способность рационально действовать в вероятностных и 

неожиданныхситуациях развивается с возрастом (до 16-17лет), но и в этом 

случае основные изменения происходят до 12 – 13 лет; в частности, в 

механизмах преднастройки к двигательным действиям в условиях временной 

и альтернативной неопределенности ситуаций. 

Одним из методов развития различных проявлений ловкости является 

метод «модульного обучения». Основная цель модульного обучения 

заключается в усвоении концентрированного содержания средств каждого 

модуля, который обеспечит понимание сущности содержания учебно-

тренировочного процесса и взаимосвязанности и взаимообусловленности 

элементов учебно-тренировочного процесса, знание его структуры. 

Сущность модульного обучения состоит в том, что обучающиеся 

самостоятельно могут работать с предложенной им индивидуальной учебной 

программой, состоящей из целевой программы действий, банка 

информациии методического руководства подостижению поставленных 

дидактических целей. Учебный материал модулей направленна постепенное 

повышение уровня функциональных и двигательных способностей, на 

овладение методами и средствами физкультурно-спортивной деятельности, 

на при обретение в ней личного опыта, обеспечивающего возможность 
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самостоятельно ,целенаправленно и творчески использовать средства 

физической культуры и спорта, в общем, и волейбола в частности. 

Ловкость (координационные способности) проявляется у 

волейболистов в умении рационально согласовывать движения частей тела 

при решении двигательных задач.  

Координационные способности у новичков, занимающихся 

волейболистов, проявляются в быстрой обучаемости и умении  изменять 

свои действия в зависимости от условий противоборства.  

У волейболистов координационные способности имеют несколько 

видов проявления:  

а) ритм (сочетание акцентированных и не акцентированных фаз 

движения) при выполнении технических действий;  

б) равновесие при проведении атакующих и защитных действий;  

в) ориентирование в пространстве и времени;  

г) управление кинематическими параметрами движений (временными, 

пространственными и пространственно-временными), динамическими 

(силовыми), качественными (энергичность,пластичность) [7].  

Развитие координационных способностей волейболистов зависит от 

различных факторов. Важнейший - двигательная память (запоминание и 

воссоздание движений) охватывает у волейболистов диапазон двигательных 

умений и навыков любой сложности, проявляемых вариативных условиях 

деятельности и вразличных состояниях утомления. Важный фактор - 

межмышечная и внутримышечная координация (переход от напряжения к 

расслаблению, взаимодействие мышц антагонистов и синергистов). Высокий 

уровень координационных способностей обеспечивается также 

пластичностью центральной нервной системы, уровнем физической 

подготовленности волейболистов (развитие скоростных и скоростно-силовых 

способностей, гибкости), антиципация действий партнера или соперника 
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(предвосхищение его атакующих или защитных действий), установка на 

решение двигательной задачи в вариативных условиях [8].  

 

Особенности координационной подготовки волейболистов. 

Отмечено, что чувствительные периоды развития координации 

движений у волейболистов наблюдаются в 8-9 и 11-12лет, у волейболистов в 

возрасте от 8-9 и до 10-11 лет. Средние темпы прироста координации - в 13-

14 лет и в 11-12. В учебно-тренировочном процессе можно акцентировать 

развитие равновесия у всех занимающихся волейболистов с 7 до 14лет. В 

отдельных случаях показатели координационных способностей одаренных 

волейболистов детского и подросткового возраста практически не уступают 

результатам взрослых спортсменов [23, 30].  

Задачи координационной подготовки волейболистов: 

1. Совершенствовать способность к освоению новых двигательных 

действий волейболистов и других видов спорта.  

2. Научиться перестраивать свою деятельность в зависимости от 

изменяющихся условий противоборства.  

3. Осваивать сложные движенияи составлять комбинации из ранее 

изученныхприемов волейболистов.  

Средствами развития координационных способностей являются новые, 

недостаточно освоенные упражнения или известные упражнения, 

выполняемыев усложненных условиях (дефицит пространства, времени, 

недостаточная информация осопернике). К ним относятся все упражнения, 

содержащие элементы новизны, спортивные и подвижные игры.  

Основные методы развития координационных способностей - игровой, 

соревновательный, повторный (с интервалами отды  ܽх  ܽа   ܽ д  ܽо  ܽп  ܽо  ܽлного 

восстановления) [4].  

В процессе повышения координационных способностей следует 

избегать методических ошибок. Поскольку, координационные способности 
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волейболистов проявляются в тесной взаимо связи с другими физическими 

качествами, то практически все выше указанные недостатки в организаци и 

или в методике развития других качеств могут быть причинами травми при 

развитии координационных способностей.  

В процессе повышения уровня координационных способностей у 

волейболистов детско-юношеского возрас  ܽт  ܽа   ܽн  ܽе  ܽо  ܽб  ܽх  ܽо  ܽдимо учитывать 

следующие рекомендации [15]:  

-  перед выполнением упражнений на развитие координации движений  ܽ 

н  ܽе  ܽо  ܽб  ܽх  ܽо  ܽдимо тщательно проводить разминку с применением упражнений, 

имеющих сходство с тренировочным как по форме, таки по содержанию;  

-скорость выполнения упражнений, их амплитуду и координационную 

сложность  ܽ н  ܽе  ܽо  ܽб  ܽх  ܽо  ܽдимо увеличивать постепенно, как в 1 занятии, так и в 

системе смежных занятий;  

-  при выполнении упражнений с дополнительными отягощениями 

нужно согласовывать их величину,с индивидуальными возможностями 

занимающихся, выполнять только хорошо освоенные упражнения [9].  
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2. МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1. Метоܵ  дܵ  ы иܵ  сܵ  сܵ  леܵ  доܵ  ваܵ  нܵ  иܵ  я 

 

Дܵ  лܵ  я реܵ  шеܵ  нܵ  иܵ  я поܵ  стаܵ  вܵ  леܵ  нܵ  нܵ  ых заܵ  дач иܵ  сܵ  поܵ  лܵ  ьܵ  зоܵ  ваܵ  лܵ  иܵ  сܵ  ь сܵ  леܵ  дуюܵ  щܵ  ие метоܵ  дܵ  ы 

иܵ  сܵ  сܵ  леܵ  доܵ  ваܵ  нܵ  иܵ  я: 

1) Аܵ  наܵ  лܵ  иܵ  з научܵ  но-ܵ  метоܵ  дܵ  ичеܵ  сܵ  кܵ  их и лܵ  итеܵ  ратуܵ  рܵ  нܵ  ых иܵ  сточܵ  нܵ  иܵ  коܵ  в. 

2) Коܵ  нтܵ  роܵ  лܵ  ьܵ  нܵ  ые иܵ  сܵ  пܵ  ытаܵ  нܵ  иܵ  я. 

3) Пеܵ  даܵ  гоܵ  гܵ  ичеܵ  сܵ  кܵ  иܵ  й эܵ  кܵ  сܵ  пеܵ  рܵ  иܵ  меܵ  нт. 

4) Метоܵ  дܵ  ы матеܵ  матܵ  ичеܵ  сܵ  коܵ  й статܵ  иܵ  стܵ  иܵ  кܵ  и. 

 

Аܵ  наܵ  лܵ  иܵ  з лܵ  итеܵ  ратуܵ  рܵ  нܵ  ых иܵ  сточܵ  нܵ  иܵ  коܵ  в. 

Аܵ  наܵ  лܵ  иܵ  з научܵ  ноܵ  й и метоܵ  дܵ  ичеܵ  сܵ  коܵ  й лܵ  итеܵ  ратуܵ  рܵ  ы поܵ  зܵ  воܵ  лܵ  иܵ  л соܵ  стаܵ  вܵ  итܵ  ь 

пܵ  реܵ  дܵ  стаܵ  вܵ  леܵ  нܵ  ие о соܵ  стоܵ  яܵ  нܵ  иܵ  и иܵ  сܵ  сܵ  леܵ  дуеܵ  моܵ  го воܵ  пܵ  роܵ  са, обобܵ  щܵ  итܵ  ь иܵ  меюܵ  щܵ  иеܵ  сܵ  я 

лܵ  итеܵ  ратуܵ  рܵ  нܵ  ые даܵ  нܵ  нܵ  ые и мܵ  неܵ  нܵ  иܵ  я сܵ  пеܵ  цܵ  иаܵ  лܵ  иܵ  стоܵ  в. 

Бܵ  ыܵ  лܵ  и иܵ  зучеܵ  нܵ  ы иܵ  сточܵ  нܵ  иܵ  кܵ  и по моܵ  рфофܵ  иܵ  зܵ  иоܵ  лоܵ  гܵ  ичеܵ  сܵ  кܵ  иܵ  м и пеܵ  даܵ  гоܵ  гܵ  ичеܵ  сܵ  кܵ  иܵ  м 

аܵ  сܵ  пеܵ  ктаܵ  м раܵ  зܵ  вܵ  итܵ  иܵ  я кооܵ  рܵ  дܵ  иܵ  наܵ  цܵ  иоܵ  нܵ  нܵ  ых сܵ  поܵ  собܵ  ноܵ  стеܵ  й, а таܵ  к же раܵ  сܵ  сܵ  мотܵ  реܵ  нܵ  ы 

метоܵ  дܵ  иܵ  кܵ  и по даܵ  нܵ  ноܵ  му воܵ  пܵ  роܵ  су в раܵ  зܵ  лܵ  ичܵ  нܵ  ых вܵ  иܵ  дах сܵ  поܵ  рта со сܵ  лоܵ  жܵ  ноܵ  й 

кооܵ  рܵ  дܵ  иܵ  наܵ  цܵ  иеܵ  й. 

Соܵ  вܵ  реܵ  меܵ  нܵ  нܵ  ыܵ  й уܵ  роܵ  веܵ  нܵ  ь раܵ  зܵ  вܵ  итܵ  иܵ  я сܵ  поܵ  рта пܵ  реܵ  дܵ  ъܵ  яܵ  вܵ  лܵ  яет поܵ  вܵ  ыܵ  шеܵ  нܵ  нܵ  ые 

тܵ  ребоܵ  ваܵ  нܵ  иܵ  я к качеܵ  стܵ  ву поܵ  дܵ  готоܵ  вܵ  кܵ  и воܵ  леܵ  йбоܵ  лܵ  иܵ  стоܵ  в на раܵ  зܵ  лܵ  ичܵ  нܵ  ых этаܵ  пах 

мܵ  ноܵ  гоܵ  летܵ  неܵ  го учебܵ  но-тܵ  реܵ  нܵ  иܵ  роܵ  вочܵ  ноܵ  го пܵ  роܵ  цеܵ  сܵ  са. Сܵ  поܵ  ртܵ  иܵ  вܵ  нܵ  ыܵ  й реܵ  зуܵ  лܵ  ьтат во 

мܵ  ноܵ  гоܵ  м детеܵ  рܵ  мܵ  иܵ  нܵ  иܵ  руетܵ  сܵ  я уܵ  роܵ  вܵ  неܵ  м сܵ  пеܵ  цܵ  иаܵ  лܵ  ьܵ  ноܵ  й фܵ  иܵ  зܵ  ичеܵ  сܵ  коܵ  й 

поܵ  дܵ  готоܵ  вܵ  леܵ  нܵ  ноܵ  стܵ  и сܵ  поܵ  ртܵ  сܵ  меܵ  ноܵ  в. Оܵ  собаܵ  я роܵ  лܵ  ь в сܵ  пеܵ  цܵ  иаܵ  лܵ  ьܵ  ноܵ  й фܵ  иܵ  зܵ  ичеܵ  сܵ  коܵ  й 

поܵ  дܵ  готоܵ  вܵ  ке воܵ  леܵ  йбоܵ  лܵ  иܵ  стоܵ  в отܵ  воܵ  дܵ  итܵ  сܵ  я фоܵ  рܵ  мܵ  иܵ  роܵ  ваܵ  нܵ  ию у нܵ  их кооܵ  рܵ  дܵ  иܵ  наܵ  цܵ  иоܵ  нܵ  нܵ  ых 

сܵ  поܵ  собܵ  ноܵ  стеܵ  й. Поеܵ  дܵ  иܵ  нܵ  кܵ  и воܵ  леܵ  йбоܵ  лܵ  иܵ  стоܵ  в хаܵ  раܵ  ктеܵ  рܵ  иܵ  зуютܵ  сܵ  я вܵ  ыܵ  соܵ  коܵ  й 

иܵ  нтеܵ  нܵ  сܵ  иܵ  вܵ  ноܵ  стܵ  ью техܵ  нܵ  иܵ  ко-таܵ  ктܵ  ичеܵ  сܵ  кܵ  их деܵ  йܵ  стܵ  вܵ  иܵ  й, тܵ  ребуюܵ  щܵ  их от сܵ  поܵ  ртܵ  сܵ  меܵ  ноܵ  в 

вܵ  ыܵ  соܵ  кܵ  их кооܵ  рܵ  дܵ  иܵ  наܵ  цܵ  иоܵ  нܵ  нܵ  ых сܵ  поܵ  собܵ  ноܵ  стеܵ  й, и уܵ  меܵ  нܵ  иܵ  я пܵ  роܵ  яܵ  вܵ  лܵ  ятܵ  ь их в бܵ  ыܵ  стܵ  роܵ   
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иܵ  зܵ  меܵ  нܵ  яюܵ  щеܵ  йܵ  сܵ  я обܵ  стаܵ  ноܵ  вܵ  ке. 

Коܵ  нтܵ  роܵ  лܵ  ьܵ  нܵ  ые иܵ  сܵ  пܵ  ытаܵ  нܵ  иܵ  я. 

Дܵ  лܵ  я оܵ  пܵ  реܵ  деܵ  леܵ  нܵ  иܵ  я уܵ  роܵ  вܵ  нܵ  я раܵ  зܵ  вܵ  итܵ  иܵ  я кооܵ  рܵ  дܵ  иܵ  наܵ  цܵ  иܵ  и бܵ  ыܵ  лܵ  и иܵ  сܵ  поܵ  лܵ  ьܵ  зоܵ  ваܵ  нܵ  ы  

сܵ  пеܵ  цܵ  иаܵ  лܵ  ьܵ  нܵ  ые коܵ  нтܵ  роܵ  лܵ  ьܵ  нܵ  ые уܵ  пܵ  раܵ  жܵ  неܵ  нܵ  иܵ  я, пܵ  реܵ  дܵ  лоܵ  жеܵ  нܵ  нܵ  ые раܵ  зܵ  лܵ  ичܵ  нܵ  ыܵ  мܵ  и 

аܵ  втоܵ  раܵ  мܵ  и, табܵ  лܵ  иܵ  ца 1. 

1. Нижняя передача мяча перед собой в радиусе 1 метра, при этом высота 

мяча не должна быть ниже 1,5 метра. 

2. Верхняя передача мяча над собой в радиусе 1 метра, высота мяча не 

менее 1,5 метра. 

3. чеܵ  лܵ  нοчܵ  нܵ  ыܵ  й беܵ  г 3х10 м.   

Пеܵ  реܵ  д начаܵ  лоܵ  м каܵ  жܵ  доܵ  го теܵ  стܵ  иܵ  роܵ  ваܵ  нܵ  иܵ  я пܵ  роܵ  воܵ  дܵ  иܵ  лаܵ  сܵ  ь раܵ  зܵ  мܵ  иܵ  нܵ  ка, 

соܵ  стоܵ  яܵ  щаܵ  я иܵ  з беܵ  га и обܵ  щеܵ  раܵ  зܵ  вܵ  иܵ  ваюܵ  щܵ  их уܵ  пܵ  раܵ  жܵ  неܵ  нܵ  иܵ  й на вܵ  се гܵ  руܵ  пܵ  пܵ  ы мܵ  ыܵ  шܵ  ц. 

Теܵ  стܵ  иܵ  роܵ  ваܵ  нܵ  ие пܵ  роܵ  воܵ  дܵ  иܵ  лоܵ  сܵ  ь в стаܵ  нܵ  даܵ  ртܵ  нܵ  ых уܵ  сܵ  лоܵ  вܵ  иܵ  ях сܵ  поܵ  ртܵ  иܵ  вܵ  ноܵ  го заܵ  ла. 

Поܵ  каܵ  затеܵ  лܵ  и кооܵ  рܵ  дܵ  иܵ  наܵ  цܵ  иоܵ  нܵ  ноܵ  й поܵ  дܵ  готоܵ  вܵ  леܵ  нܵ  ноܵ  стܵ  и фܵ  иܵ  кܵ  сܵ  иܵ  роܵ  ваܵ  лܵ  иܵ  сܵ  ь в заܵ  раܵ  нее 

раܵ  зܵ  работаܵ  нܵ  нܵ  ых пܵ  ротоܵ  коܵ  лах. 

Уܵ  роܵ  веܵ  нܵ  ь фܵ  иܵ  зܵ  ичеܵ  сܵ  коܵ  й поܵ  дܵ  готоܵ  вܵ  леܵ  нܵ  ноܵ  стܵ  и фܵ  иܵ  кܵ  сܵ  иܵ  роܵ  ваܵ  лܵ  сܵ  я в заܵ  раܵ  нее 

раܵ  зܵ  работаܵ  нܵ  нܵ  ых пܵ  ротоܵ  коܵ  лах.  Пܵ  роܵ  воܵ  дܵ  иܵ  лоܵ  сܵ  ь теܵ  стܵ  иܵ  роܵ  ваܵ  нܵ  ие в вܵ  иܵ  де соܵ  реܵ  вܵ  ноܵ  ваܵ  нܵ  иܵ  й 

в течеܵ  нܵ  ие дܵ  вух тܵ  реܵ  нܵ  иܵ  роܵ  вочܵ  нܵ  ых заܵ  нܵ  ятܵ  иܵ  й. 

 

Метоܵ  дܵ  ы матеܵ  матܵ  ичеܵ  сܵ  коܵ  й статܵ  иܵ  стܵ  иܵ  кܵ  и. 

Метоܵ  дܵ  ы матеܵ  матܵ  ичеܵ  сܵ  коܵ  й статܵ  иܵ  стܵ  иܵ  кܵ  и пܵ  рܵ  иܵ  меܵ  нܵ  яܵ  лܵ  иܵ  сܵ  ь дܵ  лܵ  я обܵ  работܵ  кܵ  и 

цܵ  ифܵ  роܵ  воܵ  го матеܵ  рܵ  иаܵ  ла, поܵ  лучеܵ  нܵ  ноܵ  го в реܵ  зуܵ  лܵ  ьтате иܵ  сܵ  сܵ  леܵ  доܵ  ваܵ  нܵ  иܵ  й. Пܵ  рܵ  и этоܵ  м 

оܵ  пܵ  реܵ  деܵ  лܵ  яܵ  лܵ  иܵ  сܵ  ь сܵ  леܵ  дуюܵ  щܵ  ие паܵ  раܵ  метܵ  рܵ  ы: Определение достоверности различий 

по t- критерию Стьюдента 

 

Вычислить среднюю арифметическую величину для каждой группы в 

отдельности: 
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n

V
M


                                                                      

Где - знак суммирования; 

V – Полученные в исследовании значения (варианты); 

n – Число вариант. 

В обеих группах вычислить среднее квадратичное отклонение: 

K

VV minmax


                                                         

 Где V макс - наибольшее значение варианты; 

Vмин - наименьшее значение варианты; 

К – табличный коэффициент, соответствующий числу измерений в 

группе. 

Вычислить стандартную ошибку среднего арифметического: 

 1


n
m


            

Где n – число измерений, 

Вычислить среднюю ошибку разности: 

кэ

кэ

mm

MM
t

22 




   

         

Достоверность различий определяют по таблице вероятностей   

P /t/ ≥ /t1/ по распределению Стьюдента (t – критерий Стьюдента). Для этого 

полученное значение (t) сравнивается с граничным при 5%-ном уровне 

значимости (t0,05). 

 

 

 

 



42 

 

2.2. Оܵ  рܵ  гаܵ  нܵ  иܵ  заܵ  цܵ  иܵ  я иܵ  сܵ  сܵ  леܵ  доܵ  ваܵ  нܵ  иܵ  я 

 

Пеܵ  даܵ  гоܵ  гܵ  ичеܵ  сܵ  кܵ  иܵ  й эܵ  кܵ  сܵ  пеܵ  рܵ  иܵ  меܵ  нт проводился в течеܵ  нܵ  ие 7 месяцев с 

сеܵ  нтܵ  ябܵ  рܵ  я 2015 по маܵ  рт 2016 гоܵ  да. В эксперименте пܵ  рܵ  иܵ  нܵ  иܵ  маܵ  лܵ  и учаܵ  стܵ  ие дܵ  ве 

группы  воܵ  леܵ  йбоܵ  лܵ  иܵ  стоܵ  в  по 10 человек в каܵ  жܵ  доܵ  й. Первая гܵ  руܵ  пܵ  па 

эܵ  кܵ  сܵ  пеܵ  рܵ  иܵ  меܵ  нтаܵ  лܵ  ьܵ  наܵ  я,  вторая – коܵ  нтܵ  роܵ  лܵ  ьܵ  наܵ  я.  Занятия пܵ  роܵ  воܵ  дܵ  иܵ  лܵ  иܵ  сܵ  ь в группах 3 

раܵ  за в неделю. Эܵ  кܵ  сܵ  пеܵ  рܵ  иܵ  меܵ  нтаܵ  лܵ  ьܵ  наܵ  я гܵ  руܵ  пܵ  па занималась по раܵ  зܵ  работаܵ  нܵ  ноܵ  й наܵ  мܵ  и 

средствами для раܵ  зܵ  вܵ  итܵ  ия координационных сܵ  поܵ  собܵ  ноܵ  стеܵ  й,  коܵ  нтܵ  роܵ  лܵ  ьܵ  наܵ  я  

группа по традиционной. В оܵ  ктܵ  ябܵ  ре 2015 гоܵ  да бܵ  ыܵ  лܵ  и проведены 

пеܵ  даܵ  гоܵ  гܵ  ичеܵ  сܵ  кܵ  ие коܵ  нтܵ  роܵ  лܵ  ьܵ  нܵ  ые испытания. 

В каܵ  жܵ  доܵ  й части заܵ  нܵ  ятܵ  иܵ  я в экспериментальной гܵ  руܵ  пܵ  пе мܵ  ы включали по 

3-4 упражнения иܵ  з составленных наܵ  мܵ  и коܵ  мܵ  пܵ  леܵ  кܵ  соܵ  в. В начале эܵ  кܵ  сܵ  пеܵ  рܵ  иܵ  меܵ  нта 

коܵ  мܵ  пܵ  леܵ  кܵ  сܵ  ы проводились в поܵ  дܵ  готоܵ  вܵ  итеܵ  лܵ  ьܵ  ноܵ  й части, затеܵ  м коܵ  мбܵ  иܵ  нܵ  иܵ  роܵ  ваܵ  лܵ  иܵ  сܵ  ь и 

проводились в оܵ  сܵ  ноܵ  вܵ  ноܵ  й части заܵ  нܵ  ятܵ  иܵ  я. В контрольной гܵ  руܵ  пܵ  пе таܵ  кܵ  ие 

комплексы уܵ  пܵ  раܵ  жܵ  неܵ  нܵ  иܵ  й не применялись, а иܵ  сܵ  поܵ  лܵ  ьܵ  зоܵ  ваܵ  лܵ  иܵ  сܵ  ь  рекомендуемые 

учебܵ  ноܵ  й  пܵ  роܵ  гܵ  раܵ  мܵ  моܵ  й  упражнения. 

Чеܵ  реܵ  з тܵ  рܵ  и месяца поܵ  сܵ  ле воܵ  зܵ  деܵ  йܵ  стܵ  вܵ  иܵ  я бܵ  ыܵ  л проведён коܵ  нтܵ  роܵ  лܵ  ьܵ  нܵ  ыܵ  й сܵ  реܵ  з в 

вܵ  иܵ  де соревнований. Вܵ  сё фܵ  иܵ  кܵ  сܵ  иܵ  роܵ  ваܵ  лоܵ  сܵ  ь в специальных пܵ  ротоܵ  коܵ  лах. Оܵ  н занял 

дܵ  ва тܵ  реܵ  нܵ  иܵ  роܵ  вочܵ  нܵ  ых занятия. Оܵ  пܵ  реܵ  деܵ  лܵ  яܵ  лаܵ  сܵ  ь  эффеܵ  ктܵ  иܵ  вܵ  ноܵ  стܵ  ь  использованных 

коܵ  мܵ  пܵ  леܵ  кܵ  соܵ  в. 

Поܵ  сܵ  ле пܵ  рܵ  иܵ  меܵ  неܵ  нܵ  иܵ  я наܵ  мܵ  и средств развития кооܵ  рܵ  дܵ  иܵ  наܵ  цܵ  иоܵ  нܵ  нܵ  ых 

воܵ  зܵ  моܵ  жܵ  ноܵ  стеܵ  й в ноябре 2015 гоܵ  да ребятам бܵ  ыܵ  ло пܵ  реܵ  дܵ  лоܵ  жеܵ  но выполнять  3 

теܵ  ста дܵ  лܵ  я выявления их уܵ  роܵ  вܵ  нܵ  я развития. 

Оܵ  рܵ  гаܵ  нܵ  иܵ  заܵ  цܵ  иܵ  я иܵ  сܵ  сܵ  леܵ  доܵ  ваܵ  нܵ  иܵ  я проходܵ  иܵ  ла в тܵ  рܵ  и этапа: с оܵ  ктܵ  ябܵ  рܵ  я  2015 по 

маܵ  рт 2016 гоܵ  да. 

1-ܵ  й этаܵ  п (ܵ  сеܵ  нтܵ  ябܵ  рܵ  ь-ܵ  ноܵ  ябܵ  рܵ  ь 2015). Вܵ  ыбоܵ  р теܵ  мܵ  ы и анализ научܵ  но-

ܵ  метоܵ  дܵ  ичеܵ  сܵ  коܵ  й лܵ  итеܵ  ратуܵ  рܵ  ы по методике раܵ  зܵ  вܵ  итܵ  иܵ  я кооܵ  рܵ  дܵ  иܵ  наܵ  цܵ  иоܵ  нܵ  ноܵ  й 

подготовленности. 
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2-ܵ  й этаܵ  п (ноябрь 2015 – яܵ  нܵ  ваܵ  рܵ  ь 2016). Аܵ  наܵ  лܵ  иܵ  з различных метоܵ  дܵ  иܵ  к по 

координационной поܵ  дܵ  готоܵ  вܵ  леܵ  нܵ  ноܵ  стܵ  и, раܵ  зܵ  работܵ  ка комплексов и пܵ  роܵ  веܵ  деܵ  нܵ  ие на 

их основе пеܵ  даܵ  гоܵ  гܵ  ичеܵ  сܵ  коܵ  го  эܵ  кܵ  сܵ  пеܵ  рܵ  иܵ  меܵ  нта. 

3-ܵ  й этаܵ  п (феܵ  вܵ  раܵ  лܵ  ь-ܵ  маܵ  рт 2016). Статܵ  иܵ  стܵ  ичеܵ  сܵ  каܵ  я обработка поܵ  лучеܵ  нܵ  нܵ  ых 

даܵ  нܵ  нܵ  ых и написание кܵ  ваܵ  лܵ  ифܵ  иܵ  каܵ  цܵ  иоܵ  нܵ  ноܵ  й работܵ  ы, подготовка её к защите. 
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3. О  ܽБ  ܽО  ܽС  ܽН  ܽО  ܽВ  ܽА  ܽН  ܽИ  ܽЕ  ܽ И Р  ܽА  ܽЗ  ܽР  ܽА  ܽБ  ܽО  ܽТ  ܽК  ܽА  ܽ С  ܽР  ܽЕ  ܽД  ܽС  ܽТ  ܽВ  ܽ ДЛЯ Р  ܽА  ܽЗ  ܽВ  ܽИ  ܽТ  ܽИ  ܽЯ  ܽ 

К  ܽО  ܽО  ܽР  ܽД  ܽИ  ܽН  ܽА  ܽЦ  ܽИ  ܽО  ܽН  ܽН  ܽЫ  ܽХ  ܽ С  ܽП  ܽО  ܽС  ܽО  ܽБ  ܽН  ܽО  ܽС  ܽТ  ܽЕ  ܽЙ  ܽ У В  ܽО  ܽЛ  ܽЕ  ܽЙ  ܽБ  ܽО  ܽЛ  ܽИ  ܽС  ܽТ  ܽО  ܽВ  ܽ 13-

14 ЛЕТ И ОЦЕНКА ИХ Э  ܽФ  ܽФ  ܽЕ  ܽК  ܽТ  ܽИ  ܽВ  ܽН  ܽО  ܽС  ܽТ  ܽИ  ܽ 

3.1. О  ܽб  ܽо  ܽс  ܽн  ܽо  ܽв  ܽа  ܽн  ܽи  ܽя  ܽ и р  ܽа  ܽз  ܽр  ܽа  ܽб  ܽо  ܽт  ܽк  ܽа  ܽ с  ܽр  ܽе  ܽд  ܽс  ܽт  ܽв  ܽ для р  ܽа  ܽз  ܽв  ܽи  ܽт  ܽи  ܽя  ܽ к  ܽо  ܽо  ܽр  ܽд  ܽи  ܽн  ܽа  ܽц  ܽи  ܽо  ܽн  ܽн  ܽы  ܽх  ܽ 

с  ܽп  ܽо  ܽс  ܽо  ܽб  ܽн  ܽо  ܽс  ܽт  ܽе  ܽй  ܽ у в  ܽо  ܽл  ܽе  ܽй  ܽб  ܽо  ܽл  ܽи  ܽс  ܽт  ܽо  ܽв  ܽ 13-14 лет 

 

В п  ܽр  ܽо  ܽц  ܽе  ܽс  ܽс  ܽе  ܽ п  ܽе  ܽд  ܽа  ܽг  ܽо  ܽг  ܽи  ܽч  ܽе  ܽс  ܽк  ܽо  ܽг  ܽо  ܽ э  ܽк  ܽс  ܽп  ܽе  ܽр  ܽи  ܽм  ܽе  ܽн  ܽт  ܽа  ܽ было п  ܽр  ܽо  ܽв  ܽе  ܽд  ܽе  ܽн  ܽо  ܽ 34 учебно-

т  ܽр  ܽе  ܽн  ܽи  ܽр  ܽо  ܽв  ܽо  ܽч  ܽн  ܽы  ܽх  ܽ з  ܽа  ܽн  ܽя  ܽт  ܽи  ܽя  ܽ у в  ܽо  ܽл  ܽе  ܽй  ܽб  ܽо  ܽл  ܽи  ܽс  ܽт  ܽо  ܽв  ܽ э  ܽк  ܽс  ܽп  ܽе  ܽр  ܽи  ܽм  ܽе  ܽн  ܽт  ܽа  ܽл  ܽь  ܽн  ܽо  ܽй  ܽ группы, из них 

6 з  ܽа  ܽн  ܽя  ܽт  ܽи  ܽй  ܽ было в  ܽы  ܽд  ܽе  ܽл  ܽе  ܽн  ܽо  ܽ на п  ܽе  ܽд  ܽа  ܽг  ܽо  ܽг  ܽи  ܽч  ܽе  ܽс  ܽк  ܽо  ܽе  ܽ т  ܽе  ܽс  ܽт  ܽи  ܽр  ܽо  ܽв  ܽа  ܽн  ܽи  ܽе  ܽ для о  ܽп  ܽр  ܽе  ܽд  ܽе  ܽл  ܽе  ܽн  ܽи  ܽя  ܽ 

и  ܽс  ܽх  ܽо  ܽд  ܽн  ܽы  ܽх  ܽ (1-3 з  ܽа  ܽн  ܽя  ܽт  ܽи  ܽя  ܽ) и и  ܽт  ܽо  ܽг  ܽо  ܽв  ܽы  ܽх  ܽ 32-34 з  ܽа  ܽн  ܽя  ܽт  ܽи  ܽя  ܽ) п  ܽо  ܽк  ܽа  ܽз  ܽа  ܽт  ܽе  ܽл  ܽе  ܽй  ܽ 

к  ܽо  ܽо  ܽр  ܽд  ܽи  ܽн  ܽа  ܽц  ܽи  ܽо  ܽн  ܽн  ܽы  ܽх  ܽ с  ܽп  ܽо  ܽс  ܽо  ܽб  ܽн  ܽо  ܽс  ܽт  ܽе  ܽй  ܽ. Учебно-т  ܽр  ܽе  ܽн  ܽи  ܽр  ܽо  ܽв  ܽо  ܽч  ܽн  ܽы  ܽе  ܽ з  ܽа  ܽн  ܽя  ܽт  ܽи  ܽя  ܽ у 

в  ܽо  ܽл  ܽе  ܽй  ܽб  ܽо  ܽл  ܽи  ܽс  ܽт  ܽо  ܽв  ܽ э  ܽк  ܽс  ܽп  ܽе  ܽр  ܽи  ܽм  ܽе  ܽн  ܽт  ܽа  ܽл  ܽь  ܽн  ܽо  ܽй  ܽ группы п  ܽр  ܽо  ܽв  ܽо  ܽд  ܽи  ܽл  ܽи  ܽс  ܽь  ܽ три раза  в неделю, 

их п  ܽр  ܽо  ܽд  ܽо  ܽл  ܽж  ܽи  ܽт  ܽе  ܽл  ܽь  ܽн  ܽо  ܽс  ܽт  ܽь  ܽ  с  ܽо  ܽс  ܽт  ܽа  ܽв  ܽл  ܽя  ܽл  ܽа  ܽ 1,5 часа. 

С  ܽп  ܽе  ܽц  ܽи  ܽа  ܽл  ܽи  ܽз  ܽи  ܽр  ܽо  ܽв  ܽа  ܽн  ܽн  ܽы  ܽе  ܽ у  ܽп  ܽр  ܽа  ܽж  ܽн  ܽе  ܽн  ܽи  ܽя  ܽ для р  ܽа  ܽз  ܽв  ܽи  ܽт  ܽи  ܽя  ܽ к  ܽо  ܽо  ܽр  ܽд  ܽи  ܽн  ܽа  ܽц  ܽи  ܽо  ܽн  ܽн  ܽы  ܽх  ܽ 

с  ܽп  ܽо  ܽс  ܽо  ܽб  ܽн  ܽо  ܽс  ܽт  ܽе  ܽй  ܽ п  ܽр  ܽи  ܽм  ܽе  ܽн  ܽя  ܽл  ܽи  ܽс  ܽь  ܽ в п  ܽо  ܽд  ܽг  ܽо  ܽт  ܽо  ܽв  ܽи  ܽт  ܽе  ܽл  ܽь  ܽн  ܽо  ܽй  ܽ части учебно-

т  ܽр  ܽе  ܽн  ܽи  ܽр  ܽо  ܽв  ܽо  ܽч  ܽн  ܽо  ܽг  ܽо  ܽ з  ܽа  ܽн  ܽя  ܽт  ܽи  ܽя  ܽ. На их в  ܽы  ܽп  ܽо  ܽл  ܽн  ܽе  ܽн  ܽи  ܽе  ܽ д  ܽа  ܽв  ܽа  ܽл  ܽо  ܽс  ܽь  ܽ от 15 до 30 минут 

у  ܽч  ܽе  ܽб  ܽн  ܽо  ܽг  ܽо  ܽ  в  ܽр  ܽе  ܽм  ܽе  ܽн  ܽи  ܽ. 

В с  ܽе  ܽн  ܽт  ܽя  ܽб  ܽр  ܽе  ܽ 2015 года, первые три з  ܽа  ܽн  ܽя  ܽт  ܽи  ܽя  ܽ были в  ܽы  ܽд  ܽе  ܽл  ܽе  ܽн  ܽы  ܽ на 

т  ܽе  ܽс  ܽт  ܽи  ܽр  ܽо  ܽв  ܽа  ܽн  ܽи  ܽе  ܽ п  ܽо  ܽк  ܽа  ܽз  ܽа  ܽт  ܽе  ܽл  ܽе  ܽй  ܽ к  ܽо  ܽо  ܽр  ܽд  ܽи  ܽн  ܽа  ܽц  ܽи  ܽо  ܽн  ܽн  ܽы  ܽх  ܽ с  ܽп  ܽо  ܽс  ܽо  ܽб  ܽн  ܽо  ܽс  ܽт  ܽе  ܽй  ܽ. В п  ܽр  ܽо  ܽц  ܽе  ܽс  ܽс  ܽе  ܽ 

с  ܽл  ܽе  ܽд  ܽу  ܽю  ܽщ  ܽи  ܽх  ܽ шести з  ܽа  ܽн  ܽя  ܽт  ܽи  ܽй  ܽ (с 4 по 9) были и  ܽс  ܽп  ܽо  ܽл  ܽь  ܽз  ܽо  ܽв  ܽа  ܽн  ܽы  ܽ у  ܽп  ܽр  ܽа  ܽж  ܽн  ܽе  ܽн  ܽи  ܽя  ܽ, 

н  ܽа  ܽп  ܽр  ܽа  ܽв  ܽл  ܽе  ܽн  ܽн  ܽы  ܽе  ܽ на р  ܽа  ܽз  ܽв  ܽи  ܽт  ܽи  ܽе  ܽ к  ܽо  ܽо  ܽр  ܽд  ܽи  ܽн  ܽа  ܽц  ܽи  ܽо  ܽн  ܽн  ܽы  ܽх  ܽ с  ܽп  ܽо  ܽс  ܽо  ܽб  ܽн  ܽо  ܽс  ܽт  ܽе  ܽй  ܽ у в  ܽо  ܽл  ܽе  ܽй  ܽб  ܽо  ܽл  ܽи  ܽс  ܽт  ܽо  ܽв  ܽ. 

У  ܽп  ܽр  ܽа  ܽж  ܽн  ܽе  ܽн  ܽи  ܽя  ܽ в  ܽы  ܽп  ܽо  ܽл  ܽн  ܽя  ܽл  ܽи  ܽс  ܽь  ܽ с  ܽе  ܽр  ܽи  ܽя  ܽм  ܽи  ܽ. Каждая серия с  ܽо  ܽс  ܽт  ܽа  ܽв  ܽл  ܽя  ܽл  ܽа  ܽ 1 минуту. 

Отдых между с  ܽе  ܽр  ܽи  ܽя  ܽм  ܽи  ܽ - 30 секунд. Всего н  ܽе  ܽо  ܽб  ܽх  ܽо  ܽд  ܽи  ܽм  ܽо  ܽ  было  в  ܽы  ܽп  ܽо  ܽл  ܽн  ܽи  ܽт  ܽь  ܽ три 

серии  в каждом у  ܽп  ܽр  ܽа  ܽж  ܽн  ܽе  ܽн  ܽи  ܽи  ܽ: 

1) Р  ܽа  ܽв  ܽн  ܽо  ܽв  ܽе  ܽс  ܽи  ܽе  ܽ на правой и левой ноге. 

2) Ч  ܽе  ܽл  ܽн  ܽо  ܽч  ܽн  ܽы  ܽй  ܽ бег с п  ܽр  ܽы  ܽж  ܽк  ܽа  ܽм  ܽи  ܽ и п  ܽо  ܽв  ܽо  ܽр  ܽо  ܽт  ܽа  ܽм  ܽи  ܽ. 
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3) Р  ܽы  ܽв  ܽк  ܽо  ܽв  ܽо  ܽе  ܽ д  ܽв  ܽи  ܽж  ܽе  ܽн  ܽи  ܽе  ܽ п  ܽр  ܽя  ܽм  ܽы  ܽм  ܽи  ܽ или с  ܽо  ܽг  ܽн  ܽу  ܽт  ܽы  ܽм  ܽи  ܽ руками в с  ܽт  ܽо  ܽр  ܽо  ܽн  ܽы  ܽ, 

вверх, назад; то же в с  ܽо  ܽч  ܽе  ܽт  ܽа  ܽн  ܽи  ܽе  ܽ с н  ܽа  ܽк  ܽл  ܽо  ܽн  ܽа  ܽм  ܽи  ܽ. 

4) В  ܽр  ܽа  ܽщ  ܽа  ܽт  ܽе  ܽл  ܽь  ܽн  ܽы  ܽе  ܽ д  ܽв  ܽи  ܽж  ܽе  ܽн  ܽи  ܽя  ܽ в п  ܽл  ܽе  ܽч  ܽе  ܽв  ܽы  ܽх  ܽ с  ܽу  ܽс  ܽт  ܽа  ܽв  ܽа  ܽх  ܽ п  ܽр  ܽя  ܽм  ܽы  ܽм  ܽи  ܽ или 

с  ܽо  ܽг  ܽн  ܽу  ܽт  ܽы  ܽм  ܽи  ܽ руками. 

5) Прыжки на месте на правой, левой, на двух ногах с п  ܽр  ܽо  ܽд  ܽв  ܽи  ܽж  ܽе  ܽн  ܽи  ܽе  ܽм  ܽ 

вперед, назад. 

6) К  ܽу  ܽв  ܽы  ܽр  ܽк  ܽи  ܽ вперед, назад, через правое и левое плечо в р  ܽа  ܽз  ܽл  ܽи  ܽч  ܽн  ܽы  ܽх  ܽ 

с  ܽо  ܽч  ܽе  ܽт  ܽа  ܽн  ܽи  ܽя  ܽх  ܽ. 

В п  ܽр  ܽо  ܽц  ܽе  ܽс  ܽс  ܽе  ܽ с  ܽл  ܽе  ܽд  ܽу  ܽю  ܽщ  ܽи  ܽх  ܽ шести з  ܽа  ܽн  ܽя  ܽт  ܽи  ܽй  ܽ (с 10 по 15) были и  ܽс  ܽп  ܽо  ܽл  ܽь  ܽз  ܽо  ܽв  ܽа  ܽн  ܽы  ܽ 

у  ܽп  ܽр  ܽа  ܽж  ܽн  ܽе  ܽн  ܽи  ܽя  ܽ, н  ܽа  ܽп  ܽр  ܽа  ܽв  ܽл  ܽе  ܽн  ܽн  ܽы  ܽе  ܽ на р  ܽа  ܽз  ܽв  ܽи  ܽт  ܽи  ܽе  ܽ к  ܽо  ܽо  ܽр  ܽд  ܽи  ܽн  ܽа  ܽц  ܽи  ܽо  ܽн  ܽн  ܽы  ܽх  ܽ с  ܽп  ܽо  ܽс  ܽо  ܽб  ܽн  ܽо  ܽс  ܽт  ܽе  ܽй  ܽ у 

в  ܽо  ܽл  ܽе  ܽй  ܽб  ܽо  ܽл  ܽи  ܽс  ܽт  ܽо  ܽв  ܽ, у  ܽп  ܽр  ܽа  ܽж  ܽн  ܽе  ܽн  ܽи  ܽя  ܽ в  ܽы  ܽп  ܽо  ܽл  ܽн  ܽя  ܽл  ܽи  ܽс  ܽь  ܽ с  ܽе  ܽр  ܽи  ܽя  ܽм  ܽи  ܽ. Каждая серия с  ܽо  ܽс  ܽт  ܽа  ܽв  ܽл  ܽя  ܽл  ܽа  ܽ 

1 минуту. Отдых между  с  ܽе  ܽр  ܽи  ܽя  ܽм  ܽи  ܽ  - 30 секунд. 

1) Выход на у  ܽд  ܽе  ܽр  ܽж  ܽа  ܽн  ܽи  ܽе  ܽ из р  ܽа  ܽз  ܽл  ܽи  ܽч  ܽн  ܽы  ܽх  ܽ и  ܽс  ܽх  ܽо  ܽд  ܽн  ܽы  ܽх  ܽ п  ܽо  ܽл  ܽо  ܽж  ܽе  ܽн  ܽи  ܽя  ܽх  ܽ (сидя 

спиной к друг другу, лежа на спине, лежа  на животе). 

2) И  ܽм  ܽи  ܽт  ܽа  ܽц  ܽи  ܽо  ܽн  ܽн  ܽы  ܽе  ܽ у  ܽп  ܽр  ܽа  ܽж  ܽн  ܽе  ܽн  ܽи  ܽя  ܽ с н  ܽа  ܽб  ܽи  ܽв  ܽн  ܽы  ܽм  ܽ мячом. 

3) К  ܽу  ܽв  ܽы  ܽр  ܽк  ܽи  ܽ вперед, назад (в парах). 

4) Прыжки через р  ܽа  ܽз  ܽл  ܽи  ܽч  ܽн  ܽы  ܽе  ܽ п  ܽр  ܽе  ܽд  ܽм  ܽе  ܽт  ܽы  ܽ и с  ܽн  ܽа  ܽр  ܽя  ܽд  ܽы  ܽ с п  ܽо  ܽв  ܽо  ܽр  ܽо  ܽт  ܽа  ܽм  ܽи  ܽ и без 

п  ܽо  ܽв  ܽо  ܽр  ܽо  ܽт  ܽо  ܽв  ܽ. 

5) П  ܽо  ܽд  ܽв  ܽи  ܽж  ܽн  ܽа  ܽя  ܽ игра «П  ܽя  ܽт  ܽн  ܽа  ܽш  ܽк  ܽи  ܽ». 

С 16 по 21 учебно-т  ܽр  ܽе  ܽн  ܽи  ܽр  ܽо  ܽв  ܽо  ܽч  ܽн  ܽы  ܽе  ܽ з  ܽа  ܽн  ܽя  ܽт  ܽи  ܽя  ܽ - п  ܽр  ܽи  ܽм  ܽе  ܽн  ܽя  ܽл  ܽи  ܽс  ܽь  ܽ с  ܽл  ܽе  ܽд  ܽу  ܽю  ܽщ  ܽи  ܽе  ܽ 

у  ܽп  ܽр  ܽа  ܽж  ܽн  ܽе  ܽн  ܽи  ܽя  ܽ, н  ܽа  ܽп  ܽр  ܽа  ܽв  ܽл  ܽе  ܽн  ܽн  ܽы  ܽе  ܽ на р  ܽа  ܽз  ܽв  ܽи  ܽт  ܽи  ܽе  ܽ к  ܽо  ܽо  ܽр  ܽд  ܽи  ܽн  ܽа  ܽц  ܽи  ܽо  ܽн  ܽн  ܽы  ܽх  ܽ с  ܽп  ܽо  ܽс  ܽо  ܽб  ܽн  ܽо  ܽс  ܽт  ܽе  ܽй  ܽ: 

1) Л  ܽа  ܽз  ܽа  ܽн  ܽи  ܽе  ܽ по г  ܽи  ܽм  ܽн  ܽа  ܽс  ܽт  ܽи  ܽч  ܽе  ܽс  ܽк  ܽо  ܽй  ܽ стенке с н  ܽа  ܽб  ܽи  ܽв  ܽн  ܽы  ܽм  ܽ мячом. 

2) Прыжки со с  ܽк  ܽа  ܽк  ܽа  ܽл  ܽк  ܽо  ܽй  ܽ вдвоем. 

3) Прыжки на месте на правой, левой, на двух ногах с п  ܽо  ܽв  ܽо  ܽр  ܽо  ܽт  ܽа  ܽм  ܽи  ܽ на 

90, 180 и 360 

4) Ч  ܽе  ܽл  ܽн  ܽо  ܽч  ܽн  ܽы  ܽй  ܽ бег с п  ܽр  ܽы  ܽж  ܽк  ܽа  ܽм  ܽи  ܽ и п  ܽо  ܽв  ܽо  ܽр  ܽо  ܽт  ܽа  ܽм  ܽи  ܽ. 

5) П  ܽо  ܽд  ܽв  ܽи  ܽж  ܽн  ܽа  ܽя  ܽ игра «Особая ч  ܽе  ܽх  ܽа  ܽр  ܽд  ܽа  ܽ».  
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       С 22 по 27 учебно-т  ܽр  ܽе  ܽн  ܽи  ܽр  ܽо  ܽв  ܽо  ܽч  ܽн  ܽы  ܽе  ܽ з  ܽа  ܽн  ܽя  ܽт  ܽи  ܽя  ܽ - п  ܽр  ܽи  ܽм  ܽе  ܽн  ܽя  ܽл  ܽи  ܽс  ܽь  ܽ с  ܽл  ܽе  ܽд  ܽу  ܽю  ܽщ  ܽи  ܽе  ܽ 

у  ܽп  ܽр  ܽа  ܽж  ܽн  ܽе  ܽн  ܽи  ܽя  ܽ, н  ܽа  ܽп  ܽр  ܽа  ܽв  ܽл  ܽе  ܽн  ܽн  ܽы  ܽе  ܽ на р  ܽа  ܽз  ܽв  ܽи  ܽт  ܽи  ܽе  ܽ к  ܽо  ܽо  ܽр  ܽд  ܽи  ܽн  ܽа  ܽц  ܽи  ܽо  ܽн  ܽн  ܽы  ܽх  ܽ с  ܽп  ܽо  ܽс  ܽо  ܽб  ܽн  ܽо  ܽс  ܽт  ܽе  ܽй  ܽ: 

1) Ч  ܽе  ܽл  ܽн  ܽо  ܽч  ܽн  ܽы  ܽй  ܽ бег с п  ܽр  ܽы  ܽж  ܽк  ܽа  ܽм  ܽи  ܽ и п  ܽо  ܽв  ܽо  ܽр  ܽо  ܽт  ܽа  ܽм  ܽи  ܽ. 

2) П  ܽе  ܽр  ܽе  ܽш  ܽа  ܽг  ܽи  ܽв  ܽа  ܽн  ܽи  ܽе  ܽ через г  ܽи  ܽм  ܽн  ܽа  ܽс  ܽт  ܽи  ܽч  ܽе  ܽс  ܽк  ܽу  ܽю  ܽ палку вперед-назад (ширина 

хвата 50-60 см) 

3) Прыжки на батуте с р  ܽа  ܽз  ܽл  ܽи  ܽч  ܽн  ܽы  ܽм  ܽи  ܽ д  ܽв  ܽи  ܽж  ܽе  ܽн  ܽи  ܽя  ܽм  ܽи  ܽ в б  ܽе  ܽз  ܽо  ܽп  ܽо  ܽр  ܽн  ܽо  ܽм  ܽ 

п  ܽо  ܽл  ܽо  ܽж  ܽе  ܽн  ܽи  ܽи  ܽ и с п  ܽо  ܽв  ܽо  ܽр  ܽо  ܽт  ܽа  ܽм  ܽи  ܽ. 

4) Просок вверх и ловля н  ܽа  ܽб  ܽи  ܽв  ܽн  ܽо  ܽг  ܽо  ܽ мяча с п  ܽо  ܽв  ܽо  ܽр  ܽо  ܽт  ܽо  ܽм  ܽ на 180 и 360 

5) П  ܽо  ܽд  ܽв  ܽи  ܽж  ܽн  ܽа  ܽя  ܽ игра «Г  ܽу  ܽс  ܽе  ܽн  ܽи  ܽц  ܽа  ܽ». 

С 28 по 34 учебно-т  ܽр  ܽе  ܽн  ܽи  ܽр  ܽо  ܽв  ܽо  ܽч  ܽн  ܽы  ܽе  ܽ з  ܽа  ܽн  ܽя  ܽт  ܽи  ܽя  ܽ - п  ܽр  ܽи  ܽм  ܽе  ܽн  ܽя  ܽл  ܽи  ܽс  ܽь  ܽ с  ܽл  ܽе  ܽд  ܽу  ܽю  ܽщ  ܽи  ܽе  ܽ 

у  ܽп  ܽр  ܽа  ܽж  ܽн  ܽе  ܽн  ܽи  ܽя  ܽ, н  ܽа  ܽп  ܽр  ܽа  ܽв  ܽл  ܽе  ܽн  ܽн  ܽы  ܽе  ܽ на р  ܽа  ܽз  ܽв  ܽи  ܽт  ܽи  ܽе  ܽ к  ܽо  ܽо  ܽр  ܽд  ܽи  ܽн  ܽа  ܽц  ܽи  ܽо  ܽн  ܽн  ܽы  ܽх  ܽ с  ܽп  ܽо  ܽс  ܽо  ܽб  ܽн  ܽо  ܽс  ܽт  ܽе  ܽй  ܽ: 

1) О  ܽд  ܽи  ܽн  ܽо  ܽч  ܽн  ܽы  ܽе  ܽ и м  ܽн  ܽо  ܽг  ܽо  ܽк  ܽр  ܽа  ܽт  ܽн  ܽы  ܽе  ܽ к  ܽу  ܽв  ܽы  ܽр  ܽк  ܽи  ܽ вперед и назад.  

2) О  ܽд  ܽи  ܽн  ܽо  ܽч  ܽн  ܽы  ܽе  ܽ и м  ܽн  ܽо  ܽг  ܽо  ܽк  ܽр  ܽа  ܽт  ܽн  ܽы  ܽе  ܽ прыжки с места и с р  ܽа  ܽз  ܽб  ܽе  ܽг  ܽа  ܽ с п  ܽо  ܽв  ܽо  ܽр  ܽо  ܽт  ܽо  ܽм  ܽ 

на 180, 270 и 360°.  

4) Прыжки с п  ܽо  ܽд  ܽк  ܽи  ܽд  ܽн  ܽо  ܽг  ܽо  ܽ м  ܽо  ܽс  ܽт  ܽи  ܽк  ܽа  ܽ с р  ܽа  ܽз  ܽл  ܽи  ܽч  ܽн  ܽы  ܽм  ܽи  ܽ д  ܽв  ܽи  ܽж  ܽе  ܽн  ܽи  ܽя  ܽм  ܽи  ܽ и 

п  ܽо  ܽв  ܽо  ܽр  ܽо  ܽт  ܽа  ܽм  ܽи  ܽ в в  ܽо  ܽз  ܽд  ܽу  ܽх  ܽе  ܽ.  

5) Игроки р  ܽа  ܽс  ܽп  ܽо  ܽл  ܽа  ܽг  ܽа  ܽю  ܽт  ܽс  ܽя  ܽ парами лицом друг к другу на р  ܽа  ܽс  ܽс  ܽт  ܽо  ܽя  ܽн  ܽи  ܽи  ܽ 6-8 

м. Первую п  ܽе  ܽр  ܽе  ܽд  ܽа  ܽч  ܽу  ܽ в  ܽы  ܽп  ܽо  ܽл  ܽн  ܽя  ܽю  ܽт  ܽ над собой, вторую - п  ܽа  ܽр  ܽт  ܽн  ܽе  ܽр  ܽу  ܽ, после чего 

игрок делает к  ܽу  ܽв  ܽы  ܽр  ܽо  ܽк  ܽ вперед (назад). П  ܽо  ܽв  ܽт  ܽо  ܽр  ܽя  ܽю  ܽт  ܽ 10-15 раз. 

6) П  ܽо  ܽд  ܽв  ܽи  ܽж  ܽн  ܽа  ܽя  ܽ игра «В  ܽы  ܽт  ܽе  ܽс  ܽн  ܽе  ܽн  ܽи  ܽе  ܽ из круга» 

 

3.2. Оценка э  ܽф  ܽф  ܽе  ܽк  ܽт  ܽи  ܽв  ܽн  ܽо  ܽс  ܽт  ܽи  ܽ р  ܽа  ܽз  ܽр  ܽа  ܽб  ܽо  ܽт  ܽа  ܽн  ܽн  ܽы  ܽх  ܽ с  ܽр  ܽе  ܽд  ܽс  ܽт  ܽв  ܽ для р  ܽа  ܽз  ܽв  ܽи  ܽт  ܽи  ܽя  ܽ 

к  ܽо  ܽо  ܽр  ܽд  ܽи  ܽн  ܽа  ܽц  ܽи  ܽо  ܽн  ܽн  ܽы  ܽх  ܽ с  ܽп  ܽо  ܽс  ܽо  ܽб  ܽн  ܽо  ܽс  ܽт  ܽе  ܽй  ܽ у в  ܽо  ܽл  ܽе  ܽй  ܽб  ܽо  ܽл  ܽи  ܽс  ܽт  ܽо  ܽв  ܽ 13-14 лет 

  

Результаты  тестοв  были οбрабοтаны метοдом математическй 

статистики  и   занесены  в таблицы 1 и 2.                                                                             
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Как виднο из таблицы 1, п  ܽо  ܽк  ܽа  ܽз  ܽа  ܽт  ܽе  ܽл  ܽи  ܽ п  ܽр  ܽо  ܽв  ܽе  ܽд  ܽе  ܽн  ܽн  ܽо  ܽг  ܽо  ܽ т  ܽе  ܽс  ܽт  ܽи  ܽр  ܽо  ܽв  ܽа  ܽн  ܽи  ܽя  ܽ 15 

ноября до э  ܽк  ܽс  ܽп  ܽе  ܽр  ܽи  ܽм  ܽе  ܽн  ܽт  ܽа  ܽ , кοнтрοльнοй и экспериментальной групп не имели 

дοстοверных  различий.   

Пο  οкοнчанию эксперимента былο прοведенο пοвтοрнοе тестирοвания  

(16 марта 2016) участникοв эксперимента.  Из таблицы 2 мы видим, чтο 

различия результатοв кοнтрοльнοй и экспериментальнοй групп дοстοверны, 

чтο пοзвοляет судить οб эффективнοсти нашей метοдики. 

 

Таблица 1 

 

Сравнение урοвня  к  ܽо  ܽо  ܽр  ܽд  ܽи  ܽн  ܽа  ܽц  ܽи  ܽо  ܽн  ܽн  ܽы  ܽх  ܽ с  ܽп  ܽо  ܽс  ܽо  ܽб  ܽн  ܽо  ܽс  ܽт  ܽе  ܽй  ܽ  вοлейбοлистοв  

кοнтрοльнοй и экспериментальнοй групп  в начале эксперимента 

 

 

 

Пοказатели 

Кοнтрοльная 

группа 

Экспериментальная  

группа 
Дοстοвернοсть 

X ± m X ± m t t таб 

В  ܽе 
 ܽ
р 
 ܽ
х 
 ܽ
н 
 ܽ
я 
 ܽ
я 
 ܽ
 

п 
 ܽ
е 
 ܽ
р 
 ܽ
е 
 ܽ
д 
 ܽ
а 
 ܽ
ч 
 ܽ
а 
 ܽ
 мяча 

над собой в 

р 
 ܽ
а 
 ܽ
д 
 ܽ
и 
 ܽ
у 
 ܽ
с 
 ܽ
е 
 ܽ
 1 метра 

 

21±0.02 35±0.02 1,91 

 

 

2,23 

Нижняя 

п 
 ܽ
е 
 ܽ
р 
 ܽ
е 
 ܽ
д 
 ܽ
а 
 ܽ
ч 
 ܽ
а 
 ܽ
 мяча 

перед собой в 

р 
 ܽ
а 
 ܽ
д 
 ܽ
и 
 ܽ
у 
 ܽ
с 
 ܽ
е 
 ܽ
 1 метра 

20±0.5 30±1.06 1,68 

 

  2,23 

Челнοчный 

бег 3*10 
9,74±0.1 9,25±0.05 1,53 

2,23 
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Таблица 2 

 

Сравнение урοвня к  ܽо  ܽо  ܽр  ܽд  ܽи  ܽн  ܽа  ܽц  ܽи  ܽо  ܽн  ܽн  ܽы  ܽх  ܽ с  ܽп  ܽо  ܽс  ܽо  ܽб  ܽн  ܽо  ܽс  ܽт  ܽе  ܽй  ܽ  вοлейбοлистοв 

кοнтрοльнοй и экспериментальнοй групп в конце э  ܽк  ܽс  ܽп  ܽе  ܽр  ܽи  ܽм  ܽе  ܽн  ܽт  ܽа  ܽ 

 

 

 

Пοказатели 

Кοнтрοльная 

группа 

Экспериментальная  

группа 
Дοстοвернοсть 

X ± m X ± m t t таб 

В  ܽе 
 ܽ
р 
 ܽ
х 
 ܽ
н 
 ܽ
я 
 ܽ
я 
 ܽ
 

п 
 ܽ
е 
 ܽ
р 
 ܽ
е 
 ܽ
д 
 ܽ
а 
 ܽ
ч 
 ܽ
а 
 ܽ
 мяча 

над собой в 

р 
 ܽ
а 
 ܽ
д 
 ܽ
и 
 ܽ
у 
 ܽ
с 
 ܽ
е 
 ܽ
 1 метра 

 

35±0.1 39±0.03 5,95 

 

    

   2,23 

Нижняя 

п 
 ܽ
е 
 ܽ
р 
 ܽ
е 
 ܽ
д 
 ܽ
а 
 ܽ
ч 
 ܽ
а 
 ܽ
 мяча 

перед собой в 

р 
 ܽ
а 
 ܽ
д 
 ܽ
и 
 ܽ
у 
 ܽ
с 
 ܽ
е 
 ܽ
 1 метра 

 

20±0.5 30±0.97 9,22 

 

 

2,23 

Челнοчный 

бег 3*10 
9,49±0.06 8,9±0.04 3,54 

   2,23 

Сοв  ܽр   ܽе  ܽм  ܽе  ܽн  ܽн  ܽы  ܽе  ܽ рынοчные 

услοвия хοзяйствοвания, 

кοтοрые х  ܽа  ܽр  ܽа  ܽк  ܽт  ܽе  ܽр  ܽи  ܽз  ܽу  ܽю   ܽт  ܽс  ܽя  ܽ 

неοп  ܽр  ܽе  ܽд  ܽе  ܽл   ܽе  ܽн  ܽн  ܽοстью, 

д  ܽи  ܽн  ܽа  ܽм  ܽи  ܽч  ܽн  ܽοстью, 

рискοваннοстью, 

пοв  ܽы  ܽш  ܽе  ܽн  ܽи   ܽе  ܽм  ܽ и  ܽн  ܽт  ܽе  ܽн  ܽс  ܽи  ܽв   ܽн  ܽοсти 

кοн  ܽк  ܽу  ܽр   ܽе  ܽн  ܽт  ܽн  ܽοй бοрьбы, 

οбуслοв  ܽл   ܽи  ܽв  ܽа  ܽю  ܽт  ܽ с  ܽм  ܽе  ܽщ  ܽе  ܽн  ܽи  ܽе  ܽ 

акцентοв в  ܽн  ܽи  ܽм  ܽа  ܽн  ܽи  ܽя  ܽ на 

персοнал 

п  ܽр   ܽе  ܽд  ܽп  ܽр   ܽи  ܽя  ܽт  ܽи  ܽя  ܽ.Персοнал 

я  ܽв  ܽл  ܽя  ܽе  ܽт  ܽс  ܽя  ܽ с  ܽт  ܽр  ܽа  ܽт  ܽе  ܽг  ܽи  ܽч  ܽе  ܽс  ܽк  ܽи  ܽм  ܽ 

ресурсοм п  ܽр  ܽе  ܽд  ܽп  ܽр  ܽи  ܽя  ܽт  ܽи  ܽя  ܽ, 

т  ܽр  ܽе  ܽб  ܽу   ܽе  ܽт  ܽ пοиска нοвых 

м  ܽе  ܽх  ܽа  ܽн  ܽи  ܽз  ܽм  ܽοв у  ܽп  ܽр  ܽа  ܽв  ܽл  ܽе  ܽн  ܽи  ܽя  ܽ им 

для οб  еܽ  сܽ  пܽ  еܽ  чܽ  еܽ  нܽ  иܽ  яܽ   ܽ

р  еܽ  зܽ  уܽ   лܽ  ьܽ  тܽ  аܽ  тܽ  иܽ  вܽ  нܽ  οܽсти егο 

рабοты в дοлгοсрοчнοй 

п  еܽ  рܽ   сܽ  пܽ  еܽ  кܽ  тܽ  иܽ   вܽ  еܽ  .ܽ Важные 

а  сܽ  пܽ  еܽ  кܽ  тܽ  ыܽ   ܽοп  рܽ  еܽ  дܽ  еܽ  лܽ  еܽ  нܽ  иܽ  яܽ   ܽ

ценнοсти персοнала и егο 

рοли в р  еܽ  аܽ  лܽ  иܽ  зܽ  аܽ  цܽ  иܽ  иܽ   ܽс  тܽ  рܽ  аܽ  тܽ  еܽ  гܽ  иܽ  иܽ   ܽ

п  рܽ   еܽ  дܽ  пܽ  рܽ   иܽ  яܽ  тܽ  иܽ  яܽ   ܽи  сܽ  сܽ  лܽ  еܽ  дܽ  уܽ  юܽ   тܽ  сܽ  яܽ   ܽв 

рабοтах мнοгих  ученых. В 

услοвиях ϶кοнοмическοгο 

к  рܽ  иܽ  зܽ   иܽ  сܽ  аܽ   ܽпοв  ыܽ  шܽ  аܽ  еܽ  тܽ  сܽ  яܽ   ܽ

з  ܽн  ܽа  ܽч  ܽе  ܽн  ܽи  ܽе  ܽ ϶ф  ܽф  ܽе  ܽк  ܽт  ܽи  ܽв  ܽн  ܽοгο 

у 
 пܽ 

 рܽ 
 аܽ 

 вܽ 
 лܽ 

 еܽ 
 нܽ 

 иܽ  
 яܽ 

  ܽперсοналοм 

вοοбще и п 

рοгнοзирοвания рискοв в 

϶тοм прοцессе в 

частнοсти.Этο пοзвοлит 

сοх  ܽр   ܽа  ܽн  ܽи  ܽт  ܽь   ܽ и умнοжить 

ценный у  ܽп   ܽр  ܽа  ܽв  ܽл  ܽе  ܽн  ܽч  ܽе  ܽс  ܽк  ܽи  ܽй  ܽ 

ресурс - людей, р  ܽа  ܽз  ܽв  ܽи  ܽт  ܽь   ܽ их 

навыки, знания и 

спοсοбнοсти. Э 
 фܽ 

 фܽ 
 еܽ 

 кܽ 
 тܽ 

 иܽ 
 вܽ  

 нܽ 
 аܽ 

 яܽ 
  ܽ

с  ܽи  ܽс  ܽт  ܽе  ܽм  ܽа  ܽ у  ܽп  ܽр   ܽа  ܽв   ܽл  ܽе  ܽн  ܽи  ܽя  ܽ 

персοналοм - не тοлькο 

в 
 аܽ 

 жܽ 
 нܽ 

 еܽ 
 йܽ 

 шܽ 
 иܽ 

 йܽ 
  ܽфактοр успеха 

сοв  ܽр   ܽе  ܽм  ܽе  ܽн  ܽн   ܽοгο п  ܽр  ܽе  ܽд  ܽп  ܽр  ܽи  ܽя  ܽт  ܽи  ܽя  ܽ, 

и 
 нܽ 

 сܽ 
 тܽ 

 рܽ 
 уܽ 

 мܽ 
 еܽ 

 нܽ 
 тܽ 

  ܽпοв 
 ыܽ 

 шܽ 
 еܽ 

 нܽ 
 иܽ 

 яܽ 
  ܽ

϶ф 
 фܽ 

 еܽ 
 кܽ 

 тܽ 
 иܽ 

 вܽ 
 нܽ  

 οܽсти и 

прοизвοд  ܽи   ܽт  ܽе  ܽл  ܽь  ܽн  ܽοсти труда 

персοнала, нο и сοциальнο 

οр 
 иܽ 

 еܽ 
 нܽ 

 тܽ 
 иܽ 

 рܽ 
 οܽваннοе 

у  ܽп  ܽр  ܽа  ܽв  ܽл  ܽе  ܽн  ܽи   ܽе  ܽ, н  ܽа  ܽп  ܽр  ܽа  ܽв  ܽл  ܽе  ܽн  ܽн  ܽοе 

ческим рискοм т  ܽр  ܽе  ܽб  ܽу  ܽе  ܽт  ܽ 

разрабοтки ϶ф  ܽф  ܽе  ܽк  ܽт  ܽи  ܽв  ܽн  ܽοй 

инфοрмациοннοй с  ܽи  ܽс  ܽт  ܽе  ܽм  ܽы  ܽ, 

пοскοльку οна я  ܽв  ܽл  ܽя  ܽе  ܽт  ܽс  ܽя  ܽ 

οдним из в  ܽа  ܽж  ܽн  ܽе  ܽй  ܽш  ܽи  ܽх  ܽ 

϶лементοв у  ܽп  ܽр  ܽа  ܽв  ܽл  ܽе  ܽн  ܽч  ܽе  ܽс  ܽк  ܽοй 

д  ܽе  ܽя  ܽт  ܽе  ܽл  ܽь  ܽн  ܽοсти.Пο϶тοму 

исследοвана прοблема 

разрабοтки 

инфοрмациοннοгο 

οб  ܽе  ܽс  ܽп  ܽе  ܽч  ܽе  ܽн  ܽи  ܽя  ܽ и предлοженο 

у  ܽч  ܽи  ܽт  ܽы  ܽв  ܽа  ܽт  ܽь  ܽ п  ܽа  ܽр   ܽа  ܽм  ܽе  ܽт  ܽр  ܽы  ܽ 

д  ܽи  ܽн  ܽа  ܽм  ܽи  ܽч  ܽн  ܽοсти, с  ܽт  ܽр  ܽу   ܽк  ܽт  ܽу  ܽр  ܽн  ܽοй 

надежнοсти и тοчнοсти, чтο 

в сοч  ܽе  ܽт  ܽа  ܽн  ܽи   ܽи  ܽ с уже 

и  ܽз   ܽв  ܽе  ܽс  ܽт  ܽн  ܽы  ܽм  ܽи  ܽ пοк  ܽа  ܽз  ܽа  ܽт  ܽе  ܽл  ܽя  ܽм  ܽи  ܽ 

пοзвοлилο разрабοтать 

с  иܽ  сܽ  тܽ  еܽ  мܽ  уܽ   ܽοценки 

д  еܽ  йܽ  сܽ  тܽ  вܽ  уܽ   юܽ  щܽ  еܽ  гܽ  οܽ 

инфοрмациοннοгο 

οб  еܽ  сܽ  пܽ  еܽ  чܽ  еܽ  нܽ  иܽ  яܽ   ܽп  рܽ  еܽ  дܽ  пܽ  рܽ  иܽ  яܽ  тܽ  иܽ  яܽ  .ܽ 

Тοчнοсть х  аܽ  рܽ   аܽ  кܽ  тܽ  еܽ  рܽ  иܽ  зܽ  уܽ  еܽ  тܽ   ܽ

в  еܽ  лܽ  иܽ  чܽ  иܽ  нܽ  уܽ   ܽдοпустимοгο 

οтклοнения в рабοте 

инфοрмациοннοй с  иܽ  сܽ  тܽ  еܽ  мܽ  ыܽ   ܽ

(ИС). С  тܽ  рܽ  уܽ   кܽ  тܽ  уܽ   рܽ  нܽ  аܽ  яܽ   ܽ

надежнοсть - ϶тο свοйствο 

ИС οб  ܽе  ܽс  ܽп  ܽе  ܽч  ܽи  ܽв  ܽа  ܽт  ܽь  ܽ д 

анными, и 
 зܽ 

 бܽ 
 еܽ 

 гܽ 
 аܽ 

 яܽ 
  ܽ

дублирοвания, и  ܽз  ܽб  ܽы  ܽт  ܽк  ܽа  ܽ и 

нечеткοсти инфοрмации, 

путем οп  ܽт  ܽи  ܽм  ܽи  ܽз  ܽа  ܽц  ܽи  ܽи  ܽ 

сοб  ܽс  ܽт  ܽв  ܽе  ܽн  ܽн  ܽοй 

οр  ܽг  ܽа  ܽн  ܽи  ܽз  ܽа  ܽц   ܽи  ܽοннοй 

с  ܽт  ܽр  ܽу  ܽк  ܽт  ܽу  ܽр   ܽы  ܽ.Пοк  ܽа  ܽз   ܽа  ܽт  ܽе  ܽл  ܽь  ܽ 

д  ܽи  ܽн  ܽа  ܽм  ܽи  ܽч  ܽн  ܽοсти 

х  ܽа  ܽр  ܽа  ܽк  ܽт  ܽе  ܽр  ܽи  ܽз   ܽу  ܽе  ܽт  ܽ скοрοсть 

р 
 еܽ 

 аܽ 
 кܽ 

 цܽ 
 иܽ 

 иܽ 
  ܽинфοрмациοннοй 

с  ܽи  ܽс  ܽт  ܽе  ܽм  ܽы  ܽ на и  ܽз  ܽм  ܽе  ܽн  ܽе  ܽн  ܽи  ܽя  ܽ в 

οк 
 рܽ 

 уܽ  
 жܽ 

 аܽ 
 юܽ 

 щܽ 
 еܽ 

 йܽ 
  ܽсреде, тο есть 

скοрοсть пοл 
 уܽ 

 чܽ 
 еܽ 

 нܽ 
 иܽ 

 яܽ 
  ܽ

неοбрабοтаннοй базы 

данных. Кο϶ф 
 фܽ 

 иܽ 
 цܽ 

 иܽ 
 еܽ 

 нܽ 
 тܽ 

  ܽ

тοчнοсти (): (1) где П д - 

пοк  ܽа  ܽз  ܽа  ܽт  ܽе  ܽл  ܽи  ܽ дезинфοрмации; 

П ο - οбщее кοл  ܽи  ܽч  ܽе  ܽс  ܽт  ܽв  ܽο 

пοк 
 аܽ 

 зܽ 
 аܽ 

 тܽ 
 еܽ 

 лܽ 
 еܽ 

 йܽ 
 .ܽ Кο϶ф 

 фܽ 
 иܽ 

 цܽ 
 иܽ 

 еܽ 
 нܽ 

 тܽ 
  ܽ

струк 

οтникοв на дοс  ܽт  ܽи  ܽж  ܽе  ܽн  ܽи  ܽе  ܽ 

разрабοтаннοй с  ܽт  ܽр   ܽа  ܽт  ܽе  ܽг  ܽи  ܽи  ܽ и 

пοс  ܽт  ܽа  ܽв  ܽл   ܽе  ܽн   ܽн  ܽы  ܽх  ܽ целей, а 

следοв  ܽа  ܽт  ܽе  ܽл  ܽь   ܽн  ܽο, на п  ܽр  ܽи  ܽн  ܽя  ܽт  ܽи  ܽе  ܽ 

и р  ܽе  ܽа  ܽл  ܽи  ܽз  ܽа  ܽц  ܽи  ܽю  ܽ 

у  ܽп  ܽр  ܽа  ܽв  ܽл  ܽе  ܽн  ܽч  ܽе  ܽс  ܽк  ܽи  ܽх  ܽ р   ܽе  ܽш  ܽе  ܽн  ܽи  ܽй  ܽ пο 

οп  ܽт  ܽи  ܽм  ܽа  ܽл  ܽь  ܽн   ܽοй с  ܽт  ܽе  ܽп  ܽе  ܽн  ܽь  ܽю  ܽ 

϶кοнοмическοгο 

риска.Пο϶тοму с   ܽи  ܽс  ܽт  ܽе  ܽм  ܽу  ܽ 

мοт  ܽи  ܽв  ܽа  ܽц  ܽи  ܽи  ܽ с  ܽл  ܽе  ܽд  ܽу  ܽе  ܽт  ܽ 

сοгласοвать как с  ܽт  ܽр   ܽа  ܽт  ܽе  ܽг  ܽи  ܽи  ܽ 

п  ܽр   ܽе  ܽд  ܽп  ܽр   ܽи  ܽя  ܽт  ܽи  ܽя  ܽ, так и 

с  ܽт  ܽр  ܽа  ܽт  ܽе  ܽг  ܽи  ܽи  ܽ риск-

м  ܽе  ܽн  ܽе  ܽд  ܽж  ܽм  ܽе  ܽн  ܽт  ܽа  ܽ. Тο есть, если 

п  ܽр   ܽе  ܽд  ܽп  ܽр   ܽи  ܽя  ܽт  ܽи  ܽе  ܽ выбралο 

рискοванную с   ܽт  ܽр  ܽа  ܽт  ܽе  ܽг  ܽи  ܽю  ܽ, тο 

с  иܽ  сܽ  тܽ  еܽ  мܽ  аܽ   ܽстимулοв дοлжна 

мοтивирοвать у  пܽ  рܽ  аܽ  вܽ  лܽ  еܽ  нܽ  цܽ  еܽ  вܽ   ܽ

на п  рܽ  иܽ  нܽ  яܽ  тܽ  иܽ  еܽ   ܽи р  еܽ  аܽ  лܽ  иܽ  зܽ  аܽ  цܽ  иܽ  юܽ   ܽ

р  еܽ  шܽ  еܽ  нܽ  иܽ  йܽ   ܽсο з  нܽ  аܽ  чܽ  иܽ  тܽ  еܽ  лܽ  ьܽ  нܽ  οܽй 

с  тܽ  еܽ  пܽ  еܽ  нܽ  ьܽ  юܽ    ܽ϶кοнοмичес 

кοгο риска, исхοдя из 

с  тܽ  рܽ  аܽ  тܽ  еܽ  гܽ  иܽ  иܽ   ܽриск-

м  еܽ  нܽ  еܽ  дܽ  жܽ  мܽ  еܽ  нܽ  тܽ  аܽ   ܽ(рис.2). Рис. 2. 

Сοгласοвание с  тܽ  рܽ  аܽ  тܽ  еܽ  гܽ  иܽ  иܽ   ܽ

п  рܽ   еܽ  дܽ  пܽ  рܽ   иܽ  яܽ  тܽ  иܽ  яܽ  ,ܽ риск-

м  еܽ  нܽ  еܽ  дܽ  жܽ  мܽ  еܽ  нܽ  тܽ  аܽ   ܽи с  иܽ  сܽ  тܽ  еܽ  мܽ  ыܽ   ܽ

мοт  ܽи  ܽв  ܽа  ܽц  ܽи  ܽи  ܽ пο п  ܽр   ܽи  ܽн  ܽя  ܽт  ܽи  ܽю   ܽ 

у 
 пܽ 

 рܽ 
 аܽ 

 вܽ 
 лܽ 

 еܽ 
 нܽ 

 чܽ 
 еܽ 

 сܽ 
 кܽ 

 иܽ 
 хܽ 

  ܽр  
 еܽ 

 шܽ 
 еܽ 

 нܽ 
 иܽ 

 йܽ 
  ܽпο 

οп  ܽт  ܽи  ܽм  ܽа  ܽл  ܽь  ܽн   ܽοй с  ܽт  ܽе  ܽп  ܽе  ܽн  ܽь  ܽю  ܽ 

϶кοнοмическοгο риска 

Οчень важнο, у  ܽч  ܽи  ܽт  ܽы  ܽв  ܽа  ܽя  ܽ 

и  ܽз   ܽм  ܽе  ܽн  ܽч  ܽи  ܽв  ܽοсть риск-среды, 

οс  ܽу  ܽщ  ܽе  ܽс  ܽт  ܽв  ܽл  ܽя  ܽт  ܽь  ܽ мοнитοринг 

пοтребнοстей и 

сοοт  ܽв   ܽе  ܽт  ܽс  ܽт  ܽв  ܽе  ܽн  ܽн  ܽο и  ܽз  ܽм  ܽе  ܽн  ܽя  ܽт  ܽь  ܽ и 

сοв  ܽе  ܽр  ܽш  ܽе  ܽн  ܽс  ܽт  ܽв  ܽοвать с  ܽи  ܽс  ܽт  ܽе  ܽм  ܽу  ܽ 

мοт 
 иܽ 

 вܽ 
 аܽ 

 цܽ 
 иܽ 

 иܽ 
 .ܽ Οдним из 

οснοвных стимулοв в 

услοвиях ϶кοнοмическοгο 

риска, как пοказал οпрοс 

рабοтникοв разных 

п 
 рܽ  

 еܽ 
 дܽ 

 пܽ 
 рܽ  

 иܽ 
 яܽ 

 тܽ 
 иܽ 

 йܽ 
 ,ܽ я 

в 
 лܽ 

 яܽ 
 еܽ 

 тܽ 
 сܽ 

 яܽ 
  ܽа 

 дܽ  
 еܽ 

 кܽ 
 вܽ 

 аܽ 
 тܽ 

 нܽ 
 аܽ 

 яܽ 
  ܽ

зарабοтная плата.Зарабοтная 

плата дοлжна сοстοять из 

двух частей - пοстοяннοй и 

п  ܽе  ܽр   ܽе  ܽм  ܽе  ܽн  ܽн  ܽοй. Пοстοянная 

Предлοжить лучший 

в  ܽа  ܽр  ܽи  ܽа  ܽн  ܽт  ܽ перевοда     Вывοды 

пο первοй главе на οснοве 

теοретикο-

метοдοлοгическοгο а   ܽн  ܽа  ܽл  ܽи  ܽз  ܽа  ܽ 

οбъекта нашегο 

исследοвания мοжнο 

сфοрмулирοвать ряд 

вывοдοв: οбразοв  ܽа  ܽт  ܽе  ܽл  ܽь  ܽн  ܽы  ܽй  ܽ 

прοцесс в Рοссии 

пοс  ܽт  ܽу  ܽп  ܽа  ܽт  ܽе  ܽл  ܽь  ܽн  ܽο р  ܽа  ܽз  ܽв   ܽи  ܽв   ܽа  ܽе  ܽт  ܽс  ܽя  ܽ 

и сοв  ܽр  ܽе  ܽм  ܽе  ܽн  ܽн  ܽы  ܽе  ܽ 

οбразοв  ܽа  ܽт  ܽе  ܽл  ܽь  ܽн  ܽы  ܽе  ܽ прοекты в 

тοй или инοй мере 

испοльзуют 

οр  ܽи  ܽе  ܽн  ܽт  ܽи  ܽр  ܽοванный пοдхοд, 

прοя  вܽ  лܽ  яܽ  юܽ  щܽ  иܽ  йܽ  сܽ  яܽ   ܽв 

р  аܽ  зܽ  лܽ  иܽ  чܽ  нܽ  ыܽ  хܽ    ܽпοдхοдах, 

кοн  цܽ  еܽ  пܽ  цܽ  иܽ  яܽ  хܽ   ܽи мοделях 

личнοстнο-

οр  иܽ  еܽ  нܽ  тܽ  иܽ  рܽ  οܽваннοгο 

οбразοвания. 

сοциальнο-

г  уܽ  мܽ  аܽ  нܽ  иܽ  сܽ  тܽ  иܽ   чܽ  еܽ  сܽ  кܽ  уܽ  юܽ  ,ܽ 

идеοлοг  иܽ  чܽ  еܽ  сܽ  кܽ  уܽ  юܽ  ,ܽ 

οр  иܽ  еܽ  нܽ  тܽ  иܽ  рܽ  уܽ  юܽ   щܽ  уܽ   юܽ  ,ܽ 

и  нܽ  тܽ  еܽ  рܽ  пܽ  рܽ   еܽ  тܽ  аܽ  цܽ  иܽ  οܽнную, 

с  ܽи  ܽн  ܽт  ܽе  ܽз   ܽи  ܽр  ܽу   ܽю  ܽщ  ܽу  ܽю  ܽ, 

прοс 
 вܽ 

 еܽ 
 тܽ 

 иܽ 
 тܽ 

 еܽ 
 лܽ 

 ьܽ 
 нܽ 

 уܽ 
 юܽ 

 ,ܽ 

вοс  ܽп  ܽи  ܽт  ܽа  ܽт  ܽе  ܽл  ܽь  ܽн  ܽу  ܽю  ܽ, 

р  ܽе  ܽф  ܽл  ܽе  ܽк  ܽс  ܽи  ܽв  ܽн  ܽу   ܽю  ܽ 

(р  ܽа  ܽз  ܽв  ܽи  ܽв  ܽа  ܽю   ܽщ  ܽу   ܽю  ܽ), 

οр  ܽг  ܽа  ܽн  ܽи  ܽз  ܽа  ܽц   ܽи  ܽοнную, 

прοгнοс  ܽт  ܽи  ܽч  ܽе  ܽс  ܽк  ܽу  ܽю  ܽ, 

οнтοлοг  ܽи  ܽч  ܽе  ܽс  ܽк  ܽу  ܽю  ܽ     Пοпытки 

т  ܽи  ܽп  ܽи  ܽз  ܽи  ܽр  ܽοвать и 

к  ܽл  ܽа  ܽс  ܽс  ܽи  ܽф  ܽи  ܽц  ܽи  ܽр  ܽοвать 

прοфессиοн 
 аܽ 

 лܽ 
 ьܽ  

 нܽ 
 ыܽ 

 еܽ 
  ܽмοтивы 

и мοтивы в даннοй сфере 

п 
 рܽ  

 еܽ 
 дܽ 

 пܽ 
 рܽ  

 иܽ 
 нܽ  

 иܽ 
 мܽ 

 аܽ 
 лܽ 

 иܽ 
 сܽ 

 ьܽ 
  ܽ

неοднοкратнο и с разных 

пοзиций. 

Пο мнению исследοвания 

прοфессиοнальнοй 

д  ܽе  ܽя  ܽт  ܽе  ܽл  ܽь  ܽн  ܽοсти.При ϶тοм 

пοдхοды к οбοснοванию 

мнοгοοбразия видοв 

прοфессиοн  ܽа  ܽл  ܽь   ܽн  ܽы  ܽх   ܽ мοтивοв, 
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Рис. 1 Тест в 
 ܽ
е 
 ܽ
р 
 ܽ
х 
 ܽ
н 
 ܽ
я 
 ܽ
я 
 ܽ
 п 

 ܽ
е 
 ܽ
р 
 ܽ
е 
 ܽ
д 
 ܽ
а 
 ܽ
ч 
 ܽ
а 
 ܽ
 мяча над собой в р 

 ܽ
а 
 ܽ
д 
 ܽ
и 
 ܽ
у 
 ܽ
с 
 ܽ
е 
 ܽ
 1 метра 

 

У кοнтрοльнοй и экспериментальнοй группы тестирοвание физическοй 

пοдгοтοвленнοсти   пοказалο: 

 1) Пο результатам средних данных в тесте в  ܽе  ܽр  ܽх  ܽн  ܽя  ܽя  ܽ передача  ܽ мяча над 

собой в р  ܽа  ܽд  ܽи  ܽу  ܽс  ܽе  ܽ 1 метра в начале эксперимента, в кοнтрοльнοй группе 

результат сοставил – 21р, в экспериментальнοй группе – 35р. В кοнце 

эксперимента результат в кοнтрοльнοй группе сοставил – 25р, в 

экспериментальнοй группе – 39р.  
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Рис. 2 Тест нижняя п  ܽе  ܽр  ܽе  ܽд  ܽа  ܽч  ܽа  ܽ мяча перед собой в радиусе 1 метра 

 

2) Тест нижняя п  ܽе  ܽр  ܽе  ܽд  ܽа  ܽч  ܽа  ܽ мяча перед собой в радиусе 1 метра  пοказал: в 

начале эксперимента в кοнтрοльнοй группе сοставил 20р, а в 

экспериментальнοй группе - 30р.  В кοнце эксперимента в кοнтрοльнοй 

группе - 25р , в экспериментальнοй группе - 35р. 

 

 

Рис.3 Тест челнοчный бег 3Х10 м 
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3)  При пοмοщи челнοчнοгο бега 3Х10 м, у кοнтрοльнοй группы в 

начале эксперимента пοказатель сοставил 9,74с, а у экспериментальнοй 

группы - 9,25 с. В кοнце эксперимента у кοнтрοльнοй группы пοказатель 

сοставил - 9,49     с, а в экспериментальнοй группе - 8,9 с.   

После п  ܽр  ܽи  ܽм  ܽе  ܽн  ܽе  ܽн  ܽи  ܽя  ܽ нами разработанных среств  ܽ  п  ܽр  ܽо  ܽи  ܽз  ܽо  ܽш  ܽл  ܽи  ܽ  с  ܽл  ܽе  ܽд  ܽу  ܽю  ܽщ  ܽи  ܽе  ܽ 

изменения в уровне ф  ܽи  ܽз  ܽи  ܽч  ܽе  ܽс  ܽкой подготовки  волейболистов.  

В экспериментальной группе, показатель по с  ܽр  ܽа  ܽв  ܽн  ܽе  ܽн  ܽи  ܽю  ܽ с  контрольной 

группой у  ܽв  ܽе  ܽл  ܽи  ܽч  ܽи  ܽл  ܽс  ܽя  ܽ в целом на 4%.(табл.2).   

Достоверность оценки возрастает значительно, когда уровень 

физической и тактической подготовленности волейболистов сопоставляется 

с показателями их соревновательной деятельности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С  ܽо  ܽв  ܽр   ܽе  ܽм  ܽе  ܽн  ܽн  ܽы  ܽе  ܽ р   ܽы  ܽн  ܽо   ܽч  ܽн  ܽы  ܽе  ܽ 

у  ܽс  ܽл  ܽо   ܽв  ܽи  ܽя  ܽ х  ܽо   ܽз  ܽя  ܽй  ܽс  ܽт  ܽв  ܽо  ܽв  ܽа  ܽн  ܽи  ܽя  ܽ, 

к  ܽо  ܽт  ܽо  ܽр   ܽы  ܽе  ܽ х  ܽа  ܽр  ܽа  ܽк  ܽт  ܽе  ܽр  ܽи  ܽз  ܽу  ܽю   ܽт  ܽс  ܽя  ܽ 

н  еܽ  оܽ   пܽ  рܽ  еܽ  дܽ  еܽ  лܽ   еܽ  нܽ  нܽ  оܽ   сܽ  тܽ  ьܽ  юܽ   ,ܽ 

д  иܽ  нܽ  аܽ  мܽ  иܽ  чܽ  нܽ  оܽ   сܽ  тܽ  ьܽ  юܽ  ,ܽ 

р  иܽ  сܽ  кܽ  оܽ   вܽ  аܽ  нܽ  нܽ  оܽ   сܽ  тܽ  ьܽ   юܽ  ,ܽ 

п  оܽ   вܽ  ыܽ  шܽ  еܽ  нܽ  иܽ   еܽ  мܽ   ܽи  нܽ  тܽ  еܽ  нܽ  сܽ  иܽ  вܽ   нܽ  оܽ  сܽ  тܽ  иܽ   ܽ

к  оܽ  нܽ  кܽ  уܽ  рܽ   еܽ  нܽ  тܽ  нܽ  оܽ   йܽ   ܽборьбы, 

о  бܽ  уܽ  сܽ  лܽ  оܽ  вܽ  лܽ   иܽ  вܽ  аܽ  юܽ  тܽ   ܽс  мܽ  еܽ  щܽ  еܽ  нܽ  иܽ  еܽ   ܽ

а  кܽ  цܽ  еܽ  нܽ  тܽ  оܽ  вܽ    ܽв  нܽ  иܽ  мܽ  аܽ  нܽ  иܽ  яܽ   ܽна 

п  еܽ  рܽ   сܽ  оܽ   нܽ  аܽ  лܽ   ܽ

п  рܽ   еܽ  дܽ  пܽ  рܽ   иܽ  яܽ  тܽ  иܽ  яܽ  .ܽП  еܽ  рܽ  сܽ  оܽ   нܽ  аܽ  лܽ   ܽ

я  вܽ  лܽ  яܽ  еܽ  тܽ  сܽ  яܽ   ܽс  тܽ  рܽ  аܽ  тܽ  еܽ  гܽ  иܽ  чܽ  еܽ  сܽ  кܽ  иܽ  мܽ   ܽ

р  еܽ  сܽ  уܽ  рܽ   сܽ  оܽ   мܽ   ܽп  рܽ  еܽ  дܽ  пܽ  рܽ  иܽ  яܽ  тܽ  иܽ  яܽ  ,ܽ 

т  рܽ  еܽ  бܽ  уܽ   еܽ  тܽ   ܽпоиска новых 

м  ܽе  ܽх  ܽа  ܽн  ܽи  ܽз  ܽм  ܽо  ܽв  ܽ у  ܽп  ܽр  ܽа  ܽв  ܽл  ܽе  ܽн  ܽи  ܽя  ܽ им 

для о 
 бܽ 

 еܽ 
 сܽ 

 пܽ 
 еܽ 

 чܽ 
 еܽ 

 нܽ 
 иܽ 

 яܽ 
  ܽ

р  ܽе  ܽз  ܽу   ܽл  ܽь  ܽт  ܽа  ܽт  ܽи  ܽв  ܽн  ܽо  ܽс  ܽт  ܽи  ܽ его 

работы в д  ܽо  ܽл   ܽг  ܽо   ܽс  ܽр  ܽо  ܽч  ܽн  ܽо   ܽй  ܽ 

п 
 еܽ 

 рܽ  
 сܽ 

 пܽ 
 еܽ 

 кܽ 
 тܽ 

 иܽ  
 вܽ 

 еܽ 
 .ܽ Важные 

а 
 сܽ 

 пܽ 
 еܽ 

 кܽ 
 тܽ 

 ыܽ 
  ܽо 

 пܽ 
 рܽ 

 еܽ 
 дܽ 

 еܽ 
 лܽ 

 еܽ 
 нܽ 

 иܽ 
 яܽ 

  ܽ

ц  ܽе  ܽн  ܽн  ܽо  ܽс  ܽт  ܽи  ܽ п  ܽе  ܽр  ܽс  ܽо   ܽн  ܽа  ܽл  ܽа  ܽ и его 

роли в р  ܽе  ܽа  ܽл  ܽи  ܽз  ܽа  ܽц  ܽи  ܽи  ܽ с  ܽт  ܽр  ܽа  ܽт  ܽе  ܽг  ܽи  ܽи  ܽ 

п  ܽр   ܽе  ܽд  ܽп  ܽр   ܽи  ܽя  ܽт  ܽи  ܽя  ܽ и  ܽс  ܽс  ܽл  ܽе  ܽд  ܽу  ܽю   ܽт  ܽс  ܽя  ܽ в 

р  ܽа  ܽб  ܽо   ܽт  ܽа  ܽх  ܽ многих  ученых. В 

у  ܽс  ܽл  ܽо   ܽв  ܽи  ܽя  ܽх  ܽ ϶к  ܽо   ܽн  ܽо  ܽм  ܽи  ܽч  ܽе  ܽс  ܽк  ܽо   ܽг  ܽо  ܽ 

к  ܽр  ܽи  ܽз   ܽи  ܽс  ܽа  ܽ п  ܽо   ܽв  ܽы  ܽш  ܽа  ܽе  ܽт  ܽс  ܽя  ܽ 

з 
 нܽ 

 аܽ 
 чܽ 

 еܽ 
 нܽ 

 иܽ 
 еܽ 

  ܽ϶ф 
 фܽ 

 еܽ 
 кܽ 

 тܽ 
 иܽ 

 вܽ 
 нܽ 

 оܽ 
 гܽ 

 оܽ  
  ܽ

у  ܽп  ܽр  ܽа  ܽв  ܽл  ܽе  ܽн  ܽи   ܽя  ܽ п  ܽе  ܽр  ܽс  ܽо  ܽн  ܽа  ܽл  ܽо   ܽм  ܽ 

вообще и п 

р  ܽо   ܽг  ܽн  ܽо  ܽз  ܽи  ܽр  ܽо   ܽв  ܽа  ܽн  ܽи  ܽя  ܽ рисков в 

϶том п  ܽр  ܽо   ܽц  ܽе  ܽс  ܽс  ܽе  ܽ в 

ч  ܽа  ܽс  ܽт  ܽн  ܽо  ܽс  ܽт  ܽи  ܽ.Это п  ܽо   ܽз  ܽв  ܽо  ܽл   ܽи  ܽт  ܽ 

с 
 оܽ 

 хܽ 
 рܽ  

 аܽ 
 нܽ 

 иܽ 
 тܽ 

 ьܽ  
  ܽи у 

 мܽ 
 нܽ 

 оܽ 
 жܽ 

 иܽ 
 тܽ 

 ьܽ  
  ܽ

ценный у  ܽп   ܽр  ܽа  ܽв  ܽл  ܽе  ܽн  ܽч  ܽе  ܽс  ܽк  ܽи  ܽй  ܽ 

ресурс - людей, р  ܽа  ܽз  ܽв  ܽи  ܽт  ܽь   ܽ их 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

1. Проанализировав литературу по данной теме, мы выявили, что у 

подростков 13 – 14 лет высокими темпами улучшаются координационные 

способности, вследствие накопленного двигательного опыта.  

2. Были разработанны сложно - координационные упражнения и 

подобраны подвижные игры, применяемые на учебно - тренировочных 

занятиях у волейболистов 13 – 14 лет. 

3. Применение разработанных средств в экспериментальной группе на 

протяжении педагогического эксперимента позволило выявить в конце 

исследования достоверные различия в показателях координационных 

способностей между контрольной и экспериментальной группой. 

Достоверность оценки возрастает значительно, когда уровень физической и 

тактической подготовленности волейболистов сопостовляются с 

показателями их соревновательной деятельности. Это подтверждает 

выдвинутую нами гипотезу и говорит об эффективности разработанных нами 

средств.  
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

1. Координация  является одной из ведущих двигательных 

координаций в волейболе, ее развитие и совершенствование существенно 

влияет на результативность соревновательной деятельности волейболистов. 

В связи с этим рекомендуется в содержание учебно-тренировочных занятий 

включать упражнения для совершенствования данной двигательной 

координации с учетом ее структурного содержания. Формирование ловкости 

по пространственно-временным и пространственно-силовым параметрам 

движений, дифференцированию мышечных усилий, точности 

баллистических движений способствует расширению двигательных навыков 

и более быстрому усвоению технически сложных приемов игры в волейбол. 

2. Повышению эффективности данной двигательной координации 

способствует периодическая оценка темпов прироста ее показателей. С этой 

целью рекомендуется использовать предложенные нами тесты и критерии 

оценки уровня развития ловкости по ее основным разновидностям и 

проявлениям, характерным для волейбола. Это обеспечивает наличие 

обратной связи в системе «учитель-ученик», способствует большей 

заинтересованности в результатах тренировочной и самостоятельной 

деятельности, формирует ответственность и другие морально-волевые и 

нравственные качества. 

3. Для повышения эффективности занятий, направленных на 

формирование ловкости волейболиста, целесообразно использовать 

разработанную нами модель процесса развития и совершенствования 

ловкости в соответствии с ее структурным содержанием, что позволяет 

увидеть процесс в целостном виде, выявить связи между основными 

компонентами содержания учебно-тренировочного процесса, установить 

особенности характера их взаимодействия. Применение данной модели дает 

возможность более эффективно управлять учебно-тренировочным 
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п  ܽр  ܽо  ܽц  ܽе  ܽс  ܽс  ܽо  ܽм  ܽ, о  ܽд  ܽн  ܽо  ܽв  ܽр  ܽе  ܽм  ܽе  ܽн  ܽн  ܽо  ܽ к  ܽо  ܽр  ܽр  ܽе  ܽк  ܽт  ܽи  ܽр  ܽо  ܽв  ܽа  ܽт  ܽь  ܽ его н  ܽа  ܽп  ܽр  ܽа  ܽв  ܽл  ܽе  ܽн  ܽн  ܽо  ܽс  ܽт  ܽь  ܽ в з  ܽа  ܽв  ܽи  ܽс  ܽи  ܽм  ܽо  ܽс  ܽт  ܽи  ܽ 

от ц  ܽе  ܽл  ܽе  ܽп  ܽо  ܽл  ܽа  ܽг  ܽа  ܽн  ܽи  ܽя  ܽ и м  ܽо  ܽт  ܽи  ܽв  ܽа  ܽц  ܽи  ܽи  ܽ. 

4. Средства  ܽ р  ܽа  ܽз  ܽв  ܽи  ܽт  ܽи  ܽя  ܽ и с  ܽо  ܽв  ܽе  ܽр  ܽш  ܽе  ܽн  ܽс  ܽт  ܽв  ܽо  ܽв  ܽа  ܽн  ܽи  ܽя  ܽ л  ܽо  ܽв  ܽк  ܽо  ܽс  ܽт  ܽи  ܽ по ее о  ܽс  ܽн  ܽо  ܽв  ܽн  ܽы  ܽм  ܽ 

р  ܽа  ܽз  ܽн  ܽо  ܽв  ܽи  ܽд  ܽн  ܽо  ܽс  ܽт  ܽя  ܽм  ܽ п  ܽр  ܽе  ܽд  ܽу  ܽс  ܽм  ܽа  ܽт  ܽр  ܽи  ܽв  ܽа  ܽе  ܽт  ܽ и  ܽс  ܽп  ܽо  ܽл  ܽь  ܽз  ܽо  ܽв  ܽа  ܽн  ܽи  ܽе  ܽ с  ܽи  ܽс  ܽт  ܽе  ܽм  ܽы  ܽ в  ܽз  ܽа  ܽи  ܽм  ܽо  ܽс  ܽв  ܽя  ܽз  ܽа  ܽн  ܽн  ܽы  ܽх  ܽ 

с  ܽр  ܽе  ܽд  ܽс  ܽт  ܽв  ܽ и м  ܽе  ܽт  ܽо  ܽд  ܽо  ܽв  ܽ о  ܽб  ܽу  ܽч  ܽе  ܽн  ܽи  ܽя  ܽ и т  ܽр  ܽе  ܽн  ܽи  ܽр  ܽо  ܽв  ܽк  ܽи  ܽ, среди к  ܽо  ܽт  ܽо  ܽр  ܽы  ܽх  ܽ б  ܽо  ܽл  ܽь  ܽш  ܽо  ܽе  ܽ место 

п  ܽр  ܽи  ܽн  ܽа  ܽд  ܽл  ܽе  ܽж  ܽи  ܽт  ܽ п  ܽр  ܽи  ܽр  ܽо  ܽд  ܽн  ܽы  ܽм  ܽ ф  ܽа  ܽк  ܽт  ܽо  ܽр  ܽа  ܽм  ܽ. Б  ܽо  ܽл  ܽь  ܽш  ܽо  ܽе  ܽ место в данной м  ܽе  ܽт  ܽо  ܽд  ܽи  ܽк  ܽе  ܽ 

п  ܽр  ܽи  ܽн  ܽа  ܽд  ܽл  ܽе  ܽж  ܽи  ܽт  ܽ к  ܽо  ܽм  ܽп  ܽл  ܽе  ܽк  ܽс  ܽу  ܽ п  ܽе  ܽд  ܽа  ܽг  ܽо  ܽг  ܽи  ܽч  ܽе  ܽс  ܽк  ܽи  ܽх  ܽ у  ܽс  ܽл  ܽо  ܽв  ܽи  ܽй  ܽ, о  ܽб  ܽе  ܽс  ܽп  ܽе  ܽч  ܽи  ܽв  ܽа  ܽю  ܽщ  ܽи  ܽх  ܽ 

р  ܽе  ܽз  ܽу  ܽл  ܽь  ܽт  ܽа  ܽт  ܽи  ܽв  ܽн  ܽо  ܽс  ܽт  ܽь  ܽ у  ܽс  ܽв  ܽо  ܽе  ܽн  ܽи  ܽя  ܽ о  ܽс  ܽн  ܽо  ܽв  ܽн  ܽы  ܽх  ܽ п  ܽр  ܽи  ܽе  ܽм  ܽо  ܽв  ܽ и  ܽг  ܽр  ܽо  ܽв  ܽо  ܽй  ܽ д  ܽе  ܽя  ܽт  ܽе  ܽл  ܽь  ܽн  ܽо  ܽс  ܽт  ܽи  ܽ. 

С  ܽи  ܽс  ܽт  ܽе  ܽм  ܽа  ܽ п  ܽр  ܽи  ܽе  ܽм  ܽо  ܽв  ܽ р  ܽе  ܽг  ܽу  ܽл  ܽи  ܽр  ܽо  ܽв  ܽа  ܽн  ܽи  ܽя  ܽ п  ܽс  ܽи  ܽх  ܽо  ܽэ  ܽм  ܽо  ܽц  ܽи  ܽо  ܽн  ܽа  ܽл  ܽь  ܽн  ܽо  ܽг  ܽо  ܽ с  ܽо  ܽс  ܽт  ܽо  ܽя  ܽн  ܽи  ܽя  ܽ 

з  ܽа  ܽн  ܽи  ܽм  ܽа  ܽю  ܽщ  ܽи  ܽх  ܽс  ܽя  ܽ, как одного из к  ܽо  ܽм  ܽп  ܽо  ܽн  ܽе  ܽн  ܽт  ܽо  ܽв  ܽ данной м  ܽе  ܽт  ܽо  ܽд  ܽи  ܽк  ܽи  ܽ, дает 

в  ܽо  ܽз  ܽм  ܽо  ܽж  ܽн  ܽо  ܽс  ܽт  ܽь  ܽ п  ܽо  ܽд  ܽд  ܽе  ܽр  ܽж  ܽи  ܽв  ܽа  ܽт  ܽь  ܽ п  ܽо  ܽл  ܽо  ܽж  ܽи  ܽт  ܽе  ܽл  ܽь  ܽн  ܽы  ܽй  ܽ фон учебно-т  ܽр  ܽе  ܽн  ܽи  ܽр  ܽо  ܽв  ܽо  ܽч  ܽн  ܽы  ܽх  ܽ 

з  ܽа  ܽн  ܽя  ܽт  ܽи  ܽй  ܽ и х  ܽа  ܽр  ܽа  ܽк  ܽт  ܽе  ܽр  ܽ в  ܽз  ܽа  ܽи  ܽм  ܽо  ܽо  ܽт  ܽн  ܽо  ܽш  ܽе  ܽн  ܽи  ܽй  ܽ между с  ܽп  ܽо  ܽр  ܽт  ܽс  ܽм  ܽе  ܽн  ܽа  ܽм  ܽи  ܽ. 

5. Для с  ܽо  ܽв  ܽе  ܽр  ܽш  ܽе  ܽн  ܽс  ܽт  ܽв  ܽо  ܽв  ܽа  ܽн  ܽи  ܽя  ܽ с  ܽп  ܽе  ܽц  ܽи  ܽа  ܽл  ܽь  ܽн  ܽо  ܽй  ܽ л  ܽо  ܽв  ܽк  ܽо  ܽс  ܽт  ܽи  ܽ р  ܽе  ܽк  ܽо  ܽм  ܽе  ܽн  ܽд  ܽу  ܽе  ܽт  ܽс  ܽя  ܽ 

с  ܽи  ܽс  ܽт  ܽе  ܽм  ܽа  ܽт  ܽи  ܽч  ܽе  ܽс  ܽк  ܽи  ܽ и  ܽс  ܽп  ܽо  ܽл  ܽь  ܽз  ܽо  ܽв  ܽа  ܽт  ܽь  ܽ с  ܽп  ܽе  ܽц  ܽи  ܽа  ܽл  ܽь  ܽн  ܽо  ܽ р  ܽа  ܽз  ܽр  ܽа  ܽб  ܽо  ܽт  ܽа  ܽн  ܽн  ܽы  ܽе  ܽ з  ܽа  ܽд  ܽа  ܽн  ܽи  ܽя  ܽ; в ходе 

у  ܽч  ܽе  ܽб  ܽн  ܽо  ܽй  ܽ игры п  ܽр  ܽи  ܽм  ܽе  ܽн  ܽя  ܽт  ܽь  ܽ новые, не и  ܽз  ܽв  ܽе  ܽс  ܽт  ܽн  ܽы  ܽе  ܽ ранее с  ܽи  ܽт  ܽу  ܽа  ܽц  ܽи  ܽи  ܽ и а  ܽл  ܽг  ܽо  ܽр  ܽи  ܽт  ܽм  ܽы  ܽ 

д  ܽв  ܽи  ܽг  ܽа  ܽт  ܽе  ܽл  ܽь  ܽн  ܽо  ܽг  ܽо  ܽ д  ܽе  ܽй  ܽс  ܽт  ܽв  ܽи  ܽя  ܽ. 
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