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Введение 

Эффективное управление в области физической культуры и 
спорта на качественно новом уровне является актуальной зада
чей современности: именно оперативность принятия решений, 
основанная на объективных данных состояния организма зани
мающихся, обеспечивает высокую результативность выступле
ний на соревнованиях различного уровня и позволяет успешно 
решать цели укрепления здоровья населения. 

В свете принятия ряда законов и иных нормативных доку
ментов, прежде всего Концепции подготовки спортивного ре
зерва в Российской Федерации до 2025 года [5], именно качество 
спортивной подготовки призвано обеспечивать достойное вы
ступление отечественных спортсменов на соревнованиях любого 
уровня. 

Понимание тренерским составом значимости рационально
го выбора средств и методов подготовки является определяющим 
фактором достижения заданных показателей при планировании 
многолетнего тренировочного и соревновательного процесса. 
Для осуществления эффективного управления процессом спор
тивной подготовки специалисту необходимо разбираться в дей
ствующих нормативно-правовых документах, знать структуру и 
содержание типовых программ по виду спорта, понимать назна
чение того или иного оборудования и инвентаря, и, следователь
но, прогнозировать эффект его применения в тренировочном 
процессе. 

Одним из основных условий эффективного управления 
спортивной подготовкой является понимание тренерским со
ставом того, что тренировочные занятия на любом этапе спор
тивной подготовки требуют дифференцированного подхода, то 
есть оптимального распределения всех элементов на протяжении 
всей спортивной карьеры. Следует отметить, что в спортивной 
практике постоянно появляются новые методики и формы под
готовки, формирующие современные технологии планирования 
многолетнего тренировочного процесса. Часть этих инноваций 
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переходит в область массового спорта, что хорошо видно по ро
сту популярности различных направлений фитнес-индустрии, 
оздоровительной физической культуры. Вместе с тем, и класси
ческие средства и методы не утрачивают своей значимости, не 
только для тех кто только начал осваивать вид спорта, но и для 
опытных спортсменов. 

Среди форм управленческой деятельности артериального 
давленияминистрации организации, осуществляющей спортив
ную подготовку, является регулярное проведение аттестации 
штатного состава. Существующая нормативно-правовая (за
конодательная) база четко показывает основные требования к 
уровню профессиональной готовности тренеров при работе на 
всех этапах спортивной подготовки. 

Большое внимание в настоящее время на государственном 
уровне также оказывается вопросам организации массового 
спорта, разработке и применению программ занятий с оздоро
вительной направленностью, общеразвивающих программ по 
видам спорта для различных возрастных категорий. В особенно
сти это важно для школьного и студенческого спорта, посколь
ку именно для этих категорий регулярные занятия физическими 
упражнениями являются непременным условием формирования 
базы здорового образа жизни, профилактики вредных привычек, 
воспитания интереса к активным формам досуга. Для взрослого 
населения страны регулярные занятия физической культурой и 
спортом представляют собой основу сохранения высокой произ
водительности трудовой деятельности (Саноян ГГ., 2008), преду
преждение связанных с возрастом ряда заболеваний. 
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1. Планирование и управление 
тренировочным процессом 

на этапах спортивной подготовки 

Эффективное планирование тренировочным процессом 
основывается, как уже упоминалось выше, на ряде положений, 
требующих от тренерского и артериального административно
го состава проявления таких качеств как умение оперативно и 
обосновано принимать управленческие решения, проводить 
детальный анализ соревновательной и тренировочной деятель
ности как отдельных спортсменов, так тренировочных групп, 
формировать программы и продолжительность тренировочных 
мероприятий (суммарно и в текущем году), обосновывать пере
чень соревнований, участвовать в осуждении и интерпретации 
результатов углубленных медицинских обследований и науч
ных исследований, осуществляемых комплексными научными 
группами. 

Для современной теории и методики спорта характерен 
переход от эмпирических подходов к программно-целевому 
планированию тренировочного процесса при помощи моде
лей, отражающих структуру соревновательной деятельности и 
физической подготовленности спортсменов (Оганджанов А.Л., 
2009, Никитушкин В.Г., 2013). 

Термины «планирование», «программирование» и «моде
лирование» близки по своему содержанию, так как программа 
- это план деятельности, а план - это порядок осуществления 
программы. Моделирование системы подготовки предопре
деляет необходимость предвидеть динамику состояния спор
тсмена в течение определенного времени. В силу известной 
гетерохронности развертывания во времени различных харак
теристик состояния под влиянием физических нагрузок реше
ние задач моделирования тренировочного процесса в практике 
планирования спортивной подготовки требует существенных 
упрощений и учета специфики вида спорта (Оганджанов А.Л.). 
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Конечной целью моделирования сложных систем является 
создание математических моделей, позволяющих: 

а) рассчитывать нормальные программы деятельности си
стемы, необходимые для повседневного управления; 

б) определять прогнозы дальнейшего развития системы, ко
торые необходимы для перспективного планирования. 

Таким образом формируется возможность вероятностного 
расчета и целенаправленного управления системой (в частно
сти, достоверного прогнозирования уровня спортивной формы 
спортсмена), которые проектируются на основе настоящего и 
должного состояния системы, сроков и предполагаемого объема 
воздействия на него. В настоящее время высокое качество трени
ровочного процесса при подготовке спортсмена к соревновани
ям различного уровня уже не может быть достигнуто без хорошо 
организованного научно-методического обеспечения, главными 
задачами которого являются: 

- сохранение здоровья спортсменов; 
- предупреждение и лечение травм и заболеваний; 
- внедрение регулярного самоконтроля (приложение 12); 
- осуществление регулярного врачебно-педагогического и 

медицинского контроля; 
- оценка функционального состояния спортсменов; 
- обеспечение восстановления работоспособности и меди

цинской реабилитации. 
Высокие требования к резервным возможностям организ

ма спортсменов: способность быстро перестраиваться при из
менении тренировочного плана, без длительного врабатывания 
успешно проходить акклиматизацию в новых условиях [1, с.89], в 
особенности в других климатических зонах и часовых поясах, со
храняя максимальный уровень спортивной формы, в настоящее 
время являются основными критериями оценки эффективности 
организации и управления тренировочным процессом. 

Особое внимание уделяется совершенствованию подготовки 
в детско-юношеском спорте, поскольку именно эта ступень явля
ется центральным звеном системы спорта[1, с.20]. Это неслучай-
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но, поскольку направленность тренировочного процесса заклю
чается в одном - достижение максимального результата [3, с.75]. 

Однако подобные установки имеют и негативные стороны. 
Исследованиями ряда ученых доказано [1, с. 19; 3, с.58], что при 
форсировании основных параметров спортивной подготовки 
на любом этапе, увеличение количества соревнований не может 
происходить механически - тренеру сначала необходимо пере
смотреть всю предыдущую работу, поскольку по достижении 
пика спортивной карьеры поддержание оптимальной спортив
ной формы (как и здоровья) спортсмена требует все больше уси
лий и средств. 

Кроме того, необходимо своевременно выявлять сочетанное 
влияние различных факторов на организм спортсмена, опреде
лять уровень его адаптации к тренировочным нагрузкам, чтобы 
иметь возможность оперативно скорректировать объем и интен
сивность применяемых нагрузок. 

Именно поэтому среди основных положений системы спор
та особое место занимает проблема рационального управления 
спортивной формой спортсменов на протяжении всего многолет
него процесса подготовки [6, с.40]. Информация может поступать 
к тренеру от различных специалистов, прежде всего спортивных 
врачей, осуществляющих программы углубленных медицинских 
и других периодических обследований [5, с.6; 7, с.45], а также от 
самих спортсменов. Своевременность получения информации о 
состоянии систем организма может стать решающим фактором в 
успехе или неуспехе выступления на соревнованиях [8, с. 14]. 

Систематическая оценка динамики показателей спортивной 
формы позволяет оперативно варьировать физические нагруз
ки [9, С.69], подталкивая тренеров и специалистов искать новые 
комбинации физических упражнений, разрабатывать и обосно
вывать новые технические, медико-биологические, психологиче
ские средства повышения показателей физической подготовлен
ности спортсменов [10, с.498]. 

Применение комплексного контроля физического состо
яния спортсменов высокой квалификации позволит получить 
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качественные и более полные данные о текущей физической 
подготовке спортсменов, объективнее оценить их двигательные 
возможности и в оптимальной степени изменить структуру тре
нировочных занятий. 

В настоящее время [11, с.50], при планировании тренировоч
ной и соревновательной нагрузки в многолетнем процессе под
готовки спортсменов высокой квалификации делается акцент на 
долговременном сохранении максимальных показателей спор
тивной формы: физической и технической подготовленности, 
психологической устойчивости к внутренним и внешним факто
рам, а также регулярном комплексном контроле и оценке их ди
намики, варьировании тренировочных нагрузок, оптимизации 
планирования и построения тренировочного процесса. 

Формирование комплекса средств и методов управления 
спортивной формой спортсменов, построенного на системном 
учете уровня развития двигательных и динамики функциональ
ных возможностей, позволяет наиболее эффективно реализовать 
не только достигнутый спортсменом уровень, но и обеспечить 
дальнейшее нрогрессирование результатов, а также сохранить 
полученную динамику на более продолжительное время - в срав
нении с другими тренировочными системами. 

Среди основных аспектов эффективной системы управления 
тренировочным процессом прежде всего следует выделить сле
дующие: 

- взаимодействие всех заинтересованных в высоком спор
тивном результате сторон - тренера, административного и вспо
могательного персонала, спортивных врачей, спортивного пси
холога других; 

- применение на всех этапах спортивной подготовки ком
плексного контроля спортивной формы, обеспечивающего учет 
индивидуальных особенностей организма спортсменов; 

- использование современных средств и методов фиксации 
и оценки показателей развития спортивной формы; 

- своевременное определение пробелов в подготовленно
сти спортсменов, их оперативное устранение путем внесения 
оперативных изменений в тренировочный план; 
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- рациональную периодизацию тренировочного процес
са. Соотношение параметров нагрузки и продолжительность 
каждой конкретной фазы обусловлены и должны определяться 
следующими факторами: состояние здоровья; специфика вида 
спорта; уровень развития двигательных качеств; техническая, 
тактическая подготовленность; участие в определенных соревно
ваниях; 

- создание условий, обеспечивающих оптимальную рабо
тоспособность при выполнении значительных объемов трениро
вочной нагрузки. 

Перед тренером стоит и еще одно важное условие: на основе 
отобранных методов и средств управления спортивной формой 
разработать индивидуальный подход к каждому из своих воспи
танников. 

Современная теория и методика управления тренировочным 
процессом у спортсменов высокой квалификации, в частности, 
располагает обширным арсеналом средств дозирования физиче
ской нагрузки, включения в тренировки по мере необходимости 
тех или иных технических элементов. В основе рационального 
управления тренировочным процессом лежат следующие поло
жения: 

1. Ознакомление спортсменов и тренеров с современными 
технологиями контроля и мониторинга основных параметров 
спортивной формы, создание баз данных уровня спортивной 
формы на протяжении всей спортивной карьеры. 

2. Обеспечение методической базы для получения объектив
ных данных о текущем функциональном состоянии организма 
спортсменов и динамике изменения под воздействием физиче
ской нагрузки в многолетнем тренировочном процессе. Разрабо
танные теоретические положения по эффективному управлению 
спортивной формой позволяют оперативно корректировать ин
дивидуальные планы подготовки спортсменов. 

3. Определение количественных и качественных параметров 
тренировочных и соревновательных нагрузок на определенные 
периоды времени (неделю, месяц, год и т.д.), а также оценка сте-
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пени их реализации позволяют в целом спрогнозировать и оце
нить успешность соревновательной деятельности. 

4. Применение современных подходов к управлению тре
нировочным процессом, включающее в себя рационализацию 
средств и методов подготовки, проведение регулярной оценки 
физической и функциональной подготовленности, своевремен
ную коррекцию индивидуальных тренировочных планов. 

Кроме того, современные условия развития физической куль
туры и спорта предполагают соблюдение следующих положений: 

• обеспечение взаимодополняемости и четкого опреде
ления средств и методов тренировки, дозирования параметров 
физической нагрузки, определение направленности психологиче
ской, тактической, технической и теоретической подготовки; 

• обоснованное данными регулярного комплексного мо
ниторинга чередование нагрузки и отдыха при систематическом 
использовании средств восстановления в многолетнем трениро
вочном процессе повышения годовых нагрузок, 

• контроль и оценка соотношения объемов и интенсивно
сти тренировочных и соревновательных нагрузок на протяжении 
всей активной карьеры, с учетом внутренних и внешних факто
ров; 

• рациональное построение всех циклов тренировочного 
процесса; 

• соблюдение принципов адекватности тренировочных на
грузок полу и возрасту занимающихся, постепенного возраста
ния нагрузки; 

• в случае невозможности решить поставленные в трени
ровочном плане задач самостоятельно, обращаться за помощью к 
экспертам в данной области, другим специалистам ; 

Организация управления спортивной формой спортсменов 
в многолетнем тренировочном процессе зависит от качественной 
и точной оценки функционального состояния, в особенности па
раметров резервных возможностей организма спортсменов, теку
щей спортивной формы, наличия необходимых материально-тех
нических условий для занятий. 
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Поскольку основная задача тренера - составление оптималь
ной программы, основанной на подготовленности спортсмена, 
учитывающей его возраст, спортивную квалификацию, а также 
стаж занятий видом спорта, осуществление эффективной ор
ганизационно-управленческой деятельности в тренировочном 
процессе является центральным звеном всей системы подго
товки. Среди других аспектов, необходимых для эффективного 
планирования тренировочного процесса, следует выделить ка
лендарь спортивных соревнований, особенности вида спорта и 
требования ЕВСК. 

Учет тренером данных положений позволяет полнее реа
лизовать физическую, технико-тактическую, психологическую 
виды подготовки, будет способствовать оптимизации построе
ния подготовки спортсменов и достижению плановых спортив
ных результатов. Используя данные о текущей подготовленности 
можно точнее оценить резервные возможности организма, спо
собствовать построению высокоэффективной системы управле
ния спортивной формой спортсменов любой квалификации. 

В целом необходимо указать на то, что планирование трени
ровочного процесса на разных этапах многолетней спортивной 
подготовки осуществляется в следующих формах: перспективное 
(на ряд лет); текущее (на один год); оперативное (на месяц, неде
лю, отдельное тренировочное занятие). Основными параметра
ми, определяющими процесс планирования и структуру различ
ных циклов подготовки, в общих чертах являются: 

- определение целевых показателей, как итоговых, так и 
промежуточных (текущих), по которым можно будет делать вы
воды о реализации поставленных целей; 

- определение общего порядка построения соревнователь
ного и тренировочного процесса в различных циклах подготов
ки; 

- чередование тренировочных и соревновательных нагру
зок и их показателей, а также системы восстановления работо
способности и других мероприятий, направленных на достиже
ние главных и промежуточных целей. 
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План подготовки спортсмена часто носит вероятностный ха
рактер и обычно отличен от реальной практики [9, 10, И ] . То, 
насколько они в результате окажутся близки, зависит от многих 
факторов: мастерства тренера, материально-технического, науч
но-методического, медико-биологического обеспечения, состо
яния спортсменов и др. Планирование подготовки, особенно в 
макроциклах, в свою очередь также должно отвечать ряду тре
бований: 

1. Наличие объективных оснований для определения реаль
ной величины прироста спортивного результата и уровня специ
альной работоспособности спортсмена. 

2. Наличие определенных теоретических знаний и практиче
ского опыта, необходимых для безошибочного выбора индиви
дуальной системы стартов, направленности тренировки, объема 
и интенсивности нагрузки. 

Проведение научных исследований в области построения 
больших тренировочных циклов позволили получить следую
щие данные: 

а) для многолетних и годичных макроциклов - об индиви
дуальных особенностях развития спортивной формы отдельного 
спортсмена, специфических особенностях долговременной адап
тации организма к данному виду мышечной деятельности; 

б) для отдельного этапа (мезоцикла) - принципиальные тен
денции в динамике состояния спортсмена находятся в связи с 
выполняемой тренировочной нагрузкой, в том числе, зависимые 
от ее содержания, объема, интенсивности и последовательности 
включения отдельных упражнений; 

в) для микроцикла - сочетание различных форм ближних 
эффектов воздействия средств и методов подготовки на орга
низм спортсмена: сроки и полнота восстановления специальной 
работоспособности организма в зависимости от объема, интен
сивности и направленности нагрузок. 

Следует различать командные планы, разрабатываемые, как 
правило, для сборных команд и выраженные в виде целевых ком
плексных программ (имеющих больше директивный характер), и 
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индивидуальные тренировочные планы, имеющие методический 
характер и учитывающие особенности отдельного спортсмена 
(возраст, стаж, уровень мастерства, закономерности развития 
спортивной формы, основные недостатки, целевые установки на 
конкретный макроцикл и другие факторы) [12, 13, 30, 34]. 

При этом основными компонентами системы управления 
тренировочным процессом являются: 

- программирование тренировочного процесса; 
- реализация тренировочной программы; 
- комплексный контроль специальной подготовленности; 
- коррекция тренировочной программы 
В настоящее время можно выделить две группы модель

ных построений в теории и методике спортивной тренировки 
(Оганджанов А.Л., 2009). 

В первую входят модели соревновательной деятельности, 
специальной подготовленности и морфофункциональные мо
дели, отражающие особенности строения организма, возмож
ности его отдельных функциональных систем и их частей. Во 
вторую - модели крупных структурных образований трениро
вочного процесса: этапов многолетней подготовки, макроци
клов и периодов подготовки; модели тренировочных этапов, 
мезо- и микроциклов; модели тренировочных занятий и их ча
стей. 

Управление тренировочным процессом на основе оценки 
модельных характеристик производится с учетом максималь
ного количества уровней «модели спортсмена» в ходе комплекс
ного контроля [14,15,16,17, 18]. Следует подчеркнуть: без учета 
характеристик соревновательной деятельности данные специ
альной физической подготовленности спортсмена не могут слу
жить окончательной основой для рекомендаций по коррекции 
тренировочного процесса. 

Однако у нас есть возможность построения блок-схем «мо
делей сильнейших спортсменов» [18], которые могут быть дета
лизированы по отношению к основным группам видов спорта. 
Так, в циклических видах спорта основными компонентами со-
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ревновательной деятельности являются: старт, уровень дистан
ционной скорости, финиш и др. 

Вопрос выбора количественных оценок состояния спор
тсмена тесно связан с методикой прогнозирования результатов 
на определенных крупнейших международных соревнованиях 
(Олимпийские игры, чемпионаты мира и т.д.) [18, 19, 20]. 

1.1. Нормативно-правовое обеспечение 
в физической культуре и спорте 

Осуществляемая ныне модернизация системы подготовки 
спортивного резерва в России прежде всего связана со значи
тельными изменениями нормативной и программно-методиче
ской составляющей тренировочного процесса. Данные преоб
разования стартовали, когда Министерство спорта Российской 
Федерации разработало и утвердило федеральные стандарты 
спортивной подготовки по виду спорта и подготовило на их ос
нове примерные программы спортивной подготовки. 

Данные нормативные документы позволили привести к еди
ному знаменателю основные количественные и качественные 
параметры подготовки в олимпийских и неолимпийских видах 
спорта, получить возможность детально планировать спортив
ную форму на каждом этапе многолетнего тренировочного про
цесса [21, 30]. 

Однако существует еще ряд нормативных и правовых до
кументов, регламентирующих отрасль физической культуры и 
спорта: 

• Федеральный проект «Спорт - норма жизни» (в рамках 
национального проекта «Демография») 

• Стратегия развития физической культуры и спорта в 
Российской Федерации на период до 2020 года (утверждена рас
поряжением Правительства Российской Федерации от 07.08.2009 
№ 1101-р). [37] 

• Концепция подготовки спортивного резерва в Россий
ской Федерации до 2025 года (утверждена распоряжением Пра
вительства Российской Федерации от 17.10.2018 № 2245-р). [5] 
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• Государственная программа: «Развитие физической куль
туры и спорта» (утверждена постановлением Правительства РФ 
от 15.04.2014 №302) [21]. 

• Профессиональные стандарты «Тренер», «Спортсмен», 
«Инструктор-методист», «Руководитель организации (подраз
деления организации), осуществляющей деятельность в области 
физической культуры и спорта» (Приказы Министерства труда 
и социальной защиты РФ от 28.03.2019 №191н; 28.03.2019 №194н; 
08.09.2014 №630н, 29.10.2015 №798н соответственно). [24, 25, 26, 
29] 

Приказ Минспорта России от 20.02.2017 №108 (ред. от 
16.02.2018) «Об утверждении положения о Единой всероссий
ской спортивной классификации». [27] 

Приказ Минспорта РФ от 25.04.2018 №399 «Об утвержде
нии перечня базовых видов спорта». 

. Закон г.Москвы от 15.07.2009 №27 (ред. от 18.04.2018) «О 
физической культуре и спорте в городе Москве». 

А также - ряд других документов. 
Отдельно необходимо выделить спортивно-оздоровитель

ный этап, который частью 1 статьи 32 Федерального закона от 
4.12.2007. №329-Ф3 «О физической культуре и спорте в Россий
ской Федерации» определяется, как один из этапов спортивной 
подготовки. Часть 2 этой же статьи уточняет: данный этап реали
зуется в организациях дополнительного образования детей, его 
содержание находится в соответствии с реализуемыми такими 
организациями дополнительными общеразвивающими програм
мами и на него не распространяются требования федеральных 
стандартов спортивной подготовки. 

Федеральным законом от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образова
нии в Российской Федерации» установлено, что дополнительные 
общеразвивающие программы являются предпрофессиональ-
ными программами подготовки детей (то есть не требующими 
специальных предварительных знаний и умений) в области фи
зической культуры и спорта. 

В соответствии с приказом Минпросвещения РФ от 
09.11.2018 № 196 «Об утверждении порядка организации и осу-
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ществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам» [26], содержание общераз
вивающих программ и сроки обучения по ним определяются 
образовательной программой, разработанной и утвержденной 
организацией, осуществляющей образовательную деятельность: 
«... Содержание дополнительных общеразвивающих программ 
и сроки обучения по ним определяются образовательной про
граммой, разработанной и утвержденной организацией, осу
ществляющей образовательную деятельность. Содержание до
полнительных предпрофессиональных программ определяется 
образовательной программой, разработанной и утвержденной 
организацией, осуществляющей образовательную деятельность, 
в соответствии с федеральными государственными требования
ми..» (ст. 75, п.4: 4.) 

Министерство спорта Российской Федерации приказом от 
27.12.2013 №1125 утвердило «Особенности организации и осу
ществления образовательной, тренировочной и методической 
деятельности в области физической культуры и спорта». В пун
кте 20 этого документа указано: «Реализация дополнительных 
общеобразовательных программ в области физической культу
ры и спорта осуществляется: 

в детско-юношеских спортивных школах, детско-юноше
ских спортивно-адаптивных школах, специализированных дет
ско-юношеских спортивных школах олимпийского резерва (да
лее - спортивные школы); 

в иных организациях дополнительного образования физ-
культурно-спортивной и туристско-краеведческой направлен
ности (далее - иные организации дополнительного образова
ния); 

в общеобразовательных организациях при организации 
внеурочной деятельности обучающихся физической культурой 
и спортом, в том числе в рамках школьного спортивного клуба; 

в дошкольных образовательных организациях при организа
ции ими дополнительных занятий физической культурной и спор
том и (или) реализации ими программ физического воспитания.» 
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Таким образом, фактически спортивно-оздоровительный 
этап не является этапом спортивной подготовки, реализуется 
в рамках дополнительного образования и регламентируется в 
большей мере нормативно-правовыми актами в сфере образо
вания. 

Минобрнауки России направило письмо руководителям 
органов исполнительной власти субъектов Российской Феде
рации, осуществляющим государственное управление в сфере 
образования. Письмо от 18.11.2015 №09-3242 содержало «Мето
дические рекомендации по проектированию дополнительных 
общеразвивающих программ (включая разноуровневые про
граммы)». 

Данные рекомендации были разработаны во исполнение 
пункта 17 Плана мероприятий на 2015-2020 годы по реализа
ции Концепции развития дополнительного образования детей, 
утвержденного распоряжением Правительства Российской Фе
дерации от 24.04.2015 №729-р. 

Министерство спорта РФ летом 2018 г. разработало проект 
приказа «Об утверждении порядка присвоения квалификаци
онных категорий тренеров и квалификационные требования к 
присвоению соответствующих категорий 

Процедура присвоения квалификационных категорий 
специалистов в области физической культуры и спорта (далее 
- специалисты), как предполагается, станет проходить в форме 
аттестации. Планируется законодательно закрепить следующие 
квалификационные категории: 

1. Специалист высшей квалификационной категории. 
2. Специалист первой квалификационной категории. 
3. Специалист второй квалификационной категории. 
Аттестация будет направлена на: 
- повышение уровня профессионального мастерства и 

компетенции специалистов; 
- повышение эффективности и качества профессиональ

ной деятельности специалистов; 
- заинтересованность специалистов в результатах труда. 
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Основными принципами проведения аттестации станут кол
легиальность, гласность, открытость. Это обеспечит объектив
ное отношение к специалистам, недопустимость дискриминации 
при проведении аттестации. 

Проектом предполагается также: 
• В аттестационную комиссию войдут председатель, его за

меститель, секретарь и члены комиссии. 
• Аттестацию в целях присвоения высшей и первой ква

лификационных категорий специалистам, осуществляющим 
свою деятельность в организациях, в отношении которых Мини
стерство спорта Российской Федерации (далее - Министерство) 
осуществляет функции и полномочия учредителя, будет осу
ществляться аттестационной комиссией, формируемой Мини
стерством. 

• Аттестацию в целях присвоения высшей квалификаци
онной категории специалистам, осуществляющим свою деятель
ность в организациях, в отношении которых функции и пол
номочия учредителя осуществляют иные федеральные органы 
исполнительной власти (далее - иные органы исполнительной 
власти), будет осуществлять аттестационная комиссия, форми
руемая Министерством. 

• Аттестацию на присвоение первой квалификационной 
категории специалистам, осуществляющим свою деятельность в 
организациях, в отношении которых иные органы исполнитель
ной власти осуществляют функции и полномочия учредителя, 
будет осуществляться аттестационной комиссией иных органов 
исполнительной власти. 

• Аттестацию в целях присвоения высшей и первой квали
фикационных категорий специалистам, осуществляющим свою 
деятельность в организациях, в отношении которых федераль
ные органы исполнительной власти не осуществляют функции 
и полномочия учредителя, будут осуществлять аттестационные 
комиссии, формируемые органами исполнительной власти субъ
ектов Российской Федерации в области физической культуры и 
спорта (далее - органы исполнительной власти). 
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• Аттестацию на присвоение второй квалификационной 
категории специалистам, работающим в физкультурно-спор-
тивных организациях, вне зависимости от их статуса и ведом
ственной принадлежности, будут осуществлять аттестационные 
комиссии, формируемыми физкультурно-спортивными органи
зациями, в которых осуществляет свою деятельность специалист. 

• Квалификационная категория присваивается на 4 года. 
• Присвоенные квалификационные категории действи

тельны в течение четырех лет со дня издания распорядительного 
акта о присвоении квалификационной категории. 

• Высшая и первая квалификационные категории присва
иваются специалистам не ранее чем через год после присвоения 
второй квалификационной категории. 

• По истечении срока действия первой или высшей квали
фикационной категории специалист имеет право подать заявле
ние на присвоение той же квалификационной категории. 

• Квалификационные категории специалистов, присвоен
ные на основании законов и иных нормативных правовых актов 
субъектов Российской Федерации, регулирующих вопросы при
своения квалификационных категорий специалистам, до всту
пления в силу порядка сохраняются в течение срока, на который 
они были присвоены. 

• Специалисты, имеющие первую квалификационную ка
тегорию, присвоенную в соответствии с приказом Минобрнауки 
России от 07.04.2014 №276 «Об утверждении Порядка проведе
ния аттестации педагогических работников организаций, осу
ществляющих образовательную деятельность» (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 23.05.2014, ре
гистрационный №32408) (далее - приказ Минобрнауки России от 
07.04.2014 №276), вправе подать заявление на присвоение первой 
квалификационной категории специалиста. 

• Специалисты, имеющие высшую квалификационную ка
тегорию, присвоенную в соответствии с приказом Минобрнауки 
России от 07.04.2014 №276, вправе подать заявление на присвое
ние высшей квалификационной категории специалиста. 

21 



1.2. Программно-методическое обеспечение 
в физической культуре и спорте 

Сведения по оптимизации ведения тренировочного и со
ревновательного процесса, обоснованные с точки зрения педа
гогического, медико-биологического, психологического и других 
неотъемлемых частей системы подготовки в спорте, позволяют 
тренерскому составу успешно реализовывать поставленные пе
ред федерациями по видам спорта целевые задачи. 

Среди основных компонентов современного программ
но-методического обеспечения подготовки спортивного резерва 
прежде всего следует выделить: 

- упорядочение и систематизация требований к построе
нию тренировочного процесса на всех этапах; 

- выделение специфических особенностей, характерных 
для данного вида спорта, и варианты оптимизации процесса под
готовки; 

- формирование практических знаний и умений тренер
ского состава при работе в различных группах в соответствии с 
поставленными в тренировочном плане задачами; 

- обеспечение качественного научно-методического со
провождения спортсменов. 

За последние пять лет Министерство спорта Российской Фе
дерации осуществило значительную по объему и качественным 
последствиям комплексную работу по созданию эффективной 
системы программно-методического обеспечения подготовки 
спортивного резерва. Она включила в себя создание необходи
мых для рационального планирования тренировочного и сорев
новательного процесса нормативных документов и программно
го материала. 

И все же сохраняется необходимость всестороннего, детали
зированного подхода к формированию пакета базовых докумен
тов, регламентирующих структуру и содержание многолетнего 
тренировочного процесса (приложения 2, 3, 4, 5, 6, 7), в частно
сти, к разработке методических рекомендаций и пособий для 
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тренерского и административного персонала, отдельных специ
алистов, отражающих современные тенденции развития спорта 
высших достижений в олимпийских, паралимпийских, сурдлим-
пийских, неолимпийских дисциплинах. 

Подготовлены и внедрены в практическую деятельность 
подчиненных министерству детско-юношеских спортивных 
школ, училищ олимпийского резерва, школ высшего спортив
ного мастерства примерные программы спортивной подготовки 
по олимпийским и неолимпийским видам спорта. Ряд программ 
спортивной подготовки был дополнен или переработан, измене
ны и скорректированы нормативные требования на различных 
этапах, расширены и систематизированы комплексы общепод
готовительных и специальных упражнений, структурированы 
фазы, этапы и периоды подготовки [23, 24, 28, 29]. 

К видам непосредственной методической деятельности тре
нера относятся: 

• анализ нормативной и программной документации; 
• планирование годичного / многолетнего тренировочно

го процесса для определенного этапа спортивной подготовки; 
• моделирование тренировочной и соревновательной дея

тельности; 
• разработка методики подготовки на определенном этапе, 

или одного из разделов - физической, технической, тактической, 
психологической,теоретической; 

• разработка видов и форм контроля; 
• анализ тренировочной и соревновательной деятельности 

(приложения 6 и 7) за прошедший период; 
управление и оценка деятельности занимающихся на 

тренировочных занятиях. 
Распределение различных видов научно-методического обе

спечения в системе комплексного контроля по этапам годичного 
цикла призвана обеспечить оптимальное соотношение последо
вательных обследований, увеличивающих эффективность управ
ления тренировочным процессом, и обеспечить рациональное 
планирование и мониторинг функционального состояния спор-
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тсмена вкупе с уровнем развития его физических качеств [25, 32]. 
Согласно данным ряда отечественных исследователей [25, 28, 

31], проведение текугцих обследований наиболее рационально в 
марте и ноябре. Во-первых, именно к этим месяцам во многих ви
дах спорта набирается оптимальная спортивная форма, подходит 
время для изменения нагрузок для повышения подготовленности. 
Во-вторых, сроки проведения обследований диктуются календа
рем соревнований [25, 26]. 

Во время втягивающего мезоцикла (как правило, это сен
тябрь-октябрь) основное внимание следует уделять изучению 
биомеханических, кинематических характеристик и абсолютным 
проявлениям физических качеств. Это необходимо для оценки 
восстановительных процессов после летнего соревновательного 
сезона. 

В подготовительном периоде (октябрь-декабрь) повышенного 
внимания как правило требуют сердечно-сосудистая, дыхательная 
и нервная системы. Кроме того, в данном периоде основными объ
ектами оценки являются компонентный состав тела, кинематиче
ские характеристики и анализ динамики спортивной формы. 

В зимнем (как и в летнем) нредсоревновательном периоде 
основной акцент должен делаться на исследовании технической 
подготовленности и оценке деятельности сердечно-сосудистой и 
дыхательной систем. 

Зимний соревновательный период может длится до 7-9 не
дель, летний - до 12 и более недель, в зависимости от вида спорта 
и уровня спортивной квалификации. У спортсменов высокой ква
лификации в календарное планирование перед главными старта
ми обязательно включается 2х- или Зх- недельный предсоревно-
вательный сбор, призванный обеспечит сохранение оптимального 
уровня спортивной формы. 

В переходном периоде осуществлялся мониторинг сердеч
но-сосудистой системы и антропологических параметров. Пере
ходный период длится 2-4 недели (в зависимости от календаря со
ревнований) и характеризуется проведением восстановительных 
либо реабилитационных мероприятий. 
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Наличие четких границ перехода от одного этана подготов
ки на другой обеспечивает возможность построения целостного 
процесса тренировочной и соревновательной деятельности. 

1.3. Занятия физической культурой 
и спортом с различным контингентом 

1.3.1 Учет возрастных особенностей 
при планировании физических нагрузок 

Результаты на соревнованиях зависят не только от объема 
и качества выполненных в период подготовки тренировочных и 
соревновательных нагрузок. В процессе многолетней подготов
ки человек проходит через ряд возрастных ступеней. Эти ступе
ни, или сенситивные периоды, играют первостепенное значение 
в процессе подготовки. На каждой ступени должно уделяться 
внимание развитию того физического качества, которое можно 
воспитать наиболее эффективно именно в этот период. 

Следует учитывать возраст и пол занимающихся. Большое 
влияние на тренировочный процесс оказывают темпы прироста 
отдельных физических качеств (особенно в сенситивные перио
ды) у мальчиков и девочек. От 9 до 15-16 лет еще продолжается 
сильный рост организма, поэтому давать тренировочные на
грузки, связанные с достаточно большими весами, не рекомен
дуется. Это может нарушить естественное развитие, привести 
к замедлению многих процессов. Кроме того, у девочек в 12-13 
лет начинаются менструации, во время которых снижается ра
ботоспособность, повышается утомляемость. Особенно в эти 
периоды следует избегать упражнений с преимущественным 
проявлением силы, связанных с натуживанием и сотрясением 
тела. 

Наибольший прирост быстроты в результате тренировки 
наблюдается у детей от 9 до 12 лет, а максимальные значения до
стигаются в 14-15 лет. Частота движений, как одно из проявле
ние быстроты, с возрастом увеличивается, причем наибольший 
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прирост отмечается в 4-9 лет. В последующие годы прирост ча
стоты движений снижается, а после 15 лет почти прекращается. 

Такое физическое качество, как сила, в целом хорошо подда
ется направленному воздействию достаточно длительное время, 
достигая пика развития к 30 годам у мужчин и к 27-29 годам - у 
женщин. В пожилом возрасте необходимо ограничивать нагруз
ки, превышающие 35% от индивидуального максимума, и актив
нее применять физические упражнения на локальные мышечные 
группы. 

1.3.2. Структура и содержание занятий 
физическими упражнениями в массовом спорте 

Структура занятий физическими упражнениями в массо
вом спорте также имеет классическое деление на три части -
подготовительную, основную и заключительную. Данная схема 
позволяет упорядочить процесс воспитания, закрепления и по
следующего совершенствования двигательных навыков. 

В молодом возрасте - до 40 лет - для укрепления опор
но-двигательного аппарата необходимо регулярно заниматься 
не менее 3-4 раз в неделю, при этом длительность одного заня
тия должна составлять 1-1,5 часа. 

Согласно большому количеству отечественных и зарубеж
ных исследований [4, 13, 15, 18, 24, 25, 34], наибольший прирост 
развития физических качеств в возрасте 5-10 лет обеспечивают 
гимнастические упражнения, плавание и подвижные игры; в 
подростковом и юношеском возрасте необходимо применение 
регулярных циклических нагрузок, спортивных игр, дозиро
ванных силовых нагрузок, в особенности с собственным весом. 
В детском и юношеском возрасте очень важно разнообразие 
выполняемых физических упражнений, чередование нагрузок, 
например, после занятия с игровой направленностью полезно 
выполнить гимнастический комплекс, упражнения на рассла
бления. 

Для взрослого населения в целом, с учетом специфики 
профессиональной деятельности, можно выделить следующие 
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группы физических упражнений, обеспечивающих необходи
мый уровень физического здоровья: 

- упражнения циклического характера (бег, плавание, езда 
на велосипеде) в сочетании с комплексами упражнений силового 
характера, выполняемых со средней интенсивностью и объема
ми; 

- упражнения преимущественно силового характера (за
нятия в тренажерном зале), с небольшим количеством аэробных 
нагрузок высокой интенсивности; 

- упражнения сложнокоординационного характера, часто 
с музыкальным сопровождением, требующие проявления гибко
сти и ловкости; 

- комплексы физических упражнений, направленные на 
повышение уровня развития всех двигательных качеств, прово
димые круговым методом, при невысокой интенсивности выпол
нения в средних либо больших объемах. 

- Отдельной группой располагаются единоборства - как 
классические, связанные с противодействием сопернику, так и 
имитационные, направленные на выполнение определенного 
комплекса приемов. 

Помимо организованных занятий в спортивной школе или 
клубе, значительное число взрослого населения предпочитает 
самостоятельные занятия физической культурой и спортом, од
нако при их проведении возникает ряд проблем: нехватка опыта 
построения и контроля нагрузки, недостаточные знания о ре
зервных возможностях своего организма, отсутствие или плохое 
состояние материально-технической базы [1, с.34-79]. 

Из положительных сторон - наличие определенной свобо
ды выбора двигательной деятельности, комплексов и отдельных 
физических упражнений, отсутствие необходимости подстраи
ваться под график работы спортивных сооружений. Необходимо 
отметить: при огромном выборе различных видов и форм фи
зической подготовки самостоятельные занятия не теряют своей 
актуальности, особенно для взрослого населения, активно уча
ствующего в трудовой деятельности. При построении занятий с 
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занимающимися подросткового возраста необходимо постоян
но помнить об их физиологических и психологических особен
ностях, прежде всего скачкообразном развитии, обусловленном 
гормональными изменениями. 

Для детей и подростков необходимо разнообразие форм и 
средств физического развития - однообразные по содержанию 
занятия приносят мало пользы растущему организму. Очень важ
но регулярно включать в процесс занятий физической культурой 
подвижные игры, игры-эстафеты, элементы спортивных игр - во
лейбола, баскетбола, гандбола. Мяч в данном случае может быть 
любого размера - это позволяет дополнительно развивать так
тильные чувства. 

Особняком стоит применение акробатики и гимнастических 
упражнений, позволяющих формировать целый комплекс двига-
тельно-координационных умений, прежде всего владения своим 
телом, удержания баланса в сложных игровых ситуациях. Ряд про
стейших элементов - кувырки вперед и назад, через плечо, «коле
со», прыжки с поворотом на 270-360° - лежат в основе будущего 
успешного освоения технических элементов повышенной сложно
сти практически в любом виде спорта. 

В этой связи следует обратить внимание на ряд норматив
но-правовых документов, в частности, на рекомендации Мини
стерства спорта России в приложениях к Всероссийскому физкуль-
турно-снортивному комплексу «Готов к труду и обороне» (ВФСК 
«ГТО»). В них указаны следующие параметры физической актив
ности: для детей 6-8 лет недельная двигательная активность долж
на составлять не менее 8 часов, для подростков 13-15 и взрослых 
18-29 лет - не менее 9 часов. Безусловно, представленное количе
ство часов отображает лишь минимально необходимое для под
держания нормальной жизнедеятельности организма время. Для 
детей до 10 лет двигательная активность должна являться веду
щим фактором развития, причем не менее половины от всего объ
ема движений в течение дня должно проходить на свежем воздухе. 

По данным ряда исследователей [13, 18, 23, 39, 44], необходи
мым минимумом следует признать продолжительность одного за-
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нятия физической культурой не менее 1-1,5 часов в день - столько 
же, как тренировочное в занятие в спортивной школе. Безусловно, 
данная величина будет зависеть от возраста и подготовленности 
занимающихся, но в целом суммарный объем двигательной актив
ности в неделю у всех категорий лиц не должен быть меньше 10-11 
часов. 

Все это является справедливым и для лиц старшего возраста, с 
акцентированием внимания на циклическую нагрузку, например, 
плавание, ходьба, и комплексы несложных общеразвивающих 
упражнений, позволяющих сохранять подвижность суставо-свя-
зочного аппарата и деятельность сердечно-сосудистой системы. 

1.4. Организация восстановительных 
и тренировочных мероприятий 

Если тренировочный процесс рационально спланирован, 
осуществляется поэтапно, без форсирования объемов нагрузки, 
то достижение долговременного прогресс спортивной формы 
становится закономерным следствием проделанной работы. Дан
ный вопрос является первоочередным в настоящий момент. 

Развитие спорта высших достижений, повышение требо
ваний к уровню физической подготовленности спортсменов в 
различных видах привело к тому, что объем тренировочных и 
соревновательных нагрузок уже в детском и подростковом воз
расте достигает значительных величин. Жесткая регламентация 
разрядных нормативов в значительной степени влияет на планы 
подготовки и на практике приводит к форсированию объемов и 
интенсивности тренировочного процесса. 

От тренера требуется вовремя увидеть сочетанное влияние 
различных экзогенных и эндогенных факторов, своевременно 
определить уровень адаптации воспитанников к тренировочным 
нагрузкам, применить восстановительные мероприятия. 

Интенсивные нагрузки, которые испытывают в процессе 
тренировок юные спортсмены, требуют комплексных мер по 
восстановлению функций организма. Варьирование тренировоч-
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ных нагрузок, а также оптимизация тренировочного процесса в 
данном возрасте возможны только на основе систематического 
и комплексного применения восстановительных средств вкупе с 
медико-биологическими обследованиями. 

Сложность оптимального подбора восстановительных 
средств вызвана тем, что в данный возрастной период активно 
происходит естественное развитие всех функциональных си
стем. И под воздействием физических нагрузок оно усиливается. 
Это требует от тренерского состава мер по предупреждению пе
ретренированности, в том числе и использования средств кон
троля, проведения разбора не только продолжительных перио
дов тренировочного процесса, но и каждого отдельного занятия, 
поскольку именно своевременное выявление пробелов в подго
товленности воспитанников позволяет достичь поставленных 
результатов без форсирования нагрузок. 

Применение восстановительных средств - сауны, массажа, 
фитотерапии, витаминизации - должно быть одним из ведущих 
компонентов подготовки, так как способствует плавному проте
канию физиологических процессов, сохранению и укреплению 
здоровья, как у спортсменов-профессионалов, так и у лиц, актив
но занимающихся физической культурой. 

У юных спортсменов восстановительные мероприятия в 
значительной мере способствуют снятию перенапряжения, обе
спечивают быстрое и эффективное удаление из мышечной тка
ни продуктов распада, готовят организм к последующей работе. 
Однако следует констатировать: применение восстановительных 
средств крайне редко используется при тренировочных занятиях 
с подростками, отчего неуклонно растет их травматизм. 

Не следует забывать и о классических правилах восстанов
ления после физической нагрузки: полноценный сон не менее 8 
часов в сутки, здоровое и сбалансированное питание. В подрост
ковом возрасте особенно важны прогулки на свежем воздухе 
продолжительностью до 3 часов [1]. 

Занятия спортом требуют не только проявления высоких 
двигательных возможностей в течение длительного времени, но 
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и значительной величины лабильности опорно-двигательного 
аппарата, поэтому меры по снижению влияния хронического пе
ренапряжения выходят на лидирующие позиции в общей страте
гии управления спортивной формой. 

По результатам ряда исследований [12, 26, 28], рост травма
тизма на занятиях спортом имеет ярко выраженную геометриче
скую прогрессию, связанную с ростом спортивного мастерства. 
Это объективно подтверждается значительными объемами тре
нировочных нагрузок и их интенсивностью, участием в большем 
числе спортивных соревнований, проходящих в различных кли
матических и географических условиях [1, 26,28]. Большую часть 
собственно травматических повреждений опорно-двигательного 
аппарата связывают с ежегодно нарастающим уровнем хрони
ческого перенапряжения функциональных систем организма 
спортсменов, специализирующихся в определенной спортивной 
дисциплине. 

Постепенное наслоение кумулятивного эффекта различных 
комплексов физических упражнений приводит к ухудшению 
врабатываемости, снижению адаптационных возможностей ор
ганизма, причем наиболее негативное влияние хроническое пе
ренапряжение оказывает на сердечно-сосудистую систему и су-
ставно-связочный аппарат [27, 31, 32]. 

Увеличение объема и интенсивности тренировочной работы 
при выполнении строго определенных двигательных действий 
способствует нарастанию постоянного напряжения опреде
ленных мышечных групп. В качестве примера можно привести 
повреждения мышц задней поверхности бедра у бегунов на ко
роткие дистанции, растяжения и вывихи плечевого сустава ме
тателей копья, травмы ахиллова сухожилия у прыгунов в длину и 
высоту, «локоть теннисиста» [13, 32]. 

Хроническое перенапряжение достигает пика в тот момент, 
когда выполнение любой, даже малой тренировочной нагрузки, 
становится трудновыполнимо. Попытки увеличить физические 
возможности организма спортсменов с помощью фармаколо
гических препаратов и медицинских процедур могут несколько 
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отсрочить неминуемое завершение спортивной карьеры, но зача
стую приводят и к печальным отдаленным последствиям [13, 15, 
16, 17,31,32]. 

Решение данной проблемы следует рассматривать в несколь
ких аспектах. Прежде всего необходимо: 

- осуществлять регулярный контроль функционального 
состояния организма спортсменов во время тренировочных за
нятий путем применения современных диагностических прибо
ров и методик, таких, как пульсометры, портативные газоанали
заторы, тонометры; 

- повышать уровень компетентности тренерского соста
ва в понимании физиологического воздействия определенных 
физических нагрузок на организм и проводить постоянные кон
сультации со специалистами, сотрудниками комплексных науч
ных групп; 

- вести учет индивидуальных особенностей спортсменов; 
- вести (самим спортсменам) дневники самоконтроля, сво

евременно проходить углубленное медицинское обследование и 
информировать о его результатах тренера. 

Новейшие технологии позволяют обеспечить качественный 
мониторинг функционального состояния органов и систем, дают 
возможность своевременно скорректировать параметры физиче
ской нагрузки и предупредить снижение резервных возможно
стей организма спортсменов до критического уровня. 

Достижение положительного эффекта в процессе подготов
ки спортсменов различной квалификации базируется на ком
плексе внешних и внутренних факторов. Одно из ведущих мест 
среди них принадлежит централизованным тренировочным ме
роприятиям (сборам). 

Для высококлассных спортсменов тренировочные меро
приятия являются основой многолетнего процесса подготовки. 
С одной стороны, с ростом спортивной квалификации и уровня 
личных достижений они позволяют избежать монотонии и трав
матизма, с другой - подняться на следующую ступень форми
рования спортивной формы. Тренировочные мероприятия по-
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зволяют проводить процесс спортивной подготовки в условиях, 
требующих от организма спортсмена проявления своих скрытых 
физиологических и психологических резервов. 

Тренировочные мероприятия связаны с четко регламентиро
ванными по времени пребыванием и специфическим режимом 
подготовки, они являются краеугольным камнем многолетнего 
тренировочного процесса, на котором базируются такие эле
менты, как расширение адаптационного потенциала, опыт дви
гательной деятельности, повышение резервных возможностей 
организма, психологическая устойчивость. Данные факторы, ха
рактеризующие значимость тренировочных сборов в подготовке 
спортсменов, не вызывают сомнений. 

И все же ряд параметров - время и место проведения, пери
одичность и продолжительность пребывания, тренировочный 
объем и интенсивность тренировочной нагрузки - нуждаются в 
регулярном анализе, интегративном подходе к оценке эффектив
ности планирования многолетнего тренировочного процесса, и, 
следовательно, результатов соревновательной деятельности. 

Естественно-средовые условия, в которых проводятся учеб
но-тренировочные сборы - особенности климата данной мест
ности, физические параметры воздуха, высота над уровнем моря 
и связанная с ней величина атмосферного давления, количество 
пересекаемых часовых поясов в восточном или западном направ
лении - являются не только важными факторами при подготовке 
спортсменов высокой квалификации к соревнованиям различно
го уровня, но и составляют один из центральных объектов все
стороннего изучения многолетней динамики спортивной формы 
[27, 33,40]. 

В настоящее время тренировочная деятельности кандидатов 
и членов сборных команд России осуществляется на централи
зованных тренировочных мероприятиях, проходящих в различ
ных климатических зонах, как внутри страны: спортивные базы 
в Новогорске (Московская обл.), Кисловодске (Ставропольский 
край), Сочи (Краснодарский край), Саранск (Республика Мордо
вия), Чебоксары (Чувашская Республика) и др., так и за рубежом: 
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в Испании, Франции, Португалии, Италии, Турции, на Кипре. 
Большое внимание при проведении оценки уровня физиче

ской подготовленности должно уделяться тому, какие погодные 
условия были на момент проведения исследования. Ряд авторов 
[37, 38, 39], указывают, например, на то, что при повышенной 
влажности воздуха результаты в беге на выносливость будут до
стоверно ниже средних показателей. В то же время высокая тем
пература и низкая влажность благоприятны для проведения ана
лиза скоростных и скоростно-силовых качеств, например в беге 
па короткие дистанции и прыжковых дисциплинах [33, 34, 37]. 
Очень важный показатель - величина атмосферного давления 
и его колебания в течение суток, поскольку многие спортивные 
дисциплины требуют от организма занимающегося выполнения 
двигательных действий со значительным напряжением сердеч
но-сосудистой и дыхательной систем, что прямо влияет на пока
затели объема тренировочных нагрузок. 
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2. Контроль в физической культуре и спорте 

Осуществление контроля различных сторон подготовки 
спортсменов в значительной степени позволяет повысить эффект 
тренировочных мероприятий, в том числе более детального ана
лиза состояния занимающегося в любой момент. В этом аспекте 
значительный интерес представляет регулярная и комплексная 
система контроля здоровья спортсменов на различных этапах 
тренировочного процесса, применяемая не только в спорте выс
ших достижений, но и в массовом спорте, а также при осущест
влении занятий физической культурой и спортом различным 
контингентом населения. 

В.Н. Платонов (2002) предложил деление контроля на раз
личные аспекты - контроль физической подготовленности, кон
троль тренировочных и соревновательных нагрузок и т.д. 

В физической культуре контроль проводится на уроках фи
зической культуры в общеобразовательной школе, учебных за
нятиях по базовому виду спорта в вузе, занятиях по професси
онально-прикладной физической культуре в соответствующих 
ведомствах, на самостоятельных занятиях (самоконтроль). При 
этом в качестве оцениваемых параметров в основном берутся 
проявление мышечной силы, общая выносливость, функцио
нальное состояние органов и систем. Контроль в учебных заведе
ниях и на производстве представляет собой тестирование уровня 
физической подготовленности и степени овладения определен
ными двигательными навыками, оцениваемыми по утвержден
ным нормативам в каждой конкретной категории. 

Обучение простейшим методам самоконтроля производит
ся на занятиях физической культурой в школе и включает в себя 
определение частоты сердечных сокращений (ЧСС) за 10 или 15 
секунд, определению состояния по внешнему виду (носогубный 
треугольник, побледнение, покраснение кожных покровов), веде
нию дневника самоконтроля, в котором фиксируются ЧСС утром 
и вечером, масса тела натощак, динамика роста тела за год. Си
стематический учет этих несложных показателей в течение всей 
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жизни, а также контроль артериального давления во взрослом 
возрасте, позволяет объективно оценивать состояние здоровья и 
принимать необходимые меры по его улучшению. 

Ведущим звеном научно-методического обеспечения в спор
тивной деятельности на всех этапах подготовки следует признать 
комплексный контроль, осуществляемый при участии научных 
работников, спортивных врачей и специалистов по различным 
направлениям. Комплексный контроль основывается на целена
правленной и постоянной реализации в тренировочном процес
се следующих мероприятий: 

- контроль физической нагрузки 
- медицинские осмотры и обследования (антропометриче

ский контроль, пульсометрия, измерение артериального давле
ния, функциональные пробы, психологические тесты, спироме
трия, динамометрия и др.); 

- плановое лечение и реабилитацию на основе медицин
ских обследований; 

- психологическую помощь и психотерапию (при наличии 
психолога), обучение элементам аутотренинга (при участии пси
холога или спортивного врача); 

- разработку указаний по спецпитанию, диетике, витами
низации; 

- комплекс восстановительных мероприятий с применени
ем средств физиотерапии, бани, массажа, самомассажа и др. 

Ряд авторов [2, 4, 11] представляет контроль физической 
подготовленности как врачебно-педагогический. Его главной за
дачей являются: 

- уточнения в планировании учебно-тренировочного про
цесса; 

- дозирование физических нагрузок в недельном цикле; 
- определение длительности интервалов отдыха между 

упражнениями и тренировками; 
- нахождение наиболее рационального сочетания различ

ных средств тренировок и т.п. (Л.П. Матвеев, 2004). 
В.В. Петровский (1978) предложил следующее определение 
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комплексного контроля: «Совокупность способов получения 
информации о морфологических и функциональных изменени
ях в организме спортсмена, которая может быть использована 
тренером в целях управления, т.е. оценка характера изменений 
в организме, определения эффективности применяемых средств 
и методов тренировки и разработки на основе этой информации 
новых управляющих команд». 

Подъем технологической составляющей спортивной науки 
на новый рубеж - появление последних моделей телеметриче
ских измерительных приборов, специализированное компьютер
ное обеспечение - начался в 1990-е гг. Это позволило управлять 
тренировочным процессом на новом качественном уровне, 

В отечественной спортивной науке принято выделять виды 
и формы контроля. Видами контроля являются педагогический, 
медико-биологический, психологический. Отдельно также вы
деляется медицинский, биомеханический контроль. К формам 
контроля относят оперативный, текущий (или текущее обследо
вание), этапный (также этапное комплексное обследование), об
следование соревновательной деятельности. Все виды и формы 
объединяются в комплексный контроль, являющийся одним из 
ведущих факторов осуществления эффективной тренировочной 
и соревновательной деятельности. Ниже представлена характе
ристика видов и форм контроля 

Однако следует отметить, что в основном проведение оцен
ки уровня спортивной формы в рамках комплексного контро
ля осуществляется у высококвалифицированных спортсменов. 
Детско-юношеский спорт за редким исключением практически 
не охвачен регулярным мониторингом параметров физической, 
технической, психологической подготовленности, что серьезно 
сказывается на долгосрочных спортивных перспективах и не по
зволяет полностью реализовать имеющийся потенциал. 

Оперативный контроль осуществляется в пределах одного 
тренировочного занятия, текущий - на протяжение 3-7 дней, 
этапный - после завершения значительного по продолжитель
ности отрезка спортивной подготовки, как правило не менее 4-5 
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месяцев, для анализа воздействия тренировочных и соревнова
тельных нагрузок на организм. Четвертым видом является обсле
дование соревновательной деятельности (Оганджанов А.Л. и др., 
2006), обеспечивающие получение данных о реализации спор
тсменом достигнутого уровня спортивной формы на соревно
ваниях различного ранга. Соответственно этому делению, боль
шинство специалистов в области физической культуры и спорта 
также выделяют оперативный, текущий, этапный контроль, по 
материалам которого оценивают оперативное, текущее и перма
нентное состояние занимающегося [7]. 

2.1 Виды и формы контроля 

2.1.1. Виды контроля 

Медико-биологический контроль 

На каждом этапе подготовки важным является поиск наибо
лее информативных критериев оценки функциональных показа
телей состояния спортсмена именно в данное время. При этом 
основополагающим является именно дифференцированный под
ход к состоянию функциональных систем организма. На основе 
медико-биологических исследований дается оценка состояния 
здоровья, физического развития, физической подготовленности 
(В.Г. Никитушкин, В.П. Губа, 1998; М.А. Годик, А.П. Скородумова, 
2010; Н.Н. Чесноков, 2016). 

Каждый этап тренировочного макроцикл спортсменов дол
жен базироваться на определенном наборе диагностических ме
тодик, позволяющих оценивать физическое состояние не только 
в конкретный момент времени, но и с перспективой на более от
даленный срок. Для ранней диагностики перетренированности 
используют различные функциональные тесты: определение ха
рактера восстановления сердечного ритма после окончания фи
зической нагрузки, регистрация ЧСС в покое, ортостатическая 
проба и анализ вариабельности сердечного ритма, широко вне-
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дряемый в последние годы в качестве неинвазивного метода ко
личественного определения реакции организма на предлагаемое 
воздействие[30]. 

Каждый спортсмен - в соответствии с законом наследствен
ности и под влиянием внешней среды - развивается индивиду
ально. Таким образом, материальной основой индивидуальных 
различий, предпосылками развития двигательных способностей 
являются анатомо-морфологические особенности организма 
[32]. Многочисленные исследования свидетельствуют о том, что 
из всех тренируемых физических качеств наибольшую опасность, 
с точки зрения развития перенапряжения сердечно-сосудистой 
системы, представляет тренировка выносливости, при которой 
создаются условия для длительной гиперфункции, близкой к ги
перфункции при ряде патологических состояний [38]. 

Ритм сердечных сокращений является интегральным показа
телем как состояния сердечно-сосудистой системы в целом, так 
и работы многих регуляторных систем организма. При интер
претации результатов таких обследований изменение состояния 
систем вегетативной регуляции в процессе (или после) выпол
нения функциональной пробы рассматривается как показатель 
и мера способности организма формировать адаптивный ответ 
на воздействие внешних и внутренних факторов среды обитания 
человека, как функциональные резервы организма и уровень его 
здоровья (Н.Б. Панкова, 2012). 

Адаптация сердечно-сосудистой системы к постоянно воз
растающим физическим нагрузкам - фактически определяющая 
характеристика спорта высших достижений, она является одной 
из главнейших задач системы подготовки. При обследовании 
сердечно-сосудистой системы у спортсменов необходимо соблю
дать принцип последовательности в применении разных методов 
диагностики [12, 22]. 

Б последние годы, наряду с перечисленными выше показа
телями, особый интерес вызывают показатели состава тела. Они 
содержат лабильные фракции, имеющие различную метаболи
ческую активность, которые являются достаточно информатив-
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ными индикаторами состояний тренированности, работоспо
собности, адаптации к различным нагрузкам и способности к 
восстановлению [31, 34]. 

Данные о составе тела используется тренерами и спортив
ными врачами для оптимизации тренировочного режима в про
цессе подготовки к соревнованиям. Многолетние исследования 
сильнейших спортсменов Советского Союза и России [16, 17, 21, 
26, 37] позволили установить оптимальные значения количества 
жировой и мышечной массы у спортсменов на разных этапах го
дичного цикла подготовки. 

Как известно, при положительной динамике мышечная мас
са постепенно возрастает от начала подготовительного к нача
лу соревновательного периода и должна удерживаться на этом 
уровне до конца соревновательного периода [46]. Этот уровень в 
зависимости от спортивных специализаций варьирует, но не дол
жен быть ниже 52-54% массы тела. При этом жировая масса тела 
снижается от начала подготовительного периода к началу сорев
новательного, но не должна быть ниже 6% [12]. 

Снижение жировой массы ниже 6% при одновременном 
уменьшении мышечной массы в соревновательном периоде сви
детельствует о состоянии острого физического перенапряжения. 
Отрицательной динамикой считается, если в подготовительном 
периоде мышечная масса резко наращивается, а затем, к концу 
подготовительного периода и далее, начинает падать. 

В полевых условиях для оценки количества мышечной и жи
ровой массы преимущество имеют антропометрические методы 
и биоимпедансный анализ. Как свидетельствуют отечественные 
и западные исследования (В.Ф. Башкиров и соавт., 1968; Э.Г. Мар-
тиросов, 2009), единых стандартов состава тела у спортсменов не 
существует, они колеблются в зависимости от вида спорта, кон
кретной специализации и уровня подготовки. 

Однако известно, что снижение доли жировой массы до 
5-6%, а скелетно-мышечной массы в соревновательном периоде 
- до 46%, нежелательно. Чаще всего оно свидетельствует о пере
утомлении атлетов [26, 31, 40]. В настоящее время программное 

40 



обеспечение большинства биоимпедансных анализаторов позво
ляет учесть половые, возрастные и этнические особенности, а 
также размеры тела и уровень физической подготовки обследу
емых [38, 45]. 

Значительное внимание уделяется и таким показателям, осо
бенно важным в беге на средние и длинные дистанции, как МПК, 
МОК, структура выдыхаемого воздуха и т.д. Использование пор
тативных анализаторов кислорода (Мес1Ьое1:а1, 2000) открыло 
новые горизонты в исследовании дыхания в процессе высокоин
тенсивных нагрузок. 0иШеЫ&0а\уп80п (2003) проводили специ
альные исследования с использованием портативных анализато
ров дыхания в спринте. 

Ке15е1:а1, используя этот метод, также достигли очень инте
ресных результатов. Они описали высокое значение накоплен
ного дефицита кислорода при беге на тредбане с высокой скоро
стью (01е5епе1а1, 1994; ШуапбеЫ, 1994; Зрепзег&СазИп, 2001) и 
сравнили с низкими уровнями поглощения кислорода во время 
аналогичных пробежек (потребление кислорода достигало при
мерно 52% уровня МПК). Эти результаты подтверждают мнение, 
что при тестировании спортсменов в условиях лаборатории ре
зультаты могут отличаться от реальных показателей на дорожке 
стадиона [31, 35]. 

Применение стандартизированных методов определения 
физической работоспособности у спортсменов различных специ
ализаций и различной спортивной квалификации позволяет 
своевременно выявлять ранние признаки дезадаптации к физи
ческим нагрузкам, которые требуют коррекции тренировочных 
нагрузок. 

Педагогический контроль 

В процессе тренировочной деятельности особое значение 
имеет получение срочных данных о текущем уровне спортивной 
форме. Контрольные тесты, проводимые тренером как в ходе 
тренировочного занятия, так и в качестве отдельного мероприя
тия, в основном включают в себя выполнение заданий на оценку 
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развития физических качеств - силы, гибкости, быстроты, вы
носливости, ловкости, и их сочетаний; технической подготовлен
ности, заключающейся в выполнении как отдельных элементов, 
так целостных двигательных действий. 

Наиболее заметные изменения происходят в период есте
ственного взлета того или иного физического качества. Важно не 
пропустить наиболее благоприятные сроки для развития способ
ностей, так как на более поздних этапах навыки и функции форми
руются с трудом, а конечный результат оказывается ниже. 

В качестве примеров тестов на оценку физической подготов
ленности можно привести указанные в федеральных стандартах 
спортивной подготовки прыжок в длину с места отталкиванием 
с двух ног (оценка скоростно-силовых качеств), бег на короткие 
(оценка быстроты) и длинные дистанции (оценка общей выносли
вости), наклон вперед из положения стоя или сидя (оценка гибко
сти), челночный бег (оценка ловкости), сгибание рук из положения 
лежа (оценка силы). 

Следует отметить, что резкое увеличение суммарных объе
мов тренировочной работы на уровне высшего спортивного ма
стерства, как одно из направлений совершенствования методики 
спортивной тренировки предыдущих десятилетий (1990-е и 2000-
е), фактически исчерпало свои возможности и не всегда компенси
рует неправильно проведенный отбор [6, 14, 17, 21]. Рассматривая 
основные направления совершенствования системы тренировоч
ных нагрузок высококвалифицированных спортсменов, можно 
констатировать: наиболее перспективен для достижения рекорд
ных результатов путь интенсификации тренировочного процесса 
[15,21,24]. В то же время применение в процессе подготовки спор
тсменов новейших методик оценки уровня развития физических 
качеств, сведенных в единую систему, позволяет оперативно оце
нивать динамику спортивной формы. 

В этом случае рост спортивных результатов происходит за 
счет совершенствования качественной стороны тренировок, из
менения структуры нагрузок в сторону повышения частных объе
мов. Это оказывает развивающее воздействие на функциональные 
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системы организма, играющие решающую роль в достижении вы
сокой работоспособности в конкретном виде спорта [19, 40]. 

Анализ уровня технической подготовленности спортсменов 
в естественных условиях (на спортивных объектах) с применени
ем информативных инструментальных методов (тензо-, механо-, 
электромиографии, киносъемки и др.) обычно связано с больши
ми организационными и методическими трудностями [16, 18, 20, 
25]. Вместе с тем доказано: в искусственно созданных условиях, 
обеспечиваемых использованием тренажера, можно получить до
стоверную информацию о той или иной стороне технической или 
физической подготовленности [21, 27, 30]. Кроме того, упрощен
ная структура упражнения позволяет с большей вероятностью 
оценить характер изменения физического компонента, так как при 
этом уменьшается влияние технического элемента на результат. 

Тренажер, конечно, никогда не заменит «естественного» дви
жения, но есть множество данных о том, что тренажерно-иссле-
довательский комплекс может успешно решать задачи срочного 
получения достоверной информации, а также установления того 
состояния спортсмена, которое гарантирует ему достижение же
лаемого результата на соревнованиях [23, 30]. Педагогический эф
фект применения одних и тех же средств и методов в тренировке с 
равными параметрами объема и интенсивности нагрузки получа
ется различным [13, 27]. 

В рамках массового спорта и физической культуры в целом, 
следует отметить «ВФСК «ГТО»», Президентские соревнования, 
нормативы школьной программы по предмету «Физическая куль
тура» и ряд других, в которых представлены ранжированные бата
реи двигательных тестов, позволяющие оценить уровень физиче
ской подготовки различных категорий населения. 

Психологический контроль 

Обеспечение эффективности тренировочного процесса 
спортсменов невозможно без включения в него методик пси
хологического контроля, состоящего из совокупности методов 
специальной и спортивной психологии. Получение своевремен-
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ных данных о психологическом статусе зачастую является веду
щим элементом управления подготовкой, кроме того, происходя
щие в глубине подсознания изменения, вызванные внешними и 
внутренними факторами, определяют успешность выступления 
на соревнованиях [33, 35]. 

Психические состояния в различных ситуациях могут харак
теризоваться одинаковыми физиологическими сдвигами. И нао
борот: одинаковые психические состояния у разных людей могут 
вызвать различные изменения физиологических характеристик. 
Поэтому анализ тренировочной нагрузки без использования ме
тодов спортивной психологии не может считаться достаточно 
эффективным [34, 35, 39]. 

Так, большинство исследователей при исследовании функци
ональных состояний обычно указывают утомление, монотонию, 
напряженность, различные формы психологического стресса и 
состояния, вызываемые тренировочной и соревновательной де
ятельностью спортсменов [15, 21, 25]. Хорошо сбалансирован
ная вегетативная регуляция мышечной деятельности позволяет 
спортсмену при наличии должного уровня мотивации макси
мально использовать свои функциональные возможности, обе
спечивает экономизацию функций и определяет быстроту вос
становительных процессов [27, 30, 32]. 

2.1.2. Формы проведения контроля 

Организация контроля в тренировочном процессе тесно 
связана с формами контроля, которые позволяют обеспечить ра
циональное применение средств и методов исследования параме
тров спортивной формы на каждом этапе подготовки. 

Оперативный контроль 

Оперативный контроль представляет собой анализ срочных 
реакций организма спортсменов на нагрузки в ходе отдельных 
тренировочных занятий. Оперативный контроль применяется 
непосредственно в момент выполнения упражнений. 

Современные технологии мониторинга являются в большой 
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мере мобильными устройствами, что позволяет легко их транс
портировать. Это относится прежде всего к системе мониторин
га сердечно-сосудистой системы, компонентного анализа массы 
тела, газоанализа, оценки кинематических параметров. 

Для спортсменов высокой квалификации в качестве основ
ных критериев оценки функционального состояния и физиче
ской подготовленности были выбраны: динамика изменения 
массы и компонентного состава тела, динамика ЧСС и артери
ального давления, тесты на определение уровня физической под
готовленности, оценка психоэмоционального состояния, видеоа
нализ кинематических характеристик. 

Оперативный контроль может проводиться на тренировоч
ных занятиях в течение годичного цикла подготовки, а также при 
занятиях физической культурой как в организованной форме, 
так и самостоятельно, в любой момент, для этого не требуется 
очень сложного или дорогостоящего оборудования, с помощью 
таких технических средств, как анализатор компонентного со
става тела ТАЫ1ТА или пульсометры РОЕАК., можно объективно 
оценить изменения, происходящие в организме спортсмена. 

Содержание оперативного контроля должно варьироваться 
на различных этапах подготовки, в особенности в части педаго
гических тестирований. Нормативы федеральных стандартов 
спортивной подготовки по видам спорта по существу являются 
показателями, регистрируемыми именно в процессе оперативно
го контроля. Также сюда относятся все нормативы проводимые 
тренером самостоятельно, в рамках выполнения поставленных в 
годичном плане-графике задач. 

Текущее обследование 

Текущее обследование заключается в анализе состояний, 
которые являются следствием целых серий тренировочных или 
соревновательных микроциклов [9, 25,40,41]. Как правило, теку
щее обследование включает в себя следующие направления: 

1. Функциональное. 
2. Психологическое. 
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3. Контроль нагрузок. 
4. Оценка и анализ технико-тактического прохождения дис

танции. 
5. Оценка ведения методической работы 
Для текущего обследования часто применяются следующие 

методики: 
1. Морфологические критерии контроля (компонентный 

анализ структуры тела по Т.Ф. Абрамовой, ВНИИФК, 1999). 
Исследования лабильных компонентов массы тела давно 

и широко вошли в практику современного спорта. На уровне 
взрослых спортсменов величина мышечного и жирового компо
нентов в процентах от массы тела позволяет дифференцировать 
уровень спортивного мастерства: спортсмены высших разрядов 
имеют более высокие уровни развития мышечного компонента 
и более низкие - жирового, так как уровень мышечной массы 
у спортсменов высшей квалификации составляет 52-54%, у ма
стеров спорта - 51-53%, жировой массы - 8-10% и 10-12%, соот
ветственно; у женщин на уровне высшей квалификации 51-53% 
мышечной массы и 10-12% - жировой массы, на уровне мастеров 
спорта 49-51% и 14-16% соответственно. 

Соотношение мышечного и жирового компонентов опре
деляет также и видовую специфику: в силовых видах спорта 
спортсмены отличаются максимально высокими уровнями мы
шечного компонента (55-58%), в видах спорта на выносливость, 
напротив - минимальными уровнями жировой массы (даже у 
девушек и взрослых женщин наблюдаются всего 7-9% жира) при 
средних уровнях мышечного компонента (50-53%). 

Представители академической гребли занимают средние 
позиции в ряду всех видов спорта. Вместе с тем, представители 
«легковесов» отличаются более высокой мышечной массой - 54-
58%, а самое главное - очень низким содержанием жировой мас
сы - 7-8%. 

Динамика мышечной и жировой массы, отражая адаптаци
онные сдвиги на всех уровнях иерархии организма спортсмена, 
безусловно, указывает и на характер фактора, вызывающего из-
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менения, т.е. на характер тренировочных нагрузок, позволяя оце
нивать непосредственно текущую ситуацию и проводить коррек
цию текущего и этапного планирования. 

2. Оценка психоэмоционального состояния. 
Психоэмоциональное состояние определяет такие значимые 

показатели успешности выполнения тренировочных занятий и 
выступлений на соревнованиях, как мышление, внимание, па
мять, устойчивость к стрессовым факторам. Большое количество 
психологических тестов для различных видов спорта были разра
ботаны В.Ф. Соповым, А.В. Родионовым, В.Н. Непопаловым, Е.В. 
Романиной. 

3. Контроль и анализ выполнения тренировочных нагрузок 
за исследуемый период. 

Для такого контроля необходимо регулярно сопоставлять 
интервалы нагрузки и отдыха, время прохождения определенных 
отрезков дистанции, реальное время прохождения дистанции с 
установленными параметрами тренировочного плана. Фикси
руются результаты спортсменов, показанные при выполнении 
определенной тренировочной работы, в последующем - при 
выполнении повторных нагрузок, результаты сравниваются и 
делаются предварительные выводы о степени готовности к со
ревнованиям или о резерве функциональных возможностей для 
последующей тренировочной деятельности. 

4. Специализированное программное обеспечение. 
Специальные программы позволяют определять угловые, 

скоростные, биомеханические, эргономические характеристики 
движений в спорте. Данные системы необходимы для определе
ния таких кинематических показателей, как время опоры, ско
рость одиночного движения, величина бегового шага в различ
ных беговых дисциплинах; углы отталкивания и вылета, частота 
шагов, траектория полета спортивного снаряда и т.д. 

5. Хронометраж. 
Это метод изучения спортивной деятельности с помощью 

исследования затрат времени на выполнение определенных по
казателей, различных компонентов соревновательной и трениро-
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вочной деятельности, элементов техники движений. При хроно
метраже определяются временные интервалы, во время которых 
спортсмены в максимальной степени реализуют свой потенциал 
в течение тренировочных занятий без снижения эффективности 
двигательной деятельности, и наиболее оптимальные результаты 
преодоления дистанций. 

6. Пульсометрия - позволяет оценить показатели деятель
ности сердечно-сосудистой системы (ЧСС), фиксируемые в 
определенный период. Они сравниваются с показанными ранее. 
Необходимо применять неоднократное (в зависимости от вида 
спорта) оценивание динамики сердечного ритма в течение всего 
времени тренировочного занятия. 

Следует помнить, что наиболее высокому уровню функцио
нального состояния (оптимума, или пика формы) соответствует 
определенный диапазон показателей ритма сердца. Выход за пре
делы этого диапазона соответствует ухудшению функционально
го состояния. 

Самым очевидным способом контроля тренировочного про
цесса является проведение обследований до и после тренировки. 
При оптимально подобранных нагрузках на тренировках по мере 
улучшения функционального состояния организма на фоне ро
ста артериального давления адаптационного потенциала проис
ходит рост физической подготовленности. 

7. Тонометрия. 
При тонометрии производится измерение показателей ар

териального давления (что особенно важно на тренировочных 
мероприятиях в условиях среднегорья и высокогорья). Это по
зволяет дополнить оценку деятельности кардиореспираторной 
системы и полнее охарактеризовать резервные возможности сер
дечной мышцы - такие, как проявление ответа на внешние ус
ловия [6, 9, 10]. Измерение артериального давления необходимо 
проводить до и после нагрузок. 

8. Оценка соотношения массы и роста по индексу Кетле. 
Массоростовой индекс (индекс Кетле) определяет, сколько 

килограммов массы тела должно приходиться на каждый ква-
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дратный метр длины тела. Для этого значение массы тела (в кг) 
следует разделить на квадрат значения длины тела (в м). 

9. Тестирование уровня развития физических качеств. 
Производится общий и частный анализ проявлений соб

ственно быстроты, скоростно-силовых, силовых качеств, общей 
и специальной выносливости, гибкости и уровня развития дви-
гательно-координационных способностей; в ряде видов спорта 
применяются специфические тесты, направленные на выявление 
скрытых резервов двигательной подготовленности. Эффективно 
также применять анализ основной соревновательной дисципли
ны для определения параметров спортивной формы у спортсме
нов различной квалификации. 

Этапный контроль 

Этапный контроль (этапное комплексное обследование) за
нимает особое место в системе комплексного контроля. Совокуп
ность получаемых в ходе его проведения характеристик физиче
ского состояния спортсменов обеспечивает получение данных 
об уровне развития большинства функциональных показателей, 
диагностику изменений в организме, произошедших за конкрет
ный тренировочный период. Этапный контроль является обяза
тельным видом комплексного контроля в системе научно-мето
дического и медицинского обеспечения подготовки спортсменов 
к ответственным соревнованиям. 

Основной целью этапного комплексного обследования яв
ляется получение информации о состоянии здоровья, функци
ональном состоянии, уровне общей и специальной работоспо
собности и подготовленности на различных этапах - данных, 
необходимых для достижений высоких спортивных результатов. 

Этапное комплексное обследование включает в себя получе
ние и анализ данных по работе сердечно-сосудистой системы и 
дыхательной систем, например ЭКГ, МПК, ПАНО, МАМ; оцени
вается также метаболизм и энергетическая производительность 
организма (уровень лактата и глюкозы, содержание железа, каль
ция, магния), проводится тонометрия, изучаются антропоме-
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трические и морфологические параметры (длина и масса тела, 
компоненты массы тела - мышечная, жировая, костная составля
ющая, количество жидкости в организме и т.д.). 

При исследовании применяются различные, в большинстве 
случаев проверенные методики диагностики и мониторинга 
уровня физической подготовленности, имеющие высокую ин
формативность и надежность как в «полевых» условиях, на тре
нировочных мероприятиях, так и в лаборатории. 

Поэтому в этапные обследования, как правило, включены 
следующие блоки: 

1. Методика определения морфологического статуса: 
- антропометрия; 
- физиометрия; 
- морфометрические измерения; 
- биоимнедансометрия. 
2. Тестирование уровня функциональной подготовленности 

и развития физических качеств: 
- тестирование аэробной работоспособности; 
- тестирование анаэробной работоспособности; 
- эргометрические испытания в беге на тредбане и работе 

на велоэргометре; 
- тестирование скоростно-силовых способностей; 
- газометрические методы. 
3. Методики психологической диагностики: 
- психодиагностические методы; 
- социометрия; 
- психофизиологические методы. 
Определяются следующие психологические особенности 

личности спортсменов: мотивационные - уровень притязаний в 
конкретном соревновании, уверенность в успешности собствен
ного выступления; психодинамические - мотивированность, са
мооценка, тревожность, стрессоустойчивость, эмоциональная 
напряженность, волевые усилия; сенсомоторные - скорость и 
среднее время сенсомоторного реагирования, устойчивость вни
мания, устойчивость реакций, точность реагирования, функцио-

50 



нальный уровень, типы реагирования, уровень функциональных 
возможностей нервной системы, обусловливающие как общую 
моторику, так и индивидуальные особенности проявления фи
зических качеств. 

Обследование соревновательной деятельности 

В основе обследования соревновательной деятельности ле
жит совокупность ряда методик, включающих как анализ био
механических и кинематических характеристик, так и учет 
психологических факторов. В данном исследовании изучается 
также проявление различных параметров технической, тактиче
ской, физической и психологической подготовленности во вре
мя соревнований, поскольку именно экстремальные условия в 
максимальной степени раскрывают собственно двигательный 
потенциал - в сравнении с контрольными испытаниями и иссле
дованиями в стандартных лабораторных условиях. 

Для группы спортсменов, специализирующихся в сложно-
координационных видах спорта, важен видеоанализ кинемати
ческих характеристик: время опоры, время отталкивания, время 
безопорного положения, угол наклона туловища, угол отталкива
ния, угол выноса бедра, амплитуды прыжка и т.д. Анализ кинема
тических характеристик вместе с оцениванием общей структуры 
двигательного действия позволяет внести необходимые исправ
ления в тренировочные планы перед главным стартом сезона. 

Выбор изучаемых параметров определяется важностью дан
ных элементов в структуре технической программы, позволяю
щих оценивать движения спортсменов в целостном и частном 
аспектах (Е.Б. Мякинченко, 1987, А.Л. Оганджанов, 2008, В.Г. Ни
китушкин, 2013, Н.Н. Чесноков, А.П. Морозов, 2016). 

Оценивание полученных результатов контрольных испыта
ний и соревновательных дистанций проводится на основе анали
за показателей преодоления отдельных отрезков дистанции, тех
нико-тактических действий во время игры (футбол, баскетбол), 
времени на принятие решение и реализации . После обработки 
данных проводилось их обсуждение с тренерами для корректи-
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рования тренировочных нагрузок и программ для каждого кон
кретного спортсмена. 

2.2. Оценка полученных данных 

Комплексная оценка уровня подготовленности в услови
ях высоких физических и психологических нагрузок, проблемы 
сохранения здоровья спортсменов также являются предметами 
интереса специалистов в области физической культуры и спорта. 
Использование данных, полученных на протяжении определен
ного периода многолетнего тренировочного процесса, контроль 
спортивной формы, проводимый в течение всей спортивной ка
рьеры спортсменов, позволяют получить объективную и деталь
ную информацию как об общем уровне спортивной формы, так 
и об отдельных компонентах функционального и физического 
состояния занимающихся. 

Особое внимание необходимо уделять достоверности по
лученной исходной информации, сведений о качественной и 
количественной сторонах соревновательной деятельности и 
подготовленности спортсменов. Эти данные служат основой 
тренерских выводов, и от их объективности зависит содержание 
планируемых показателей. 

В результате анализа данных разрабатывается система поэ
тапного контроля. Используя полученную информацию, тренер 
планирует построение микро-, мезо- и макроструктуры трениро
вочного процесса. Реализуя намеченные программы, необходимо 
постоянно сравнивать, насколько реальные изменения трениро
ванности спортсмена соответствуют запланированным для него 
нагрузкам, учитывать темпы прироста показателей подготовлен
ности от этапа к этапу тренировки, а также динамику нагрузок. 
При этом необходим постоянный медико-биологический и вра
чебный контроль, в ряде случаев - проведение биомеханической 
оценки техники двигательных действий, для чего необходимо 
применение специализированного программного обеспечения, 
такого, например, как ОагШзЬ, ОуаИзхз, СоасЬ'з Еуе, позволяюще-
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го оценить уровень технической подготовленности спортсмена 
к выполнению сложных элементов, рассчитать индивидуальные 
параметры тренировочной и соревновательной нагрузки, внести 
изменения в структуру многолетнего тренировочного процесса, 
выработать новые методические подходы к применению основ
ных и вспомогательных средств. 

Следует отметить, что применение высокотехнологичного 
оборудования в спортивной практике является непреложным ус
ловием формирования планов подготовки, ввиду необходимости 
получения максимально полной картины текущего состояния 
организма в любой момент. Наличие в арсенале тренера новей
ших методик и соответствующих теоретических и практических 
знаний и умений позволяют эффективно управлять состоянием 
спортивной формы, производить дифференцированный анализ 
наиболее важных параметров тренировочного процесса, обеспе
чивать достижение цели, поставленной в индивидуальном плане 
подготовки. 

Объективные данные, полученные в ходе всех проводимых 
мероприятий комплексного контроля, и их систематический ана
лиз позволяют оценивать выраженность изменений не только в 
области улучшения физической подготовленности (по данным 
всех проведенных мероприятий), но и но ряду технических по
казателей. 

Систематическое научное сопровождение и отслеживание 
малейших изменений в состоянии физической подготовленно
сти высококвалифицированных спортсменов, составляемые на 
основе полученных данных методические рекомендации способ
ствовали повышению уровня спортивной формы именно за счет 
оперативной коррекции планов подготовки спортсменов. Это, в 
свою очередь, привело к повышению результативности высту
плений на соревнованиях различного уровня. 

Следует помнить, что на разных этапах подготовки в годич
ном тренировочном цикле акцентирование внимания тренеров 
и специалистов должно распределяться следующим образом: на 
подготовительном этапе - оценка двигательной подготовлен-
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ности, показателей уровня дыхательной и сердечно-сосудистой 
системы, морфологического статуса; на нредсоревновательном 
этапе - кинематические характеристики, функциональные по
казатели, на соревновательном - технико-тактическая подготов
ленность, в переходном периоде - морфологические параметры и 
оценка состояния основных систем жизнедеятельности. 

Результатом анализа полученных данных, их обработки и ин
терпретации, является разработка методических рекомендаций, 
внесение изменение в рабочие программы и планы подготовки. 
Важным компонентом деятельности тренера также подготовка 
и публикация научных статей, тезисов, выступление на научных 
конференциях, мастер-классах, с целью обмена практическим 
опытом и развития вида спорта. 

54 



3. Деятельность специалиста 
физической культуры и спорта 

при работе с различным контингентом 

Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 
№204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 года» (п.5-6) [45], пра
вительству Российской Федерации при разработке националь
ного проекта в сфере образования предписано исходить из того, 
что в 2024 году необходимо обеспечить: «Формирование системы 
непрерывного обновления работающими гражданами своих про
фессиональных знаний и приобретения ими новых профессио
нальных навыков, включая овладение компетенциями в области 
цифровой экономики всеми желающими». 

Образовательные стандарты высшего и среднего специаль
ного образования в области физической культуры и спорта обе
спечивают будущим специалистам отрасли необходимый базо
вый уровень профессиональных знаний и умений. Вместе с тем, 
следует указать на необходимость систематического повыше
ния уровня знаний и умений, обеспечивающих эффективность 
тренерской деятельности, в том числе прохождению курсов по
вышения квалификации, профессиональной переподготовки, 
участию в совещаниях, конференциях, посвященных проблема 
спортивной подготовки и т.д. Для рассмотрения данного вопроса 
более подробно, необходимо указать на ряд требований, предъ
являемым к специалистам: 

- аналитические способности специалиста в области фи
зической культуры и спорта, вне зависимости от того с каким 
контингентом он работает, должны проявляться в умении пред
видеть различные варианты применения проверенных и новых 
средств и методов подготовки, разработке перспективных на
правлений тренировочной работы; 

- систематическое проведение контроля и оценки уровня 
подготовленности воспитанников. Тренеру необходимо постоян-
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но помнить, что организация многолетнего процесса спортивной 
подготовки фактически заключается в непрерывной оценке ди
намики показателей спортивной формы, что требует большого 
объема не только знаний в области построения психологической 
и физической подготовки, но и аналитической, методической де
ятельности. В расчет при анализе выполненной тренировочной 
работы следует принимать и воздействие факторов окружающей 
среды, определения времени и сроков проведения тренировоч
ных мероприятий, в том числе климатогеографических зон их 
проведения; 

- осуществление на высоком профессиональном уров
не методической и документальной работы. Заполнение отчет
ной документации представляет собой отдельное направление 
профессиональной работы специалиста в области физической 
культуры и спорта, поскольку требует проявления целого ряда 
компетенций, касающихся непосредственно способности точно 
спрогнозировать развитие спортивной формы как в ближайшей, 
так в долгосрочной перспективе. Дифференцированный анализ 
выполненной тренировочной работы вместе с анализом сорев
новательных результатов должен находить свое отражение не 
только в коррекции годичного либо многолетнего плана-графи
ка, но и в подготовке развернутого годового отчета, составлении 
методических рекомендаций, разработке и публикаций научных 
статей. 

- соблюдение требований действующих нормативно-пра
вовых приказов, актов, в целом законодательства в области фи
зической культуры и спорта, здравоохранения, осуществления 
дополнительных образовательных услуг. Современный специа
лист должен понимать значение руководящих документов в сво
ей профессиональной деятельности, регулярно сверяться с ними. 

3.1. Критерии оценки профессиональных компетенций 

Оценка профессиональной деятельности специалиста в 
области физической культуры и спорта является одним из ос-
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новных элементов, обеспечивающих эффективную подготовку 
спортивного резерва, поскольку специфика деятельности тре
нера подразумевает решение значительного числа задач, свя
занных не только с основной деятельностью, но и с поиском, 
например необходимого финансирования для участия в трени
ровочных мероприятиях, приобретением спортивного оборудо
вания. Это требует высокого уровня профессиональных компе
тенций специалиста не только на уровне высшего спортивного 
мастерства. 

Реализация федеральных стандартов по видам спорта пред
полагает наличие у тренерского состава необходимых для про
дуктивной профессиональной деятельности знаний в области 
выполнения требований к планированию и проведению трени
ровочных занятий с учетом пола, возраста, индивидуальных осо
бенностей спортсменов, организацию и проведение спортивного 
отбора, осуществление методической и научной деятельности. 

Кроме того, согласно Постановлению Правительства Россий
ской Федерации от 27.06.2016 №584 [22] и ряду других докумен
тов [26, 27, 28], с 2020 года деятельность специалистов в области 
физической культуры и спорта во всех типах организаций, осу
ществляющих спортивную подготовку, будет реализовываться 
только согласно требованиям профессиональных стандартов, ре
гламентирующих выполнение трудовых функций в зависимости 
от уровня образования и опыта работы. Утвержденные в 2014 
году приказом Министерства спорта Российской Федерации ме
тодические рекомендации по организации спортивной подготов
ки в Российской Федерации содержат аналогичные требования 
к проведению аттестации тренеров и инструкторов-методистов 
[27] 

В соответствии с Федеральным законом от 4.12.2007 №329-
ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», 
в нашей стране по каждому виду спорта (за исключением воен
но-прикладных, служебно-прикладных, а также национальных 
видов, развитие которых не осуществляется соответствующей 
общероссийской спортивной федерацией), внесенному во Все-
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российский реестр видов спорта (ВРВС), устанавливаются феде
ральные стандарты, обязательные при разработке и реализации 
программ спортивной подготовки [34]. 

Указанные в данных нормативных документах требования к 
уровню знаний, опыту специалиста становятся определяющими 
при проведении аттестации тренерского состава и проверки дея
тельности спортивной организации. 

Вместе с тем, существенной проблемой в настоящее время 
является отсутствие у многих тренеров мотивации к совершен
ствованию своих профессиональных знаний, что не только пред
писывается рядом нормативно-правовых документов [23, 29, 37], 
но и является условием, обеспечивающим высокий уровень под
готовки спортсменов. 

При подходе к выбору критериев оценки профессиональной 
деятельности необходимо учитывать множество факторов, что
бы обеспечить объективность и максимальную эффективность 
процесса оценки. Важно также учитывать трудовые и временные 
затраты на проведения оценки профессиональной деятельности 
специалистов. 

Анализ выполненной работы и критерии требований к ра
ботнику утверждены соответствующими нормативно-правовы
ми документами [24, 25, 26], а также локальными актами и тре
бованиями. В свою очередь, в организациях осуществляющих 
спортивную подготовку, необходимо осуществлять внутренний 
контроль [24], включающий в себя анализ и оценку собственно 
организации, обеспечения, проведения, содержания и эффек
тивности тренировочного процесса, которые рекомендуется осу
ществлять как до начала тренировочных занятий и в процессе их 
проведения, так и после завершения тренировочных занятий. 

Среди основных задач внутреннего контроля необходимо 
выделить: 

- установление соответствия содержания тренировочных 
занятий этапу подготовки спортсменов, планам подготовки, про
грамме спортивной подготовки по виду спорта; 

- содействие методически правильному планированию 

58 



тренировочных занятий с целью формирования спортивного ма
стерства спортсменов; 

- своевременное предупреждение неблагоприятных воз
действий на организм и психологию спортсменов, связанных с 
нарушениями методических и санитарно-гигиенических правил 
организации, обеспечения и осуществления тренировочного 
процесса; 

- оценку уровня методической подготовленности тренер
ского состава организаций, а также профессиональной компе
тенции медицинского персонала; 

- оценку уровня спортивной подготовленности спортсме
нов и их физического развития; 

- выявление, обобщение и распространение передового 
опыта организации, обеспечения и ведения спортивной подго
товки в организациях, осуществляющих спортивную подготовку. 

При оценке профессиональной деятельности собственно 
специалиста (тренера) рекомендуется руководствоваться следу
ющими критериями, установленными Министерством спорта 
Российской Федерации [3, 4]: 

• комплектование групп (отделений) организации, осу
ществляющей спортивную подготовку согласно требованиям фе
дерального стандарта спортивной подготовки на данном этапе; 
оценка количественного и качественного состава спортсменов; 

• посещаемость спортсменами тренировочных занятий в 
соответствии с расписанием, утвержденным директором орга
низации, осуществляющей спортивную подготовку (приложение 
11); 

• соблюдение закрепления тренеров, тренеров-преподава
телей за группами спортсменов и установленной им тренировоч
ной нагрузки; 

• выполнение спортсменами требований программ спор
тивной подготовки, повышение качества знаний, навыков и 
умений по избранной спортивной специализации (выполнение 
контрольно-переводных нормативов), плановых показателей и 
прогнозируемого спортивного результата; 
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• уровень физической подготовленности спортсменов; 
• содержание и эффективность тренировочных занятий; 
• соответствие документации, разрабатываемой тренером, 

тренером-преподавателем на тренировочное занятие или на цикл 
тренировочных занятий, и утвержденных планов подготовки по 
реализации в организации соответствующей программы; 

• соответствие методических принципов и приемов, реа
лизуемых и применяемых тренерами, тренерами-преподавате
лями в ходе тренировочных занятий, современным методикам и 
технологиям; 

• соблюдение правил техники безопасности и охраны тру
да (приложение 10), санитарно-гигиенических требований при 
подготовке и проведении тренировочного процесса, а также мер 
по профилактике и предотвращению спортивного травматизма; 
наличие и качество медицинского обеспечения спортивной под
готовки; 

• содержание и результаты спортивной подготовки; 
• качество проведения антидопинговых мероприятий. 
Данные критерии представляют собой ту необходимую ос

нову, на которой должна базироваться оценка деятельности тре
нерского состава на всех этапах подготовки и эффективности 
деятельности организаций, осуществляющих спортивную подго
товку [40, 41, 44]. 

3.2. Уровень квалификации специалистов 
в области физической культуры 

Требования к уровню профессиональных знаний и умений 
специалиста физической культуры и спорта складываются из 
двух связанных условий. Первое - владение комплексом обще
культурных, общепрофессиональных и профессиональных ком
петенций, второе - наличие необходимого для практической 
работы творческого подхода, самоанализа, аналитического мыш
ления, позволяющих управлять тренировочным процессом в со
ответствии с требованиями к этапу подготовки. 
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Компетентность тренера должна распространяться не толь
ко на знание методики обучения конкретному виду спорта - с 
его спецификой, своевременным включением в тренировочный 
процесс тех или иных средств и методов - но и на способности 
вести занятия оздоровительно-восстановительного, общеразви-
вающего характера, что также является необходимым компонен
том спортивной подготовки. 

Специалисты в области физической культуры и спорта полу
чают базовый уровень профессиональных знаний в профильных 
учебных заведениях согласно ранее определенной специализа
ции по виду спорта. В течение всего нормативного срока обуче
ния формируется основа теоретических и практических знаний 
и умений, обеспечивающая реализацию трудовых функций в бу
дущем, поскольку реализация требований профессионального 
стандарта «Тренер» и федеральных стандартов спортивной под
готовки по видам спорта, в рамках профессиональной деятельно
сти является необходимым условием эффективной деятельности 
специалиста области физической культуры и спорта. 

В соответствии с профессиональным стандартом [24], тре
нер выполняет следующие трудовые действия: 

1. Осуществление отбора занимающихся в группы согласно 
требованиям федерального стандарта по виду спорта (спортив
ной дисциплине). 

2. Планирование, учет и анализ результатов тренировочно
го процесса на этапах спортивной подготовки. 

3. Совершенствование физических качеств, техники выпол
нения двигательных действий, повышение функциональных воз
можностей организма спортсменов. 

4. Контроль соревновательной деятельности спортсменов 
на этапе совершенствования спортивного мастерства. 

5. Осуществление разработки рабочих программ, 
план-конспектов и дополнительных материалов (видео, графиче
ские схемы и графики). 

6. Ведение отчетной документации 
Для качественного анализа выполняемых трудовых функций 
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тренеру необходимо обладать набором компетенций, включаю
щим в себя знания, умения, навыки всех видов профессиональной 
деятельности, не только практических, но и теоретических. При 
обучении в образовательных учреждениях будущему специали
сту необходимо не только усвоить базовую часть программ дис
циплин, но и проявить желание освоить дополнительные курсы 
повышения квалификации, дополнительные образовательные 
программы, которые наиболее полно будут развивать професси
ональные компетенции. Вместе с тем надо осознавать, что ста
новление специалиста в области физической культуры и спорта 
происходит не в момент выпуска из учебного заведения, а по про
шествии 10-15 лет, когда воспроизводимость полученных знаний 
сменяется их творческой переработкой и созданием новых форма
тов ведения тренировочного процесса. 

Специалисту следует также помнить о том, что все разде
лы спортивной подготовки развертываются неравномерно, что 
в свою очередь значительно осложняет процесс управления тре
нировочным процессом. При недостаточной профессиональной 
компетентности тренерского состава это может крайне отрица
тельно сказаться на уровне готовности спортсменов [43, 44, 45]. 
Умение объективно и своевременно выбирать, применять необхо
димые средства и методы предъявляет самые высокие требования 
к процессу обучения будущих специалистов физической культу
ры и спорта и отражает общие тенденции к выполнению трудовых 
функций в избранной сфере деятельности. 

Повышение результативности выступлений на соревнованиях 
зависит прежде всего от качества управления процессом подготов
ки спортсменов в течение всей спортивной карьеры. Поэтому на 
современном этапе специалисту - тренеру по виду спорта - необ
ходимо обладать знаниями не только в определенной спортивной 
дисциплине и смежных отраслях - спортивной медицине, физио
логии, биомеханике, а также в методическом, нормативно-право
вом, социально-этапном комплексном экономическом плане. 

Формирование основного комплекса профессиональных 
компетенций специалиста физической культуры и спорта проис-

62 



ходит во время получения образования в профильном учебном 
заведении во время освоения уровня бакалавриата и/или маги
стратуры. Анализ нормативно-правовой, научно-методической 
литературы, федеральных стандартов спортивной подготовки 
по видам спорта, федеральных государственных образователь
ных стандартов высшего профессионального образования по на
правлениям подготовки 49.03.01 «Физическая культура», 49.04.03 
«Спорт», примерных программ по видам спорта, требований 
профессиональных стандартов «Инструктор-методист» и «Тре
нер» [24, 29], позволил установить ряд ключевых требований к 
качеству профессиональной деятельность специалиста в области 
спорта: 

- умение рационально планировать тренировочный про
цесс в различных условиях, эффективно применяя имеющееся 
материально-техническое обеспечение; 

- своевременно и детально осуществлять подачу практиче
ского и теоретического материала; 

- непрерывное самообразование, систематическое участие 
в научно-практических конференциях и семинарах, вебинарах, 
посещение и организация мастер-классов и т.д.; 

- максимально полное усвоение обучающимися теорети
ческого и практического материала характеризуется не столько 
полным или частичным воспроизведением на зачетах и экзаме
нах, сколько продуктивной практической деятельностью в из
бранной профессиональной деятельности; 

- регулярная подготовка научных статей и учебно-методи
ческих материалов, участие в разработке полезных изобретений; 

- культура специалиста по виду спорта, его коммуникатив
ные способности, умение в доступной форме излагать материал 
любого уровня сложности при работе со спортсменами на раз
ных этапах подготовки. 

Сочетание требований к компетентности специалистов - бу
дущих тренеров по видам спорта, в свою очередь, является се
рьезным вопросом к существующей в настоящее время системе 
подготовки профессиональных кадров. Поставленные задачи 
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решаются модернизацией существующих учебных планов подго
товки в профильных учебных заведениях, а также путем увели
чения доли практических занятий по специализации - это основ
ное условие формирования профессиональных качеств будущих 
специалистов и реализации федеральных государственных стан
дартов спортивной подготовки по видам спорта. 

3.3. Аттестация работников спортивной организации: 
подготовка, проведение, оценка результатов 

Требования к локальным нормативным актам, обосновыва
ющим необходимость проведения аттестации, содержатся в ст. 8 
ТК РФ (от 30.12.2001 №197-ФЗ (ред. от 12.11.2019) [42]: 

• работодатели принимают локальные нормативные акты, 
содержащие нормы трудового права (далее - локальные норма
тивные акты), в пределах своей компетенции в соответствии с 
трудовым законодательством и иными нормативными правовы
ми актами, содержащими нормы трудового права, коллективны
ми договорами, соглашениями; 

• в случаях, предусмотренных ТК РФ, другими федераль
ными законами и иными нормативными правовыми актами Рос
сийской Федерации, коллективным договором, соглашениями, 
работодатель при принятии локальных нормативных актов учи
тывает мнение представительного органа работников (при нали
чии такого представительного органа); 

• коллективным договором, соглашениями может быть 
предусмотрено принятие локальных нормативных актов по со
гласованию с представительным органом работников; 

• нормы локальных нормативных актов, ухудшающие по
ложение работников по сравнению с установленным трудовым 
законодательством и иными нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового права, коллективным договором, 
соглашениями, а также локальные нормативные акты, принятые 
без соблюдения установленного статьей 372 настоящего Кодекса 
порядка учета мнения представительного органа работников, не 
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подлежат применению. В таких случаях применяются трудовое 
законодательство и иные нормативные правовые акты, содержа
щие нормы трудового права, коллективный договор, соглашения. 

В настоящее время аттестация тренеров проводится в орга
низациях на общих основаниях, и при ее проведении законода
тельно не выделяются никакие особенности. Таким образом, в 
соответствии с ТК РФ аттестация проводится на основании ло
кального нормативного акта организации с учетом требований 
СТ.8, 81, 82 и 372 ТК РФ. 

Локальный нормативный акт (Положение об аттестации 
работников) в соответствии со статьей 81 ТК РФ принимается 
с учетом мнения представительного органа работников. В соот
ветствии со статьей 82 в состав аттестационной комиссии в обя
зательном порядке включается представитель выборного органа 
соответствующей первичной профсоюзной организации. Поря
док учета мнения выборного органа первичной профсоюзной ор
ганизации при принятии локальных нормативных актов описан 
в статье 372 ТК РФ, а именно: 

• Работодатель в случаях, предусмотренных настоящим 
Кодексом, другими федеральными законами и иными норматив
ными правовыми актами Российской Федерации, коллективным 
договором, соглашениями, перед принятием решения направля
ет проект локального нормативного акта и обоснование по нему 
в выборный орган первичной профсоюзной организации, пред
ставляющий интересы всех или большинства работников. 

• Выборный орган первичной профсоюзной организации 
не позднее пяти рабочих дней со дня получения проекта указан
ного локального нормативного акта направляет работодателю 
мотивированное мнение но проекту в письменной форме. 

• В случае, если мотивированное мнение выборного орга
на первичной профсоюзной организации не содержит согласия 
с проектом локального нормативного акта либо содержит пред
ложения по его совершенствованию, работодатель может согла
ситься с ним либо обязан в течение трех дней после получения 

мотивированного мнения провести дополнительные консульта-
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ции с выборным органом первичной профсоюзной организации 
работников в целях достижения взаимоприемлемого решения. 

• При недостижении согласия возникшие разногласия 
оформляются протоколом, после чего работодатель имеет право 
принять локальный нормативный акт, который может быть об
жалован выборным органом первичной профсоюзной организа
ции в соответствующую государственную инспекцию труда или 
в суд. Выборный орган первичной профсоюзной организации 
также имеет право начать процедуру коллективного трудового 
спора в порядке, установленном настоящим Кодексом. 

• Государственная инспекция труда при получении жалобы 
(заявления) выборного органа первичной профсоюзной органи
зации обязана в течение одного месяца со дня получения жалобы 
(заявления) провести проверку и в случае выявления нарушения 
выдать работодателю предписание об отмене указанного локаль
ного нормативного акта, обязательное для исполнения. 

Периодичность проведения аттестации устанавливается на 
уровне организации, осуществляющей спортивную подготовку 
самостоятельно. При этом для различных категорий работников 
может быть установлена разная периодичность проведения атте
стации, но обязательно одинаковая для работников одной и той 
же категории. 

Периодичность проведения аттестации устанавливается с 
учетом времени, которое позволяет работникам поддерживать 
уровень профессиональных умений и навыков, необходимых 
для осуществления результативной деятельности в той или иной 
должности в связи с изменением методов и технологии работы. 
Аттестация работников может осуществляться регулярно за 
установленный промежуток времени - очередная (плановая) ат
тестация, а также в связи с возникновением обстоятельств, воз
никающих у работодателя или работника - внеочередная (непла
новая) аттестация. 

К таким обстоятельствам можно отнести: 
- необходимость выявления объективных причин неудов-
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летворительной работы одного или нескольких работников орга
низации, осуществляющей спортивную подготовку; 

- способ выбора на объективной основе работника, квали
фикация и профессиональные качества которого позволяют за
нять более высокую должность (например, вакантную); 

- просьба самого работника, если он желает получить со
ответствующую квалификационную категорию по должности, 
вышестоящую должность или заявить о себе как о кандидатуре 
на выдвижение. 

Сроки, графики проведения аттестации, состав аттестацион
ных комиссий, основания проведения аттестации (если аттеста
ция внеплановая), регламент оформления результатов аттеста
ции доводятся до сведения работников не менее чем за месяц до 
начала аттестации и должны быть изложены в соответствующем 
приказе. 

В графике проведения аттестации указываются наимено
вание подразделения, в котором работает аттестуемый, его фа
милия, инициалы, должность, даты проведения предыдущей 
аттестации (при наличии) и представления в аттестационную 
комиссию необходимых документов, а также должности и фами
лии работников, ответственных за их подготовку. Как правило, в 
первую очередь аттестуются руководители структурных подраз
делений организации, осуществляющей спортивную подготовку, 
а затем подчиненные им работники. Аттестация членов аттеста
ционной комиссии проводится на общих основаниях. 

Сроки, которые отводятся на проведение аттестации, до 
установления итогов (от начала) устанавливаются каждой ор
ганизацией самостоятельно, исходя из штатной численности, 
состава аттестационной комиссии, количества аттестационных 
комиссий и квалификационного состава аттестуемых. 

Оптимальным считается срок 3-6 месяцев. В течение этого 
периода должна быть полностью проведена аттестация персона
ла. Так, в организациях с численностью аттестуемых работников 
до 50 человек может быть принят за норму срок до 3 месяцев. 
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При большом количестве персонала допустимо проведение атте
стации в течение года. 

Подготовка к проведению аттестации включает в себя следу
ющие этапы: 

1. Разработка и утверждение положения о проведении атте
стации в соответствии с нормативными документами, уставом 
организации, положением о профсоюзе работников. 

2. Утверждение состава аттестационной комиссии. В состав 
комиссии могут быть приглашены руководство спортивной ор
ганизации, отдел кадров, лица, имеющие большой професси
ональный опыт в подготовке спортсменов различного уровня, 
профессорско-преподавательский состав профильных учебных 
заведений и иные квалифицированные специалисты в области 
физической культуры и спорта. 

3. Разработка перечня вопросов для собеседования с работ
никами. Формат аттестации предполагает ответ работника на 
ряд вопросов, характеризующих его профессиональные знания в 
данной области (приложение 1). 

4. Информирование тренерского состава о сроках и времени 
проведения аттестации в соответствии с нормативными срока
ми: информация должна быть доведена до тренерского состава 
под подпись не менее чем за месяц до даты проведения (прило
жения 8 и 9). 

5. Осуществление подготовки необходимой документации -
протоколов, оценочных листов, бланков ответов. 

В состав аттестационных комиссий, создаваемых при органи
зациях, осуществляющих спортивную подготовку, включаются 
председатель, секретарь и члены комиссий, высококвалифициро
ванные специалисты и представители физкультурно-спортив-
ных и профсоюзных организаций. 

В необходимых случаях при одной организации, осущест
вляющей спортивную подготовку, создаются несколько аттеста
ционных комиссий - для аттестации тренерского состава, специ
алистов основного персонала, других специалистов и служащих. 
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Персональный состав аттестационной комиссии утвержда
ется распорядительным актом организации (приказом руково
дителя), осуществляющей спортивную подготовку. 

В подготовительный период руководитель спортивной орга
низации также готовит характеристику на работника. 

Со стороны работника для прохождения аттестации необхо
димы следующие документы: 

- копии документов, подтверждающих награды и звания; 
- результаты профессиональной деятельности за предше

ствующий период, в том числе протоколы соревнований. 
Документами, представляемыми в аттестационную комис

сию, являются: 
- заявление; 
- 2 аттестационных листа; 
- копия документа об образовании; 
- документы, подтверждающие результаты работы с уче

том требований, указанных в положении о проведении аттеста
ции; 

- документ, подтверждающий трудовую деятельность в 
учреждениях (организациях) в области физической культуры и 
спорта; 

- представление (ходатайство) организации на аттестуемо
го. 

В качестве системы оценивания на основании нормативных 
документов может быть выбран один из следующих вариантов: 

- тестирование профессиональных знаний в области из
бранного вида спорта; 

- собеседование; 
- проведение открытого занятия; 
- совмещенный вариант. 
Ниже представлены варианты форм тестовых заданий, ко

торые могут быть применены при аттестации сотрудников спор
тивной организации: 

1. Задания в закрытой форме, то есть с предложенными ва
риантами ответов. При выполнении этих заданий необходимо 
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выбрать правильное завершение из предложенных вариантов, 
среди которых содержатся как правильные, так и неправильные, 
а также частично соответствующие смыслу утверждений. Пра
вильным является то, которое наиболее полно соответствует 
смыслу утверждения. 

2. Задания в открытой форме. При выполнении этого зада
ния необходимо самостоятельно подобрать определение, кото
рое, завершая высказывание, образует истинное утверждение. 
Подобранное определение вписывайте в соответствующую гра
фу бланка ответов. Записи должны быть разборчивыми. 

3. Задания предполагает составление определений и понятий 
теории и практики физической культуры из предложенных слов. 
Ответы вписывайте в соответствующую графу бланка ответов. 

4. Задания в форме, предполагающей перечисление извест
ных показателей, характеристик. Записи выполняйте разборчиво 
в бланке ответов. 

5. Задания на «соответствие», в котором необходимо устано
вить соответствие предложенных вариантов ответов определен
ным понятиям и определениям. 

Ответы вписываются в соответствующую графу бланка от
ветов. 

При проведении аттестации в форме собеседования аттесту
емому предлагаются вопросы о проделанной работе, оценке до
стигнутых результатов, тщательным образом разбирается каж
дый пункт представленного портфолио. 

3.4, Оценка результатов проведения аттестации 

После проведения аттестации в течение указанного в поло
жении срока (как правило, не превышающего 30 дней) работник 
должен быть ознакомлен под подпись с решением комиссии. При 
этом результаты аттестации вносятся в личное дело аттестуемо
го. 

При подготовке заключения аттестационной комиссии 
должны быть приняты во внимание все факторы, объективно 
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учитывающие соблюдение всех требований действующего зако
нодательства. Аттестационная комиссия детально рассматривает 
все представленные документы, результаты данной оценки также 
заносятся в итоговый протокол и выписку. 

По результатам проведенной аттестации комиссия может 
выносить рекомендации: 

- работник соответствует занимаемой должности; 
- работник не соответствует занимаемой должности; 
- работник соответствует занимаемой должности при ус

ловии выполнения рекомендаций аттестационной комиссии; 
- работник соответствует определенной квалификацион

ной категории; 
- работник соответствует занимаемой должности и реко

мендован для перевода на другую вышестоящую или оплачивае
мую выше должность. 

Приказ Минспорта РФ №999 от 30 октября 2015 года («Тре
бования к обеспечению подготовки спортивного резерва для 
спортивных сборных команд Российской Федерации») в пунктах 
62 и 64, регламентирует критерии к оценки эффективности дея
тельности организации осуществляющей спортивную подготов
ку по виду спорта на всех этапах. 

Ниже представлены выдержки из утвержденных Приказом 
Министерства спорта РФ методических рекомендациях об орга
низации спортивной подготовки в Российской Федерации [23]. В 
пункте 2.4.4. и в примерном положении об аттестации (приложе
ние №2 к данным рекомендациям) сказано следующее: 

«...4.2 Результаты аттестации в недельный срок представля
ются руководителю организации, осуществляющей спортивную 
подготовку. 

4.3 Руководитель организации, осуществляющей спортив
ную подготовку, с учетом рекомендаций аттестационной комис
сии не позднее, чем в месячный срок, принимает решение об 
утверждении итогов аттестации. 

4.4 В соответствии с принятым руководителем решением в 
трудовой книжке работника делается соответствующая запись. 
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4.5 Работники, прошедшие аттестацию в комиссиях при ор
ганизациях, осуществляющих спортивную подготовку и при
знанные по результатам аттестации не соответствующими зани
маемой должности, освобождаются от работы или переводятся 
с их письменного согласия на другую работу руководителем ор
ганизации, осуществляющей спортивную подготовку, в срок не 
позднее двух месяцев со дня аттестации. 

При несогласии с переводом, оформленным в письменном 
виде, работники могут быть в тот же срок освобождены от зани
маемой должности с соблюдением требований статьи 81 Трудо
вого кодекса Российской Федерации. 

При истечении указанного срока освобождение работника 
по результатам данной аттестации не допускается. 

4.6 Работнику, увольняемому по результатам аттестации, вы
плачивается выходное пособие в соответствии с действующим 
законодательством. 

В трудовую книжку работника вносится запись в соответ
ствии с действующим законодательством. Расторжение трудо
вого договора производится по основаниям, предусмотренным 
частью 3 статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации. 

4.7 Трудовые споры по вопросам увольнения и восстанов
ления в должности руководящих работников или специалистов, 
признанных по результатам аттестации не соответствующими 
занимаемой должности, рассматриваются в предусмотренном 
действующим законодательством порядке рассмотрения трудо
вых споров...» 

72 



4. Материально-техническое обеспечение 
в физической культуре и спорте 

Материально-техническое обеспечение в области физиче
ской культуры и спорта, как и в любой другой профессиональной 
деятельности, имеет множество составляющих - это и наличие 
непосредственно на спортивных сооружениях необходимого для 
проведения полноценного тренировочного процесса оборудова
ния и инвентаря, и его соответствие санитарно-гигиеническим 
нормам и требованиям международных и всероссийских феде
раций по видам спорта, закрепленным в положениях и требова
ниях, и обеспечение спортсменов соответствующей экипировкой 
и многое другое. Жесткие требования предъявляются к оснаще
нию спортивного ядра достаточным количеством душевых и туа
летных комнат, наличию достаточного освещения, вентиляции и 
теплоснабжения. Для обеспечения восстановительных меропри
ятий на спортивном объекте должен быть медицинский и мас
сажный кабинет с одной-двумя массажными кушетками. 

Необходимо отметить, что планово-финансовая деятель
ность спортивных организаций предусматривает в том числе 
аренду необходимых спортивных сооружений, оборудования, 
вспомогательной техники. Если вид спорта предусматривает не
обходимость задействования специальной техники для подго
товки трасс (ретрак), обеспечения безопасности на воде (катера 
либо гребные лодки), авиа-, мото-, автотехники, важным услови
ем является наличие ремонто-восстановительной базы, гаражей 
(ангаров) для хранения и починки данных средств. Кроме того, 
необходимо наличие квалифицированного персонала, обеспечи
вающего поддержание и применение машин в процессе спортив
ной подготовки. 

Администрация спортивного сооружения на основе руково
дящих документов и устава регулярно проводит оценку состоя
ния имеющегося оборудования, наличия инвентаря и при необ
ходимости осуществляет его закупку или ремонт. Поддержание 
материально-технической части в надлежащем порядке также 

73 



является и непосредственной обязанностью тренерского соста
ва, занимающихся и арендаторов. 

Решение вопросов о закупке нового либо ремонте старого 
оборудования, необходимого для осуществления тренировочно
го процесса на высоком уровне и в соответствии с требованиями 
вида спорта, принимается на тренерском совете. Если органи
зация осуществляющая спортивную подготовку является бюд
жетной, и находится на балансе муниципалитета либо города, 
составляется служебная записка с приложением к ней техниче
ских параметров материально-технической части, с обосновани
ем его значимости в процессе спортивной подготовки. Весь пакет 
документ предоставляет в вышестоящую организацию (отдел, 
управление, департамент), для утверждения и осуществления 
размещения на едином портале государственных закупок. Вре
мя поставки оборудования будет зависеть от сроков проведения 
конкурса и стоимости заказанного. 

В ряде видов спорта (например, экстремальных) существуют 
особые требования к материально-технической части, определя
емые повышенными нагрузками и условиями эксплуатации. 

Перечень минимального оборудования и инвентаря, а так
же индивидуальной экипировки, указан в приложениях И и 12 
Федеральных стандартов спортивной подготовки по видам спор
та. При острой надобности в дополнительных технических сред
ствах (тренажерных комплексах, личном инвентаре) спортивной 
подготовки, спортивная организация также может воспользо
ваться внебюджетными средствами поступления для их приоб
ретения. 

Наличие и качество спортивного инвентаря является важ
ным фактором достижения указанных в тренировочных планах 
результатов. Среди стандартного инвентаря, применяемого тре
нером в практической деятельности, можно указать следующий: 

- секундомер; 
- свисток; 
- рулетка (ленточная, металлическая либо нейлоновая, 2 -

50 м); 
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- спортивные жгуты (сечением 6, 8 или 10 мм) или ленты; 
- набивные мячи/медболы (массой 1-5 кг); 
- утяжелители (манжеты и/или жилет); 
- наборы специализированных технических средств и дру

гое. 
Большое значение в тренерской работе имеет место для хра

нения инвентаря - оно должно быть удобным с точки зрения 
хранения, доступа, возможности оперативного пользования. 

Для занятий физической культурой и массовым спортом 
качество экипировки и личного инвентаря также значимо, одна
ко при выборе например спортивной обуви и одежды, ряд тре
бований может быть снижен, поскольку целью занимающихся 
является улучшение показателей здоровья и ведение активного 
образа жизни. 

Правила техники безопасности на тренировочных занятиях 
и спортивных соревнованиях но видам спорта 

Основными правилами, обеспечивающими профилактику 
травматизма при занятиях физической культурой и спортом на 
различных спортивных сооружениях, являются следующие: 

1. Заниматься можно только на полностью исправном обо
рудовании. 

2. Весь применяемый инвентарь должен соответствовать 
техническим требованиям официального завода-изготовителя 
(фирмы), проходить в установленные сроки плановые и текущие 
ремонты и проверки. 

3. По истечении срока эксплуатации оборудование и инвен
тарь необходимо незамедлительно списывать. 

4. Неукоснительное соблюдение указаний тренера и админи
страции и выполнение их команд во время нахождения на спор
тивном объекте. 

5. Постоянное внимание к происходящим на спортивном 
объекте событиям - тренировкам, соревнованиям. Необходимо 
помнить, что перемещаться можно только убедившись, что ни
кому не будет создано помех. 
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6. Постоянно необходимо помнить, что все снаряды для ме
таний, учебное оружие (шпаги, рапиры), не говоря уже о стрел
ковом спорте, нельзя брать без разрешения, метать друг в друга, 
выполнять упражнение без команды и т.д. 

7. Запрещается бросать вещи, обувь, мусорить на дорожках и 
в секторах, проносить на спортивное сооружение напитки и еду. 

8. После окончания тренировочных занятий по указанию 
тренера убрать в отведенное место для хранения спортивный 
инвентарь, проследить за тем, чтобы оборудование было не по
вреждено, вернуть его в исходное состояние. Если необходимо, 
протереть насухо спортивные снаряды, зачехлить спортивное 
оружие и убрать его под замок. 

При занятиях в естественных природных условиях - в лесу, 
возле водоемов - дополнительными требованиями будут опове
щение о местонахождении и времени занятий, отсутствие диких 
животных, наличие дополнительных средств связи и аптечки 
первой помощи. 
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Вопросы для самоконтроля 

1. Краткая характеристика основ управления тренировоч
ным процессом. Виды управления. 

2. Методы и формы оценки достигнутых результатов спор
тивной подготовки. 

3. Планирование микро-, мезо-, макроциклов подготовки в 
различных видах спорта (на конкретном примере). 

4. Самоанализ и самооценка деятельности тренера. 
5. Особенности организации и планирования тренировоч

ного процесса в спорте. Цель и задачи. 
6. Планирование соревновательной деятельности спор

тсменов (на примере одного из видов). 
7. Тренировочный мезоцикл, его структура. Виды мезоци-

клов. Применяемые средства, методы. 
8. Основные типы нормативных документов, регулирую

щих деятельность организаций, осуществляющих спортивную 
подготовку: федеральный стандарт спортивной подготовки по 
виду спорта, рабочая программа спортивной подготовки, инди
видуальный тренировочный план, ЕКП. 

9. Медико-биологическое обеспечение спортивной подго
товки. 

10. Организации, осуществляющие спортивную подготовку: 
их характеристика, виды, задачи. 

И. Программно-методическое обеспечение спортивной под
готовки. 

12. Основные средства (их направленность) и методы тре
нировки. Распределение средств и объемов нагрузки по мезо- и 
макроциклам в избранном виде спорта. 

13. Планирование многолетнего тренировочного процесса. 
Этапы, цели и задачи этапов подготовки. 

14. Выбор средств и методов тренировочного процесса. 
Принцип индивидуализации. 

15. Тесты, характеризующие специальную физическую под
готовку (СФП) в избранном виде спорте (пример). 
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16. Тренировочный микроцикл, его структура. Виды микро
циклов. Применяемые средства, методы. 

16. Тесты, характеризующие общую физическую подготовку 
(ОФП) в избранном виде спорте (пример). 

18. Формы взаимодействия «тренер - спортсмен». Спортив
ная психология. 

19. Сбор и анализ данных об уровне спортивной формы: ос
новные методы статистической обработки и интерпретация. 

20. Применение инвентаря и оборудования на тренировоч
ных занятиях: критерии оценки эффективности. 

21. Кадровые вопросы, профессиональные компетенции 
тренера. 

22. Восстановительные мероприятия в спортивной подго
товке. Краткая характеристика. 

23. Формы управления спортивной подготовки (на конкрет
ном примере). 

24. Модельные характеристики тренировочной и соревнова
тельной деятельности спортсмена (на конкретном примере). 

25. Проблемы отбора и перевода на следующий этан с пози
ции тренера. 

26. Планирование годичного цикла подготовки. Варианты 
годичных циклов подготовки в различных видах спорта. 

27. Социально-экономические аспекты спортивной подго
товки. 

28. Эволюция взглядов на варианты планирования спортив
ной подготовки. Особенности и краткая характеристика. 

29. Тренер как ведущее звено спортивной подготовки. Тре
бования к уровню квалификации, анализ выполняемой работы. 

30. Этапы спортивной подготовки. 
31. Этап совершенствования спортивного мастерства (цель, 

задачи, средства и методы). 
32. Факторы, обусловливающие эффективность спортивной 

подготовки. Общая характеристика. 
33. Виды контроля в спорте. Характеристика и особенности 

проведения различных форм и видов контроля. 
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34. Этап высшего спортивного мастерства (цель, задачи, 
средства и методы). 

35. Краткая характеристика основ управления тренировоч
ным процессом. Виды управления. 

36. Конфликтные ситуации и их разрешение в процессе 
спортивной подготовки. 

37. Тренировочный этап (цель, задачи, средства и методы). 
38. Типология подходов к вопросам управления тренировоч

ным процессом. 
39. Экономические аспекты организации и управления спор

тивной подготовки. Краткая характеристика. 
40. Особенности тренерской работы с различным контин

гентом (уровень спортивной квалификации, пол, возраст, спец
ифика вида спорта). 

41. Микроциклы и их построение на различных этапах тре
нировочного процесса. 

42. Общая характеристика основных средств восстановле
ния, стимулирующих физическую работоспособность спортсме
на. 

43. Главные и частные задачи спортивной подготовки. Уста
новка приоритетов. 

44. Этап начальной подготовки (цель, задачи, средства и ме
тоды). 

45. Роль и функции основных участников спортивной подго
товки. 

46. Особенности планирования круглогодичной тренировки 
на современном этапе. 

47. Спортивно-оздоровительный этап. 
48. Выбор средств и методов тренировочного процесса. 

Принцип индивидуализации. 
49. Материально-техническое обеспечение спортивной под

готовки. Краткая характеристика. 
50. Критерии эффективности построения тренировочного 

процесса в избранном виде спорта. 
51. Личностный и профессиональный рост тренера. 
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Заключение 

Тренировочный процесс выдвигает постоянно растущие, 
разносторонние требования к уровню подготовленности спор
тсменов, ставит новые теоретические и практические задачи, ре
шение которых превращается в важнейший фактор оптимально
го управления системой спортивной подготовки и качественного 
осуществления физкультурно-оздоровительной работы в целом. 

Безусловно, центральным компонентом всей системы фи
зической культуры и спорта является уровень профессиональ
ной квалификации специалиста - тренера, инструктора. Вместе 
с тем следует помнить о том, что для принятия обоснованных 
управленческих решений необходимо опираться на действую
щие нормативно-правовые документы, объективные данные 
комплексного контроля спортивной формы, наличие необходи
мой, соответствующей поставленным задачам материально-тех
нической составляющей. Соблюдение данных условий позволит 
обеспечить качественно новый уровень спортивного мастерства 
и решение поставленных задач по комплексному физическому 
развитию. 

Эффективное управление тренировочным процессом в раз
личных спортивных дисциплинах, начиная от групп начальной 
подготовки и до групп высшего спортивного мастерства, невоз
можно представить без владения новейшими знаниями в обла
сти построения тренировочных занятий, учета индивидуальных 
физиологических, психологических и социокультурных особен
ностей воспитанников, рационального применения средств вос
становления. 

Система физической культурой и спорта является сложным 
многокомпонентным механизмом, требующим непрерывного и 
эффективного управления, привлечения значительных интел
лектуальных и материальных ресурсов, поскольку только в этом 
случае будет достигнут планируемый результат - достижение 
высоких показателей спортивного мастерства или укрепление 
состояния здоровья. 
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Приложения 

Приложение 1 

Примерный перечень вопросов для подготовки тренерского 
состава к проведению аттестации на соответствие занимаемой 
должности 

1. Факторы, определяющие результативность соревнова
тельной деятельности в избранном виде спорта. 

2. Общие основы техники двигательных действий: элемен
ты, фазы, периоды. 

3. Цели и задачи этапа начальной подготовки. 
4. Цели и задачи тренировочного этапа. 
5. Цели и задачи этапа совершенствования спортивного ма

стерства и высшего спортивного мастерства. 
6. Обеспечение безопасности на занятиях, профилактика 

травматизма. 
7. Анатомо-физиологические особенности организма детей 

и подростков 11-14 лет. 
8. Особенности проведения тренировок с детьми 8-10 лет с 

учетом анатомо-морфологических, физиологических и психоло
гических особенностей организма. 

9. Наиболее типичные ошибки в планировании и проведе
нии тренировочного процесса. 

10. Контроль подготовленности спортсменов. Методы и 
формы контроля. 

И. Организация и проведение переводных тестирований и 
контрольных тренировок в избранном виде спорта. 

12. Общие и специальные упражнения, обоснование подбо
ра специальных упражнений в избранном виде спорта. 

13. Методика обучения технике с учетом особенностей фор
мирования двигательного навыка. 

14. Соотношение видов подготовки в федеральном стандар
те спортивной подготовки по виду спорта. 
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15. Переводные нормативы с этапа на этап федерального 
стандарта спортивной подготовки по виду спорта. 

16. Развитие гибкости: виды гибкости, морфофункциональ-
ная характеристика, факторы, определяющие уровень проявле
ния (анатомо-физиологические, биомеханические, психологиче
ские и др.). 

17. Оценка уровня развития, методика развития физических 
качеств. 

18. Развитие координационных способностей: виды коорди
национных способностей, факторы, обусловливающие уровень 
проявления (анатомо-физиологические, биомеханические, пси
хологические и др.). 

19. Тактическая подготовка. Классификация тактических 
действий. 

20. Восстановление во время и после тренировки. Физио
логические основы восстановления, основные закономерности 
восстановления, фазы восстановления. Средства повышения эф
фективности восстановления. 

21. Спортивный отбор и спортивная ориентация: критерии 
отбора (педагогические, анатомо-физиологические, психологи
ческие и др.), этапы отбора, организация, прогнозирование спор
тивных результатов. Учет генетических факторов при проведе
нии отбора. 

22. Материально-техническое обеспечение: характеристика 
и требования к оборудованию и инвентарю. 

23. Структура тренировочного микроцикла. Виды микроци
клов. 

24. Структура тренировочного мезоцикла. Виды мезоци-
клов. 

25. Общие подходы к планированию многолетнего трениро
вочного процесса. 

26. Основные средства и методы тренировочного процесса. 
27. Общеразвивающие программы по виду спорта: характе

ристика. 
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28. Организация и проведение учебно-тренировочных сбо
ров. 

29. Развитие силы: виды, морфофункциональная характери
стика, факторы, определяющие уровень ее проявления. Оценка 
уровня развития, методика развития. 

30. Особенности питания в спорте. Калорийность пищевого 
рациона и ее соответствие энергозатратам организма. Сбаланси
рованность пищевого рациона. 

31. Общие понятия о физических качествах, краткая харак
теристика и средства воспитания. 

32. Особенности планирования тренировочного процесса у 
спортсменок. 

33. Требования к структуре и содержанию плана-конспекта 
тренировочного занятия. 

34. Место и значение вида спорта в системе физической куль
туры и спорта 

35. Развитие выносливости: виды, морфофункциональная 
характеристика, факторы, определяющие уровень ее проявления 
(анатомо-физиологические, биомеханические, психологические 
и др.). 

36. Методики развития ловкости и координации детей 7-10 
лет. 

37. Методика обучения техническим приемам детей в воз
расте 7-10 лет. 

38. Соревнования в системе подготовки (организация и про
ведение). Основные документы соревнований: положение о со
ревнованиях, заявка. 

39. Перенос двигательных навыков и способностей, его виды 
и значение в тренировочном процессе. 

40. Структура процесса обучения двигательным действиям. 
41. Проведение оперативного контроля. Роль и значение опе

ративного контроля в профилактике перенапряжения и спортив
ного травматизма. 

42. Значение и особенности применения игрового и соревно
вательного методов. 
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43. Применение в тренировочном процессе повторного, рав
номерного, переменного и интервального методов тренировки. 

44. Классификация упражнений и терминология вида спор
та. Их роль в учебно-тренировочной работе. 

45. Физическая подготовка: понятие, значение, виды, содер
жание, связь с другими видами подготовки. 

46. Техническая подготовка: понятие, значение, виды, содер
жание, связь с другими видами подготовки. 

47. Текущее планирование (содержание, характеристика). 
48. Значение и роль родителей в учебно-тренировочном про

цессе. 
49. Теоретическая подготовка: понятие, значение, виды, со

держание, связь с другими видами подготовки. 
50. Психологическая подготовка: понятие, значение, виды, 

содержание, связь с другими видами подготовки. Соотношение 
видов нагрузки и подготовки детей в возрасте 7-10 лет. 

51. Внесение коррекций в тренировочный план на основе 
данных углубленных медицинских обследований и педагогиче
ского контроля. 
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Приложение 2 

План-график годичного тренировочного цикла 
на 20 / 20 год 
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подготовка 

соревнования 

Инструкторска-
яи судейская 

практика 

Комплексная 
Пл^^тогпяп^чИяа\ у\пИ \Ы ра^ I^г1аМ^ 

подготовка 

Психологическая 
подготовка 

Восстановитель
ные мероприятия 

Всего часов 

Директор СШОР Тренер 
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Приложение 3 

План-схема тренировочного занятия 

Содержание (сред
ства) 

Графическое изобра
жение 

Дозировка 
Методические 

указания 

1а- Вводная часть 

16. Подготовительная часть (разминка) 

2. Основная часть 

3. Заключительная часть 

Общее время: 

Замечания по занятию: 
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Приложение 4 

План-схема микроцикла подготовки 

Микроцикл № 
Тип микроцикла 
Период подготовки 
Задачи 

День 1 2 3 4 5 6 7 

Количество тре
нировок в д е н ь / 
отдых, указать 

Тренировочные 
средства (виды 
упражнений, 
применение трена
жеров и т.д.) 

Объем (количе
ство раз, серий; 
указать суммарную 
дозировку - в кг, 
м, мин) 

Переносимость на
грузок (ЧСС, внеш
ние показатели) 
занимающимися 

Тренер 
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Приложение 5 

Анализ тренировочной работы за год 

Запланированные параметры 
тренировочной нагрузки 

План Выполнение 
Причины откло
нения от плана 

Общее количество часов в год 

Общее количество тренировок в год 

Параметры нагрузки 

Общая физическая подготовка (%) 

Специальная физическая подготовка 
(%) 

Техническая подготовка (%) 

Тактическая, теоретическая ,психо
логическая подготовка (%) 

Участие в спортивных соревнованиях, 
инструкторская и судейская практика 

(%) 
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Приложение 6 

Анализ соревновательной деятельности 
тренировочной группы в годичном цикле 

Показатели соревновательной 
деятельности 

План 
на год 

Выполне
ние 

Причины отклонения 
от плана 

Всего запланировано стартов 

Ранг соревнований: 

Международные соревнования 

Всероссийские соревнования 

Региональные соревнования 

Муниципальные соревнования 

Внутри школьные соревнования 

Отборочные соревнования 

Призовые места, ранг соревнований 

Международные соревнования 

Всероссийские соревнования 

Региональные соревнования 

Муниципальные соревнования 

Внутришкольные соревнования 

Выполнение нормативов ЕВСК по виду спорта 

3-й юношеский 

2-й юношеский 

1-й юношеский 

3-й разряд 

2-й разряд 

1 разряд 

кмс 
Спортивные звания: 

МС 
МСМК 
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Приложение 7 

Оценка ведения методической работы тренером 

№ п,п. 
Вид методической дея

тельности 
Замечания 

Дата, подпись проверя
ющего 

Директор СШОР Тренер 
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Приложение 8 

График проведения аттестации сотрудников организации 

УТВЕРЖДАЮ 
(наименование должности руководителя) 

(ф.и.о. руководителя) 

(подпись руководителя) 

« » 20 Г. 

(дата утверждения) 

ГРАФИК 
проведения аттестации работников 

(наименование организации) 

№ 

1 

I 
1 

ш о 

о * 
в 

1 ? 
Я 

§1 
ш я 

1? 
я я 

1 1 
Я 1 =г 
2 ^ я 
| 8 8 

с Я 

ш со ф 9 

н § 1 5 
§ " « -
с I ф о 
(5 5 1= д 

* Е >-

§ 1 " & » 
^ ф г | 8 
о Ез Е § 5 
:^ о <1) " 
^ " Е я 

в ё " 
1. 

2. 

3. 

Начальник отдела / / 
(подпись, расшифровка) 

С графиком ознакомлены: 
/ / « » 20 г. 

(должность и Ф.И.О. аттестуемых сотрудников) (дата ознакомления) 

/ / « » 20 Г. 

(должность и Ф.И.О. аттестуемых сотрудников) (дата ознакомления) 
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Приложение 9 

Пример уведомления о проведении аттестации работников 
организации, осуществляющей спортивную подготовку 

(наименование организации-работодателя) (Ф.И.О. работника) 

(телефон организации-работодателя) (должность работника) 

Уведомление №_ 
о проведении аттестации 

« » 20 г. 
(населенный пункт) (дата направления уведомления) 

Уважаемый , 
(Ф.И.О. работника) 

В порядке, предусмотренном трудовым законодательством 
РФ и Положением 

(наименование организации) 

об аттестации, уведомляем Вас о проведении 
« » 20 г. аттестации на предмет 

Вашего соответствия квалификационной категории 

(указать наименование квалификационной категории и должности) 

Аттестация будет проведена в форме 

(например, устного собеседования, тестирования, практического задания и т.д.) 

/ / 
(Ф.И.О. и должность руководителя, подпись с расшифровкой) 

Уведомление о проведении аттестации получил: 
/ / 

(Ф.И.О. и подпись сотрудника) 

« » 20 Г. 

(дата получения уведомления) 
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Приложение 10 

Лист проведения инструктажа по технике безопасности спор
тсменов в группе 

№ Ф И О 
Первичный 
инструктаж 

Повторный 
инструктаж 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

Инструктаж проводил 
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Приложение 11 

Расписание тренировочных занятий 

Месяц 

День, время 

Месяц 

ПН ВТ СР чт пт СБ ВС 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Январь 

Февраль 

Март 

Директор / 
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Приложение 12 

Дневник самоконтроля спортсмена 

ФИО 
Возраст 

ДАТА ВРЕМЯ ВЕС Пульс 
Общее 

самочув
ствие 

Переноси
мость тре

нировочной 
нагрузки 

Самочув
ствие после 
соревнова

ния 

Утро 
(до завтрака) 

День 
(до обеда) 

Вечер 
(перед сном) 

Утро 
(до завтрака) 

День 
(до обеда) 

Вечер 
(перед сном) 

Утро 
(до завтрака) 

День 
(до обеда) 

Вечер 
(перед сном) 

Утро 
(до завтрака) 

День 
(до обеда) 

Вечер 
(перед сном) 

100 



Для заметок 



Для заметок 



Для заметок 
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