
164

ности в этой области, любовь к детям, глубокая убеж-
денность в большой общественной важности физи-
ческого воспитания подрастающего поколения,
стремление к постоянному совершенствованию в
работе, чувства долга и ответственности за поручен-
ное дело.

- Таким образом, мотивационная сфера лич-
ности учителя является основой, определяющая фор-
мирование педагогического мастерства. Чем в боль-
шей степени система подготовки учителя ориенти-
рована на профессию, отбор абитуриентов, образо-
вание студентов, адаптацию молодых учителей, тем
больше она должна строиться на основе учета зна-
чимых моментов личности педагогов.

Дальнейшие исследования предполагается
провести в направлении изучения других проблем
профессиональной подготовки учителя физической
культуры.
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Аннотация. Нейродинамические корреляты функци-
ональной готовности квалифицированных штангис-
ток к соревнованиям. В статье показано, что при-
рост спортивных результатов у штангисток (М.С.)
обеспечивается улучшением функционального со-
стояния исполнительных звеньев функциональной
системы деятельности, снижением фонового уровня
активности и десинхронизацией ЦНС. Это создает
нейродинамические предпосылки для увеличения ин-
тенсивности и скорости развития возбуждения.
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Введение.
В процессе многолетней спортивной подго-

товки формируется специфическая функциональная
система (ФС), структура которой определяется на-
правленностью, интенсивностью и периодизацией
тренировочного процесса, и генетически обуслов-
ленной мерой изменчивости звеньев этой системы
[2, 3, 5, 6].

Анализ последних публикаций показывает,
что связи между компонентами ФС изменяются гете-
рохронно, неоднозначно и разнонаправлено [2, 3, 5].
На начальных этапах подготовки доминируют  двига-
тельные способности в совокупности с антропомет-
рическим статусом. В процессе дальнейшей подго-
товки на первые позиции выдвигаются нейродинами-
ческие регуляторные механизмы, непосредственно
определяющие эффективность соревновательной де-
ятельности [2, 3, 5, 6, 7]. Однако организация этих ней-
родинамических свойств у спортсменов различного
уровня и специализации изучена недостаточно.

Работа выполнена по плану НИР Донецкого
национального университета.

Формулирование целей работы.
Цель исследований заключается в изучении

особенностей организации процессов нейродинами-
ки у квалифицированных (М.С.) штангисток на раз-
личных этапах их подготовки. Для достижения цели
решали две взаимосвязанные задачи: 1) определяли
комплекс нейродинамических показателей, связан-
ный с уровнем спортивных результатов тяжелоатле-
ток в отдельных упражнениях и в сумме двоеборья;
2) изучали структуру и динамику этих связей на раз-
личных этапах подготовки спортсменок.

Для достижения цели обследовали группу
штангисток (М.С.) в возрасте 22-23 лет (n=10). Конт-
рольную группу составили студентки того же возра-
ста, не занимающиеся спортом (n=20). Критерием
успешности спортивной деятельности служил опе-
ративный спортивный результат в толчке, рывке и
сумме двоеборья. Функциональное состояние дви-
гательного анализатора оценивали по значениям тре-
мора за 10 с. Нейродинамический статус определяли
по показателям максимального теппинга за 10 с, ла-
тентного периода акустико-моторной реакции на
звук пороговой интенсивности (ЛП АМРпор) и 40 дБ
(ЛП АМР40), простой зрительно-моторной реакции
(ЛП ЗМР) и реакции различения (ЛП ЗМР1-2). Изме-
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ряли также точность дифференцирования динами-
ческих усилий, реакцию на движущийся объект
(РДО), частоту оптимального и максимального теп-
пинга за 10 с,  критическую частоту слияния свето-
вых мельканий (КЧССМ) и снижение частоты теп-
пинга за 90 с. Достоверность различий между
выборками оценивали по  критерию Вилкоксона для
связанных и несвязанных выборок. Для определения
зависимостей между переменными использовали
ранговый коэффициент корреляции Спирмена.

Результаты исследования.
Решение первой задачи осуществляли до

начала тренировочного цикла. В результате было
установлено, что штангистки отличаются от нетре-
нированных девушек более высокой скоростью сен-
сомоторных реакций*, повышенной общемозговой
лабильностью, доминированием и большей точнос-
тью дифференцирования минимальных динамичес-
кого усилий (рис. 1).

Корреляционный анализ показал, что резуль-
таты спортсменок в толчке, рывке и сумме двоебо-
рья связаны положительно с общемозговой лабиль-
ностью (КЧССМ), разницей оптимального и
максимального теппинга, точностью дифференци-
рования динамических усилий и отрицательно – с
ЛП ЗМР, ЛП АМРпор, ЛП АМР40 и фоновым уровнем
активации мозга. После трехнедельной специализи-
рованной подготовки прирост спортивных результа-

тов у штангисток отсутствовал (табл. 1). Вместе с тем,
наблюдаются изменения в функциональном состоя-
нии нервной системы, которые выражаются в  умень-
шении значений ЛП ЗМР, дифференциального по-
рога двигательного анализатора и увеличении ЛП
ЗМР1-2 (рис. 1). Существует тенденция к преоблада-
нию возбуждения, уменьшению ЛП АМР40, частоты
тремора и оптимального теппинга с одновременным
увеличением дифференциального порога двигатель-
ного анализатора и разницы между оптимальным и
максимальным теппингом (табл. 1; рис. 1).

Количество связей между показателями ус-
пешности спортивной деятельности и показателями
нейродинамики на этом этапе подготовки возраста-
ет. Увеличивается  теснота отрицательных зависимо-
стей с оптимальным теппингом, ЛП ЗМР, ЛП АМР40
и дифференциальным порогом двигательного ана-
лизатора при отмеривании субмаксимального уси-
лия, а положительных – с КЧССМ, максимальным
теппингом, разницей оптимального и максимально-
го теппинга.

Подобные трансформации, по-видимому,
свидетельствуют о повышении общего тонуса сома-
тической нервной системы и координированности
исполнительных звеньев ФС, а также об изменении
соотношения эргического и скоростного механизмов
активации ЦНС [1]. Эти изменения достигаются в
результате активации коры, оказывающей угнетаю-
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щее влияние на ретикулярную формацию [6] и про-
являются в уменьшении уровня фоновой активнос-
ти мозга с одновременным повышением скорости
его мобилизации. Функциональные изменения но-
сят адаптивный характер и отражают определенный
уровень готовности к спортивной деятельности.

Через 10 недель тренировочных занятий
прирост результатов в толчке, рывке и сумме двое-
борья сопровождается исчезновением тремора и
снижением дифференциальный порога двигатель-
ного анализатора (табл. 1; рис. 1), что свидетель-
ствует о совершенствовании исполнительных меха-
низмов ФС деятельности.  Со стороны процессов
нейродинамики наблюдается укорочение ЛП АМ-
Рпор и ЛП АМР40, увеличение ЛП ЗМР1-2,  а также
тенденция к снижению РДО, оптимального и мак-
симального теппинга (рис. 1), и к ослаблению их
связей с другими показателями. Исходя из значений
разницы максимального и оптимального теппинга,
скорость генерации возбуждения снижается, а свя-
зи с другими показателями нейродинамики – на-
оборот, увеличиваются. Уровень общемозговой
лабильности увеличивается несущественно, тогда
как его связь с результатами в толчке, рывке и сум-
ме двоеборья возрастает (рис. 1).

Очевидно, при пониженном уровне фоно-
вой активности мозга создаются нейродинамичес-
кие предпосылки для увеличения силы и скорости
развития возбуждения. Уменьшение общего количе-
ства связей между нейродинамическими показате-
лями в состоянии покоя свидетельствует о тенден-
ции к десинхронизации различных отделов мозга, что
характерно для состояния высокой функциональной
готовности спортсмена к деятельности.

Выводы.
1. Нейродинамическими показателями, определя-
ющими функциональную готовность штангисток
к достижению высоких результатов являются сила
и скорость развития процесса возбуждения, в
сочетании с повышенным уровнем общемозго-
вой лабильности.

2. Трехнедельный тренировочный цикл приводит к
повышению тонуса системы неспецифической
активации и улучшению функционального состо-
яния исполнительных звеньев ФС. При этом уро-

вень спортивных достижений не изменяется.
3. Прирост спортивных результатов после 10-не-
дельного тренировочного цикла обусловлен уве-
личением интенсивности и скорости генерации
возбуждения мозга, необходимого для кратков-
ременной работы максимальной мощности. Этот
процесс связан с улучшением функционального
состояния исполнительных звеньев ФС, сниже-
нием уровня фоновой активности и десинхрони-
зацией мозга в покое.

Перспективы дальнейших исследований свя-
заны с изучением механизмов формирования ФС де-
ятельности на различных этапах подготовки спорт-
сменов различного уровня и квалификации.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ПСИХОЕМОЦЙНОГО СТАНУ
ТА ПРОЯВІВ АГРЕСІЇ ЮНАКІВ 17-18 РОКІВ

Кравцова О.Я., Єжова О.О.
Сумський державний педагогічний
університет ім. А.С. Макаренка

Анотація. Досліджено психоемоційний стан та про-
яви агресії студентів першого курсу інституту фізич-
ної культури педагогічного університету. Виявлен-
ня високих показників порушень вказує на потребу у

Таблица 1
Успешность спортивной деятельности и функциональное состояние двигательного анализатора у штан-

гисток на различных этапах подготовки

Зн ач ени я  п о каза т ел е й  ( mх ± )  
П оказат ели  

пер ед  н ача лом  чер ез   
3  н ед ели  

чер ез   
1 0  н едел ь  

Р е зул ьтат  толчка /м асс а  те л а ,  %  1 ,5 ± 0 ,0 3  1 ,5 ± 0 ,0 4  1 ,6 ± 0 ,0 3  
Р е зул ьтат  ры в ка /м а сса  тел а ,  %  1 ,2 ± 0 ,0 4  1 ,2 ± 0 ,0 5  1 ,3 ± 0 ,0 3  
С ум м а  дво ебо рья /м асса  те л а ,  %  2 ,8 ± 0 ,0 7  2 ,7 ± 0 ,0 9  2 ,9 ± 0 ,0 6  
Ч асто та  тр ем о ра  з а  1 0  с , у .е .  6 ,8 ± 3 ,0 9  6 ,3 ± 2 ,3 3  0 ,0 ± 0 ,0 0  
 * Здесь и далее достоверность на уровне р < 0,05


