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Неудовлетворительная орто-реакция наблюдалась у либеро К.А. симпатикотони- 
ческого типа. У К.А. показатели аМО увеличились с 34,3 до 55,7 %, AR-R уменьшился 
с 0,85 до 0,35 с., ИН вырос с 33 на 60 условных единиц.

Анализ индивидуальных значений показателей ЧСС позволил нам выявить у 
двух игроков связующего звена М.В. и З.Т. хорошую орто-реакцию (ЧСС после смены 
положения тела поменялось на 4 и 9 ударов в минуту) соответственно. При этом у 
З.Т. показатели аМО уменьшились с 30,2 % до 27,3 %, AR-R увеличилось с 0,29 до 
0,40 с., ИН незначительно уменьшился с 74 до 69 условных единиц.

Наблюдался рост показателей иуЗ.А. (аМО, AR-R, ИН увеличились с45,1 до55,1 %, 
0,17 до 0,68 с., с 23 до 61 условных единиц соответственно).

Удовлетворительная орто-реакция (увеличение ЧСС на 17,18,19,21,22 ударов/мин) 
по симпатикотоническому типу наблюдалась у игроков I темпа Ч.О., Х.М. и Л.М., свя
зующей Ш.Н, и леберо КБ. При этом, у Ч.О. и Х.М. отмечается рост вариационного 
размаха, показывающий тонус парасимпатического контура сердечного ритма. У КБ. 
наблюдался незначительный прирост АМО с 25,8 до 33,5 %, AR-R уменьшился с 0,68 
до 0,37 с., а ИН вырос с 37 до 42 условных единиц. У Л.М. отмечается увеличение 
аМО с 27,5 до 30, 8%, уменьшение AR-R с 0,95 до 0,66 с., ИН частичное увеличение 
с 52 до 58 условных единиц. И у Ш.Н. отмечается значительный прирост аМО с 20,9 
до 42,3%, уменьшение AR-R с 0,36 до 0,13с., ИН вырос с 67 до 100 условных единиц.

После смены положения тела с горизонтального в вертикальное просматрива
лась неудовлетворительная орто-реакция у либеро К.А. (увеличение ЧСС на 33 уда
ра в минуту) симпатиекотонического типа. Показатели аМО увеличились с 34,3 до 
55,7%, AR-R уменьшился с 0,85 до 0,35 с., ИН вырос с 33 на 60 условных единиц.

В результате исследования была получена отличная реакция большинства игро
ков команды на ортостатическую пробу в подготовительном и соревновательном пе
риодах.

В статье рассматриваются вопросы, которые позволяют тренерам-праюшам клубных команд 
в волейболе улучшить качество подготовки спортсменок в процессе тренировок и соревнований.

The questions that are being considered in the article allow practicing coaches of club teams in 
volleyball to improve the quality of training of athletes during practice and competition.

1 Иорданская, Ф.А. Мониторинг здоровья и функциональная подготовленность высококва
лифицированных спортсменов в процессе учебно-тренировочной работы и соревновательной 
деятельности: монография / Ф.А. Иорданская, М. С. Юденцива. -  М.: Советский спорт, 2006. - 
184 с.

2.Цыганова, Т.Г. Оценка функционального состояния организма спортсменов методом ма 
тематического анализа сердечного ритма /Т.Г. Цыганова, Л.Г. Ковтун // Теория и практика фиэи 
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Отдых, развлечения (рекреация) в виде двигательной активности: игр, физиче
ских упражнений, элементов физического труда позволяют поддерживать оптималь
ное физическое состояние организма школьников, способствует их здоровому от
дыху, что является базой для плодотворной учебно-познавательной деятельности и 
укрепления психофизического здоровья.

Физкультурные рекреативные мероприятия предусматриваются программой по 
внеклассной и внешкольной работе и методическими указаниями по физической 
культуре и здоровью Министерства образования Республики Беларусь, которые ре
комендуются проводить в учреждениях общего среднего образования: до учебных 
занятий, во время перерывов между занятиями, на уроках по различным дисципли
нам, в группах продленного дня, дома, на отдыхе и т.д. Для этих целей специально 
разрабатываются физические упражнения для гимнастики до учебных занятий, физ
культурных пауз, микропауз активного отдыха, варианты подвижных и спортивных 
игр, эстафеты, пешие, велосипедные, лыжные прогулки, туристические походы с 
умеренной аэробной физической нагрузкой.

Двигательная активность в этих мероприятиях направлена на отдых школьников, 
восстановление функций организма, регулирование психоэмоционального состоя
ния, общение с одноклассниками, друзьями.

С помощью физических упражнений можно сократить уровень врабатывания 
организма в предстоящую учебную деятельность, регулировать оптимальный уро
вень работоспособности, восполнить дефицит двигательной активности, либо вос
становить организм после чрезмерной двигательной или умственной работы, стиму- 
мировать сердечно-сосудистую, дыхатель.ную, нервную системы, профилактировать 
общее и локальное утомление, в том числе опорно-двигательного аппарата, снижать 
напряжение и стимулировать деятельность зрительного анализатора, улучшать са
мочувствие и другие.

Упражнения могут проводиться на свежем воздухе, в лесу, на воде, гимнастиче
ских городках с использованием инвентаря, резиновые бинты, оборудования, трена
жеров.

Применяя музыкальное сопровождение, закаливающие процедуры, производя 
смену мест занятий, совместимость партнеров, повышается эмоциональность и ин- 
U фес к выполнению физических упражнений.

В таких активных занятиях развиваются различные физические, эстетические, 
i рудовые, волевые качества, двигательные способности и др.

В ходе занятий необходимо регулировать нагрузку, чередуя упражнения с от
дыхом, умеренной аэробной физической интенсивности. Школьники должны уметь 
■нуществлять самоконтроль за своим физическим и психическим состоянием. Для 
чих целей им рекомендуется вести дневник, записывая сведения о самочувствии, 
физических нагрузках и др.

К основным структурным элементам досуга школьников можно отнести: 1) на- 
ириаленность процесса досуга и его цель: объект -  класс, социальная группа, инди- 
иид; субъект -  педагоге, воспитатели групп продленного дня, лидеры, руководители
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спортивных секций, кружков; 2) содержание досуговой деятельности; 3) средства Таким образом, физкультурно-спортивный досуг школьников постоянно конкури- 
воздействия и технологии {организационные, образовательно-соспитательные оз-1'Уетс пассивно'3Рительскими ввдами времяпрепр0Б0>к;АеНИЯ̂ .Активно наступают на 
доровительные); 4) состояние и оснащенность материально-технической базы ДО-м°лодежь негативные факторы: алкоголь,, сигареты, наркотики, индустрия красоты 
суга; 5) разработка программ досуга и критериев оценки деятельности школьников, («заменители» физкультурно-двигательнои эктазиости та б л ™

К основным функциям рекреационно-досуговой деятельности относятся: метика для формирования фигуры и др.), которые должна противостоять физкуль-
-  компенсаторная (возможность развивать способности, задатки, удовлетворять 'УРно‘споРтивная отрасль. _

потребности в движении, отдыхе); Особенностью использования физических упражнении школьниками во время
-  адаптивная (приспособление к изменяющейся среде обитания участие в соз-,1ТАыха и Развлечений являются их личные интересы, наклонности, вкусы,̂ ледова-

дании искусственной среды и здорового образа жизни)- ютьно, полная свобода выбора видов и характера занятии, их продолжительность
-  игровая (увеличивает способность к обучению, воспитанию, моделированию11 периодичность, время суток, содержание форм, методов, средств, что во многом

реальных ситуаций психики и жизнедеятельности)- зависит от уровня физическои культуры личности.
-  социальная (общение, самосознание, деятельность, усвоение ценностей, со- Результаты исследования анонимного анкетирования

циальная ориентация, установки, опыт, стереотипы поведения)- учащихся средних и старших классов ценят фактор здоровья -  90 /о, красоту 50 /о
-  ценностная -  гедонистическая (состояние удовлетворения чувство  внутпеннр старшеклассников и 35% школьников средних классов.

го успеха, совершенства, личной значимости достижения целей’)- В современной физической культуре и спорте 66/о школьников видят средство
-  развития (всестороннее гармоническое развитие на протяжении жизни); физического развития, 30% -  борьбы с вредными привычками. Фактор общения оце-
-  обобщения (социальное взаимодействие). ' нивают 29% опрошенных. _ мпло/> „,1Т
Для эффективной организации досуговой деятельности школьников необходимо . На первом месте у n̂ ^ ^ m3 * 4 0 % ° S  втором месте б^ГмТьчи 

изучить: место отдыха в социальной жизни школьника; влияние на их систему цен- Физическое развитие, у девочек и девушкек -« % . Н а е т 6 0 А  мадь™
н о ™ , формы .  с .,е р *™ е  „тд ь » ; перемены .  стиле .  ™  * »  ™
Z l  ( u i r o ™ * ™  °“ " " И “  ттпън‘ “  ’ште1"а  «ачества жизни); протаворе- , |„ , „ ож„ „ ей „тональное проведение 'свободного от учебы времени, средство 

индивидуальных потребностей в отдыхе и реализация возмож- ,,юрмир0вани;  Характера а у старшеклассниц 50% -  возможность путешествовать,
А т а и б ^ ^ З , ^ Т 3аЦИЮ °ТАЫХа (П° СТеПеНИ ДИфферен,4ИацИИ ее видов)- интересное зрелище, развлечение, эстетическая красота, 

жит motS Z ппплрпжГ , ТСЯ время и деятельность. В основе рекреации ле- у болЬ1ШНства школьников мнение о физической культуре и спорте сложилось 
КГ Г Г : : = КЭНИЯ сопровождающаяся удовольствием и радостью, ,шагодаря самостоятельным занятиям -  60%, под влиянием газет, журналов, теле- 
ють способно и возможностью использовать свои потенциал и реализо- ,идениЯ1 ради0 -  38%, у представительниц женского пола 27% -  благодаря самосто-

пп игельным занятиям, а под влиянием прессы и телевидения -  30%.
I ю материалам анонимного опроса средних и старших школьников, выявлено, Выяснилось что 64% школьников лишь иногда посещают вновь построенные

что основными мотивами участия в досуговых физкультурно-спортивных програм- , „ортивные объекты (ледовые дворцы, залы, бассейны).
мах являются. Отмечается низкий уровень участия в физкультурно-оздоровительных и спортив-

-  укрепление и сохранение здоровья; мш программах вне рамок школы (около 27% мальчиков и 20% девочек).
-  потребность в кратковременной реализации отдыха в течение 5-15 минут в про- в числе причин низкой активности к занятиям физической культурой и спортом

цессе умственной работы; ннзваны слабая пропаганда, высокая плата за посещение бассейнов, аквапарков,
формирование фигуры, объемов частей тела, регулирование веса; , ронажерных залов, клубов и др., плохая оснащенность оборудованием, инвентарем

-  удовольствие от двигательной деятельности (игровой, танцевальной) в кругу физкультурно-спортивной базы школ, слабо развитая «шаговая» инфраструктура
друзей, на фоне высокой эмоциональности, собственной инициативе; спортивных объектов, нехватка свободного времени. _

-  развитие индивидуальных привлекательных физических способностей, в том По результатам проведенного исследования можно сделать следующие выводы:
числе в новых видах физкультурно-спортивной деятельности: фризби, черлидинг, 1 .Школьниками не в полной мере осваивается положительный потенциал физи-
скейтборд, разновидности танцев, аэробики, фитнес, шейпинг; калланетик, стрет- иской культуры и спорта, досуговой деятельности.
тчинг и др. 2.Наблюдается недостаточный уровень знаний и умений использования школь-

Наиболее распространенными видами досуга у школьников являются: пиками ценностей физической культуры, а следовательно, они закончив школу не
-  информационный досуг (чтение журналов, литературы, просмотр теле-, видео-, шпяются проводниками ценностей в быт/, образе, стиле жизни, по отношению к са-

интернет-программ); М»развитию, самосовершенствованию, к своему здоровью.
-  интеллектуальный (посещение театров, кинотеатров, концертов, шоу-про- :t Сегодня необходим постоянный научно-педагогический поиск новых современ-

грамм, соревнований, конкурсов, фестивалей); ’ ных форм, средств, методов и мониторинг досуговой деятельности.
-  физкультурно-спортивный (занятия физической культурой и спортом); '(.Отмечается низкий уровень сотрудничества государственных и общественных
-развлекательный (посещение дискотек, встречи сдрузьями вне дома); гмнизаций с учреждениями общего среднего и дополнительного образования по
-  семейно-ориентированный (занятия и отдых с родителями). ' "И анизации досуга школьников.
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— , ш иш о ки повышать функциональный <||и<и>1«м1кИЙ, умьмиенныи! м д и им н.т mi.н ми о нриродн И11м.1 iii.li ип и.ишии п р п д и н и и т н и  фиМОООфии I lomiiO
познавательный потенциал школьников, регулировать его н процвсоя учоОной, вне учебной |И|«.мнни. но и Гт п м н и ш  т о  к л т л .и ч т  иик (|)и ти  <><|к кик <jmi т м  и ц ш  н с и н т т и  i . ни

других видов жизнедеятельности, рационально сочетать труд и отдых. ■■ |>ии и  прши'и i к и к  рннииппюииИ и но |м н  i м ж р и и ш и к  I. ......... im o i io h io m i.

Ill 1Й ||к*И0МПМ II немецкой клаооической философии были аы сш аны  идои об игре 
Physical recreation is able to raise functional, physical, mental, cognitive schoolchildren's рп**» ншиинпи сшидшопьной сило и развитии различных форм духонмой и практиче 

tential, regulate it in the process of educational, non-educational and other kinds of vital actlvltlm . дтнпЛЬНООИ человек»
rationally combines labour and rest. ц i| Конти и Гегели не разработана систематизированная концепция игры,
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ИГРА КАК ФОРМА ДУХОВНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Интерес к проблемам игры присутствует в сочинениях многих представители* 
европейской философии, однако на протяжении долгого времени внимание к игре 
являлось лишь побочным эффектом размышлений о фундаментальных проблема 
бытия и специфике человеческой реальности. Античные философы понимали игру 
как способ достойного существования человека в единстве с миром, высказывая oi 
дельные догадки о ее природе. Гераклит сравнивал космос в его вечном становлп 
нии с играющим ребенком, рассматривая игру как своего рода модель мироздании 
Свойственное различным греческим школам представление о том, что в мире дей 
ствует разумное начало (Нус, Логос), формировало понимание игры как выполнении 
определенной роли, обусловленной данным началом. Платон изучал сущность и 
проявления игры в человеческой жизни в контексте познавательной деятельности 
которая начинается через игру понятий (имен) и подводит к подлинным тайнам по 
знания. Аристотель положил начало рассмотрению игры в прикладном аспекте -  ка* 
орудия воспитания и средства для «успокоения души» в перерывах между основны 
ми занятиями.

Средневековые философы понимали игру как проявление созидательного Оо 
жественного начала в человеческой жизни, а мыслители эпохи Возрождения рмо 
сматривали ее в качестве важной характеристики творческих усилий человом

ними! ими формулируют ценные идеи об игровой деятельности в ходе размышле-
... ... ■ ущносги искусства и формах его существования. По мнению Канта, искусство
..........  и тую природу: «Искусство отличается от природы, как делание (facere) от
.......... или действования вообще (agere), а продукт или результат искусства
и» продукт природы -  как произведение (opus) от действия (effectus). Правильнее
• нм* г>1.1 нип.ншгь искусством лишь созидание посредством свободы, или произ-

.....« шпикающего в основу своих действий разум» [4, 176]. Игра, плодом которой

. чнппии н произведение искусства, является, по определению Канта, свободной 
|нн!пм1.111к:|1,ю, не вызываемой никакой внешней необходимостью. В эстетике Кан-
■ И1|)й и | ш.шообразных проявлениях выступает тем началом, через которое он не 
■ими определяет искусство, но и выстраивает иерархию его видов и жанров: чело- 

ми» Milium своими ощущениями, представлениями, способностями и идеями итаким 
нпршнм воспринимает и создает прекрасное. Гегель также определяет искусство че- 
iie* mi | iy « искусство не достойно научного рассмотрения, так как оно остается при-
.......и ицюй и, даже преследуя более серьезные цели, противоречит самой природе
«in» I (иной» [3, 83]. Вместе с тем феномен игры может быть рассмотрен примени-
• ••hi ни к гегелевской системе в более широком контексте, будучи сопоставленным с 
1«|||ппк1 иой как способом саморазвития и самопознания духа, одним из проявлений 
► |||||цц ииляется свободная деятельность художника, стремящегося реализовать 
■ •им ином инобытии, проявить свою сущность через природный материал.

•I* Шиплер вслед за немецкими классиками анализировал игру как одну из форм 
(мнтныюети, непосредственно связанную с искусством и позволяющую челове- 
, и нюПодной форме раскрыть свою индивидуальность. Ф.Шлегель и Ф.Ницше 
I • л' мини игру как подражание бесконечной игре мира, акцентируя внимание на

«и ...нежности, непредзаданности и случайности. Г.Спенсер понимал под игрой
, i > 11 мпнио тех сил, которые не задейстзованы в обычной деятельности и поэтому 
н шучнин выход в вымышленной деятельности. При этом различие между игрой и
• и.(ичиг,кой деятельностью заключается лишь в том, что игра выражает низшие
• ни нпности, а эстетическая деятельность -  высшие.

П мвркоисткой философии игра рассматривалась во взаимосвязи с развитием 
(циничны* форм коллективного труда и коммуникации. Г.В.Плеханов разработал
• мирит hi ры, в которой она определяется как побочный продукт трудовой деятель- 
|"| «и имоющий значение для положительной эмоциональной окраски утилитарных 
I(Wit'ii работы. Диалектика трудовой и игровой деятельности заключается, по Пле
нному, п том, что в процессе труда складываются необходимые условия для игры,
• hi | iM представляет собой облегченный и не доведенный до конечного продукта 
i)iy i Ышзкая точка зрения содержится в трудах немецкого психолога и философа 
И Вун/ци, который указывал, что игра устраняет полезную цель фуда и делает це- 
 приятный результат, который сопровождает труд.

| I>ги 1йонно философский интерес к ифе сформировался в начале XX века в 
Чип и". г преодоления традиционного рационализма, когда на смену субстанциаль-
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