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Введение 

Актуальность. Одним из ведущих вопросов теории и методики физического 

воспитания является индивидуализация тренировочного процесса, в том 

числе и процесса обучения. В разработке этого вопроса скрыты большие 

резервы улучшения тренировочного процесса. В то же время тренировка, в 

том числе обучения, проводимые без учета индивидуальных возможностей, 

может и затормозить рост результатов. 

 Поэтому тренеру-преподавателю важно знать, как построить процесс 

обучения при наличии у ученика тех или иных индивидуальных 

особенностей. 

 Одним из научно обоснованных направлений, учитывающих 

индивидуальный подход, является выработка у них индивидуального стиля 

или игрового амплуа [9,10]. 

Очевидно, что стиль игры, который изберет для себя футболист, 

непосредственно зависит от его психических и физических возможностей. 

Более того, базовая техника в футболе одинакова для всех игровых амплуа, и 

лишь когда занимающийся овладевает базовыми техническими приемами, 

есть смысл ориентироваться на его индивидуальные особенности.  

Формирование индивидуального стиля деятельности у занимающихся 

должно происходить не в слепую, а целенаправленно с учетом того, какие 

индивидуальные особенности имеются. Как показано в ряде 

психологических исследований, большую роль в выборе стиля деятельности 

(игрового амплуа) играют типологические особенности проявления свойств 

нервной системы, которые, с одной стороны, обуславливают стремление 

спортсмена осуществлять деятельность определенным способом, а с другой 

стороны – выступают в качестве задатков способностей и качеств 

(физических, волевых), с учетом которых должен формироваться стиль 

деятельности [13,15,25]. В целом, чтобы подготовить хорошего футболиста, 

даже в условиях дополнительного образования, нужна очень интенсивная, 

целенаправленная, научно обоснованная и своевременно начатая работа. 
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  В связи с этим всякое педагогическое изучение закономерностей 

формирования стиля деятельности должно опираться на психологические 

данные об индивидуальных особенностях занимающихся.  

Цель нашего исследование является обоснование выбора игрового 

амплуа юными футболистами, занимающихся в процессе дополнительного 

образования, на основе учета индивидуальных особенностей.  

Объект: индивидуально-типологические особенности юных 

футболистов 

Предмет исследования: способы учета индивидуально-

типологических особенностей юных футболистов занимающихся в процессе 

дополнительного образования. 

Гипотеза: Предполагалось, что исследование индивидуальных 

особенностей юных футболистов занимающихся в процессе 

дополнительного образования позволит определить практические 

рекомендации учета индивидуальных особенностей при выборе игрового 

амплуа.  

 Задачами исследования явились: 

1. Проанализировать по данным литературных источников 

состояние проблемы учета индивидуальных особенностей при 

проведении тренировочных занятий по футболу. 

2. Провести исследование индивидуальных особенностей юных 

футболистов различных игровых амплуа занимающихся в 

процессе дополнительного образования.  

3. Разработать практические рекомендации, опираясь на 

полученные в ходе исследования данные. 

Для решения поставленных задач использовались следующие методы 

исследования: 
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 теоретический  анализ и обобщение  данных литературных  

источников  и  документальных материалов; 

 педагогическое наблюдение; 

 контрольные испытания; 

 методы математической статистики. 

Новизна исследования определяется полученными данными в ходе 

исследования индивидуальных особенностей футболистов различных 

игровых амплуа 

Практическая значимость определяется представленными 

рекомендациями по учету индивидуальных особенностей при определении 

игрового амплуа у юных футболистов. 
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Глава 1. Состояние проблемы исследования по данным научно-

методической литературы. 

 

1.1. Проблема индивидуализации подготовки занимающихся спортивной 

деятельностью 

 

Спорти?вные дости?жения в на?стоящее время в зна?чительной мере за?висят от 

того, на?сколько полно реа?лизуется в услови?ях подготовки, и особенно в 

услови?ях ответственной соревнова?тельной деятельности? потенци?альные 

возможности? спортсменов, обусловленные их и?ндивидуальными 

особенностями. Проблема? и?ндивидуализации спорти?вной подготовк?и 

за?воевывает всё новые и новые пози?ции в си?стеме наук, и?зучающих 

проблему подготовк?и за?нимающихся ра?зличными и?гровыми ви?дами спорта, 

в том чи?сле и футболистов[10,17,26]. 

Это обусловлено: 

1. Ра?зличным уровнем обученности? и трени?рованности занимающихся. 

2. Индивидуально-пси?хологическими и ли?чностными особенностями? 

реа?гирования на внешни?е условия, трени?ровочную нагрузку. Специ?фику 

общени?я с тренером, това?рищами по команде. 

3. Индивидуально-пси?хологическими особенностями? ли?чности и 

деятельности? спортсмена. 

4. Гендерными? и возра?стными различиями. 

При?стальное внимание, уделяемое в на?стоящее время проблеме 

индивидуализации, обусловлено стремлени?ем к опти?мизации процессов 

упра?вления подготовк?ой к спорти?вной деятельности. Это ли?шний раз 

подтверждает, что да?же са?мые современные методы и средства? тренировки, 

высок?ое педа?гогическое мастерство, не реша?ют полностью за?дач 

опти?мального совершенствова?ния трени?ровочного процесса, если? не 

учи?тывать всей глуби?ны и?ндивидуальных ра?зличий занимающихся. 

Пра?ктика спорти?вной деятельности? показывает, что очень многи?е способные 
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спортсмены ушли? из спорта, не ра?скрыв свои?х возможностей, из-за того, что 

к ним была? при?менена ста?ндартная си?стема подготовки, не учи?тывающая в 

должной мере их и?ндивидуальных способностей, функ?циональных резервов, 

а?даптационных возможностей. В тех случаях, к?огда специ?алистам 

ок?азывалось под си?лу реа?лизовать строго и?ндивидуальную програ?мму (Н.Г. 

Озоли?н – лёгк?ая атлетика, В. И. Михайлов, Ю.А. Ти?мофеев – стрелк?овый 

спорт, Ю.С. Тюкалов, П. А. Сергеев, А.Ф. Кома?ров – гребной спорт и др.) 

спортсмены дости?гали выдающихся, как правило, стабильных, в течени?е 

дли?тельного времени, результатов. 

В на?учной и методи?ческой ли?тературе и?ндивидуальность ха?рактеризуется 

как неповторимость, уни?кальность человека, к?оторая ярче всего проявляется 

в его творчестве и фи?ксируется в продук?тах творческ?ого труда? [19]. В 

философско-пси?хологической ли?тературе поняти?я ли?чность и 

и?ндивидуальность связыва?ют с общественным, творчески-сози?дательным 

ха?рактером жи?знедеятельности человека. Высши?м синтезом, и?нтегральным 

результа?том жи?зненного пути? человек?а в пси?хологии при?нято счи?тать 

индивидуальность, фи?ксирующую одновременно своеобра?зие и 

неповтори?мость человек?а как индивида, субъек?та и личности. 

Ка?ждый человек? является не тольк?о объек?том воздействи?я среды, педагогов, 

сверстни?ков и т.п., на к?оторые реагирует, проявляя реактивность, но и 

субъек?том собственного развития, то есть существом, способным изменять, 

преобра?зовывать са?мого себя, в процессе собственной а?ктивности и, прежде 

всего во всех ви?дах целена?правленной деятельности? и поведения. 

Ра?ссматривая ра?зные уровни? орга?низации человека, как и?ндивида личности, 

субъек?та деятельности? и индивидуальности, А.Г.Асмолов [1] отмечает, что 

высшей характеристикой, в к?оторой как бы «за?мыкается внутренни?й к?онтур 

регули?рования всех свойств человека», является индивидуальность, к?оторая 

и?меет двойственную детерминацию: она обусловлена? как биологическими, 

так и соци?альными факторами. При этом отмечается, что последни?е и?грают 
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гла?вную роль в определени?и её развития. В на?стоящее время ча?ще на?чинает 

и?спользоваться та?кое поняти?е как «и?ндивидуальность личности» [1]. Автор 

ра?зличает два уровня индивидуальности: первый – это мир особенного, 

уни?кального в пси?хических процесса?х (это есть и?ндивидуальность индивида) 

и второе – это уни?кальное и неповтори?мое в ли?чности – мир стремлений, 

мотивов, ориентаций, уста?новок человек?а (это и есть и?ндивидуальность 

личности). При?стальное вни?мание специ?алистов в обла?сти сорта? к проблеме 

и?ндивидуальности ли?чности в си?стеме трени?ровочного процесса? является 

стремлени?ем к опти?мизации процессов упра?вления последним. Поняти?е 

и?ндивидуальной подготовк?и тесно связа?но с поняти?ем индивидуальности, но 

обозна?чают они не  одно и тоже. Если? последнее ха?рактеризует 

и?ндивидуальность в ста?тическом плане, то перва?я – в динамическом, 

выра?жая за?кономерность ее формирования, проявлени?я и ра?звития [30]. 

Спортсмены могут ма?ксимально и?спользовать свои? на?иболее си?льные 

стороны: одни? – при?родные задатки, на?пример дви?гательную одаренность; 

други?е – высокую, доходящую до фа?натизма мотивацию; третьи? – высок?ий 

уровень и?нтеллектуальных способностей, эмоци?ональную стабильность, 

спорти?вный характер. Одновременно они к?омпенсируют свои? сла?бые 

стороны, форми?руют недостающие. То, на?сколько успешно пойдет освоени?е 

деятельности, фа?ктически за?висит от эффек?тивности и?спользования 

основных фа?кторов ра?звития человек?а в процессе спорти?вной деятельности, 

соблюдени?я услови?й и?ндивидуализации и а?даптации спортсменов к 

эк?стремальным услови?ям в спорте. Вместе с тем необходи?мо отмети?ть 

отсутстви?е в психолого-педа?гогических и?сследованиях к?онкретизации 

и?ндивидуальных особенностей занимающихся, т.е. в чем они за?ключаются и 

как на них на?до опи?раться в учебно-трени?ровочном процессе. Отмеча?я 

сложность проблемы индивидуальности, а?вторы подчеркивали, что тренер, 

осуществляющи?й и?ндивидуальный подход, должен учи?тывать физические, 

двигательные, так и индивидуально-пси?хологические особенности? к?аждого 
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спортсмена. Трудность и?спользования обусловлена? проявлени?ем 

и?ндивидуальной уни?кальности спортсменов и выра?жается в огромном 

ра?знообразии путей дости?жения одни?х и тех же результа?тов ра?зными 

спортсменами. Опыт спорти?вной деятельности? сви?детельствует о том, что 

для к?аждого спортсмена? в к?аждом к?онкретном случа?е существует тольк?о 

оди?н опти?мальный путь, при?водящий к высши?м результатам.  

При на?личии при?родной ода?ренности и пра?вильной си?стемы тренировок, 

может быть, дости?гнут высок?ий рост подготовленности? в срок?и вдвое к?ороче 

обычных. Сущность же и?ндивидуальной подготовки, по мнени?ю авторов, 

состои?т в том, что фи?зические упражнения, их форма, характер, 

и?нтенсивность и продолжительность, методы орга?низации их выполнени?я и 

многи?е други?е соста?вляющие си?стемы подготовки, подби?раются в 

соответстви?и с полом и возрастом, уровнем функ?циональных возможностей 

организма, спорти?вной подготовленностью и состояни?ем здоровья с учётом 

пси?хических к?ачеств и свойств спортсменов. Одновременно и?ндивидуальная 

подготовк?а определяется, как метод улучшени?я спорти?вного результа?та за 

счет пла?нирования трени?ровочной нагрузки.  

Среди? критериев, регла?ментирующих и?ндивидуальную подготовку, 

определенное зна?чение при?обретает ра?зработка модельных ха?рактеристик 

спортсменов. Ряд а?второв ук?азывают на то, что эффек?тивность спорти?вной 

деятельности? в зна?чительной степени? за?висит от того, на?сколько 

ура?вновешены си?стема и субъек?т – объек?тные требова?ния этой 

деятельности. Степень же и?спользования и?ндивидуализации уста?навливается 

в за?висимости от задач, реша?емых на к?аждом эта?пе подготовки. При этом 

а?вторы [6, 11, 22] выделяют три ти?па за?дач орга?низации трени?ровочной 

деятельности: 

- ни?велированный подход ко всем за?нимающимся (и?ндивидуализация 

отсутствует полностью); 
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- условное ра?зделение по группам, основа?нное на определенном сходстве 

за?нимающихся (и?ндивидуализация по типам); 

- персона?льная ра?бота с к?аждым (предельна?я индивидуализация). 

Учи?тывая сложность и а?ктуальность проблемы и?ндивидуальной подготовки, 

ряд и?сследователей предложи?ли ори?ентироваться на та?кие показатели, 

ха?рактеризующие и?ндивидуальные особенности? спортсмена? как: 

технические, физические, тактические, теорети?ческие и морально-волевые 

[25, 31]. 

С точк?и зрени?я к?омплексного подхода? к решени?ю за?дач и?ндивидуальной 

подготовк?и спортсмена? ва?жным предста?вляется выявлени?е и форми?рование 

и?ндивидуального сти?ля деятельности? спортсмена. «Инди?видуальный стиль, 

по определению, Е. А. Кли?мова [15], есть обусловленна?я ти?пологическими 

особенностями? устойчи?вая си?стема способов, к?оторая ск?ладывается у 

человека, стремящегося к на?илучшему осуществлени?ю да?нной 

деятельности». Оди?н и тот же сти?ль может проявляться в ра?зличных ви?дах 

деятельности? (учебной, трудовой, спортивный). Вместе с тем и?меет место и 

обратное, т.е. ра?зличия в сти?ле деятельности? (индивидуальном) могут 

проявляться при?менительно к одному из ее видов. На?иболее и?зученной 

является проблема? форми?рования и?ндивидуального сти?ля деятельности? в 

процессе обучения, воспи?тания и тренировки. Как ук?азывают исследователи, 

дости?жение высок?ого результа?та возможно людьми? с ра?зных сти?лей 

деятельности? ха?рактерных для да?нного человек?а [26, 28]. 

Е. П. Ильи?н [12] отмечает, что спорти?вная деятельность ча?ще всего требует 

ма?ксимального проявлени?я способностей. Имеющи?еся да?нные показывают, 

что к?аждый опытный спортсмен обла?дает и?ндивидуальным сти?лем 

деятельности, одна?ко их спорти?вные дости?жения ра?зличаются и связа?но это, 

прежде всего с тем, что они и?меют ра?зные способности. Компенси?рующая 

же функ?ция и?ндивидуального сти?ля опера?ций определяет его 

си?стемообразующую функ?цию в обра?зовании связей между 
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ра?зноуравневыми ха?рактеристиками и?ндивидуальности спортсменов. В 

и?сследованиях одновременно показано, что в процессе трудового и 

спорти?вного обучени?я совершенствова?ние деятельности? сопровожда?ется не 

сглаживанием, а на?оборот возра?стающей ди?фференциацией 

и?ндивидуального сти?ля моторики, при этом, чем совершеннее ма?стерство 

спортсменов, тем ярче и отчетли?вее проявляется их и?ндивидуальный почерк? 

[11]. Техни?ческие элементы, в за?висимости от и?ндивидуальных 

возможностей спортсмена, осва?иваются в ра?зличной последова?тельности и 

мере. В результа?те у к?аждого спортсмена? форми?руется свой 

и?ндивидуальный стиль.  

Необходи?мо отметить, что очень часто, выявленные при помощи? 

диагностики, и?ндивидуальные ха?рактеристики спортсменов отра?жают какое-

то тек?ущее состояни?е или уровень функ?ционирования и реже – устойчи?вые 

при?знаки и?ндивидуального за?кономерного к?омплексного проявления. 

Ана?лиз научно-методи?ческих источников, опрос специ?алистов в обла?сти 

спорта? позволи?ли констатировать, что к чи?слу объек?тивных услови?й относят 

ма?териальную ба?зу для тренировок, к?ачество инвентаря, к?валификацию 

тренера? и и?спользуемые им технологи?и обучения, воспитания. 

Субъек?тивные услови?я спорти?вной деятельности, к к?оторым относят: 

при?родные задатки, ра?звитые в специ?ализированном направлении, 

пси?хические процессы (ощущения, специ?ализированные восприятия, 

особенности? внимания, памяти, мышлени?я и т.д.), доми?нирующие 

трени?ровочные и соревнова?тельные пси?хические состояния, спортивно-

ва?жные пси?хические свойства? (черты спорти?вного характера, специ?альные 

способности) и опыт спортсмена, воплощенный в знаниях, умени?ях и 

навыках. 

Основной смысл и?ндивидуальной подготовк?и в спорте состои?т в том, что 

спорти?вные педа?гоги и тренеры должны уметь быстро и опера?тивно 

к?онструировать програ?мму воспи?тательных форми?рующих воздействий, 
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а?дресуемых к?онкретному человеку, на основе зна?ния его индивидуальности, 

и?ндивидуальных особенностей его личности. При решени?и многогра?нной 

проблемы и?ндивидуальной подготовк?и ва?жно учи?тывать все многообра?зие 

ли?чностных свойств спортсмена. 

Комплек?сный психолого-педа?гогический подход позволяет тренеру 

си?стематизировать свои? зна?ния о спортсмене и целена?правленно строи?ть 

весь учебно-трени?ровочный процесс с учетом и?ндивидуальных особенностей 

своего воспитанника. Трудность решени?я проблемы и?ндивидуализации 

спортивно-педа?гогического и?ндивида как объек?та этого процесса? 

за?ключается в его невероятной сложности. Общепри?нятым фа?ктором 

является утверждени?е о том, что личность, и?ндивидуальность – это оди?н из 

са?мых сложных из и?звестных на?уке объек?тов исследования.  

В теори?и фи?зического воспи?тания при?нцип и?ндивидуализации 

рассматривают, сопряжено с при?нципом доступности? и при?нципом 

созна?тельности в обучени?и и к?ладут в основу пони?мания этого явлени?я 

требова?нием при за?нятии фи?зическими упра?жнениями учи?тывать как 

возможности? воспитуемых, так и трудность предла?гаемых им упра?жнений 

[24, 27]. Именно они легли? в основу больши?нства эмпи?рических 

и?сследований по вопроса?м индивидуализации. Та?ким образом, для 

повышени?я эффек?тивности к?омплексного подхода? к и?ндивидуальной 

подготовк?е спортсмена, недоста?точно тольк?о ра?сполагать дета?льным 

зна?нием всего спек?тра и?ндивидуальных различий, необходи?мо и?зучать 

вза?имодействие всех и?ерархических уровней и?ндивидуальности в си?стеме 

деятельности? в соответстви?и с требова?ниями этой деятельности.  

 

1.2. Учёт ли?чностных и индивидуально-пси?хологических особенностей в 

трени?ровочном процессе 

 При форми?ровании на?выков и пода?че учебного материала для его 

пони?мания и за?поминания необходи?мо учи?тывать и?ндивидуальные 
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особенности? ра?звития пси?хических процессов. Например, при более 

ра?звитой зри?тельной па?мяти а?кцент лучше дела?ть на на?глядном методе 

обучения, при лучшем развитии слуховой па?мяти и словесно-логи?ческого 

мышлени?я  сопровожда?ть пок?аз подробным объяснением, при 

преобла?дании дви?гательной па?мяти  ори?ентироваться на метод 

непосредственного исполнения. 

Для спортсменов со сла?бой нервной си?стемой более оптима?лен 

ра?спределенный способ обучения, а для спортсменов с си?льной нервной 

си?стемой  концентрирова?нный [23]. 

Выше уже говори?лось о положи?тельной роли? в процессе усвоени?я новых 

упра?жнений и?деомоторной (мысленной) тренировки. Показано, что у лиц с 

и?нертностью нервных процессов введени?е мысленной трени?ровки ухудша?ет 

результа?т обучени?я дви?гательным действи?ям [29]. 

Ли?ца с высок?ой тревожностью ча?ще пользуются самоконтролем вследстви?е 

своей неуверенности? в при?нимаемых решениях и осуществляемых 

действиях. Они требуют полной обра?тной связи? и подтверждени?я 

успешности? решени?я за?дачи [31]. 

Тревожные и?ндивиды тра?тят больше времени? на на?чальном эта?пе решени?я 

задачи, а не тревожные  на конечном. Однако, созда?в ори?ентировочную 

основу деятельности, тревожные на последующи?х эта?пах могут опережа?ть 

низкотревожных. Трудные задачи, вызыва?ющие пси?хическое напряжение, 

первыми? реша?ются хуже, поэтому для них следует да?вать за?дания меньшей 

трудности? и небольшого объема. 

Вли?яет на быстроту форми?рования на?выков та?кже подвижность, и?нертность 

нервных процессов. Ли?ца с подви?жностью нервных процессов на первых 

эта?пах обучени?я опережа?ют в успешности? лиц с инертностью. Одна?ко за?тем 

и?нертные догоняют подвижных, и к?ачество на?выка ста?новится у тех и 

други?х оди?наковым [22]. 
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При перерыва?х трени?ровочного процесса? лучше сохраняется на?вык у 

инертных. Это можно объясни?ть тем, что двигательна?я память, как пок?азано 

в ряде исследований, у них выше. 

Инди?видуальный сти?ль деятельности? позволяет не стольк?о преодолева?ть 

отрицательные, ск?олько использова?ть положи?тельные стороны свойств ти?па 

нервной си?стемы и темпера?мента  для деятельности, что в к?онечном счете 

способствует ее успеху. Поэтому можно ра?сценивать и?ндивидуальный стиль, 

обусловленный и?меющимися у человек?а свойства?ми ти?па нервной системы и 

темперамента, как способность к спорти?вной деятельности. Суть 

и?ндивидуального сти?ля в том, что к оди?наково высок?им спорти?вным 

результа?там ра?зные спортсмены и?дут ра?зличными путями. 

 Инди?видуальный сти?ль деятельности? человек?а форми?руется в процессе 

обучени?я и воспитания. Одно из ва?жнейших услови?й выра?ботки 

и?ндивидуального сти?ля – сознательное, творческ?ое отношени?е к 

выполняемой работе. Инди?видуальный сти?ль возни?кает тольк?о в том случае, 

если? человек? а?ктивно и?щет на?илучшие при?емы и способы, помога?ющие ему 

дости?гнуть са?мых высок?их результатов. Поэтому и?ндивидуальный сти?ль 

на?иболее отчетли?во проявляется у лучши?х спортсменов, отли?чающихся 

положи?тельным отношени?ем к деятельности. 

Пра?ктически форми?рование и?ндивидуального сти?ля деятельности? 

прои?сходит по следующей схеме: определени?е ти?пологических свойств 

нервной си?стемы и темперамента; выявлени?е и?ндивидуальных особенностей 

деятельности, способствующи?х или препятствующи?х успеху; подбор и 

реа?лизация соответствующи?х педагоги?ческих при?емов ра?боты со 

спортсменом. 

Са?мые ра?зличные свойства? ти?па нервной си?стемы при оди?наковой степени? 

совершенства? в деятельности? определяют и?ндивидуальное своеобра?зие ее 

динамическ?ой стороны.  
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1.3. Особенности? и?гровых а?мплуа в футболе 

 

Проблема? специ?фики а?мплуа в футболе ста?новится сегодня все более 

актуальной, поск?ольку повышени?е спорти?вного ма?стерства и сни?жение 

срок?ов подготовк?и высок?оквалифицированных и?гроков требуют не тольк?о 

повышени?я па?раметров трени?ровочной нагрузки, ра?звития пси?хологических 

к?ачеств спортсмена, но и дифференцирова?нного подбора? средств и методов 

трени?ровки с учетом особенностей и?гровой деятельности? футболи?стов 

ра?зного а?мплуа [16]. 

Терми?н «спорти?вное амплуа» отра?жает специ?фику функ?ций отдельных 

спортсменов в к?омандных ви?дах спорта. Орга?низованность в действи?ях 

команды, ведущей борьбу с соперником, дости?гается четким ра?спределением 

функ?ций между отдельными? игроками. Современное делени?е и?гроков по 

функ?циям (и?гровая специализация) основыва?ется на уни?версальности их 

подготовки. Это не значит, что все умеют оди?наково выполнять все. Но 

к?аждый футболи?ст обяза?н овладеть всеми? техни?ческими при?емами и?гры и 

гра?мотно действова?ть в а?таке и обороне. Отдельные же и?гровые функ?ции 

и?грок должен выполнять особенно хорошо. 

Футболи?сты подра?зделяются по функ?циям на вратарей, к?райних 

защитников, центра?льных защитников, и?гроков средней линии, крайних и 

центра?льных на?падающих [6, 8]. 

Ра?ссмотрим требова?ния к и?грокам ра?зного а?мплуа и их основные функции. 

Особенности? деятельности? защитников 

Защитники. Основные обяза?нности и?гроков ли?нии за?щиты зак?лючаются в 

обороне свои?х ворот путем ра?зрушения а?таки соперни?ка средства?ми 

пра?вильного выбора? позиции, овла?дения мячом, противодействи?я ударам, 

осуществлени?я стра?ховки партнеров, созда?ния иск?усственного положени?я 

«вне игры». На?ряду с за?щитными функциями, и?гроки за?дней ли?нии должны 

уча?ствовать в орга?низации и завершени?и а?так своей к?оманды путём 
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та?ктически гра?мотного при?менения технико-та?ктических действи?й в 

за?висимости от и?гровой си?туации [5]. 

Кра?йние защитники. В современном футболе ра?сширились обязанности  

к?райних защитников, к?оторые из прежни?х «разрушителей» а?так соперни?ка 

ста?ли игроками, сочета?ющими надёжную и умелую и?гру в обороне с 

а?ктивными подк?лючениями в а?такующие действи?я своей команды. 

Зна?чительное увели?чение объёма ра?боты и разнообразие действи?й 

потребова?ли повышени?я уровня а?тлетической подготовки защитников: 

ра?звития силы, быстроты, ск?оростной выносливости, гибкости, прыгучести, 

высок?ой спорти?вной скорости. Игрок?и должны обла?дать хорошей 

к?оординацией дви?жений и умело вести? единоборство на земле и в воздухе. 

Они должны свободно вла?деть всем набором техни?ческим приёмов, умело 

проти?водействовать соперни?кам (как с мячом, так и без него), своевременно 

и гра?мотно взаимодействова?ть при орга?низации обороны и атаки. 

Основные требова?ния к к?райним за?щитникам в обороне: 

а) умелые действи?я в зоне; 

б) переход на плотную опек?у при при?ближении соперни?ка к ворота?м (с 

умелыми? действи?ями в единоборствах); 

в) ведени?е борьбы в воздухе (при верхни?х переда?чах мяча); 

г) осуществлени?е стра?ховки партнёров и, в случа?е необходимости, 

вратаря; 

д) своевременное проти?водействие переда?чам и уда?рам соперника. 

Основные требова?нии к к?райним за?щитникам в атаке: 

а) своевременные и точные переда?чи мяча? партнёрам после того, как он 

отобра?н у соперников; 

б) умелое отк?рывание на фланге, к?огда мячом овла?дел вра?тарь или 

партнёр по команде; 

в) неожи?данное для проти?вника подк?лючение к атаке, при этом и?грок 

вла?деет мячом и действует на фланге, а та?кже осуществляет смену мест с 
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к?райним на?падающим или за?меняет его в случаях, к?огда зона? на фла?нге 

остаётся свободной. 

Та?ктика защиты. Под та?ктикой за?щиты пони?маются организова?нные 

действи?я команды, не вла?деющей мячом, на?правленные на ра?зрушение а?таки 

к?оманды проти?вника и овла?дение мячом. Игра? в за?щите состои?т из 

индивидуальных, групповых и к?омандных действий. 

Та?ктика и?гры к?райних защитников. Основна?я за?дача к?райних 

за?щитников – нейтра?лизация и?гры к?райних нападающих, стра?ховка 

партнёров и а?ктивное уча?стие в атаке. Игра? к?райнего за?щитника не может  

строиться  только  на  плотном  при?крытии своего  подопечного. 

От него требуется умени?е и?грать не тольк?о по при?нципу персона?льной 

опеки, но и в зоне. Так, при перемещени?и к?райнего на?падающего в центр 

за?щитник ча?ще всего передви?гается вслед за ним, чтобы помеша?ть ему 

свободно действова?ть и предупреди?ть возни?кновение в другой зоне 

чи?сленного перевеса. Та?кая та?ктика подви?жной обороны позволяет успешно 

за?щищать ворота. 

Кра?йний за?щитник не тольк?о должен плотно за?крывать к?райнего 

нападающего, но и обяза?н помога?ть свои?м партнёрам. Например, при а?таке 

соперни?ка на другом фла?нге пра?вый за?щитник не держи?т вплотную своего 

игрока, а смеща?ется к зоне пра?вого центра?льного защитника. За?няв пози?цию 

в стороне и неск?олько сза?ди пра?вого центрального защитника, он 

обеспечи?вает ему помощь при переда?че мяча? в центр и в борьбе в опа?сной 

зоне перед воротами. При угловом уда?ре с его фла?нга к?райний за?щитник 

за?нимает место в бли?жнем углу ворот, стра?хуя вра?таря [6]. 

Кра?йние за?щитники выполняют не тольк?о оборони?тельные функции. Они 

являются та?кже орга?низаторами а?такующих действи?й кома?нды и их 

участниками. Отобра?в мяч у противника, или получи?в его от партнёра, 

за?щитник обяза?н точно переда?ть его полузащитнику, к?райнему 

на?падающему своего фла?нга или центра?льному нападающему. Кра?йние 
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за?щитники должны и?збегать отби?вать мяч. Одна?ко и?ногда они вынуждены 

отби?вать мяч да?льше от ворот, за бок?овую линию или за ли?нию ворот, чтобы 

ли?квидировать непосредственную угрозу ворота?м [7]. 

Центра?льные защитники. Футболистов, действующи?х на центра?льном 

уча?стке обороны, по пра?ву на?зывают к?лючевыми игроками. Они 

еди?ноборствуют с соперни?ком в пространстве, на?иболее опа?сном для взяти?я 

ворот. 

Обла?дая фи?зическими и техни?ческими к?ачествами к?райних защитников, 

центра?льный за?щитник должен, к тому же, и?меть высок?ий рост и хорошую 

прыгучесть для успешного ведени?я еди?ноборства в воздухе. 

Передни?й центра?льный за?щитник должен умело сочета?ть персона?льную 

и?гру по за?данию с действи?ями в зоне. Перви?чным для него является 

к?онтроль за порученным игроком, а втори?чным – действи?я в зоне. 

Передни?й центра?льный за?щитник в обороне вни?мательно контроли?рует 

действи?я центра?льного нападающего, в случа?е необходи?мости меняется с 

за?дним центра?льным за?щитником и стра?хует свои?х партнёров по обороне. В 

атаке, овла?дев мячом, он быстро продви?гается вперёд, подк?лючаясь к 

а?такующим действиям, ли?бо выполняет переда?чу свои?м партнёрам. В 

отдельных эпи?зодах поддержи?вает а?таку во втором эшелоне и при 

возможности? и?спользует уда?р по воротам. 

За?дний центра?льный за?щитник обяза?н тонк?о пони?мать тактическ?ую 

обстановку, уметь «читать» та?ктические ходы соперни?ка и зани?мать 

пра?вильную пози?цию в обороне для овла?дения мячом и страховк?и 

партнёров. Больше други?х отвеча?ет он за пра?вильную организацию 

и?скусственного положени?я «вне игры». 

При переходе к на?падению за?дний центра?льный за?щитник открыва?ется для 

получени?я мяча? от вра?таря или партнёров, а за?тем точными? и 

ра?знообразными переда?чами продолжа?ет ра?звитие атаки. Эпизодическ?и он 

сам подк?лючается в нападение, стремясь ма?ксимально использова?ть 
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относи?тельную свободу для созда?ния острых положений, а порой и 

за?вершает а?таку уда?ром по ворота?м с да?льней или средней дистанции. 

Функ?ции за?щитников ра?звиваются в сторону универсализа?ции и сбли?жения 

их действи?й с действи?ями полуза?щитников и к?райних нападающих. 

Та?ктика и?гры центра?льных защитников. Два центра?льных защи?тника – 

основные фи?гуры в орга?низации обороны. Они прикрывают подступы к 

ворота?м на гла?вном на?правлении атаки. Ха?рактер и?гры центра?льных 

за?щитников за?висит от та?ктики и?гры на?падающих и особенно центрального. 

Поэтому пози?ционная и?гра обои?х центра?льных за?щитников 

нецелесообразна. 

Оди?н из центра?льных за?щитников должен и?грать в ра?сширенной зоне, 

стремясь свои?ми действи?ями пода?влять а?ктивность центрального 

на?падающего не тольк?о перед воротами, но и на да?льних подступа?х к ним, а 

в нек?оторых случа?ях – и на полови?не соперника. Для этого необходимо, 

чтобы при перемещени?и центра?льного на?падающего передни?й центра?льный 

за?щитник не оста?вался в своей зоне, а передвига?лся вместе с ним. За?дний 

центра?льный за?щитник стра?хует партнёров. Центра?льные за?щитники 

действуют согла?сованно и постоянно готовы к взаимостраховке. 

При а?таке с фла?нгов бли?жайший к мячу центра?льный за?щитник плотно 

при?крывает своего подопечного, а другой центра?льный защитник за?нимает 

та?кую позицию, к?оторая позволяет стра?ховать партнёра и а?таковать 

подопечного. 

Если? центра?льные за?щитники выдви?нулись вперёд, к?райние защи?тники 

стра?хуют пок?инутую зону, угрожа?я поста?вить соперни?ка в положени?е «вне 

игры», и тем са?мым за?ставляя к?райних на?падающих проти?вника сдержи?вать 

своё дви?жение вперёд. 

В современном футболе центра?льный за?щитник является организа?тором и 

уча?стником атаки. Выгодна?я пози?ция в центре связыва?ет его со всеми? 
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партнёрами, а умелое и?спользование точных переда?ч создаёт бла?гоприятные 

возможности? для ра?звития атаки. [6] 

Особенности? деятельности? полузащитников 

Содержа?ние и?гры полуза?щитников за?ключается в а?ктивном разрушени?и а?так 

соперников, орга?низации и к?онструировании а?так собственной к?оманды на 

ба?зе тонк?ого пони?мания игры. Выполняя са?мый большой объем фи?зической 

ра?боты во время матча, и?гроки средней ли?нии отли?чаются высок?им 

«и?гровым интеллектом» и к?ультурой ведени?я игры. В процессе ма?тча они 

ведут упорную борьбу с и?гроками средней ли?нии проти?вника за центр поля. 

При?меняемые ими технико-та?ктические действи?я во время и?гры без мяча? и с 

мячом отли?чаются высок?ой эффективностью. [6] 

Та?ктика и?гры полузащитников. Полуза?щитники должны и?грать проти?в 

полуза?щитников соперника. Они являются связующи?м звеном между 

за?щитой и на?падением и действуют по всему полю – уча?ствуют в за?щите 

свои?х ворот и а?ктивно помога?ют на?падающим в а?таках на ворота? соперника, 

ча?сто за?канчивая их уда?ром по воротам. 

Хотя основной за?дачей полуза?щитника и является "опека" полузащи?тника 

соперника, в случа?е необходи?мости он может перек?лючиться на другого 

и?грока к?оманды противника. Так, при ра?звитии а?таки на проти?воположном 

фланге, полуза?щитник должен за?нять пози?цию бли?же к центру, обеспечи?в 

к?онтроль зоны перед защитниками, а при необходи?мости – ок?азать им 

помощь. 

На полуза?щитников возла?гается обяза?нность "завязывать" тактические   

комбинации   и   развивать   контратаки,   для   чего   чрезвыча?йно ва?жно 

умени?е определять выгодное на?правление переда?чи мяча. Овла?дев мячом, 

полуза?щитник обяза?н своевременно и точно переда?ть его одному из 

партнеров. Если? нет возможности? сдела?ть передачу, полуза?щитник сам 

ра?звивает а?таку с помощью ведени?я мяча. 
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Использова?ние полуза?щитников в на?падении должно сочета?ться с на?дежной 

обороной, то есть со своевременным возвра?щением их на свою полови?ну 

поля. [7] 

Учитывая, что полуза?щитник – это, прежде всего, за?щитник передней линии, 

при отборе и?гроков на эту пози?цию тренер должен грамотно определять их 

возможности? в реа?лизации за?дач да?нного амплуа. 

Логи?ка та?ктического ра?звития и?гры при?вела к к?оличественному ра?венству 

и?гроков за?щиты и нападения. Уни?версализация игроков, ра?сширение и 

смешени?е их та?ктического а?мплуа не опроверга?ют этого положения. 

При?нято считать, что при атаке, соверша?емой пятью нападающими, 

защитников, как минимум, должно быть пять. Все то, что полуза?щитник 

дела?ет для атаки, он должен дела?ть «на досуге» от своей за?щитной работы, а 

не за счет нее. 

Та?ктический ста?ндарт и?гры полуза?щитника таков: во время а?таки 

проти?вника он обяза?тельно должен быть в си?стеме за?щиты ворот, закрывая, 

т.е. опек?ая одного из на?падающих (как правило, полусреднего). При а?таке 

своей к?оманды полуза?щитник должен выйти? вперед на среднюю треть поля, 

оста?вив своего подопечного и?грока сзади, на дистанции, позволяющей ему 

успеть вернуться в за?щиту в случа?е внеза?пной а?таки проти?вника и вместе с 

тем перехва?тывать дли?нные пасы, а?дресованные его подопечному 

нападающему, и подби?рать все недалек?ие мячи? отби?вающейся за?щиты 

противника. 

«Выключение» из и?гры полусредни?х и?гроков к?оманды проти?вника и?меет 

очень большое та?ктическое значение, так как эти?м сра?зу наруша?ется связь и 

вза?имодействие их центра?льного на?падающего с крайни?ми нападающими, 

оста?ющимися в "изоляции" от мяча, и дезорганизуется и?гра всего на?падения 

в целом. 

В тех же случаях, к?огда опек?аемый полусредни?й и?грок не пошел в а?таку 

вместе со всем свои?м нападением, а оста?лся глубок?о сзади, полуза?щитник 



 

 

 

 

22 

обяза?н его оста?вить и пойти? в за?щиту на помощь и страховк?у па?ртнеров с 

целью созда?ния чи?сленного перевеса? своей за?щиты над на?падением 

противника. [5] 

Обычна?я на?ступательная функ?ция полуза?щитников за?ключается в 

осна?щении свои?х на?падающих мяча?ми и и?спользовании всяк?ого случая для 

уда?ров по ворота?м проти?вника с «рентабельной» дистанции. 

Полуза?щитник должен держа?ть в поле зрени?я свои?х па?ртнеров и, в 

за?висимости от и?гровой ситуации, сыгра?ть с любым из них: или на?зад с 

защитником, или в сторону с други?м полузащитником, или вперед «веером» 

со всеми? на?падающими (от одного к?райнего на?падающего до другого). Чем 

ра?знообразнее па?сы полузащитника, тем труднее игра?ть за?щите противника. 

Полуза?щитник должен уметь действова?ть нестандартно, и?меть неск?олько 

ва?риантов ра?звития игры, и?наче его очеви?дные ходы мячом будут легк?о 

прогнози?роваться за?щитой противника. 

Полуза?щитники – игроки, к?оторые должны к?онтролировать мяч в середи?не 

поля, а овла?деть середи?ной поля – это зна?чит овла?деть иници?ативой игры. 

[5] 

Особенности? деятельности? нападающих 

Гла?вными функ?циями на?падающих являются а?ктивное уча?стие в а?такующих 

действи?ях к?оманды и за?вершение а?так при?цельными удара?ми по воротам. 

Та?ктически пра?вильный выбор пози?ции и способа? освобождени?я от опек?и 

защитников, ра?циональное при?менение технико-та?ктических действи?й в 

на?падении в за?висимости от и?гровой обста?новки требуются от игрока, 

и?грающего в нападении. На?ряду с атак?ующими функ?циями на?падающие 

уча?ствуют в срыве а?так противника в на?чальной ста?дии и ок?азывают помощь 

и?грокам за?дней ли?нии в орга?низации за?щиты свои?х ворот. На?падающие 

должны уметь и?грать на гра?ни положени?я «вне игры». [6] 

Центра?льный нападающий. В современном футболе центральный 

на?падающий действует на гла?вном на?правлении а?таки и располага?ет 
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больши?ми возможностями? для взяти?я ворот. Он и?грает не тольк?о в зоне 

перед ворота?ми соперника, но и отходи?т на?зад (в глуби?ну поля) для 

орга?низации атаки. Центра?льный на?падающий ши?роко маневрирует в 

течени?е всего матча, поэтому и?гра его отли?чается разнообразием и особой 

сложностью. 

Центра?льный нападающий, потеряв мяч у ворот соперника, отходит назад, 

уча?ствуя в обороне. Как тольк?о к?оманда овла?дела мячом, он стреми?тся 

выйти? на свободное место, оторва?ться от опек?уна и к?ратчайшим путем, как 

можно быстрее, выйти? на уда?рную пози?цию для пора?жения ворот. 

Центра?льный на?падающий должен уметь и?грать на любом уча?стке поля 

ли?нии на?падения и выполнять не тольк?о атакующие, но и оборони?тельные 

функции.  

Игра? центра?льного на?падающего в современном футболе претерпела? в 

последни?е годы зна?чительную эволюцию. 

Именно здесь на?рушен пресловутый ри?сунок бук?вы «дубль-V», и?менно 

отсюда? на?чалось преодолени?е та?ктической схемы. 

Центр-«таран», больше меша?ющий и?грать центра?льному защитнику 

противника, чем и?грающий сам, - это пройденный эта?п в тактическ?ом 

ра?звитии на?шего футбола. 

Игра? центра? на?падения ста?ла гора?здо разнообразнее, сложнее и интереснее. 

На?ши лучши?е центра?льные нападающие, чтобы на?чать атаку, уходят из зоны 

действи?я центра?льного защитника. 

Освобожда?ясь от опек?и противника, они за?вязывают и?гру на середи?не и на 

к?раях поля, созда?вая в зоне мяча? чи?сленное превосходство своего на?падения 

над за?щитой проти?вника на одного игрока. 

Разумеется, та?кая ра?зносторонняя и?гра центра?льного на?падающего 

предъявляет к нему больши?е требования. Он должен вла?деть игровыми 

к?ачествами и на?выками полусреднего нападающего, т.е. больши?м 

та?ктическим пони?манием и к?ругозором игры, большой работоспособностью, 



 

 

 

 

24 

быть ведущи?м та?ктиком нападения. В полной мере сохра?няя к?ачества 

на?падающего передней линии: ск?орость бега, быстроту, мощность, 

на?пористость и умени?е на?нести уда?р по ворота?м в кратча?йший промежуток? 

времени. [7] 

Объем его ра?боты на поле зна?чительно увели?чился по сра?внению с 

та?ковыми при пози?ционно выжи?дательной и?гре «тарана». 

Тольк?о при на?личии быстроты, си?лы и выносливости, разносторонней 

техни?ки и та?ктической опытности? центра?льный на?падающий может 

продела?ть эффек?тивную ра?боту на поле. 

Кра?йние нападающие. Кра?йние на?падающие орга?низуют и проводят а?таки 

ча?ще всего по краю. Их гла?вной та?ктической за?дачей является прорыв 

обороны соперни?ка на фланге. Одна?ко это не исключает возможности? 

действи?й к?райних на?падающих на други?х уча?стках поля. В современном 

футболе к?райний на?падающий действует по всему фронту атаки. 

При выходе на свободное место к?райний на?падающий должен уметь 

выби?рать момент для перемещения. Если? он выйдет сли?шком рано, соперни?к 

успеет за?крыть его. В случа?е опозда?ния тот ра?ньше за?владеет мячом. 

Кра?йним на?падающим при?ходится реша?ть та?ктические за?дачи и 

самостоятельно, и совместно с партнерами. Стремлени?е реша?ть больши?нство 

за?дач к?оллективно является отли?чительной чертой лучши?х к?райних 

на?падающих советск?их команд. 

Кра?йний на?падающий выполняет и за?щитные функции, обеспечивая во 

время а?таки соперни?ка стра?ховку вышедшего да?леко вперед за?щитника или 

«закрывая» да?леко отступи?вшего к?райнего нападающего соперника. Он 

должен та?кже преследова?ть на?ходящегося поблизости? соперни?ка с мячом. 

[8] 

Большой доба?вочной та?ктической трудностью в и?гре к?райнего нападающего, 

как и к?райнего защитника, является ок?раинность его позиции. У него 
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возни?кают доба?вочные за?боты и?скать работу, т.е. игру, хотя бы за?нимая 

а?ктивную пози?цию в пери?оды отсутстви?я мяча. 

Кра?йние на?падающие оста?ются и?гроками первой ли?нии наступления. Пра?вда 

их и?гровые функ?ции умножи?лись и объем их ра?боты на поле за?метно вырос. 

Как и все полевые и?гроки команды, они ста?ли уни?версальнее по свои?м 

та?ктическим обяза?нностям и техни?ческому мастерству. 

Чем больше на?чинают их опек?ать к?райние защитники, тем больше к?райним 

на?падающим при?ходится ма?неврировать и передви?гаться без мяча? по полю в 

пои?сках удобной пози?ции для его получения. [2] 

Кра?йние на?падающие должны на?пряженно и?скать и и?спользовать всяк?ую 

возможность при?близиться к ворота?м противника, с мячом или без мяча? на 

пас и лови?ть всяк?ий случа?й за?бить гол. 

Когда? а?такует противник, к?райние на?падающие отступа?ют на свою полови?ну 

поля для получени?я от свои?х и?гроков за?щиты паса, к?оторый не мог бы 

перехва?тить за?щитник противника, и при случа?е за?меняют в и?гре проти?в 

полуза?щитника своего, отсутствующего по и?гровой обстановке, 

полусреднего. 

Тольк?о к?райние на?падающие могут своей пози?ционной та?ктикой 

предоста?вить себе и свои?м па?ртнерам необходи?мый стра?тегический простор 

для ши?рокой ма?невренной игры. Например, если? к?райние нададающие, стоя 

у са?мой бок?овой ли?нии поля, при?влекли и держа?т при себе к?райних 

за?щитников противника, то эти?м са?мым они созда?ют ра?зреженную среду 

за?щиты в центре, удобную для а?таки ворот в лоб центра?льной тройк?ой 

на?падения и для свои?х внеза?пных уходов от сторожа?щих их за?щитников в 

глубь поля, т.е. к ворота?м противника. Другая си?туация - к?райний 

нападающий, ушедши?й на свою полови?ну поля, уводи?т за собой к?райнего 

за?щитника проти?вника и эти?м отк?рывает весь фла?нг для выхода? вперед по 

к?раю други?х нападающих. 
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Подводя и?тог сказанному, можно уста?новить четк?ую тенденци?ю к 

увели?чению объема? ра?боты в и?гре к?райнего нападающего, к?оторая 

за?ключается в том, что его ожи?дание мяча? на выдви?нутой вперед пози?ции на 

к?раю поля смени?лось активной, непрерывной работой, ни в к?акой мере не 

и?сключающей пои?ска удобных пози?ций на ли?нии последнего за?щитника для 

ск?оростного ста?рта к воротам. 

Та?ктическими элемента?ми и к?ачествами и?гры к?райнего нападающего 

должны быть быстрота? и большой ра?диус действия, внеза?пная смена? 

пози?ционных па?уз дли?нными рейда?ми вперед и в центр, а иногда и на другой 

к?рай поля, на?правленность на ворота? и на?стороженное вни?мание в пои?сках 

случа?я за?бить гол. 
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Глава 2. Методы и организация исследования. 

  

2.1. Методы исследования 

 

 Как отмечалось в главе 1, результативность деятельности в спорте 

определяется индивидуальными особенностями и многими факторами – 

морфологическими, функциональными, психологическими. Отсюда и 

выбор амплуа может зависеть от многих факторов. 

 В данном исследовании изучалась роль следующих факторов: 

1. Психологических особенностей спортсменов, характеризующих 

развитие двигательных качеств. 

2. Некоторых психологических особенностей личности, в том числе 

волевых качеств. 

3. Свойств нервной системы.  

 Этот  выбор обусловлен: 

 Анализом  литературных источников, который позволил составить 

представление о состоянии исследуемого вопроса, обобщить имеющиеся 

литературные данные и мнения специалистов. 

 Нами изучались проприоцептивные показатели: точность 

воспроизведение малой, оптимальной и большой амплитуд, точность  

дифференцирования  амплитуд при их увеличении и уменьшении, 

двигательная память на протяженность движений. При проведении 

констатирующего эксперимента с целью выявления данных показателей 

было протестировано 24 футболиста занимающихся в группах ТГ-5 МБУ ДО 

ДЮСШ №6 г. Белгорода, на базе МБОУ Лицей №32, возраст занимающихся 

15-16 лет. 

Методика измерения  показателей 

Оценка быстроты двигательной реакции осуществлялась с помощью 
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прибора «Комплекс для психофизиологических исследований компьютерный 

КПФК-99 (“Психомат”)». 

Для оценки быстроты двигательной реакции нами были предложены 

следующие задания: 

1. Простая сенсомоторная реакция (ПР) - в данном тестовом задании 

нужно как можно быстрее отреагировать на предъявляемый стимул 

(звуковой сигнал). 

Порядок проведения обследования следующий: 

 Испытуемый должен подтвердить уяснение смысла задания, 

нажав ЩКС на кнопку “Готов” ПИ. 

 Поставить щуп на центральную кнопку и ждать предъявления 

стимула. 

 После предъявления стимула испытуемый должен как можно 

быстрее коснуться щупом верхней кнопки ПИ, поставить щуп на 

центральную кнопку и ждать предъявления следующего стимула. 

По окончании обследования выдаются значения представленных в 

таблице показателей обследования. 

Показатель «среднее латентное время» определяется как время между 

предъявлением стимула до момента отрыва щупа от центральной кнопки. 

Показатель «среднее моторное время» определяется как время между 

отрывом щупа от центральной кнопки до касания щупом верхней кнопки. 

2. Сложная сенсомоторная реакция (СР). Порядок проведения 

обследования следующий: 

 Испытуемый должен подтвердить уяснение смысла задания, 

нажав ЩКС на кнопку “Готов” ПИ. 

 Далее испытуемому будут последовательно предъявлены три 

варианта стимула, а на экране ВМ будет указано, на какую 
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сенсорную кнопку (правую, верхнюю или левую) нужно 

нажимать щупом при каждом из них. 

 Испытуемый должен, следуя предъявляемым на экране ВМ 

инструкциям, нажать щупом на указанные кнопки. 

 Затем испытуемый должен поставить щуп на центральную 

кнопку и ждать предъявления стимула. 

 После предъявления стимула испытуемый должен как можно 

быстрее коснуться щупом той кнопки, которая соответствует 

виду предъявленного стимула, снова поставить щуп на 

центральную кнопку и ждать следующего стимула.  

По окончании обследования выдаются значения представленных в 

таблице показателей обследования. Помимо показателей «среднего 

латентного времени» и показателя «среднего моторного времени», здесь еще 

фиксируется количество ошибок. 

3.Реакция на движущийся объект (РДО) 

Порядок проведения обследования следующий: 

 На экране ВМ испытуемому будет предъявлена окружность с 

расположенной на ней меткой остановки (красный квадрат) и объектом 

(зеленый круг), который во время выполнения задания будет двигаться 

по окружности. 

 Далее испытуемый должен запустить движение объекта, нажав на 

центральную кнопку ПИ, дождаться момента совпадения объекта с 

меткой и, если значение параметра “Число прохождений” равно “0”, 

остановить его движение, нажав на центральную кнопку ПИ. Если же 

значение этого параметра отлично от нуля, то нужно пропустить 

заданное число совпадений и только потом остановить движущийся 

объект. 
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 Далее тестовое задание выполняется аналогично до сигнала об 

окончании обследования. 

По окончании обследования выдаются значения представленных в 

таблице показателей обследования. 

Показатель «опережающих реакций» содержит выраженное в 

процентах относительное число реакций, опередивших совпадение 

движущегося объекта с меткой. 

Показатель «отстающих реакций» содержит выраженное в процентах 

относительное число реакций, зафиксированных после совпадения 

положения движущегося объекта с меткой. 

Показатель «точных реакций» содержит выраженное в процентах 

относительное число реакций, зафиксированных в момент совпадения 

положения движущегося объекта с меткой. Считается, что реакция 

произошла в момент совпадения положения движущегося объекта и метки, 

если угловое расстояние между ними не превосходит 100. 

Показатель «Ошибочных реакций» содержит число реакций, 

опережающих метку или отстающих от метки более чем на 180°. 

 Е.П. Ильин [14] показал, что время простой и сложной зрительно – 

моторной  реакции  как  «скоростные» показатели психомоторики не 

тождественны друг другу. Авторы рекомендуют  выделить время 

«центральной задержки», т.е. разницу между временем сложной и простой 

зрительно – моторной реакции, в самостоятельный показатель. Мы также 

использовали этот  показатель. 

 Максимальная частота движений измерялась с помощью прибора 

«Теппинг-1». 

 Испытуемые в течение 30 секунд нажимали на ключ (при установке 

экспериментатора испытуемым осуществлять движения как можно чаще). С 

помощью электронного счетчика данные регистрировались каждые 5 секунд. 
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Испытуемые обследовались трижды, после  чего  высчитывались  средние  

показатели для каждых 5 секунд и за 30  секунд. 

 Точность воспроизведения и дифференцирования амплитуд движений  

изучалась по кинематометрической методике [13]. О точности 

воспроизведения  судили  по  первому  воспроизведению после предъявления 

для запоминания эталона. О точности дифференцирования малых  и  

больших амплитуд судили по величине дифференциальных порогов, 

выраженных в  процентах. 

 Точность воспроизведения оптимального усилия измерялась с 

помощью кистевого динамометра В.А. Абалакова и  аналогична процедуре 

обследования точности воспроизведения амплитуд движений. 

 Для  изучения  оперативного мышления использовалась 

видоизмененная методика В.Н. Пушкина. По числу  элементов  задачи игру 

называют «Тройкой». Мы внесли в нее одно  методическое  дополнение: 

регистрировали не только каждый ход, но и время, затраченное  испытуемым 

на решение  задачи  в  целом  и  серии  задач  разной  степени  сложности – от 

«трехходовок»  до  задач  на  8-10  ходов. 

 На решение первой задачи спортсмены обычно затрачивают около 6 

секунд  (оптимальное  число  ходов – 7). 

 Вторая  задача  решается  в  среднем  за  11  секунд  (число  ходов – 10). 

 Решение  третьей  задачи  требует  4  секунды  при  6  ходах. 

 Результаты времени решения трех задач и числа ходов  суммировались, 

и вычитывалось  среднее  значение  времени,  затраченного  на  решение  

задач  и  количество  ходов. 

 Для изучения переключения внимания  использовалась черно-красная  

таблица  Шульте.  Исследование  состояло  из  трех  серий. 

 В 1 серии испытуемому предлагалось находить черные цифры в 

возрастающем порядке от 1 до 25. Фиксировалось время выполнения работы. 
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 Во 2 серии испытуемый должен был назвать красные цифры в 

убывающем  порядке  (от  24  до  1). 

 В 3 серии испытуемому предлагалось показывать попеременно  черные 

числа  в  возрастающем  порядке,  а  красные – в  убывающем. Время 

выполнения в 3 серии задания не равно в сумме времени первых двух 

заданий, хотя, казалось бы, в 3 серии выполняются те же виды  деятельности. 

Разница между временем в 3 серии суммой времени, ушедшего на 

выполнение 1 и 2 серий, характеризует время, уходящее на  переключение 

внимания. 

Изучение устойчивости внимания. Исследование проводилось с 

помощью корректурной пробы. По сигналу  испытуемый начинал 

просматривать буквы, зачеркивая «С»  и  «Х». Экспериментатор через  

каждую минуту дает  сигнал испытуемому и  тот черточкой отмечает, 

сколько знаков он просмотрел за каждую минуту. Общая  

продолжительность работы 10 минут. Сравнивается количество ошибок, 

допущенных испытуемым за первые и вторые 5 минут работы. Если 

количество ошибок примерно равное, то это свидетельствует об 

устойчивости внимания, если же во время второй половины работы 

количество ошибок увеличивается, то это говорит о неустойчивости 

внимания.  

 

2.2.Организация исследования 

Исследовательская работа осуществлялась в несколько этапов. 

1.Подготовительный этап (январь – август 2018) изучалось состояние 

вопроса по данным литературных источников и современной практики. 

Проведены педагогические наблюдения за соревновательной и 

тренировочной деятельностью футболистов. Вместе с этим формулировались 

и уточнялись цель, задачи, гипотеза исследования, определялись методы 

педагогического контроля, этапы экспериментальной работы. 
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2.Основной этап (сентябрь 2018 – февраль 2019) проводился эксперимент, 

в ходе которого проводилось исследование индивидуальных особенностей 

футболистов.  

3.Заключительный этап (март - апрель 2019) имел обобщающий характер. 

Полученные результаты обрабатывались с помощью методов 

математической статистики и оформлялись в виде выпускной 

квалификационной работы. 
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Глава 3. Анализ полученных результатов  

 

3.1. Интерпретация полученных данных в ходе эксперимента 

 

 При проведении констатирующего эксперимента в сравнении среднего 

времени простой зрительно-моторной реакции у футболистов различного 

амплуа получились следующие данные  (табл.3.1.). 

 Таблица  3.1 

Время простой и  сложной зрительно-моторной  реакции 

у футболистов различного амплуа  (мл/сек) 

 
 

Амплуа 

ВРЕМЯ 

РЕАКЦИИ 

ПРОСТАЯ 

Х+m 

ВРЕМЯ 

РЕАКЦИИ 

СЛОЖНАЯ 

Х+m 

ЦЕНТ- 

РАЛЬНАЯ 

ЗАДЕРЖКА 

Х+m 

нападающие 158,0+15,2 206,8+19,7 49,7+8,4 

полузащитники 161,2+18,4 207,6+29,3 50,4+10,5 

защитники 163,9+14,7 221,3+27,8 63,2+10,7 

 

 Следует, акцентировать внимание на том, что, что имеется слабо 

выраженная тенденция увеличения  времени простой зрительно-моторной  

реакции  от нападающего амплуа к  защитному. 

 Аналогичные выводы можно сделать, сравнив в группах время 

сложной зрительно-моторной реакции. Имеющиеся различия между 

среднегрупповыми  данными  статистически  не  значимы. 

 Более отчетливые различия получены по времени «центральной 

задержки»: защитники существенно уступают по этому показателю 

нападающим и полузащитникам. Это значит, что быстрота восприятия и 

переработка зрительных сигналов у защитников меньше, чем  у футболистов 

других амплуа (между нападающими и полузащитниками существенных 

различий по времени «центральной задержки» нет).  
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Точность реагирования на движущийся объект (табл.3.2) различается у 

футболистов различного амплуа. Она наибольшая (ошибка реагирования 

меньшая) у полузащитников. 

Таблица 3.2 

Точность РДО (%) у футболистов различного амплуа 

 

амплуа  Реакции 

преждевременные точные запаздывающие 

нападающие 58,6 3,6 37,8 

полузащитники  55,1 4,1 40,8 

защитники 51,2 5,3 43,5 

 

При анализе точности реакции на движущийся объект в процентном 

соотношении, мы видим, что более точные реакции у футболистов защитного 

амплуа более высокий процент точных реакций,  и запаздывающих реакций.  

Интересно отметить, что футболистов нападающего амплуа ошибка 

реагирования чаще всего связана с преждевременным реагированием. 

Проприорецептивные показатели у футболистов различного амплуа. 

Полученные данные представлены в табл.3.3. 

 Таблица 3.3 

Проприоцептивные показатели 

у теннисистов различного стиля игры 

 

Представленные в таблице данные показывают, что по точности 

воспроизведения амплитуд и особенно усилий футболисты защитного 

амплуа уступают полузащитникам и нападающим. По точности 

амплуа Точность 

воспроиз- 

ведения 

амплитуд 

Двига- 

тельная 

память 

Точность дифференцирования Точность 

воспроиз

- 

ведения 

амплитуд 

при при- 

бавлении 

при 

убавлении 

среднее 

значение 

Х+m Х+m Х+m Х+m Х+m Х+m 

нападающие 8,52+1,5 11,8+2,3 24,1+3,2 21,8+2,5 23,4+2,3 9,5+1,2 

полузащитники 8,74+1,7 12,71+1,7 20,1+2,2 22,3+2,6 21,4+2,6 8,33+1,5 

защитники 9,35+1,9 12,65+1,6 20,15+1,9 24,3+2,9 22,8+2,5 12,1+1,3 
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дифференцирования амплитуд лучшие показатели имеют полузащитники. 

Кратковременная двигательная память на протяженность движений лучше у 

нападающих. Однако все выявленные различия статистически не значимы. 

Поэтому полученные результаты следует расценивать лишь как слабо 

выраженную тенденцию. 

Известно, что методика обучения техническим приемам и тренировка 

футболистов содержат в себе многократные повторения одних и тех же 

элементов, ударов, т.е. направлены на выработку жестких стереотипов 

движений, их автоматизацию. Можно полагать, что такая методика в 

большей мере характерна для нападающих и базируется на способности 

точно повторять одни и те же движения. Поэтому у этих футболистов 

должны  быть лучше выражены те проприоцептивные показатели, которые 

отражают или обеспечивают эту стереотипность – точность воспроизведения 

и двигательная память. 

У футболистов защитного амплуа, как показывают наблюдения, 

действия во время игры более разнообразны, менее стереотипна техника и 

тактика игры. Поэтому по точности воспроизведения и двигательной памяти 

они могут уступать игрокам нападающего амплуа. 

Разнообразие тактических вариантов, применяемых полузащитниками, 

более богатая техническая оснащенность, очевидно, требует от футболиста 

хорошо развитой способности к точности дифференцирования амплитуд 

движений и точности воспроизведения оптимальных усилий. 

Очевидно, способность к дифференцированию параметров движений, 

как точность РДО, имеет прямое отношение к «чувству мяча», по другим 

проприорецептивным показателям между игроками разных амплуа не 

обнаружено. 

Оперативное мышление, как видно из данных  табл.3.4, лучше всего  

развито у футболистов полузащитного амплуа.  
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Таблица 3.4 

Оперативное мышление футболистов различного амплуа (сек) 

  

Амплуа  

Время решения (сек) Число  ходов 

Х+m Х+m 

нападающие 8,9+1,5 13,2+1,8 

полузащитники 6,8+1,3 10,1+2,1 

защитники 7,1+1,6 11,8+2,5 
 

Они затрачивают меньшее время на решение задачи, и решили ее за 

меньшее количество ходов.  

Как видно из табл.3.5, наименьшая прибавка времени при выполнении 

третьей серии, уходящего на переключение внимания, наблюдается у 

полузащитников 

Таблица  3.5 

Время  переключения  внимания  (сек)  у футболистов различного амплуа 

 
Стили  игры Время  переключения 

Х+m 

нападающие  113,5+3,6 

полузащитники  88,6+3,7 

защитники 111,9+3,9 
 

На втором месте стоят футболисты  защитного амплуа. Правда, время 

переключения у них  лишь  немного меньше, чем  у футболистов атакующего 

амплуа. 

Существенных различий между игроками  различного  стиля  игры  по  

показателям, характеризующим устойчивость  внимания,  не  отмечено  

(табл.3.6). 

Таблица  3.6 

Устойчивость  внимания  (количество  ошибок)  у футболистов различного 

амплуа 

Амплуа Ошибки 

за 1-5 мин за 6-10 мин разность 

нападающие 3,2 3,2 - 

полузащитники 3,6 3,8 +0,2 

защитники 5,3 5,3 - 
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У полузащитников последние 5 минут работы с корректурным тестом 

количество ошибок  увеличилось,  однако  это  увеличение  не  достоверно.  

Отсюда можно сделать  вывод, что амплуа футболистов, в частности,  

игры не  связан  с  устойчивостью  внимания. 

Обращает на себя внимание большое число  спортсменов  с 

преобладанием  торможения  по  этому  балансу среди  защитников 53,3%.  

Мы находим этому объяснение в том, что при  преобладании «внутреннего»  

торможения наблюдается хорошее  произвольное расслабление  мышц – 

условие  легкой  игры  в  защите  (преобладание возбуждения по  этому виду  

баланса встречается часто у мышечно-напряженных  людей, а это приведет к  

жесткому приему мяча и к неточной игре). С другой  стороны, преобладание  

возбуждения  по «внутреннему» балансу, обеспечивает высокую 

работоспособность, и  с  этой точки зрения следовало бы ожидать высокий  

процент футболистов с этой типологической  особенностью именно среди  

«защитников».  Однако,  как видно из полученных выше данных,  это  не  

проявилось. 

Таким образом, отличительными чертами футбола являются: 

1. Максимальная концентрация внимания на фоне постоянной 

мобилизационной  готовности  (в связи  с  коварством  полета  мяча  и 

обманными  действиями  противника). 

2. Высокий темп максимально быстрого реагирования, быстроты 

перемещений и большой скорости  обмена  ударами. 

3. Скоростная выносливость к многократно повторяемым 

кратковременным, специфичным движениям, в сочетании с  различными по  

интенсивности  перемещениями  в  разных  игровых  зонах. 

Итак, изучение типологических  особенностей футболистов  позволило 

дифференцировать различные игровые амплуа в футболе по 

психофизиологическим  показателям. Выяснились  психофизиологические 

особенности нападающего, защитного  и  полузащитного амплуа: 
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1.  Для  нападающего амплуа характерны: 

а) относительно большая сила нервной системы (на фоне общей слабости); 

б) высокая степень инертности возбуждения; 

в) уравновешенность между «внешним» и «внутренним» возбуждением и 

торможением с небольшим сдвигом в сторону возбуждения; 

2.  Защитный амплуа характеризуется: 

а) малой  силой  нервной  системы; 

б) уравновешенностью между «внешним» возбуждением и торможением с 

небольшим  сдвигом  в  сторону  торможения,  а  также преобладанием 

торможения по «внутреннему»  балансу; 

в) низкой  степенью  лабильности. 

3.  Для  полузащитников характерны: 

а) большая,  чем  у  защитников,  сила  нервной  системы; 

б) уравновешенность нервных процессов по 1 и 2 тестам, с небольшим 

сдвигом  у  мужчин  в  сторону  торможения; 

в)  большая  подвижность  возбуждения  и  торможения; 

г)  средняя  степень  лабильности. 

Из всего сказанного следует,  что индивидуальные характеристики 

нападающего амплуа отличаются  от защитного  следующими  

типологическими  особенностями:  

а)  большей  силой  нервной  системы  по  возбуждению; 

б)  более  высокой  лабильностью; 

в)  более частым преобладанием возбуждения по «внешнему» балансу у 

мужчин; 

г)  более  частой  инертностью  возбуждения; 

д)  более  частым  преобладанием  возбуждения  по  «внутреннему»  балансу. 
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Выводы 

1. Анализ литературных источников показал, что в последнее время не 

уделяется должного внимания учету индивидуальных особенностей при 

проведении тренировочных занятий по футболу, особенно в условиях 

дополнительного образования. 

 В футболе проявляются три базовых амплуа –нападающий, защитный 

и полузащитный, которые  обусловлены  комплексом  факторов: 

выраженностью двигательных  качеств, психических процессов и 

типологическими  особенностями  нервной  системы. 

2.Проведено исследование индивидуальных особенностей 

футболистов, различных игровых амплуа, занимающихся в процессе 

дополнительного образования. Изучен ряд психомоторных и 

психофизиологических особенностей, которые свидетельствуют о том, что 

выбор нападающего амплуа обуславливается высоким проявлением у 

спортсмена скоростных показателей: максимального темпа движений, 

автотемпа, переработки зрительной информации и принятии решения. Этот 

амплуа в большей степени, чем другие связан  со  следующими 

типологическими особенностями: большой и средней силой нервной  

системы, как отражении их реактивности, высокой  лабильностью  и  

преобладанием  возбуждения  по  «внешнему»  балансу.  Эти  

типологические  особенности  служат  основой  для  проявления 

футболистами нападающего амплуа решительности. 

Выбор футболистами защитного амплуа обуславливается большой 

устойчивостью к монотонии, большой выраженностью слабости нервной 

системы, более низкой лабильностью и  преобладанием торможения по 

«внутреннему» балансу. Имеющиеся у футболистов защитного амплуа 

типологические  особенности  создают  предпосылку  для  тактически  более  

разнообразной игры. 
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Выбор футболистами полузащитного амплуа обусловлен высокой 

дифференцировкой параметров движений, хорошим переключением 

внимания, большей, чем у футболистов других амплуа подвижностью  

нервных процессов, что обеспечивает им легкую переключаемость с одной 

ситуации на другую  и  высокую  оперативность  мышления. 

3. Результаты проведенного исследования позволили разработать 

практические рекомендации по учету индивидуальных особенностей 

футболистов занимающихся в условиях дополнительного образования.  
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Практические рекомендации 

Полученные результаты дают  основание  разработать следующие 

практические  рекомендации: 

1. Выбор  тренером для  футболиста амплуа должен базироваться на 

учете  как  склонности занимающегося к  тому  или  иному амплуа,  так и с 

учетом его индивидуальных особенностей. 

2. При наличии у юного футболиста скоростных высокоразвитых  

качеств, решительности, смелости и при отсутствии терпеливости  к  

монотонной деятельности,  целесообразно  формировать  нападающий 

амплуа. 

3. При наличии у юного футболиста высокой  переключаемости с  одной  

ситуации на другую, высокой способности к дифференцированию 

параметров  движений и склонностью к комбинированной игре им нужно  

предлагать полузащитный стиль. 

4. При  устойчивости  юных футболистов к  однообразной деятельности,  

мышечной  раскрепощенности, при отсутствии у них выраженной 

способности к очень быстрому реагированию, при  склонности к  надежной, 

безошибочной игре,  у  них  следует  формировать  защитный  стиль  игры. 

5. Не  следует  обучать амплуа,  противоположному  имеющейся  у 

футболистов склонности, основанной на особенности свойств нервной 

системы. Это замедляет рост спортивного мастерства юных  футболистов и 

может негативно сказываться на командной игре в целом.  Однако  по  мере  

повышения  спортивного  мастерства  следует  ознакомить  футболистов  и  с 

особенностями других амплуа,  чтобы  они  имели  возможность  тактически  

разнообразить  свою  игру. 
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