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Введение 

Спортивный отбор и спортивная ориентация - это комплекс мероприятий, позволяющих определить высокую 

степень предрасположенности (одаренность) ребенка к тому или иному роду спортивной деятельности (виду 

спорта). 

Спортивный отбор - это основанный на научном прогнозе процесс принятия и реализации решения о 

включении или невключении в спортивную деятельность ее возможного участника. 

Итак, из вышеприведенных определений уже можно сделать вывод о том, что спортивный отбор, являющийся 

комплексом мероприятий, применим как к детям, не занимающимся никаким спортом, так и к спортсменам. 

Спортивный отбор проходят все участники спортивной деятельности: спортсмены, тренеры, судьи, спортивные 

врачи, специалисты из комплексной научной группы и т. д. Часто назначение определенного тренера сборной 

команды оказывает значительно большее влияние на спортивные достижения, чем включение в нее самого 

сильного спортсмена. 

Современный уровень результатов в спорте настолько высок, что для их достижения спортсменам необходимо 

обладать целым комплексом различных данных: соответствующим уровнем развития двигательных качеств, 

технической, тактической, игровой, функциональной, психологической, интегральной подготовленности, 

которые должны находиться на очень высоком уровне. Такое сочетание качеств даже при самом благоприятном 

построении процесса тренировки в различных ее циклах на всех этапах многолетней подготовки, соответствии 

всем принципам управления и контроля встречается крайне редко. Поэтому одной из центральных в системе 

подготовки спортсменов высшей квалификации является проблема спортивного отбора и ориентации. 

Проблеме ориентации и отбора уделяли внимание многие ученые в различных видах спорта. 

Целью данной работы является исследование отбора и спортивной ориентации детей младшего школьного 

возраста для занятий лыжными гонками. 

Задачи исследования: 

1. Изучить уровни отбора и спортивной ориентации в спорте. 

2. Выявить специфичные особенности анатомо-физиологических параметров, крайне необходимых лыжнику-

гонщику. 

3. Разработать и экспериментально обосновать критерии отбора и спортивной ориентации младших 

школьников для занятий лыжными гонками. 

Методы исследования 

Для решения поставленных задач используются следующие методы: исследования 

1. Теоретический анализ литературных источников. 

2. Тестирование физической подготовленности. 

3. Методы математической статистики. 

1. Спортивный отбор и спортивная ориентация 

1.1 Понятия «Спортивный Отбор» и «Спортивная Ориентация». Их взаимосвязь 

Вовлечение людей в систематические занятия спортом, их интерес и личные достижения зависят от 

соответствия индивидуальных особенностей специфике того или иного вида спорта. 

Выбор каждым человеком вида спорта, в наибольшей мере соответствующего его индивидуальным 

особенностям, составляет сущность спортивной ориентации. Спортивная ориентация связана, прежде всего, с 

детско-юношеским и массовым спортом. Хорошо поставленная спортивная ориентация повышает 

эффективность спортивного отбора. Технология ориентации и отбора едина, различие только в подходе: при 

ориентации выбирают вид спорта для конкретного человека, а при отборе -- человека для конкретного вида 

спорта. 

Спортивная ориентация -- система организационно-методических мероприятий, позволяющих будущему 

спортсмену определить наиболее перспективный для него вид спорта. 

Спортивный отбор -- это комплекс мероприятий по выявлению спортсменов, обладающих высоким уровнем 

способностей, отвечающих требованиям специфики вида спорта. 

В отборе участвуют тренеры, работающие с данным контингентом, и группы экспертов из числа ведущих 

специалистов данного региона. 

Конкретное содержание методики отбора обусловлено спецификой вида спорта. Она основывается на системе 

педагогических, медико-биологических и психических показателей, имеющих высокую прогностическую 

значимость (уровень физических качеств, специфичных для данного вида спорта, уровень способностей, 

лежащих в основе технико-тактических действий, морфологические данные, функциональные особенности 

организма, свойства высшей нервной деятельности и др.). Учитываются исходный уровень, изменение 

показателей обследования с возрастом и под влиянием тренировки, связь этих показателей со спортивными 

достижениями. Качество отбора служит важным условием успешности многолетней подготовки спортивных 

резервов. В процессе многолетней подготовки комплекс методов отбора расширяется, сам отбор становится 



более углубленным, вследствие чего количество отсеиваемых увеличивается. Головина Л.Л. Физиологические 

особенности некоторых функций и мышечной деятельности школьников. - М, 2004. - 256 с. 

1.2 Методики спортивной ориентации и отбора 

Спортивный отбор проходят все участники спортивной деятельности: спортсмены, тренеры, судьи, спортивные 

врачи, специалисты из комплексной научной группы и т. д. Часто назначение определенного тренера сборной 

команды оказывает значительно большее влияние на спортивные достижения, чем включение в нее самого 

сильного спортсмена. 

Для каждого кандидата отбор, в конечном счете, сводится к положительному или отрицательному результату. 

Положительный результат отбора может, например, заключаться в зачислении в группу и команду, включении 

в игру запасного спортсмена, назначении тренера, а отрицательный реализуется в виде отчисления, 

исключения, удаления, дисквалификации, перевода основного спортсмена в число запасных и т. д. 

Спортивный отбор продолжается постоянно в процессе спортивной деятельности. Так, если новичок 

зачисляется в спортивную группу, то затем работа с ним продолжается до тех пор, пока по каким-либо 

причинам не принимается решения о прекращении занятий. Отрезок времени, в течение которого 

осуществляется спортивный отбор, может иметь различную величину - от нескольких секунд до нескольких 

лет. Так, например, начальный отбор юных спортсменов проводится в расчете на последующую многолетнюю 

спортивную деятельность. Напротив, замены спортсменов по ходу соревновательной деятельности, 

разрешенные правилами некоторых видов спорта, нередко представляют собой отбор для последующей 

деятельности в течение нескольких секунд (как в случае замены гандбольного вратаря на время выполнения 

соперником семиметрового штрафного броска). 

Процедура спортивного отбора включает в себя три этапа: определение специфики требований, которые 

предъявит будущая деятельность, прогнозирование возможностей конкретных кандидатов и принятие 

положительного или отрицательного решения с его последующей реализацией. 

В современной теории спортивного отбора наибольшее внимание уделяется отбору спортсмена. При этом 

используются следующие термины и понятия: 

- спортивная ориентация -- определение такого вида спорта, в котором возможности спортсмена раскроются в 

наибольшей степени; 

- селекция - отбор спортсменов по мере роста их мастерства; 

- комплектование команд -- формирование коллектива для участия в соревнованиях, в том числе 

непосредственное варьирование составом команды по ходу состязаний. 

В процессе отбора спортсмена сначала путем прогнозирования возможно более точно определяются будущие 

требования к соревновательному потенциалу спортсмена. Эти требования могут основываться на ожидаемом 

через несколько лет уровне спортивных результатов, анализе направлений прогресса техники и тактики 

ведущих спортсменов или даже на предвосхищении игровых ситуаций через несколько секунд после 

предлагаемой замены игрока. Иногда эти сведения представляют в виде подробных модельных характеристик. 

Затем с помощью изучения соревновательной деятельности, тестирования и т. д. делается прогноз 

соревновательного потенциала или перспектив его формирования у конкретных спортсменов (новичков), 

проходящих отбор. И наконец, на основе сравнения данных, полученных на первых двух этапах, делается 

вывод о степени их соответствия и принимается решение о зачислении, отчислении, замене и т. д. 

Даже такая обобщенная схема указывает на большие трудности безошибочного проведения отбора спортсмена. 

Особенную сложность представляет надежное прогнозирование возможностей юного спортсмена на несколько 

лет вперед. 

Выявление стабильных показателей позволяет с уверенностью прогнозировать индивидуальное развитие юного 

спортсмена, поскольку преимущество над сверстниками по таким показателям сохранится и в будущем. 

Например, длину тела спортсмена можно с достаточной надежностью предсказать уже в 9-11 лет. Напротив, 

прогноз массы тела будет значительно менее надежным. Поэтому в каждом виде спорта определяется группа 

наиболее важных показателей, по которым осуществляется отбор в ходе многолетней подготовки. Например, в 

отборе легкоатлетов-спринтеров существенны оптимальное соотношение длины ног и туловища, физическая 

подготовленность и темпы прироста двигательных способностей. В видах спорта со сложной координацией 

(гимнастика) особый интерес представляет способность спортсмена обучаться новым движениям. По мере 

роста подготовленности спортсмена все большее значение для отбора приобретают спортивные результаты. 

Правильное осуществление спортивного отбора обеспечивает наиболее эффективное создание и реализацию 

соревновательного потенциала. Необходимо помнить и о гуманном аспекте отбора, позволяющем человеку 

найти тот вид деятельности, в котором его способности раскроются в наибольшей степени. 

1.3 Спортивный отбор и его этапы в процессе многолетней подготовки 

Целенаправленная многолетняя подготовка и воспитание спортсменов высокого класса -- это сложный процесс, 

качество которого определяется целым рядом факторов. Один из таких факторов -- отбор одаренных детей и 

подростков, их спортивная ориентация. 

Педагогические методы позволяют оценивать уровень развития физических качеств, координационных 

способностей и спортивно-технического мастерства юных спортсменов. На основе медико-биологических 

методов выявляются морфофункциональные особенности, уровень физического развития, состояние 

анализаторных систем организма спортсмена и состояние его здоровья. С помощью психологических методов 



определяются особенности психики спортсмена, оказывающие влияние на решение индивидуальных и 

коллективных задач в ходе спортивной борьбы, а также оценивается психологическая совместимость 

спортсменов при решении задач, поставленных перед спортивной командой. 

Социологические методы позволяют получить данные о спортивных интересах детей, раскрыть причинно-

следственные связи формирования мотиваций к длительным занятиям спортом и высоким спортивным 

достижениям. 

Спортивная ориентация исходит из оценки возможностей конкретного человека, на основе которой 

производится выбор наиболее подходящей для него спортивной деятельности. 

Выбрать для каждого занимающегося вид спортивной деятельности -- задача спортивной ориентации; отобрать 

наиболее пригодных, исходя из требований вида спорта, -- задача спортивного отбора. 

Большое разнообразие видов спорта расширяет возможность индивида достичь мастерства в одном из видов 

спортивной деятельности. Слабое проявление свойств личности и качественных особенностей применительно к 

одному из видов спорта не может рассматриваться как отсутствие спортивных способностей. 

Малопредпочтительные признаки в одном виде спортивной деятельности могут оказаться благоприятными 

факторами и обеспечивать высокую результативность в другом виде. В связи с этим прогнозирование 

спортивных способностей можно осуществлять только применительно к отдельному виду или группе видов, 

исходя при этом из общих положений, характерных для системы отбора. 

Способности -- это совокупность качеств личности, соответствующая объективным условиям и требованиям к 

определенной деятельности и обеспечивающая успешное ее выполнение. В спорте имеют значение как общие 

способности (обеспечивающие относительную легкость в овладении знаниями, умениями, навыками и 

продуктивность в различных видах деятельности), так и специальные способности (необходимые для 

достижения высоких результатов в конкретной деятельности, виде спорта). 

Спортивные способности во многом зависят от наследственно обусловленных задатков, которые отличаются 

стабильностью, консервативностью. Поэтому при прогнозировании спортивных способностей следует 

обращать внимание прежде всего на те относительно мало изменчивые признаки, которые обусловливают 

успешность будущей спортивной деятельности. Поскольку роль наследственно обусловленных признаков 

максимально раскрывается при предъявлении к организму занимающегося высоких требований, то при оценке 

деятельности юного спортсмена необходимо ориентироваться на уровень высших достижений. Петровский 

В.В. Чередование работы и отдыха в спортивной тренировке. - К.: Госкомиздат, 2005. - 58 с. 

Наряду с изучением консервативных признаков прогноз спортивных способностей предполагает выявление тех 

показателей, которые могут существенно изменяться под влиянием тренировки. При этом для повышения 

степени точности прогноза необходимо принимать во внимание как темпы роста показателей, так и их 

исходный уровень. В связи с гетерохронностью развития отдельных функций и качественных особенностей 

имеют место определенные различия в структуре проявления способностей спортсменов в разные возрастные 

периоды. Особенно отчетливо эти различия наблюдаются у занимающихся в технически сложных видах спорта, 

в которых высоких спортивных результатов достигают уже в детском и подростковом возрасте и в которых вся 

подготовка спортсмена, от новичка до мастера спорта международного класса, протекает на фоне сложных 

процессов формирования юного спортсмена. 

Спортивный отбор начинается в детском возрасте и завершается в сборных командах страны для участия в 

Олимпийских играх. Он осуществляется в четыре этапа. 

Первый Этап. В группы начальной подготовки ДЮСШ принимаются дети в соответствии с возрастом, 

определенным для данного вида спорта. Критериями спортивной ориентации являются рекомендации учителя 

физической культуры, данные медицинского обследования, антропометрические измерения и их оценка с 

позиций перспективы. 

Спортивная практика свидетельствует о том, что на первом этапе далеко не всегда можно выявить идеальный 

тип детей, сочетающих морфологические, функциональные и психические качества, необходимые для 

дальнейшей специализации в определенном виде спорта. Существенные индивидуальные различия в 

биологическом развитии начинающих значительно затрудняют эту задачу. Поэтому данные, полученные на 

этом этапе отбора, следует использовать как ориентировочные. Воронов Ю.С. Отбор и прогнозирование 

результатов в спортивном ориентировании: Учеб. пос. - М.: ФСО РФ,2005. - 65 с. 

На втором этапе отбора выявляются одаренные в спортивном отношении дети школьного возраста для 

комплектования учебно-тренировочных групп и групп спортивного совершенствования ДЮСШ, СДЮШОР, 

УОР. Отбор проводится в течение последнего года обучения в группах начальной подготовки по следующей 

программе: оценка состояния здоровья; выполнение контрольно-переводных нормативов, разработанных для 

каждого вида спорта и изложенных в программах для спортивных школ; антропометрические измерения; 

выявление темпов прироста физических качеств и спортивных результатов. 

В ходе второго этапа отбора осуществляется систематическое изучение каждого учащегося спортивной школы 

с целью окончательного определения его индивидуальной спортивной специализации. В это время проводятся 

педагогические наблюдения, контрольные испытания, медико-биологические и психологические исследования 

с целью дальнейшего определения сильных и слабых сторон подготовленности занимающихся. На основе 

анализа результатов обследования окончательно решается вопрос об индивидуальной спортивной ориентации 

занимающегося. 



Каждый вид спорта предъявляет специфические требования к физическому развитию и способностям 

спортсмена. 

Основными методами отбора на данном этапе являются антропометрические обследования, медико-

биологические исследования, педагогические наблюдения, контрольные испытания (тесты), психологические и 

социологические обследования. 

Антропометрические обследования позволяют определить, на сколько кандидаты для зачисления в учебно-

тренировочные группы и группы спортивного совершенствования спортивных школ соответствуют тому 

морфотипу, который характерен для выдающихся представителей данного вида спорта. В спортивной практике 

выработались определенные представления о морфотипах спортсменов (рост, масса тела, тип телосложения и 

т.п.). Например, в баскетболе, легкоатлетических метаниях, академической гребле необходим высокий рост, в 

марафонском беге рост не имеет существенного значения и т.п. 

Медико-биологические исследования дают оценку состоянию здоровья, физическому развитию, физической 

подготовленности занимающихся. В процессе медико-биологических исследований особое внимание 

обращается на продолжительность и качество восстановительных процессов в организме детей после 

выполнения значительных тренировочных нагрузок. Врачебное обследование необходимо и для того, чтобы в 

каждом случае уточнить, в каких лечебно-профилактических мероприятиях нуждаются дети и подростки. 

Педагогические контрольные испытания (тесты) позволяют судить о наличии необходимых физических 

качествах и способностях индивида для успешной специализации в том или ином виде спорта. Среди 

физических качеств и способностей, определяющих достижение высоких спортивных результатов, существуют 

так называемые консервативные, генетически обусловленные качества и способности, которые с большим 

трудом поддаются развитию и совершенствованию в процессе тренировки. Эти физические качества и 

способности имеют важное прогностическое значение при отборе детей и подростков в учебно-тренировочные 

группы спортивных школ. К их числу следует отнести быстроту, относительную силу, некоторые 

антропометрические показатели (строение и пропорции тела), способность к максимальному потреблению 

кислорода, экономичность функционирования вегетативных систем организма, некоторые психические 

особенности личности спортсмена. 

В системе отбора контрольные испытания должны проводиться с таким расчетом, чтобы определить не столько 

то, что уже умеет делать занимающийся, а то, что он сможет сделать в дальнейшем, т.е. выявить его 

способности к решению двигательных задач, проявлению двигательного творчества, умению управлять своими 

движениями. Одноразовые контрольные испытания в подавляющем большинстве случаев говорят лишь о 

сегодняшней готовности кандидата выполнить предложенный ему набор тестов и очень мало о его 

перспективных возможностях. А потенциальный спортивный результат спортсмена зависит не столько от 

исходного Уровня физических качеств, сколько от темпов прироста этих качеств в процессе специальной 

тренировки. Именно темпы прироста свидетельствуют о способности или неспособности спортсмена к 

обучению в том или ином виде деятельности. 

Психологические обследования позволяют оценить проявление таких качеств, как активность и упорство в 

спортивной борьбе, самостоятельность, целеустремленность, спортивное трудолюбие, способность 

мобилизоваться во время соревнований и т.п. Роль Психологических обследований за спортсменами возрастает 

на третьем и четвертом этапах отбора. Огольцов М.Г., Еремин И.В. Распределение тренировочных нагрузок в 

микроцикле подготовки квалифицированных лыжников-гонщиков // Лыжный спорт. - М., 2004. - Вып. 1. - с. 13-

16. 

Сила, подвижность и уравновешенность нервных процессов являются в значительной мере природными 

свойствами центральной нервной системы человека. Они с большим трудом поддаются совершенствованию в 

процессе многолетней тренировки. Особое внимание обращается на проявление у спортсменов 

самостоятельности, решительности, целеустремленности, способности мобилизовать себя на проявление 

максимальных усилий в соревновании, реакцию на неудачное выступление в нем, активность и упорство в 

спортивной борьбе, способность максимально проявить свои волевые качества на финише и др. Учитывается 

также спортивное трудолюбие. 

С целью выявления волевых качеств спортсмена целесообразно давать контрольные задания, лучше в 

соревновательной форме. Показателем интенсивности проявления волевых усилий спортсмена служит 

успешное выполнение упражнений с кратковременным напряжением, показателем настойчивости -- 

выполнение относительно сложных в координационном отношении упражнений для освоения специальных 

упражнений и т.п. Следует подчеркнуть необходимость всестороннего изучения личности, а не отдельных его 

способностей. Поэтому их оценка должна даваться в процессе тренировки, соревнований, а также в 

лабораторных условиях. 

Социологические обследования выявляют интересы детей и подростков к занятиям тем или иным видом спорта, 

эффективные средства и методы формирования этих интересов, формы соответствующей разъяснительной и 

агитационной работы среди детей школьного возраста. 

Окончательное решение о привлечении детей к занятиям тем или иным видом спорта должно основываться на 

комплексной оценке всех перечисленных данных, а не на учете какого-либо одного или двух показателей. 

Особая важность комплексного подхода на первых этапах отбора обусловлена тем, что спортивный результат 

здесь практически не несет информации о перспективности юного спортсмена. Процесс отбора тесно связан с 



этапами спортивной подготовки и особенностями вида спорта (возраст начала занятий, возраст углубленной 

специализации в избранном виде спорта, классификационные нормативы и т.д.). 

На третьем этапе отбора с целью поиска перспективных спортсменов и зачисления их в центры олимпийской 

подготовки, СДЮШОР и УОР проводится обследование соревновательной деятельности спортсменов с 

экспертной оценкой и с последующим их тестированием в ходе республиканских соревнований для младших 

юношеских групп, т.е. в том возрасте, когда комплектуются группы спортивного совершенствования. Брянкин 

С.В. Отбор и ориентация спортсменов: Автореф. канд. дис. Малаховка, 2002. - 22 с. 

На четвертом этапе отбора в каждом олимпийском виде спорта должны проводиться просмотровые учебно-

тренировочные сборы. Отбор кандидатов осуществляется с учетом следующих показателей: 

1) спортивно-технические результаты и их динамика (начало, вершина, спад) по годам подготовки; 

2) степень закрепления техники выполнения наиболее неустойчивых элементов при выполнении упражнения в 

экстремальных условиях; 

3) степень технической готовности и устойчивости спортсмена к сбивающим факторам в условиях 

соревновательной деятельности. 

По итогам соревнований, а затем и комплексного обследования тренерские советы определяют контингент 

спортсменов, индивидуальные показатели которых соответствуют решению задач предолимпийской 

подготовки. Отбор кандидатов в основные составы сборных команд областей, краев, России осуществляется на 

основе учета двигательного потенциала, дальнейшего развития физических качеств, совершенствования 

функциональных возможностей организма спортсмена, освоения новых двигательных навыков, способности к 

перенесению высоких тренировочных нагрузок, психической устойчивости спортсмена в соревнованиях. В 

процессе этого этапа отбора кандидатов учитываются следующие компоненты: уровень специальной 

физической подготовленности; уровень спортивно-технической подготовленности; уровень тактической 

подготовленности; уровень психической подготовленности; состояние здоровья. 

Основной формой отбора кандидатов в сборные команды страны служат спортивные соревнования. При этом 

учитываются не только сегодняшние спортивные результаты, но и их динамика на протяжении двух-трех 

последних лет, динамика результатов в течение текущего года, стаж регулярных занятий спортом, соответствие 

основных компонентов физической подготовленности и физического развития требованиям данного вида 

спорта на уровне результатов мастера спорта международного класса. 

1.4 Положения спортивной ориентации и принципы отбора 

Анализ и обобщение данных научно-методической литературы дал возможность выделить основные положения 

прогноза: 

1. Отбор должен быть направлен на выявление "талантов" в спорте, т.е. на выявление лиц, потенциальные 

возможности которых будут являться условием успешного обучения и тренировки. 

2. Предметом прогноза являются задатки и качества личности, определяющие способности к занятиям 

различными видами спорта. 

3. Прогноз будет несостоятелен без знания специфики вида спорта, требований, предъявляемых к личности 

спортсмена на уровне мастера международного класса. 

При этом важно соблюдать ряд принципов. 

1. Общая гласность. Всем заинтересованным лицам должны быть известны критерии отбора, сроки завершения 

отбора и сроки объявления решения. Гласность отбора спортсменов нужна для целеустремлённой работы 

тренеров и спортсменов, а также для того, чтобы избежать нездоровой конкуренции среди спортсменов, 

претендующих на место в составе кандидатов в сборную команду. 

2. Обеспечение равных возможностей для всех претендентов на звание кандидатов в сборную команду. Для 

этого должна быть тщательно продумана система привлечения спортсменов к участию в учебно-тренировочных 

сборах, допуска к соревнованиям, систем проведения самих соревнований и т.п. 

3. Стимуляция спортсменов к достижению высоких результатов. Систем отбора должна быть построена так, 

чтобы спортсмен стремился показать наивысшие результаты в главных соревнованиях тренировочного года или 

олимпийского цикла. 

4. Опора на установленные основные критерии мастерства спортсмена. Это прежде всего уровень спортивных 

достижений, стабильность выступления в соревнованиях, перспективность роста. 

Особую значимость при отборе кандидатов в сборную команду приобретают нравственные качества, которые 

характеризуются уровнем моральной, интеллектуальной, эстетической и волевой подготовленности. 

1.4 Анатомо-физиологические и психологические особенности детей младшего школьного возраста 

Спортивному руководителю или тренеру, отбирающего детей младшего школьного возраста для занятий 

лыжными гонками, необходимо хорошо знать их анатомо-физиологические и психологические особенности. 

Младший школьный возраст - это период жизни ребёнка с 7-ми до 12-ти лет. В этот период детский организм 

не является уменьшенной копией организма взрослого человека. В каждом возрасте он отличается присущими 

этому возрасту особенностями, которые влияют на жизненные процессы в организме, на физическую и 

умственную деятельность ребенка. 

Физическое развитие младших школьников резко отличается от развития детей среднего и особенного старшего 

школьного возраста. Остановимся на анатомо-физиологических и психологических особенностях детей 7-12 

лет, т.е. детей, отнесенных к группе младшего школьного возраста. По некоторым показателям развития 



большой разницы между мальчиками и девочками младшего школьного возраста нет, до 11-12 лет пропорции 

тела у мальчиков и девочек почти одинаковы. В этом возрасте продолжает формироваться структура тканей, 

продолжается их рост. Темп роста в длину несколько замедляется по сравнению с предыдущим периодом 

дошкольного возраста, но вес тела увеличивается. Рост увеличивается ежегодно на 4-5 см, а вес на 2-2,5 кг. 

Заметно увеличивается окружность грудной клетки, меняется к лучшему ее форма, превращаясь в конус, 

обращенный основанием кверху. Благодаря этому, становится больше жизненная емкость легких. Средние 

данные жизненной емкости легких у мальчиков 7 лет составляет 1400 мл, у девочек 7 лет - 1200 мл. У 

мальчиков 12лет - 2200 мл, у девочек 12 лет - 2000 мл. Ежегодное увеличение жизненной емкости легких равно, 

в среднем, 160 мл у мальчиков и у девочек этого возраста. 

Однако функция дыхания остается все еще несовершенной: ввиду слабости дыхательных мышц, дыхание у 

младшего школьника относительно учащенное и поверхностное; в выдыхаемом воздухе 2% углекислоты 

(против 4% у взрослого). Иными словами, дыхательный аппарат детей функционирует менее производительно. 

На единицу объема вентилируемого воздуха их организмом усваивается меньше кислорода (около 2%), чем у 

старших детей или взрослых (около 4%). Задержка, а также затруднение дыхания у детей во время мышечной 

деятельности, вызывает быстрое уменьшение насыщения крови кислородом (гипоксемию). Это обязательно 

учитывается на первом уровне спортивного отбора. 

В тесной связи с дыхательной системой функционируют органы кровообращения. Система кровообращения 

служит поддержанию уровня тканевого обмена веществ, в том числе и газообмена. Другими словами, кровь 

доставляет питательные вещества и кислород ко всем клеточкам нашего организма и принимает в себя те 

продукты жизнедеятельности, которые необходимо вывести из организма человека. Вес сердца увеличивается с 

возрастом в соответствии с нарастанием веса тела. Масса сердца приближается к норме взрослого человека: 4 

кг на 1 кг общего веса тела. Однако пульс остается учащенным до 84-90 ударов в минуту (у взрослого 70-72 

удара в мин.). В связи с этим за счет ускоренного кровообращения, снабжение органов кровью оказывается 

почти в 2 раза большим, чем у взрослого. Высокая активность обменных процессов у детей связана и с 

большим количеством крови по отношению к весу тела, 9% по сравнению с 7-8% у взрослого человека. 

Сердце младшего школьника лучше справляется с работой, т.к. просвет артерий в этом возрасте относительно 

более широкий. Кровяное давление у детей обычно несколько ниже, чем у взрослых. К 7-8 годам оно равняется 

99/64 мм. рт.ст., к 9-12 годам - 105/70 мм рт.ст. При предельной напряженной мышечной работе сердечные 

сокращения у детей значительно учащаются, превышая, как правило, 200 ударов в минуту. После 

соревнований, связанных с большим эмоциональным возбуждением, они учащаются еще больше - до 270 

ударов в минуту. Недостатком этого возраста является легкая возбудимость сердца, в работе которого нередко 

наблюдается аритмия, в связи с различными внешними влияниями. Систематическая тренировка лыжными 

гонками обычно приводит к совершенствованию функций сердечно-сосудистой системы, расширяет 

функциональные возможности детей младшего школьного возраста. 

Жизнедеятельность организма, в том числе и мышечная работа, обеспечивается обменом веществ. В результате 

окислительных процессов распадаются углеводы, жиры и белки, возникает необходимая для функций 

организма энергия. Часть этой энергии идет на синтез новых тканей растущего организма детей, на 

"пластические" процессы. Как известно, теплоотдача происходит с поверхности тела. А так как поверхность 

тела детей младшего школьного возраста относительно велика по сравнению с массой, то он и отдает в 

окружающую среду больше тепла, тем более в зимнее время года. 

И отдача тепла, и рост, и значительная мышечная активность ребенка требует больших затрат энергии. Для 

таких затрат энергии необходима и большая интенсивность окислительных процессов. У младших школьников 

относительно невелика и способность к работе в анаэробных (без достаточного количества кислорода) 

условиях. 

Занятия физическими упражнениями и участие в спортивных соревнованиях требуют от младших ребят 

значительно больше энергетических затрат по сравнению со старшими школьниками и взрослыми. 

Поэтому, большие затраты на работу, относительно высокий уровень основного обмена, связанный с ростом 

организма, необходимо учитывать при организации мероприятий спортивной ориентации и отбора с младшими 

школьниками, помнить, что ребятам надо покрыть затраты энергии на "пластические" процессы, 

терморегуляцию и физическую работу. 

Мышцы в младшем школьном возрасте еще слабы, особенно мышцы спины, и не способны длительно 

поддерживать тело в правильном положении, что приводит к нарушению осанки. Мышцы туловища очень 

слабо фиксируют позвоночник в статических позах. Кости скелета, особенно позвоночника, отличаются 

большой податливостью внешним воздействиям. Поэтому осанка ребят представляется весьма неустойчивой, у 

них легко возникает асимметричное положение тела. В связи с этим, у младших школьников можно наблюдать 

искривление позвоночника в результате длительных статических напряжений. 

Чаще всего сила мышц правой стороны туловища и правых конечностей в младшем школьном возрасте 

оказывается больше, чем сила левой стороны туловища и левых конечностей. Полная симметричность развития 

наблюдается довольно редко, а у некоторых детей асимметричность бывает очень резкой. 

Мышечная система у детей этого возраста способна к интенсивному развитию, что выражается в увеличении 

объема мышц и мышечной силы. Но это развитие происходит не само по себе, а в связи с достаточным 

количеством движений и мышечной работы. К 8-9 годам заканчивается анатомическое формирование 



структуры головного мозга, однако, в функциональном отношении он требует еще развития. В этом возрасте 

постепенно формируются основные типы "замыкательной деятельности коры больших полушарий головного 

мозга", лежащие в основе индивидуальных психологических особенностей интеллектуальной и эмоциональной 

деятельности детей (типы: лабильный, инертный, тормозной, возбудимый и др.). 

Способность восприятия и наблюдения внешней действительности у детей младшего школьного возраста еще 

несовершенна: дети воспринимают внешние предметы и явления неточно, выделяя в них случайные признаки и 

особенности, почему-то привлекшие их внимание. 

Особенностью внимания младших школьников является его непроизвольный характер: оно легко и быстро 

отвлекается на любой внешний раздражитель, мешающий процессу обучения. Недостаточно развита и 

способность концентрации внимания на изучаемом явлении. Долго удерживать внимание на одном и том же 

объекте они еще не могут. Напряженное и сосредоточенное внимание быстро приводит к утомлению. 

Память у младших школьников имеет наглядно-образный характер: дети лучше запоминают внешние 

особенности изучаемых предметов, чем их логическую смысловую сущность. Ребята этого возраста еще с 

трудом связывают в своей памяти отдельные части изучаемого явления, с трудом представляют себе общую 

структуру явления, его целостность и взаимосвязь частей. 

Мышление у детей в этом возрасте также отличается наглядно-образным характером, неотделимо от 

восприятия конкретных особенностей изучаемых явлений, тесно связано с деятельностью воображения. 

В младшем школьном возрасте формируются и воспитываются волевые качества. Как правило, они в своей 

волевой деятельности руководствуются лишь ближайшими целями. Они не могут пока выдвигать отдаленные 

цели, требующие для их достижения промежуточных действий. Но даже в этом случае у детей этого возраста 

часто нет выдержки, способности настойчивого действия, требуемого результата. Одни цели у них быстро 

сменяются другими. 

Неустойчивы и черты характера младшего школьника. Особенно это относится к нравственным чертам 

личности ребенка. Нередко дети бывают, капризны, эгоистичны, грубы, недисциплинированны. Эти 

нежелательные проявления личности ребенка связаны с неправильным дошкольным воспитанием. 

 

Заключение 

В современной практике известно огромное множество методов и методик спортивного отбора и 

ориентирования для занятий лыжными гонками, учитывающих физиологические, морфологические, 

биологически-медицинские, психологические и социальные параметры человека. Но независимо от 

многообразия этих методик спортивный отбор всегда проводится в четыре основных этапа: 

1)Этап предварительного (первичного) отбора детей; 

2)Этап углублённой проверки; 

3)Этап спортивной ориентации; 

4)Этап отбора в сборную команду. 

При отборе младших школьников тренер должен учитывать их возрастные и индивидуальные особенности, а 

также знать требуемые модельные характеристики и показатели детей при спортивном отборе, основываясь на 

специфичных требованиях лыжного спорта. Занятия лыжами требуют высокого показателя МПК, большой 

выносливости и мощности мышц-разгибателей ног и рук, а также мышц спины и живота, наличие широких 

плеч, относительно длинных конечностей, высоких показателей здоровья, социальной активности, а также 

морально-волевой сферы деятельности (ответственность, дисциплинированность, целеустремлённость, 

трудолюбие и т.д.). 

Именно поэтому наиболее эффективными отборочными тестами физического соответствия младшего 

школьника данному виду спорта являются: максимальная частота движений, прыжок с места, задержка 

дыхания, динамометрия, бег 60м, выпрыгивание вверх прогнушись из полного приседа, сгибание-разгибание 

рук в упоре лёжа, поднимание ног в свободном висе, бег 600м и др. 

В соответствии с этим нами был разработан и обоснован комплекс ориентирующих тестов, в ходе проведения 

которых мы выявили процентное соотношение количества младших школьников, относящихся к той или иной 

квалификационной группе проведённого нами отбора. Так 8% детей в полной мере отвечают требованиям 

специфики лыжного спорта. 16% - также успешно могли бы быть зачислены в секцию по лыжным гонкам. У 

48% детей были выявлены показатели, которые в будущем не позволили бы им добиваться наивысших 

результатов в данном виде спорта. И, наконец, оставшимся 28% детям мы бы рекомендовали попробовать себя 

в ацикличных видах спортивной деятельности. 

Таким образом, правильно спланированная система спортивной ориентации и отбора в лыжных гонках - 

важнейший фактор, предопределяющий степень успешности тренерской деятельности, которая, в первую 

очередь, выражается в высокой результативности его воспитанников и степени их самореализации. 
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