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Аннотация. В данной статье автором, исходя из исследований понятия «успешность» с точки зрения раз-

личных теорий, выдвигается предположение о многоаспектности данного понятия. Автор дает собственное 

определение понятия «успешность в процессе спортивной подготовки»: грамотно сформированное и непре-

рывно совершенствующееся спортивное мастерство учащегося в процессе спортивной подготовки, подкреп-

ленное позитивно-адекватной самооценкой, достаточным уровнем мотивации и положительным эмоцио-

нальным состоянием, а также адекватным социальным окружением подростка, что в совокупности предпола-

гает достижение положительного спортивного результата обучаемого. Помимо этого, автор выделил основ-

ные компоненты успешности в процессе спортивной подготовки: физиологический, психологический, нрав-

ственный, технико-тактический, когнитивный, оценочно-результативный, а также произвел их анализ, пред-

ставил описание каждого компонента в отдельности. Кроме того, в данной статье автором была предложена 

модель формирования успешности подростков в процессе спортивной подготовки, ориентируемая на спор-

тивные виды единоборств. Суть данной модели заключается в том, что при внедрении в процесс спортивной 

подготовки организационно-педагогических условий, предложенных в данной модели, и их последователь-

ном выполнении подросток достигнет высоких показателей по вышеперечисленным компонентам и будет 

способен добиться успеха как в спортивной, так и в других сферах деятельности. Данная модель рассчитана 

в первую очередь не на достижение спортивных результатов, а на совершенствование своих качеств и адап-

тации к изменяющимся условиям в современном мире. Автором было определено, что для успешного, эф-

фективного и планомерного спортивного развития детей подросткового возраста необходимо решить не-

сколько наиболее важных задач. Благодаря конкретизации понятия «успешность в процессе спортивной под-

готовки» и разработке модели формирования успешности подростков в процессе спортивной подготовки в 

системе дополнительного образования, в дальнейшем, опираясь на данный комплекс, автор планирует разра-

ботать и применить организационно-педагогические условия формирования успешности в процессе спор-

тивной подготовки, применяемые исключительно к спортивным видам единоборств, которые реализуются в 

спортивных учреждениях дополнительного образования (вольная борьба, дзюдо, самбо, бокс и т.д.). 

Ключевые слова: успех; успешность; успешная личность; самоактуализация; физическая культура и 

спорт; педагогика спорта; спортивное мастерство; дополнительное образование; подростковый возраст; ком-

поненты успешности; личностно-ориентированный подход; антропологический подход; показатели форми-

рования успешности в процессе спортивной подготовки. 

Благодаря определению и конкретизации содер-

жания понятия «успешность школьников в процессе 

спортивной подготовки» [1], становится возможной 

разработка модели формирования успешности школь-

ников подросткового возраста в процессе спортив-

ной подготовки в системе дополнительного образо-

вания. С точки зрения автора, такая модель должна 

носить надпредметный характер. Кроме того, непо-

средственное взаимодействие со школьниками 

должно сопровождаться работой с родителями этих 

школьников и тренерами-преподавателями. 

Как уже было сказано ранее, фундаментом в по-

строении модели формирования успешности школь-

ников подросткового возраста в процессе спортив-

ной подготовки в системе дополнительного образо-

вания могут стать следующие подходы: личностно-

ориентированный, личностно-деятельностный и ан-

тропологический [1]. 

В современных работах отечественные педагоги, 

такие как И.С. Якиманская, Е.В. Бондаревская и др., 

рассматривают целостную концепцию личностно-

ориентированного обучения. В соответствии с этой 

концепцией, процесс обучения направлен на форми-

рование личности учащегося, который «изначально 

является субъектом познания» (И.С. Якиманская), 

выдвигая особую организацию его учебной деятель-

ности. Исходя из этого, личностно-ориентированный 

подход будет лучше сопоставить с более обширным 

по своей сути подходом – личностно-деятельност-

ным, ввиду того, что организация учебной деятель-

ности учащегося, взаимодействие с ним – самостоя-

тельная проблема. С.Л. Рубинштейн в своих трудах 

говорил о том, что «сделать личностный аспект 

единственным – значит, закрыть себе путь для ис-

следования закономерностей психической деятель-

ности» [2]. 

Личностно-деятельностный подход к обучению, 

который был разработан в середине 80-х годов 

ХХ века, [3] по большей части, вырабатывался как 

субъектно-направленная организация и управление 

педагогом (в нашем случае тренером) учебной (спор-

тивной) деятельностью школьника при решении им 

специально разработанных учебных задач различно-

го уровня сложности. Благодаря таким задачам у 
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школьника формируются не только предметная и 

коммуникативная компетентность, но и сам он со-

вершенствуются как личность. Здесь важно выделить 

тот факт, что фундамент личностно-деятельностного 

подхода был основан на работах следующих психо-

логов: Б.Г. Ананьев, Л.С. Выготский, С.Л. Рубин-

штейн, А.Н. Леонтьев, в которых они изучали лич-

ность в виде субъекта деятельности, и уже в процес-

се формирования в деятельности и в общении с 

окружающими эта личность обусловливает характер 

этой самой деятельности и общения. 

Говоря о личностно-деятельностном подходе с 

точки зрения целостности его личностного и дея-

тельностного компонентов, необходимо сказать, что 

первый компонент соотносится с личностно-ориен-

тированным подходом. В более обширном представ-

лении личностно-ориентированный подход являет 

собой совокупность психических процессов, качеств 

и состояний, которые имеются у определенного че-

ловека и которые «производны, зависят от индиви-

дуального и общественного бытия человека и опре-

деляются его закономерностями» [4]. В своих рабо-

тах С.Л. Рубинштейн говорил «в психическом обли-

ке личности выделяются различные сферы, или чер-

ты, характеризующие разные стороны личности; но 

при всем своем многообразии, различии и противо-

речивости основные свойства, взаимодействуя друг с 

другом в конкретной деятельности человека и взаи-

мопроникая друг в друга, смыкаются в единстве 

личности» [2]. С точки зрения К.К. Платонова, лич-

ностно-ориентированный подход характеризуется 

как принцип личностной определенности всех пси-

хических явлений человека, а также его деятельно-

сти и его индивидуально-психологических особен-

ностей [5]. В личностно-деятельностном подходе 

личностный компонент центральной фигурой обуче-

ния ставит именно школьника – его цели, мотивы, 

психологические особенности, то есть учащегося как 

личность. Таким образом, цель каждого урока или 

спортивного занятия при осуществлении личностно-

деятельностного подхода формируется с позиции 

любого конкретно взятого ученика и всей группы в 

целом. Роль личностного компонента в данном под-

ходе заключается в том, что при условиях препода-

вания какого-либо школьного учебного предмета 

или же в процессе подготовки в любом виде спорта 

необходимо учитывать половозрастные, националь-

ные, индивидуально-психологические, статусные 

особенности занимающегося. 

В общем и целом необходимо сказать, что в про-

цессе обучения в личностно-деятельностном подходе 

в первую очередь выдвигается и решается одна из 

основных воспитательных задач образования – со-

здание всех нужных условий для формирования гар-

моничной, всесторонне развитой и профессионально 

компетентной, нравственной, а также социально ак-

тивной путем активизации внутренних резервов и 

саморазвивающейся личности. Личностный компо-

нент этого подхода предполагает, что процесс обу-

чения создается с учетом предшествующего опыта 

ученика и его личностных качеств. Обучение являет-

ся воспитывающим, так как личность располагается 

в самом эпицентре процесса обучения и образования. 

Следовательно, процесс образования, при условии 

концентрации на личности учащегося, становится 

антропоцентрическим как по цели, так и по содержа-

нию и формам организации, осуществляя самую 

важную цель – воспитание человека. 

В современной педагогической науке антрополо-

гия, как утверждает В.И. Загвязинский, «в целом ин-

тегрирует знания о человеке, его происхождении, 

эволюции и современной организации, объединяет 

естественнонаучные и социально-гуманитарные зна-

ния о человеке и среде его жизнедеятельности» [6]. 

Антропология базируется на исследовании природ-

ного естества человека и устремлена на формирова-

ние целостной точки зрения о человеке с помощью 

применения полученных данных из разнообразных 

наук. Антропология изучает особенности человече-

ской жизни, отличие человека от животных в спосо-

бах их существования. Многие ученые утверждают, 

что самым главным отличием человека от животного 

является его способность не следовать слепо биоло-

гическим инстинктам, а формировать у себя духов-

ные потребности. 

Во время формирования успешности школьника в 

учебно-тренировочном процессе спортивной подго-

товки происходит масштабная и всесторонняя подго-

товительная работа, целью которой является улуч-

шение функциональных возможностей организма 

ребенка, обучение новым технико-тактическим на-

выкам и последующее развитие психических ка-

честв. Первоначально необходимо уделить внимание 

всесторонней физической подготовке школьника-

спортсмена, а также воспитанию у него морально-во-

левых качеств, целеустремленности, стрессоустой-

чивости, высокого уровня концентрации при выпол-

нении заданий, стремления к высоким спортивным 

достижениям. На дальнейших этапах процесс спор-

тивной подготовки уходит в более специализирован-

ную область в каждом виде спорта. Суть данной спе-

циализации заключается в том, что в каждом виде 

спорта начинают применяться отдельные элементы, 

с помощью использования которых становится легче 

достичь готовности к спортивным достижениям, 

благодаря чему школьник становится успешнее в из-

бранном виде спорта. 

Обеспечение высокого уровня физической подго-

товленности является одним из основных требова-

ний для достижения высокого уровня мастерства 

школьника и значительных результатов в спорте. 

Другими словами, в процессе спортивной подготов-

ки физическая подготовленность характеризуется 

как определенный фундамент, на котором строится 

мастерство школьника, что в свою очередь предпо-

лагает формирование у него успешности в процессе 

спортивной деятельности. Однако стоит сказать, что 

спортивная подготовка школьников в различных 

направлениях не всегда отвечает современным тре-

бованиям. Зачастую тренеры делают упор на физи-

ческую и технико-тактическую подготовку. Без-

условно, эти направления наиболее востребованы в 

учебно-тренировочном процессе, но для полноцен-

ной спортивной подготовки подростков и формиро-

вания у них успешности этого будет недостаточно. 

Первостепенная цель учебно-тренировочного заня-



Воронин А.Д. 
Модель формирования успешности школьников подросткового возраста… Педагогические науки 
 

234  Самарский научный вестник. 2019. Т. 8, № 4 (29) 
 

тия – это совершенствование функциональных си-

стем школьника, сосредоточенное на достижении 

высоких спортивных результатов, находящих свое 

отражение как на физическом, так и на психофизио-

логическом и социальном компонентах. Иначе гово-

ря, данная цель заключается в формировании соот-

ветствующего психического образа, который регу-

лирует деятельность школьника-спортсмена [7]. 

Вместе с тем следует сказать, что достижение 

успешности школьниками-спортсменами возможно 

только при формировании у них спортивного ма-

стерства, комплексном освоении входящих в него 

определенных компонентов: разностороннее физиче-

ское развитие, овладение техникой и тактикой по из-

бранному виду спорта, воспитание духовно-нравст-

венных качеств, получение знаний по теории спорта, 

развитие специальных физических качеств. При этом 

возникают задачи обеспечения результативности 

спортивной деятельности спортсменов, повышения 

познавательной активности подростков в процессе 

спортивной подготовки, формирования ценностного 

отношения к спортивной деятельности и достижени-

ям детей в референтных группах (семье, спортивной 

группе, классе). На успешность в спортивной дея-

тельности также влияют уровень мотивации школь-

ника, его социальное окружение и способность к ре-

флексии. 

Исходя из вышеизложенных положений, нами 

была определена цель данной работы – разработка 

модели формирования успешности подростков в 

процессе спортивной подготовки в системе дополни-

тельного образования. 

Оценка успешности человека обществом проис-

ходит «по объективному результату» [8]. При фор-

мировании успешности школьников в процессе спор-

тивной подготовки этим результатом будет являться 

формирование спортивного мастерства, полученное 

в ходе учебно-тренировочного процесса спортивной 

деятельности [1]. 

Один из ведущих специалистов в теории спор-

тивной подготовки В.Н. Платонов считал, что «фор-

мирование и совершенствование мастерства спортс-

мена в современной системе спортивной подготовки 

детей характеризуется как сложное и многофактор-

ное явление, которое должно решать соответствую-

щие цели и задачи, и включающее в себя все необхо-

димые для этого средства, методы, организационные 

формы, материально-технические условия и т.п., 

благодаря чему у спортсменов происходит улучше-

ние спортивных показателей, а также обеспечивается 

организационно-педагогический процесс подготовки 

спортсмена к соревнованиям и к достижению высо-

ких спортивных результатов» [9]. 

Выделим основные компоненты успешности 

школьников-спортсменов: 

1. Физиологический (общая физическая подго-

товка, специальная физическая подготовка, функци-

ональные возможности организма, физические дан-

ные спортсмена); 

2. Когнитивный (теоретические знания физиче-

ской культуры и спорта – общие, теоретические зна-

ния в избранном виде спорта – специализация, зна-

ния строения организма и его возможностей – ана-

томия, физиология, биохимия, теоретические знания 

исполнения технических элементов и приемов в из-

бранном виде спорта); 

3. Технико-тактический (обучение техническим 

приемам и элементам в избранном виде спорта и их 

непрерывное совершенствование, обучение акроба-

тическим и координационным элементам, обучение 

грамотному тактическому построению плана для вы-

ступлений на соревнованиях как в целом, так и на 

определенном соревновательном этапе); 

4. Психологический (морально-волевые качества, 

целеустремленность, концентрация, решительность, 

самообладание, смелость, уверенность и т.д.); 

5. Нравственный (дисциплина, ответственность, 

уважительное отношение как к тренерам, так и к то-

варищам, а также к посторонним людям, формиро-

вание чувства товарищества в коллективе и т.д.); 

6. Оценочно-результативный (анализ выполнения 

технических действий, анализ выполнения физиче-

ской работы, самосознание, самоконтроль, анализ 

собственного поведения, взаимодействие с окружа-

ющими, познавательная активность и т.д.). 

Выделение именно этих компонентов обусловли-

вается в первую очередь тем, что для гарантирован-

ного формирования успешности школьника-спортс-

мена очень важно дифференцированно влиять на его 

всестороннее развитие. Помимо этого, следует изби-

рательно подходить к развитию и совершенствова-

нию различных умений и навыков, от которых зави-

сит формирование этой успешности. 

Физиологический компонент. Главным содержа-

нием физиологического компонента при формирова-

нии успешности школьника в процессе спортивной 

подготовки является развитие и последующее со-

вершенствование физических качеств и функцио-

нальных возможностей организма подростка: силы, 

быстроты, выносливости, гибкости, координации и 

ловкости. Кроме того, в данном компоненте уделяет-

ся внимание укреплению здоровья школьника-спорт-

смена и воспитываются необходимые физические ка-

чества. Данные качества развиваются во время тре-

нировочных занятий по физической подготовке, в 

которой выделяют два вида: общая физическая под-

готовка (ОФП) и специальная физическая подготовка 

(СФП). Целью первого вида является увеличение ра-

ботоспособности детей, занимающихся спортом, при 

помощи обширного арсенала средств – разнообраз-

ных физических упражнений: бег, плавание, отжи-

мания, подтягивания, подвижные и спортивные иг-

ры, гимнастические и акробатические упражнения и 

др. Специальная физическая подготовка заключается 

в развитии и совершенствовании определенных фи-

зических качеств, навыков и умений, необходимых 

именно в избранном виде спорта. В подростковом 

возрасте на долю СФП отводится меньше времени, 

чем на ОФП, но все же оно должно проводиться ре-

гулярно для получения возможности школьнику-

спортсмену лучше подготовиться к соревнованиям. 

Средствами СФП являются специализированные уп-

ражнения и элементы, которые необходимы для под-

готовки спортсмена в избранном виде спорта. В про-

цессе спортивной подготовки и совершенствования 

спортивного мастерства школьника соотношение 
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общей и специальной физической подготовки меня-

ется. Другими словами, по мере роста спортивного 

мастерства школьника и его перехода на следующий 

учебно-тренировочный этап происходит постепенное 

возрастание удельного веса СФП. В свою очередь, 

отсюда следует, что доля ОФП у спортсменов сни-

жается с 70% (на начальных этапах подготовки) до 

30% (для спортсменов высших уровней мастерства) 

тренировочного времени, в зависимости от квалифи-

кации подростка. При этом важным условием фи-

зиологического компонента является нацеленность 

исключительно на формирование таких физических 

качеств школьника-спортсмена и его функциональ-

ных возможностей, которые будут нужны ему в из-

бранном виде спорта. Основным результатом в дан-

ном компоненте будут выступать высокие показате-

ли по ОФП и СФП, устойчивые функциональные 

возможности работоспособности организма и благо-

приятные социально-бытовые условия жизни спортс-

мена. В процессе совершенствования физической со-

ставляющей в повышении спортивного мастерства 

школьнику очень важно повышать уровень своих 

функциональных возможностей, которые обеспечи-

вают дальнейший рост общей и специальной физи-

ческой подготовленности. Также ему следует разви-

вать способность проявления своих физических ка-

честв в условиях соревновательной деятельности, их 

«сопряженное» совершенствование и проявление. 

Технико-тактический компонент. При разработ-

ке модели формирования успешности школьника в 

процессе спортивной подготовки после физиологи-

ческого компонента необходимо выделить технико-

тактический компонент, который является не менее 

важным звеном в данной модели. Техническая под-

готовка школьника-спортсмена направлена на его 

обучение системе движений (отдельные элементы и 

комбинации различных приемов), характерной для 

конкретного вида спорта. Благодаря правильному 

освоению технических приемов спортсмены полу-

чают возможность экономно, оптимально и рацио-

нально использовать свои физические способности 

во время соревнований. В учебно-тренировочном 

процессе спортивной подготовки школьники осваи-

вают различные технические элементы и приемы и в 

дальнейшем доводят их до совершенства как на тре-

нировках, так и во время участия в соревнованиях, 

тем самым оттачивая техническое мастерство своих 

движений. Срок продолжительности совершенство-

вания технического мастерства, наравне со спортив-

ным мастерством, протекает в течение всей спортив-

ной карьеры школьника и постоянно тесно взаимо-

связан с улучшением таких качеств физиологическо-

го компонента, как развитие силы, выносливости и 

быстроты. А обучение техническим элементам, при-

емам и действиям, которые школьники должны при-

менять на соревнованиях, происходит тем эффектив-

нее, чем успешнее совершенствуются такие показа-

тели физической подготовки, как ловкость, коорди-

нация и гибкость. Исходя из вышеуказанных поло-

жений, следует то, что для условия формирования 

успешности школьника в процессе спортивной под-

готовки технико-тактический и физиологический 

компоненты должны находиться в тесной взаимосвя-

зи в структуре спортивного мастерства. Помимо это-

го, нужно сказать, что для успешного технического 

совершенствования школьнику-спортсмену необхо-

димо решить целый ряд задач: выявление необходи-

мых представлений о технике в избранном виде спор-

та, овладение всеми требуемыми умениями и навыка-

ми, дальнейшее совершенствование спортивной тех-

ники при помощи изменения ее динамических и ки-

нематических параметров, а также освоения новых, 

более сложных приемов и элементов, обеспечение 

вариативности технической подготовки в избранном 

виде спорта и ее адекватности условиям соревнова-

ний и функциональным возможностям спортсмена, 

обеспечение технической устойчивости. При успеш-

ном решении этого ряда задач можно говорить, что 

школьник-спортсмен стал технически подготовлен-

ным. Техническая подготовленность (техническое 

мастерство) спортсменов определяется их умением 

применять в различных ситуациях освоенные техни-

ческие действия, с высокой вероятностью успешного 

повторения данных действий. Что касается структу-

ры технической подготовленности спортсмена, то 

здесь необходимо выделить определенные базовые и 

дополнительные движения. Базовые движения – это 

такие действия спортсмена, без овладения которыми 

невозможно не только успешное ведение соревнова-

тельной борьбы, с учетом соблюдения действующих 

правил, но и овладение более сложными и техниче-

скими действиями в дальнейшем процессе спортив-

ной подготовки. Другим словами, данные движения 

составляют фундамент технической оснащенности 

школьников-спортсменов в избранном виде спорта. 

Отсюда следует, что обучение и овладение базовыми 

движениями является необходимым условием для 

развития спортсмена. «Дополнительные движения и 

действия – это второстепенные движения и действия, 

которые характерны для отдельных спортсменов и 

связаны с их индивидуальными особенностями» [10]. 

Для достижения высокого уровня тактической 

подготовленности в процессе спортивной подготов-

ки школьнику очень важно овладеть видами, форма-

ми и средствами тактики избранного вида спорта. В 

спорте тактическими средствами характеризуются 

технические действия и способы их выполнения. 

Тактическая подготовка в различных видах спорта 

подразумевает три формы: индивидуальные дей-

ствия, групповые действия, командные действия. 

Виды тактики подразделяются на атакующий, контр-

атакующий и оборонительный. Для совершенствова-

ния тактических действий школьника применяется 

обучение мониторингу предстоящих и прошедших 

соревнований, способностей соперников и разработ-

ке подходящей стратегии на ближайшие соревнова-

ния. Кроме того, необходимо постоянно развивать 

наиболее оптимальные тактические схемы для каж-

дого конкретного школьника-спортсмена, нарабаты-

вать различные эффективные варианты в учебно-

тренировочном процессе путем моделирования осо-

бенностей предстоящих соревнований, функциональ-

ных возможностей спортсмена, характерных для со-

ревновательной деятельности. Также нужно уделить 

внимание вариативности тактических решений в за-

висимости от происходящих ситуаций, приобретать 
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все новые и новые специальные знания, необходи-

мые в области технико-тактической подготовленно-

сти в спорте. Как утверждает В.Н. Платонов: «Так-

тическая подготовленность в теории и практике 

спортивной тренировки понимается как умение 

спортсмена грамотно построить ход борьбы с учетом 

особенностей вида спорта, своих индивидуальных 

особенностей, возможностей соперников и создав-

шихся внешних условий» [11]. 

По мнению А.Я. Гомельского, тактика опирается 

на стратегию. В своей книге «Библия баскетбола» он 

пишет, что «стратегия – основная теоретическая 

направленность, которая определяет средства и ме-

тоды подготовки к главным соревнованиям» [12]. 

Исходя из данного утверждения, можно предполо-

жить, что тактика является составляющей частью 

стратегии, при грамотном использовании которой 

можно решить главные задачи процесса спортивной 

подготовки исходя из имеющихся возможностей – 

способностей команды и каждого спортсмена в част-

ности, командных ресурсов, особенностей соперни-

ков, соревновательных условий. Все вышеперечис-

ленные положения характеризуют тактический арсе-

нал школьников-спортсменов. 

Когнитивный компонент. Говоря о совершен-

ствовании тактики и теоретическом развитии в про-

цессе спортивной подготовки во время формирова-

ния успешности школьников, следует также выде-

лить когнитивный компонент в модели формирова-

ния успешности школьников подросткового возраста 

в процессе спортивной подготовки в системе допол-

нительного образования. На современном этапе про-

цесса спортивной подготовки школьнику уже в под-

ростковом возрасте необходимо обладать знаниями 

как по общей теории спорта, так и теоретическими 

знаниями в спорте высших достижений. Если 

школьник хочет развить у себя спортивное мастер-

ство до предельного уровня, то ему нужно уметь са-

мостоятельно решать сложнейшие задачи, ставящие-

ся перед ним во время выполнения заданий в учебно-

тренировочном процессе. А наиболее эффективно 

решить поставленные задачи смогут только те 

школьники-спортсмены, которые расширяют свои 

теоретические знания в области спорта и проявляют 

большую познавательную активность. Кроме того, 

обширные теоретические знания позволяют спортс-

менам успешно развивать свои физические, технико-

тактические и психологические качества. Соответ-

ственно, для расширения объема теоретических зна-

ний школьников первостепенной задачей в процессе 

спортивной подготовки является формирование ус-

ловий для постоянного совершенствования теорети-

ческих знаний во всех областях, затрагивающих 

спортивную подготовку, а также обучение школьни-

ков-спортсменов творческому применению получен-

ных знаний как во время занятий на тренировках, так 

и во время участия на соревнованиях. То есть следу-

ет сказать, что когнитивная подготовка – это одна из 

наиболее важных частей при формировании успеш-

ности школьника в процессе спортивной подготовки. 

Нравственный компонент. В связи с постоянным 

возрастанием соревновательной борьбы между спорт-

сменами как на региональном уровне, так и на «меж-

дународной арене все острее встает вопрос о спор-

тивной этике, то есть о правилах нравственности и 

морали, вытекающих из представлений о честном 

соперничестве» [13]. Владимир Куц, известный лег-

коатлет, выступающий за сборную Советского Сою-

за, утверждал: «…спорт тем и велик, что «противни-

ки» на беговой дорожке, загнавшие себя до полуоб-

морочного состояния, после финиша обнимают друг 

друга, а едва стоящие на ногах боксеры после боя 

никогда не забывают обменяться рукопожатиями» 

[14]. То есть можно утверждать, что при условии 

выполнения необходимых требований спортивной 

этики произойдет повышение уровня нравственного 

влияния спорта, все участники спортивных меропри-

ятий станут более ответственными за свое поведе-

ние, что, в свою очередь, ввиду большой привлека-

тельности спорта для школьников подросткового 

возраста, поспособствует улучшению морально-эти-

ческого климата и нравственности среди молодежи. 

Сами по себе нравственные убеждения возникают в 

момент обретения личностью нравственного опыта 

поведения. 

Нравственное воспитание школьников-спортсме-

нов – одна из главных обязанностей в педагогиче-

ской работе тренеров. Воспитание спортсменов яв-

ляется одним из вероятных способов, так называемо-

го, по В.П. Бездухову, «очеловечивания», суть кото-

рого выявляется в их приобщении к ценностям в 

формируемой тренером-преподавателем ценностно-

ориентационной деятельности, связанной в виде ду-

ховной деятельности с реализацией ценностей. Реше-

ние задачи этого «очеловечивания» спортсмена свя-

зано «с поиском таких подходов в воспитании, осу-

ществление которых даст возможность добиться од-

ной из его целей – воспитание нравственного чело-

века» [15]. Основная цель спортивной подготовки в 

воспитании нравственности школьников – это разви-

тие нравственной культуры личности, которые под-

разумевают становление морально-этических норм, 

нравственных взглядов, правил поведения и взаимо-

отношений в спорте и в быту. Первостепенная зада-

ча, которую необходимо решить в процессе мораль-

но-этической работы со школьниками-спортсмена-

ми, – это выявление принципов и норм поведения во 

всех тех местах, где он проводит свое время: спор-

тивный коллектив, школа, дом, улица, а также в дру-

гих общественных местах. Настоящая спортивная 

этика имеет тесную связь с такими ценностями, как 

долг и ответственность, дружба и коллективизм, 

патриотизм, честь и достоинство, справедливость и 

бескорыстие. Приобщение к этим ценностям спортс-

мена уже с ранних лет «предполагает, прежде всего, 

наделение этих ценностей личностным для него 

смыслом. Он должен видеть и понимать отличия 

добра от зла, правды от лжи и т.д.» [16]. В своих ис-

следованиях В.П. Бездухов как раз утверждает, что 

педагог (в нашем случае тренер) помогает своему 

воспитаннику понять эти отличия с помощью своей 

моральности, позволяющей ему утверждать мораль-

ное (добро) и отрицать аморальное (зло), как одной 

из устойчивых аксиологических характеристик [17]. 

Тренер, наставник спортсмена, должен наравне с 

другими воспитателями и учителями, а также роди-
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телями внести свой вклад в его развитие умственно-

го, патриотического, эстетического и нравственного 

образования и воспитания. Кроме того, тренер обя-

зан показывать пример для своих и чужих спортсме-

нов во время воспитания у них нравственности. Вдо-

бавок к этому, нельзя не принимать во внимание са-

мовоспитание школьника-спортсмена, представля-

ющее собой, вместе с воспитанием, один из факто-

ров единого процесса формирования и развития лич-

ности, который касается всего духовного мира зани-

мающегося. 

Психологический компонент. Он характеризуется 

воспитанием у школьников-спортсменов моральных, 

волевых и специальных психических качеств в учеб-

но-тренировочном процессе спортивной подготовки. 

С точки зрения Т.Т. Джамгарова, «при занятиях 

борьбой у спортсменов проявляются такие психиче-

ские качества, как смелость и решительность» [18]. 

Взаимосвязь психического и физиологического ком-

понентов также исследуется в учебной литературе 

для военных институтов. Так, благодаря раннему 

подъему перед тренировками или походом в школу и 

применению беговых упражнений на длительные ди-

станции во время занятий спортом, у школьников 

эффективно формируется такие качества, как воля и 

выносливость. То есть, как было указано выше, в 

процессе психологической подготовки происходит 

воспитание морально-волевых качеств и специаль-

ных психических качеств школьника-спортсмена, 

необходимых ему для достижения успеха в избран-

ном им виде спорта, например, способность управ-

лять своими эмоциями и переживаниями как во вре-

мя тренировки, так и во время соревнований. 

Следует сделать небольшое отступление и отме-

тить факт корреляции между собой всех компонен-

тов модели формирования успешности школьников 

подросткового возраста в процессе спортивной под-

готовки в системе дополнительного образования. 

Например, компонент, отвечающий за развитие и со-

вершенствование технико-тактической подготовки 

школьника, зависит от развития показателей физио-

логической составляющей – силы, быстроты, лов-

кость, координация. 

Если речь идет о психологическом компоненте, 

то здесь уровень проявления качеств, таких как вы-

носливость, имеет тесное взаимодействие с целым ря-

дом качеств технико-тактического компонента: такти-

ческое прогнозирование, психологическая устойчи-

вость в моменты переутомления, способность эффек-

тивной реализации рационального тактического пла-

на на борьбу как в усложненных условиях трениров-

ки, так и в условиях соревнований. Однако, с другой 

стороны, технико-тактический компонент зависит от 

психологических качеств ничуть не меньше и опре-

деляется не только умением школьника-спортсмена 

адекватно воспринимать и обрабатывать полученную 

информацию, способностью разработать эффектив-

ный тактический план, но и такими психологически-

ми качествами, как терпеливость, уверенность, целе-

устремленность и др., а также уровнем технического 

мастерства школьника и его физической подготов-

кой. 

Оценочно-результативный компонент. Одним из 

наиболее действенных вариантов в преодолении не-

определенности в вопросе формирования успешно-

сти школьников в процессе спортивной подготовки 

является метод рефлексии. В педагогике рефлексию 

характеризуют не только как процедуру закрепления 

участниками образовательного процесса собственно-

го уровня развития, саморазвития и их причин, но и 

как результат этого процесса закрепления. В данной 

статье рефлексия рассматривается в виде механизма 

разрешения обозначенного противоречия в условиях 

процесса спортивной подготовки. Необходимо по-

стоянно как во время изучения приема, так и после 

овладения им проводить у спортсменов рефлексию 

технических и двигательных действий. Кроме того, 

тренер-преподаватель должен вызвать и затем под-

держивать познавательный интерес не только к 

овладению физическими или техническими действи-

ями, но и ко всему процессу спортивной подготовки 

в целом. В результате этого произойдет устранение 

всех противоречий между тренером-преподавателем 

и воспитанниками, вызванными организацией учеб-

но-тренировочного процесса. А правильная органи-

зация данного процесса побуждает спортсменов доб-

росовестно выполнять задания. Помимо прочего во 

время использования метода рефлексии школьника-

ми-спортсменами больше проявляется взаимопони-

мание между ними и тренерами, которое основано на 

общности цели и задач [19]. 

Кроме того, «огромное количество исследовате-

лей говорят о взаимосвязи успешности обучения и 

оценочных действий учителей (тренеров) и обучаю-

щихся: мотивация школьника, который не справля-

ется с назначенными ему задачами в процессе заня-

тий спортом, будет на низком уровне, также у него 

будет падать и уверенность в своих силах. Помимо 

этого, на успешность школьников будут отрицатель-

но влиять трудные взаимоотношения с товарищами 

по спортивной группе. Как и ребенок, имеющий хо-

рошие познавательные способности и способности к 

учебе, но из-за неприятия его в классе сверстниками, 

с большей долей вероятности, будет учиться средне, 

чтобы не выделяться среди одноклассников, так и 

занимающийся спортом школьник будет заниматься 

ниже своего уровня при условии, что его холодно 

принимают в спортивном коллективе» [20]. 

Нельзя не сказать о еще одном важном факторе, 

влияющем на ощущение успешности спортивной де-

ятельности, – о воздействии на школьника его семьи. 

Благодаря семье формируются наиболее комфортные 

условия для жизни и воспитания ребенка, а ощуще-

ние принадлежности к семье очень важно для разви-

тия личности – психического, интеллектуального, 

нравственного и т.п. [21]. Зачастую дети становятся 

менее мотивированными именно в тех семьях, в ко-

торых существуют конфликты и серьезные разногла-

сия, вследствие чего школьники не получают необ-

ходимой поддержки и не могут полностью раскрыть 

свой потенциал в спортивной деятельности. Но все 

же нужно придавать значение такому факту, что с 

возрастом у школьников меняются приоритеты: авто-

ритет сверстников среди них возрастает, а мнение ро-

дителей, наоборот, может не восприниматься всерьез. 
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Результативность школьников в спортивных ме-

роприятиях, чьи родители не участвовали в спортив-

ной жизни, повысилась после активизации внимания 

родителей. Также очевидно, что участие родителей 

оказывает влияние не только на спортивную резуль-

тативность школьников, но и на их ощущение соб-

ственной успешности. Огромную значимость имеют 

родительские ожидания касательно их детей. 

Родители не всегда хотят быть вовлечены в спор-

тивную деятельность своего ребенка. Особенно этот 

спад отчетливо проявляется в момент наступления у 

школьника подросткового возраста и при его низкой 

спортивной результативности. Поэтому, с точки зре-

ния автора, необходимо вовлекать родителей в спор-

тивную деятельность с целью формирования у 

школьников успешности. Но повысить заинтересо-

ванность родителей непросто. Количественное уве-

личение родительских собраний не будет способ-

ствовать планируемому результату. Кроме того, ро-

дители, которые постоянно пропускают плановые 

родительские собрания, так же очень редко приходят 

на другие мероприятия, такие как соревнования, 

спортивно-массовые мероприятия и т.д. 

Из этого следует, что для подростка, как утвер-

ждает в своих трудах Е.А. Ширяев, «большое значе-

ние имеют взаимоотношения с семьей, товарищами 

по спортивной группе и одноклассниками. В данном 

исследовании осмысленно уделяется внимание этим 

трем группам, ввиду того что школьник, занимаю-

щийся спортом, больше всего времени находится в 

классном коллективе, семье и спортивной группе, и 

кроме того, в этих группах происходит наиболее 

полная, грамотная и явная оценка спортивных до-

стижений школьника. Помимо взаимоотношений с 

семьей, товарищами по спорту и одноклассниками 

успешность обусловливает самоудовлетворенность 

процессом спортивной подготовки, где определяю-

щим фактором будет являться адекватная самооцен-

ка подростка» [20]. В соответствии с этим показате-

лями здесь будут выступать социометрический ста-

тус школьника, его взаимодействие с окружающим 

обществом, самооценка и удовлетворенность про-

цессом спортивной подготовки. 

Одну из наиболее важных ролей в формировании 

успешности школьников подросткового возраста в 

процессе спортивной подготовки в системе дополни-

тельного образования играет самоконтроль. Возни-

кающий познавательный интерес в вопросе о состоя-

нии собственного организма, его реакции на физиче-

скую нагрузку и на выполнение технико-тактических 

действий уже сам по себе вызывает рефлексию у 

школьника-спортсмена. Особое значение для спорт-

смена имеет ведение собственного дневника само-

контроля, с помощью которого можно анализировать 

и оценивать изменения, происходящие в психологи-

ческом, техническом и физическом развитии и со-

стоянии здоровья в процессе тренировочной дея-

тельности и вне ее [19]. 

Исходя из вышеперечисленных положений, сле-

дует отметить, что в любом виде спортивной дея-

тельности (тренировочной или соревновательной) 

компоненты успешности школьников-спортсменов 

«не проявляются изолированно, а, наоборот, объеди-

няются в интегральный комплекс, который направ-

лен на достижение наивысших спортивных показа-

телей и совершенствование мастерства» [22]. Стадия 

внедрения установленных нами компонентов в этот 

комплекс, их взаимодействие между собой обуслов-

ливается закономерностями развития функциональ-

ных систем, устремленных на итоговый результат – 

формирование успешности школьников-спортсменов. 

Таким образом, очевидно понятие «успешность 

школьников в процессе спортивной подготовки» яв-

ляется интегративным, включающим взаимосвязан-

ные и коррелирующие компоненты. 

Все вышеперечисленные компоненты в общем 

виде характеризуют основные направления в форми-

ровании успешности школьников подросткового 

возраста в процессе спортивной подготовки в систе-

ме дополнительного образования, имеющие само-

стоятельные признаки: техническую, тактическую, 

физическую, психологическую. Исходя из содержа-

ния определенной составляющей, тренер-преподава-

тель формирует конкретные задачи, направленные на 

совершенствование спортивного мастерства школь-

ника и достижения успешности. 

Особенности подросткового возраста являются 

обоснованием модели формирования успешности 

школьников подросткового возраста в процессе 

спортивной подготовки в системе дополнительного 

образования, включающей в себя такие педагогиче-

ские средства, как: использование в процессе спор-

тивной подготовки учебно-тренировочных задач, иг-

ровых технологий как во время тренировки, так и во 

внетренировочной деятельности (например, мотива-

ционные игры); использование методов проблемного 

обучения, создание ситуаций успеха и следующих ор-

ганизационных средств: коллективные дела спортс-

менов, направленные на развитие у детей творчества, 

познавательной активности, духовных и моральных 

ценностей; работа с родителями; выездные учебно-

тренировочные сборы, работа с тренерским составом. 

Выделение подходов, принципов и компонентов 

в модели структурирует суждения о них, благодаря 

чему становится, в определенной мере, вероятным 

систематизация методов и средств формирования 

успешности и системы управления процессом фор-

мирования успешности школьников подросткового 

возраста в процессе спортивной подготовки в систе-

ме дополнительного образования (таблица 1). 

Заявленные в данной модели организационно-

педагогические условия будут способствовать у под-

ростков эффективному формированию успешности, 

так как в отличие от обычных учебно-тренировоч-

ных занятий, ориентированных на автоматическое 

повторение технических действий, показанных тре-

нером, и выполнение его распоряжений (рис. 1), тре-

нировочные занятия, включающие в себя предло-

женные педагогические и организационные сред-

ства, поспособствуют развитию у подростков не 

только мышления, логики, физических и функцио-

нальных качеств, технико-тактических способно-

стей, активизации познавательной деятельности, но 

и способности к самоизменению, целенаправленной 

трансформации своих умений, знаний и навыков; 

улучшат взаимоотношения не только внутри спор-
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тивного коллектива, но и между детьми, родителями 

и тренером, создадут благоприятный психологиче-

ский климат вокруг подростка; воспитают у ребенка 

нравственные и психологические качества (рис. 2). 

Таким образом, следует сказать, что в определен-

ной мере именно от тренировок зависит достижение 

успешности подростков в спорте. Однако даже при 

самом доскональном проведении тренером учебно-

тренировочных занятий в процессе спортивной под-

готовки школьник-спортсмен без использования вы-

шеперечисленных педагогических условий в данном 

процессе не достигнет успешности в полной мере. 

Таблица 1 – Основные компоненты феноменологической модели успешности школьников подросткового 
возраста в процессе спортивной подготовки в системе дополнительного образования 

Цель: формирование успешности школьников подросткового возраста в процессе спортивной подготовки 

в системе дополнительного образования 

Задачи: обеспечение результативности спортивной деятельности школьников; 

повышение познавательной активности школьников, развитие ценностного отношения к спортивной дея-

тельности и достижениям школьников в референтных группах (семья, класс, спортивная группа) 

Подходы: личностно-ориентированный, личностно-деятельностный, антропологический 

Принципы: результативности, педагогической поддержки, проявления индивидуальности 

в процессе спортивной подготовки, положительно-эмоционального настроя, образовательной рефлексии  

Компоненты и показатели успешности школьников подросткового возраста 

в процессе спортивной подготовки в системе дополнительного образования 

Компоненты Показатели 

Физиологиче-

ский 

– уровень физической подготовки (сила, быстрота, ловкость, гибкость); 

– функциональные возможности организма (выносливость, работоспособность); 

– физиологические показатели (видоизменения в центральной нервной системе, улучшение 

мобильности нервных процессов, развитие опорно-двигательного аппарата; функциональ-

ное совершенствование, затрагивающее органы дыхания, кровообращения и т.п.); 

– антропометрические показатели (рост, вес, объем грудной клетки). 

Технико-

тактический 

– объем технической подготовленности; 

– разносторонность техники; 

– эффективность техники; 

– рациональность техники; 

– тактическая грамотность ведения борьбы; 

– тактическая грамотность на соревнованиях. 

Когнитивный 

– знания теории в области спорта (общие знания и избранного вида спорта); 

– знания теории в области физиологии, анатомии, биохимии, спортивной медицины; 

– теоретические знания исполнения технических приемов и отдельных элементов. 

Нравствен-

ный  

– дисциплинированность; 

– ответственность; 

– чувство патриотизма; 

– этика (общая и спортивная); 

– воспитанность; 

– отношение к окружающим (сверстникам и старшим). 

Психологиче-

ский 

– адаптация в коллективе; 

– морально-волевые качества 

(целеустремленность, инициативность, упорство, терпеливость, настойчивость); 

– самообладание (выдержка, решительность); 

– мужество (самоотверженность, принципиальность, смелость); 

– креативность; 

– психологическая устойчивость; 

– уверенность; 

– мотивация. 

Оценочно-

результатив-

ный 

– познавательная активность; 

– самооценка; 

– положение школьника в коллективе; 

– отношение к спортивной деятельности, достижениям школьника со стороны семьи; 

– рефлексия. 

Организационно-педагогические условия 

Педагогические средства Организационные средства 

Проблемное обучение; учебно-тренировоч-

ные задачи; ситуация успеха; игровые 

технологии; мотивационные игры 

Коллективные дела; работа с родителями; работа с тренерским 

составом; выездные учебно-тренировочные сборы; обучение 

спортсменов современными инновационными методами 

Прогнозируемый результат: успешность школьников подросткового возраста 

в процессе спортивной подготовки в системе дополнительного образования 
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Рисунок 1 – Феноменологическая модель 

стандартного процесса 
спортивной подготовки 

Рисунок 2 – Компоненты и структура 

авторской модели успешности 
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THE MODEL OF SCHOOLCHILDREN SUCCESSFULNESS DEVELOPMENT 
IN THE PROCESS OF SPORTS TRAINING IN THE SYSTEM OF ADDITIONAL EDUCATION 
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Abstract. In this paper the author makes an assumption about a multidimensionality of the «successfulness» con-
cept based on studies from the point of view of various theories. The author gives his own definition of the concept 
«schoolchildren’s success in the process of sports training». It is schoolchildren’s sports skill that is successfully de-
veloped and continuously improving in the process of sports training, supported by a positive-self-esteem, accompa-
nied by a sufficient level of motivation and positive emotional condition, as well as adequate social environment, all 
of which involves achieving positive sports results by schoolchildren. In addition, the author has identified the main 
components of students’ success in the process of sports training (physiological, psychological, moral, technical and 
tactical, cognitive), analyzed them and provided a description of each component separately. In this paper the author 
has also proposed a model for schoolchildren’s success development in the process of sports training, focused on 
martial arts. The essence of this model is that when the organizational and pedagogical conditions proposed in this 
model are introduced into the process of sports training and their successive implementation, a teenager will achieve 
high indicators in the above components and will be able to achieve success both in sports and in other areas. This 
model is designed primarily to improve schoolchildren’s qualities and adapt them to changing conditions of the mod-
ern world rather than to make them achieve sporting results. The author has determined that successful, effective and 
systematic sports development is necessary to solve some of the most important tasks. Due to the definition of the 
concept «schoolchildren’s success in the process of sports training» as well as the development of the model for 
schoolchildren’s success development in the process of sports training in the system of additional education the author 
plans to develop organizational and pedagogical conditions of schoolchildren’s success development in the process of 
sports training applied exclusively in the system of additional education (wrestling, judo, sambo, boxing, etc.). 

Keywords: success; successfulness; successful person; self-actualization; physical culture and sport; pedagogy of 

sport; sports skills; additional education; adolescence; success components; personal-oriented approach; anthropolog-

ical approach; indicators of success in process of sports training. 
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Аннотация. В статье прослеживается историко-педагогическая линия воспитания этнической толерант-

ности в военной педагогике. Выявлены философские и социально-политические предпосылки становления 

взглядов на этническую толерантность. Систематизированы взгляды отечественных педагогов и представле-

на периодизация развития взглядов на этническую конфликтность и толерантность военнослужащих в отече-

ственной военной педагогике. Исследование процесса воспитания толерантности военнослужащих России 


