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ВВЕДЕНИЕ 

Футбол – самая популярная и любимая игра в большинстве стран мира. 

Сотни тысяч детей, юношей, взрослых играют в футбол. Управление 

тренировочным процессом предполагает изучение различных сторон 

специальной подготовленности футболистов для того, чтобы организовать 

подготовку на последующих этапах в соответствии с индивидуальными 

особенностями игроков. Теория и практика футбола многогранна и 

находится в постоянном развитии. 

Изучение особенностей совершенствования технической 

подготовленности юных футболистов весьма актуальна, так как обусловлена 

необходимостью научно-обоснованного подхода к формированию успешного 

футболиста. 

«Техническая подготовка подразумевает под собой умение отдать 

передачу в одно касание, с правильной скоростью, на удобную ногу вашего 

партнера по команде» – это слова 3–х кратного обладателя Золотого мяча, 

признанного одним из лучших футболистов XX века, великого Йохана 

Кройфа [35]. 

Известно, что техническая подготовка футболистов является одним из 

важнейших факторов, от которого зависит эффективность командных, 

групповых, и индивидуальных технико–тактических действий. Каким бы 

физически мощным не был футболист, он никогда не добьется успеха без 

грамотной технической подготовки. 

Актуальность нашей работы обосновывается и потребностью 

привлечения детей к систематически регулярным занятиям спортом и 

физической культурой, усложнениям и усилением образовательной 

направленности уроков физической культуры в школе. Так же необходимо 

изменять содержание и формы физкультурного образования, превращать его 

в действенную меру формирования личности и укрепления здоровья. Об этом 

нам говорят требования Государственного образовательного стандарта. 
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Методика развития технической подготовки юных футболистов 

разрабатывалась на основании приказа Министерства спорта Российской 

Федерации от 16.11.2022 № 1000 "Об утверждении федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду спорта "футбол", в котором мы изучили и 

приняли во внимание требования к структуре и организации учебно-

тренировочного процесса, а также определили нормативы физической 

подготовки с учетом возраста занимающихся [49].  

Исследованием проблем в области футбола занимаются разные 

специалисты, такие как: Г.Д. Качалин, Г.С. Зонин, В.Л. Решитько, Н.М. 

Люкшинов и многие другие. Все проблемы, которые исследуются в работах 

данных авторов, сводятся к вопросу о том, как усовершенствовать методику 

обучения и тренировки детей младшего школьного возраста по футболу, 

которая в свою очередь будет являться основополагающим фактором 

повышения уровня здоровья и эффективности учебно–тренировочного 

процесса на следующих этапах тренировок. 

Изучение вопросов, связанных с совершенствованием технической 

подготовки юных футболистов, позволило выявить противоречие между 

высокими требованиями к уровню подготовленности игроков и 

недостаточной эффективностью существующей методики подготовки юных 

футболистов. Необходимость разрешения выявленного противоречия 

определила проблему нашего исследования: каким образом повысить 

уровень технической подготовки юных футболистов 6-9 лет на этапе 

начальной подготовки?  

Цель исследования: разработать и экспериментально обосновать 

методику развития технической подготовленности юных футболистов 6-9 лет 

на этапе начальной подготовки.  

Объект: учебно-тренировочный процесс юных футболистов 6-9 лет. 

Предмет: техническая подготовка юных футболистов. 

Гипотеза исследования: мы предполагаем, что техническая 

подготовка юных футболистов 6-9 лет повысится, если будут соблюдены 
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следующие условия: 1) в учебно-тренировочный процесс будет включена 

разработанная нами методика; 2) учебно-тренировочный процесс будет 

индивидуализирован на основе учета возрастных особенностей юных 

футболистов; 3) в учебно-тренировочный процесс будет внедрена система 

мониторинга уровня развития физических качеств. 

Задачи: 

1. Изучить научно-методическую литературу и обобщить 

практический опыт по теме исследования. 

2. На основе изученной литературы разработать методику развития 

технической подготовленности юных футболистов 6-9 лет на этапе 

начальной подготовки. 

3. Экспериментально апробировать и обосновать разработанную 

методику. 

4. Разработать рекомендации по применению методики развития 

технической подготовленности юных футболистов 6-9 лет на этапе 

начальной подготовки. 

База исследования: исследование проводилось в летний период 2022 

года  – на базе стадиона «Центральный» г. Челябинск, зимний период 2022 -

2023 года – Дворец спорта «Динамо» г. Челябинск.  

Методы исследования:  

1. Теоретические методы: изучение научной литературы по 

исследуемой проблеме и документов с целью конкретизации основных 

теоретических и методических положений, анализ, обобщение и 

интерпретация результатов экспериментального исследования. 

2. Эмпирические методы: сбор научных фактов, психолого-

педагогическое наблюдение и эксперимент, внедрение методики. 

3. Статистические методы: методы математической статистики. 

Исследование проводилось в три этапа в период с 2021 по 2023 годы. 

На первом этапе (ноябрь 2021 г. – январь 2022 г.) – констатирующем – 

проводились исследования проблем: организации учебно-тренировочного 
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процесса юных футболистов, теоретический анализ психолого-

педагогической и специальной литературы, а также диссертационных работ 

по исследуемой проблеме с целью определения цели, объекта, предмета 

исследования, формировалась гипотеза и задачи исследования. Составлен 

план опытно-экспериментальной работы, определены методы исследования. 

На втором этапе (февраль 2022 г. – апрель 2023 г.) разрабатывалась 

программа опытно-экспериментальной проверки гипотезы исследования, 

далее проводилась сама опытно-экспериментальная работа, анализ 

результативности организации учебно-тренировочного процесса юных 

футболистов 6-9 лет, обработка полученных результатов, уточнение 

теоретических и экспериментальных выводов. 

На третьем (май 2023 г.), заключительном этапе обобщались 

результаты исследования, формулировались научные выводы, 

разрабатывались методические рекомендации по применению 

экспериментальной методики. 

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что 

реализована методика развития технической подготовки юных футболистов 

6-9 лет на этапе начальной подготовки, разработаны рекомендации 

применения методики развития технической подготовки. 

Практическая значимость исследования определяется внедрением 

методики в учебно-тренировочный процесс юных футболистов 6-9 лет. 

Результаты нашего исследования могут быть использованы в практике 

работы тренеров, инструкторов, учителей физической культуры, 

преподавателей.  

Научная новизна исследования определяется тем, что разработана 

методика развития технической подготовки юных футболистов 6-9 лет на 

этапе начальной подготовки. 

Квалификационная работа состоит из введения, двух глав, выводов по 

двум главам, заключения, списка литературы из 74 источников, приложения. 

 



7 
 

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ 

ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ЮНЫХ ФУТБОЛИСТОВ 6-9 ЛЕТ НА 

ЭТАПЕ НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

1.1 Общая характеристика технической подготовки в футболе 

 

Процесс спортивной подготовки футболистов, направленный на 

достижение высоких спортивных результатов, тесно связан с постоянным 

улучшением техники игры. Цель тренировки в технике владения мячом — 

формирование специальных двигательных навыков, доведение их до высшей 

степени автоматизма и адаптации к внешним и внутренним условиям 

игровой деятельности [21].  

Главными задачами процесса совершенствования футболистов в 

технике являются [40]:  

а) достижение высокой стабильности и вариативности двигательных 

навыков, составляющих основу технических приемов, повышение их 

эффективности в сложных соревновательных условиях; 

 б) частичная перестройка двигательных навыков, усовершенствование 

кинематики или динамики отдельных деталей навыков с точки зрения 

достижений современной науки и требований спортивной практики.  

Решению первой задачи помогают метод усложнения обстановки и 

метод упражнений при различных состояниях организма спортсмена.  

 Для решения второй задачи используют метод облегчения условий 

выполнения технических действий и метод сопряженных воздействий. 

Техническая подготовка футболиста направлена на практическое овладение 

техникой изучаемых приемов с учетом его индивидуальных особенностей 

[61]. 

Некоторые считавшиеся ранее очень важными технические приемы 

применяются в игре в настоящее время очень редко, например, полная 

остановка мяча, ибо в современной рациональной игре все больше переходят 
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к переводу мяча на ход, на то или иное расстояние в нужном направлении. 

Реже используют сейчас и такие технические приемы, как удары по мячу 

боковой частью головы или затылком и некоторые другие. С другой стороны, 

повысился коэффициент использования ударов носком, внешней частью 

подъема, остановок мяча бедром и грудью, расширился круг обманных 

движений (финтов), способов отбора мяча, скрытых переда [58]. 

Технические при емы в со временном футболе характер изуются 

целесообразной с точки зрения биомеханики спец иализированной сис темой 

одно временных и по следовательных движений, на правленных на  

рациональную орган изацию взаимодействия внутренних и вне шних сил . К 

вне шним сил ам, де йствующим на  тело футболиста, от носятся: сил а тяжести 

со бственного вес а, сил а ре акции опоры, со противление сред ы и вне шних тел 

(мяч, про тивник) [7]. Внутренними сил ами явл яются: акт ивные и пассивные 

сил ы опорно-двигательного аппарата (сил а тяги мышц, вязкость мышц и 

связок, со противление костей и т.д.), а так же ре активные сил ы, воз никающие 

в про цессе взаимодействия час тей тела, в том числе и сил а инерции. 

Отдельный тех нический при ем рас сматривается как целостное движение. В 

то же время сис темно структур ный анал из дает воз можность вы делить и 

час ти тех нического при ема, элементы во времен и, кот орые на зываются 

фазами. В сам ом об щем вид е раз личают по дготовительную, основ ную 

(раб очую) и за вершающую фазы. 

 Они имею т четко вы раженные границы и от личаются одна от  друг ой 

как целевой на правленностью, так  и определен ными характер истиками 

движений [24]. Целью по дготовительной фазы явл яется со здание на иболее 

вы годных усл овий для ре ализации смысловой за дачи в основ ной фазе.  

Это до стигается за  счет  целесообразного ис ходного по ложения, 

со здания не обходимой инерции, ис пользования пред варительного 

рас тяжения мышц и т.д. Основная фаза на правлена на  ре шен ие двигательной 

за дачи дан ного тех нического при ема, способ а.  
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В за вершающей фазе футболист стремится за нять уст ойчивое ис ходное 

по ложение, не обходимое для дальнейших де йствий [37]. 

При анал изе тех ники рас крываются об щие требования к раз личным 

характер истикам, рас сматривается ста ндарт, об разец, на  кот орый нужно 

ориентироваться при  по ст роении сис темы движений. Однако тех ника у 

боль шинства футболистов имеет индивидуальный характер , на  кот орый 

влияют две особенно сти: телосложение и функциональные воз можности. 

 К особенно стям форм ы и строения тела от носятся рост , длина и 

про порции звеньев тела, величина масс  тела и их рас пределение (моменты 

инерции) [13]. Сила, ловкость, бы строта, вы носливость и друг ие качества, 

характер изующие функциональные воз можности орган изма, оказывают 

определен ное влияние на  двигательную структур у. 

Индивидуальная тех ника только в де талях от личается от  об разцовой 

ста ндартной тех ники, но в целом со ответствует основ ным ее требованиям, 

кот орые со храняются при  их ре ализации в тренировочных и игровых 

усл овиях. Следует от метить, что со отношение мер ы ста ндартизации и 

индивидуализации по движно [9].  

С рост ом спор тивного мастерства все  боль ше сказывается влияние 

индивидуальных особенно стей и воз можностей, кот орые час то нос ят 

уст ойчивый характер  и на зываются стилем. Стилевые особенно сти в футболе 

свойственны не  только от дельным игрокам, но и командам, стра нам, 

ре гионам. 

С точки зрения психологии от дельный тех нический при ем 

рас сматривается как двигательный на вык, как авто мат изированный 

про извольный способ  управления сис темой движений. Чем со вершеннее 

мастерство, тем  боль ше де талей тех ники вы полняется, авто мат изировано, без  

вмешательства внимания.  

Однако, в сложных вариативных усл овиях со ревновательной 

де ятельности, при  на личии по ст оянных сбивающих по мех эффект ивное и 



10 
 

на дежное при менение тех нических при емов не возможно без  от четливых 

двигательных ощущений, пред ставлений, целенаправленного на блюдения за  

ход ом игровых де йствий и их ре зультатом, волевых усилий на  до стижение 

цели, осознанного восприятия ведущих, основ ных фаз сис темы движения. 

Техника игры в футбол охватывает все процессы движения с мячом и 

без мяча, которые в соответствии с правилами необходимы для проведения 

игры.  

Техника влияет на  все  раз делы по дготовки футболистов. Между 

тех никой, с одно й сто роны, и раз витием двигательных качеств, 

морфофункциональными и психологическими особенно стями футболистов - 

с друг ой существует орган ическая взаимосвязь.  

Чем вы ше уровень раз вития физических качеств в оптимальном их 

от ношении, тем  боль ше воз можностей для со вершенного овладения 

тех никой и ее ре ализации, и, на оборот, чем вы ше тех ническое мастерство, 

тем  лучше ре ализуются физические и друг ие качества [51]. 

В про цессе со ревновательной де ятельности футболисту не обходимо 

бы стро и прав ильно оценивать по ст оянно меняющуюся об становку, 

со здавать вы годную ситуацию и ре агировать эффект ивными де йствиями 

со ответственно так тической об становке.  

Техника футбола пред ставляет со бой со вокупность спец иальных 

техник и при емов, ис пользуемых в игре в раз личных со четаниях для 

до стижения по ст авленной цели [23].      

Футбол — это больше, чем просто игра, это искусство. Эстетика и 

стратегии этого вида спорта делают его таким захватывающим. В наши дни 

футбол становится всё быстрее и техничнее. Футболист должен быть 

настоящим спортсменом и постоянно совершенствовать свои физические 

способности. Оттого как владеет футболист все м многообразием сред ств, как 

при меняет их в рамка х прав ил для ре шен ия конкретных за дач, за висит 

воз можность до стижения популярности в футболе, звание лучшего игрока и 



11 
 

высоких спортивных результатов. Искусное владение тех никой - 

не отъемлемая час ть все сторонней по дготовки и гармоничного раз вития 

футболистов [20]. 

К критериям тех нического мастерства футболистов мож но от нести 

след ующие количественные и качественные по казатели [10]: 

1. Объем и раз носторонность, т.е. об щее количество ис пользуемых в 

игре тех нических при емов и их широкое со четание; 

2. Эффективность, характер изуемую рациональным и без ошибочным 

при менением тех нических при емов, что об еспечивает оптимальное ре шен ие 

игровых за дач; 

3. Надежность, определяемую по ст оянством вы полнения тех нических 

при емов с вы сокой степенью эффект ивности. 

Техника футбола за  более чем сто летнюю ис торию раз вития игры 

претерпела определен ные из менения. Диалектическое про тиворечие между  

за щитой и на падением, раз работка про грессивных так тических сис тем 

явл яются основ ным факт ором по явления ис пользования и 

со вершенствования новых сред ств ведения игры [56]. 

Основные на правления эволюции тех ники сводятся к след ующему: 

по явились новые тех нические способ ы и раз новидности (ре заные удары, 

остановки с пере водами от бор мяча в по дкате); существенно со кратилось 

при менение не рациональных при емов и способ ов (удары боковой час тью 

головы, остановки мяча без  пере водов); по высился коэффициент 

ис пользования удара вне шней час тью по дъема, остановок мяча сред ней 

час тью по дъема, бедром и грудью, бросков мяча рук ами (тех ника вратаря); 

рас ширился круг об манных движений (финтов). 

Технические при емы в со временном футболе характер изуются 

целесообразной с точки зрения биомеханики спец иализированной сис темой 

одно временных и по следовательных движений, на правленных на  

рациональную орган изацию взаимодействия внутренних и вне шних сил . К 
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вне шним сил ам, де йствующим на  тело футболиста, от носятся: сил а тяжести 

со бственного вес а, сил а ре акции опоры, со противление сред ы и вне шних тел 

(мяч, про тивник) [64]. Внутренними сил ами явл яются: акт ивные и пассивные 

сил ы опорно-двигательного аппарата (сил а тяги мышц, вязкость мышц и 

связок, со противление костей и т.д.), а так же ре активные сил ы, воз никающие 

в про цессе взаимодействия час тей тела, в том числе и сил а инерции. 

Отдельный тех нический при ем рас сматривается как целостное 

движение. В то же время сис темно структур ный анал из дает воз можность 

вы делить и час ти тех нического при ема, элементы во времен и, кот орые 

на зываются фазами. В сам ом об щем вид е раз личают по дготовительную, 

основ ную (раб очую) и за вершающую фазы. Они имею т четко вы раженные 

границы и от личаются одна от  друг ой как целевой на правленностью, так  и 

определен ными характер истиками движений. Целью по дготовительной фазы 

явл яется со здание на иболее вы годных усл овий для ре ализации смысловой 

за дачи в основ ной фазе. Это до стигается за  счет  целесообразного ис ходного 

по ложения, со здания не обходимой инерции, ис пользования 

пред варительного рас тяжения мышц и т.д. Основная фаза на правлена на  

ре шен ие двигательной за дачи дан ного тех нического при ема, способ а. В 

за вершающей фазе футболист стремится за нять уст ойчивое ис ходное 

по ложение, не обходимое для дальнейших де йствий. 

При анал изе тех ники рас крываются об щие требования к раз личным 

характер истикам, рас сматривается ста ндарт, об разец, на  кот орый нужно 

ориентироваться при  по ст роении сис темы движений. Однако тех ника у 

боль шинства футболистов имеет индивидуальный характер , на  кот орый 

влияют две особенно сти: телосложение и функциональные воз можности. К 

особенно стям форм ы и строения тела от носятся рост , длина и про порции 

звеньев тела, величина масс  тела и их рас пределение (моменты инерции). 

Сила, ловкость, бы строта, вы носливость и друг ие качества, характер изующие 
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функциональные воз можности орган изма, оказывают определен ное влияние 

на  двигательную структур у [27]. 

Индивидуальная тех ника только в де талях от личается от  об разцовой 

ста ндартной тех ники, но в целом со ответствует основ ным ее требованиям, 

кот орые со храняются при  их ре ализации в тренировочных и игровых 

усл овиях. Следует от метить, что со отношение мер ы ста ндартизации и 

индивидуализации по движно [25]. С рост ом спор тивного мастерства все  

боль ше сказывается влияние индивидуальных особенно стей и воз можностей, 

кот орые час то нос ят уст ойчивый характер  и на зываются стилем. Стилевые 

особенно сти в футболе свойственны не  только от дельным игрокам, но и 

командам, стра нам, ре гионам. 

С точки зрения психологии от дельный тех нический при ем 

рас сматривается как двигательный на вык, как авто мат изированный 

про извольный способ  управления сис темой движений [63]. Чем со вершеннее 

мастерство, тем  боль ше де талей тех ники вы полняется, авто мат изировано, без  

вмешательства внимания. Однако, в сложных вариативных усл овиях 

со ревновательной де ятельности, при  на личии по ст оянных сбивающих по мех 

эффект ивное и на дежное при менение тех нических при емов не возможно без  

от четливых двигательных ощущений, пред ставлений, целенаправленного 

на блюдения за  ход ом игровых де йствий и их ре зультатом, волевых усилий на  

до стижение цели, осознанного восприятия ведущих, основ ных фаз сис темы 

движения. 

Техника влияет на  все  раз делы по дготовки футболистов. Между 

тех никой, с одно й сто роны, и раз витием двигательных качеств, 

морфофункциональными и психологическими особенно стями футболистов - 

с друг ой существует орган ическая взаимосвязь [30]. Чем вы ше уровень 

раз вития физических качеств в оптимальном их от ношении, тем  боль ше 

воз можностей для со вершенного овладения тех никой и ее ре ализации, и, 
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на оборот, чем вы ше тех ническое мастерство, тем  лучше ре ализуются 

физические и друг ие качества. 

В про цессе со ревновательной де ятельности футболисту не обходимо 

бы стро и прав ильно оценивать по ст оянно меняющуюся об становку, 

со здавать вы годную ситуацию и ре агировать эффект ивными де йствиями 

со ответственно так тической об становке. Поэтому тех ника тесно связана с 

так тикой и влияет на  ее раз витие [69]. 

Требованиями сегодняшнего дня при менительно к тех нике футбола 

явл яются бы строта и на дежность, про стота и эффект ивность. 

В сис теме спор тивной тренировки тех ническая по дготовка явл яется 

одно й из  важных сто рон, особенно  в сложнокоординационных вид ах спор та, 

где ре зультат об условлен, прежде все го, уровнем владения тех никой 

со ревновательных упражнений. В по лной мер е это  по ложение от носится и к 

так ому вид у спор та как футбол [46]. 

Под тех нической по дготовкой спор тсмена по нимают об учение основ ам 

тех ники двигательных де йствий и со вершенствование из бранных форм  

спор тивной тех ники, об еспечивающих до стижение вы соких спор тивных 

ре зультатов. 

Основными за дачами тех нической по дготовки футболистов явл яются 

[17]: 

1. Прочное освоение все го многообразия рациональной тех ники; 

2. Обеспечение раз ностороннего владения тех никой футбола и уме ние 

со четать в раз ной по следовательности при емы, способ ы и раз новидности 

об работки мяча; 

3. Надежное и эффект ивное ис пользование тех нических при емов в 

сложных усл овиях игры (при  про тиводействии игроков команды 

со перников). 

При из учении от дельного тех нического при ема вы деляют след ующие 

этапы [11]: 
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1) первоначальное об учение; 

2) углубленное раз учивание; 

3) за крепление и со вершенствование тех ники. 

Первоначальное об учение. Главная цель этапа - освоение основ  

тех ники из учаемого при ема. 

Первые по пытки вы полнить раз учиваемый тех нический при ем 

характер изуются иррадиацией не рвных про цессов в коре головного мозга. 

Недостаточно раз витое у де тей внутреннее торможение при водит к 

не точному воспроизведению кинематических и дина мических характер истик 

из учаемого де йствия, не устойчивости его ритма, по явлению из лишних 

до полнительных движений и мышечной за крепощенности [1]. По мер е 

форм ирования двигательного на выка у де тей со здается целостное 

двигательное пред ставление о тех ническом при еме в целом и о его основ ных 

элементах. 

Первоначальное из учение при ема на чинается с ознакомления при  

по мощи рас сказа, по каза и прак тического опробования раз учиваемого 

де йствия. 

В рас сказе дается точное описание при ема, со общаются знания о его 

значении и мест е в усл овиях игры, об ъясняются основ ы тех ники вы полнения. 

Поскольку внимание у де тей не устойчиво и об ъем его не велик, рас сказ 

до лжен бы ть четким, кратким, об разным [26]. 

Показ до лжен бы ть об разцовым не  только по  форм е. Необходимо 

оптимальное воспроизведение времен ных, про странственных и сил овых 

характер истик движения. Часто по каз со четается с со проводительным 

по яснением, кот орое усиливает и углубляет восприятие. 

Для со здания двигательных ощущений ис пользуют мет од 

прак тического упражнения. Попытки воспроизведения из учаемого де йствия 

вы полняют в от носительно по ст оянных и упрощенных усл овиях. При 

об учении тех нике футбола преимущественно ис пользуют мет оды целостного 
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упражнения, т.к. рас членение при ема на  час ти час то при водит к ре зкому 

ис кажению его биомеханической структур ы. Обучение тех ническим при емам 

не обходимо на чинать через  "ведущую" ногу и в удобную сто рону [19]. 

Определяя мер у по вторений, след ует учитывать, что новые 

координационно-сложные упражнения вы зывают у юных футболистов 

бы строе утомление не рвных цен тров. Поэтому на  дан ном этапе на иболее 

эффект ивно не большое количество по вторения упражнений в рамка х одно й 

серии или одно го учебно-тренировочного за нятия. Интервалы между  

сериями по вторений до лжны бы ть до статочными для от дыха, для по лучения 

не обходимых за мечаний от  тренера и для по вторного по каза упражнений. 

Новый материал из учают на  3-5 по следующих урок ах. 

Углубленное раз учивание. Этот этап характер изуется за креплением 

основ  тех ники раз учиваемого де йствия и уточнением де талей каждого 

из учаемого движения, входящего в со став де йствия. В про цессе освоения 

движений со вершенствуется первоначальное уме ние, как бы  

авто мат изируется вы полнение на выка [55]. Технический при ем вы полняется 

прав ильно, четко, свобод но. На дан ном этапе ис пользуют в основ ном мет од 

целостного упражнения. Число стереотипных по вторений уме ньшается, за то 

значительно увеличивается число вариативных по вторений. Усложняются 

усл овия вы полнения раз учиваемого двигательного де йствия. Число 

по вторений упражнения в одно м за нятии увеличивается. Наиболее 

эффект ивны на  дан ном этапе пере ключения на  игровые упражнения. Затем 

снова осуществляется многократное по вторение из учаемого де йствия в так ом 

же времен ном от резке. Углубленное раз учивание мож ет идти с боль шими 

интервалами, что дает воз можность об новлять из учаемый материал. 

На дан ном этапе широко ис пользуют игровой и со ревновательный 

мет оды, кот орые со здают особый эмоциональный фон, усиливают 

воз действие упражнений и акт ивизируют про цесс об учения [71]. 



17 
 

Закрепление и со вершенствование тех ники. Основные за дачи это го 

этапа - за крепить осваиваемую тех нику, до вести спец иальные двигательные 

на выки до  вы сшей степени авто мат изма и при способить эти на выки к 

усл овиям игры. 

Эффективность ре шен ия за дач тех нической по дготовки игроков во 

многом за висит от  прав ильного вы бора мет одов и сред ств об учения. 

На все х этапах по дготовки футболистов ис пользуют об щепринятые 

мет оды об учения и со вершенствования тех ники двигательных де йствий. 

Методы об учения при меняются при  раз учивании новых тех нических 

при емов. Активность юных футболистов на правлена на  усвоение 

теоретических знаний о способ е ре шен ия конкретной двигательной за дачи и 

прак тическом овладении дан ным способ ом на  уровне двигательного уме ния, 

а за тем и на выка [52]. В качестве основ ного ис пользуется мет од 

прак тического упражнения в со четании со  слов есными и на глядными 

мет одами пере дачи учебной информации. Учитывая спец ифику футбола как 

спор тивной игры, для за крепления и со вершенствования раз учиваемых 

двигательных де йствий широко при меняют игровой и со ревновательный 

мет оды. 

 

1.2 Морфофункциональные особенно сти и физическая по дготовка 

футболистов 6-9 лет 

Многолетний про цесс физического воспитания и спор тивной 

тренировки мож ет бы ть успешным только при  тщательном учет е воз растных 

особенно стей раз вития чело века, уровня его по дготовленности, особенно стей 

раз вития физических качеств и форм ирования двигательных на выков, а 

так же спец ифики из бранного вид а спор та [8]. 

В на стоящее время не  по двергается со мнению по ложение о том, что 

для до стижения вы соких спор тивных ре зультатов основ ы двигательной 
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де ятельности и функциональной по дготовки не обходимо за ложить 

своевременно в де тском воз расте. Поэтому не  слу чаен интерес  спец иалистов 

раз ных от раслей знаний к все стороннему ис следованию про цессов, 

про исходящих в чело веческом орган изме. Проведено значительное 

количество раз нообразных ис следований, по зволяющих рас смотреть 

анатомо-физиологические, биохимические, психологические и друг ие 

про цессы, на  основ е кот орых про анализированы воз растные особенно сти 

физического раз вития де тей и особенно сти форм ирования двигательных 

на выков в раз ных вид ах спор та. В ряде ис следований со  школ ьниками 

раз ного воз раста рас сматривались естественные тем пы физического раз вития 

при  из учении так их движений как бег, прыжки, мет ания и друг ие. 

Установлено, что тем пы естественного при роста физических качеств на  

раз ных воз растных этапах не одинаковы [6]. При ре шен ии вопроса о вы боре 

мет одики тренировочных воз действий не обходимо учитывать особенно сти 

из менений орган изма игрока по д влиянием одно разового и многократного 

вы полнения физических упражнений. В час тности из вестно, что в 

за висимости от  того, на  фоне какого со стояния будет по вторяться 

по следующее упражнение в за нятии или сам о за нятие, за висит не  только 

из менение раб отоспособности в про цессе де ятельности в целом, её 

качественных по казателей, но и от далённый ре зультат в из менении 

функциональных воз можностей спор тсмена. Причём, не которые усл овия 

по вторного вы полнения упражнений мог ут при водить не  к по вышению, а к 

снижению уровня функционирования от дельных сис тем орган изма. Следует 

так же учитывать, что раз нообразие вы полняемых упражнений не  мож ет бы ть 

бес предельным, так  как в про цессе за нятия не обходимо об еспечить на личие 

по ложительно и от рицательно взаимодействующих связей в орган изме, 

определяющих со вершенствование основ ных двигательных на выков [29]. 

Не след ует так же за бывать, что если орган изм футболиста будет 

ре гулярно по двергаться влиянию не скольких, равных по  сил е, воз действий 
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кратковременных и слабых про грамм (на пример, на  вы носливость, сил овые 

координационные качества и т. д.), то про изойдёт равномерное и на  низ ком 

уровне при способление ко все м про граммам, кот орое мож ет не  об еспечить 

на ивысший из  воз можных уровней адаптации ни к одно му из  тренирующих 

по казателей. Если же сил а воз действия одно й из  про грамм увеличивается и 

ста новится по  величине интенсивности или про должительности боль ше 

остальных, то орган изм будет при спосабливаться к более сил ьной за  счёт 

ис ключения или по давления остальных про грамм. В это м слу чае узкая 

на правленность тренировки с чёткой ре гламентацией даст более 

одно стороннее при способление, но за то его степень окажется на иболее 

вы сокой. 

Одно из  основ ных усл овий вы сокой эффект ивности сис темы 

по дготовки спор тсменов за ключается в строгом учет е воз растных и 

индивидуальных анатомо-физиологических особенно стей [16]. 

Дети в воз расте 6-9 лет до статочно эмоциональны, но их эмоции очень 

не устойчивы, и нос ят характер  аффектов. Постепенно аффективное влияние 

уме ньшается, и на  первый план  вы ходят вербальное мышление с внутренней 

ре чью, а след ующая сигнальная сис тема – ре чь – на чинает преобладать на д 

первой, кот орая по ст роена на  информации от  орган ов чувств. В по ведении 

де тей раз вивается индивидуальная мотивационная сис тема [31]. Среди 

раз личных мотивов вы деляются до минирующие (альтруистические, 

эгоистические и т.д.), час ть из  кот орых тесно связана с со ответствующими 

врожденными механизмами – инстинктами. Если у ре бенка оказывается 

хорошо вы раженным инстинкт до минирования, то ре бенок будет стремиться 

лидировать и ста раться везде бы ть первым. Если по пытаться лишить его 

лидерства, то это  чревато тем , что до школьник будет со противляться это му, 

ис пытывать чувство дис комфорта, про являть агрессию на  окружающих. Но 

бы вает и на оборот, когда так ое вы раженное лидерство от сутствует, то 
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пытаться взваливать на  ре бенка это  бремя не льзя, так  как вскоре ре бенок его 

не  вы держит [72].  

В про цессе раз вития психики у ре бенка есть период, кот орый требует 

индивидуальной сред ы воспитания, основ ные про граммы в кот орой, мог ут 

по лучить по дходящие усл овия для их ре ализации. Любой ре бенок до лжен 

про являть свои качества, кот орые у не го имею тся. Тем не  менее, у взрослого 

индивида жизнь явл яется чаще все го многоплановой и требует от  чело века 

вы полнения все возможных ролей. Рано или по здно чело век сто лкнется с 

тем и ролями, кот орые у не го малоразвиты. Из это го след ует, что каждого 

ре бенка на длежит воспитывать и об учать в боль шом диапазоне 

воз можностей, чтобы при умножить по тенциал рас тущего ре бенка [4]. 

Выделенная особенно сть по дходит и к ряду друг их про блем, как 

на пример, об учения леворуких де тей. В час тности, их след ует об учать 

писать, рис овать и так  далее тоже и прав ой рук ой, но не  на до пытаться 

пере учивать [53]. Леворукость – это  так ая же врожденная чело веческая 

особенно сть, не обходимо кот орую брать роди телям во внимание. В про цессе 

физического раз вития де тей, важнейшим факт ором явл яется при обретение 

опыта в двигательной и умственной де ятельности. Двигательная 

де ятельность связана с вы полнением раз личных упражнений, кот орые 

на правлены на  раз витие физических качеств, особенно  на  гибкость и 

координацию, кот орые способ ствуют форм ированию опорно-двигательной 

сис темы рас тущего орган изма, раз витию координации и равновесия, круп ной 

и мелкой моторики об еих рук , а так же с прав ильным, вы полнением основ ных 

движений без  вреда орган изму, ста новление в двигательной сфер е 

целенаправленности и сам орегуляции.  

Развитие качеств воли и про извольности, по зволяют рас тущему 

ре бенку справляться с труд ностями, кот орые сложились пере д ним. 

Развивается коммуникативная и план ирующая ре чевая функция, то есть, 

ре бенок в прав ильной по следовательности учится вы страивать де йствия, 
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прав ильно форм улировать свои мысли, вы полнять движения. Начинает 

раз виваться сам оинструктирование, оно способ ствует в по мощи ре бенку 

прав ильно орган изовать свое внимание на  де ятельности, кот орая ему 

пред стоит. В воз расте 6-9 лет у ре бенка на чинают форм ироваться при вычки, 

при обретаются и за крепляются уме ния, ре бенок так  же мож ет раз личать 

по лный на бор чело веческих эмоций. Появляются уст ойчивые чувства и 

от ношения. Жизненный опыт ре бенка рас ширяется, он глубже интерес уется 

окружающим, чаще за дает вопросы и охотно слу шает об ъяснения роди телей. 

Формируются так ие чувства как: моральные, эстетические и 

интеллектуальные. Из-за  эмоциональной за висимости у де тей от  оценочной 

де ятельности взрослого на чинает раз виваться при тязание на  при знание, 

кот орое вы ражается в стремлении по дтвердить в глазах взрослого свою 

значимость, по лучить по хвалу и одобрение. 

Детский воз раст периода 6-9 лет час то все го явл яется так  на зываемым 

первым скачком рост а, когда в течение одно го год а, маленький ре бенок 

мож ет на брать в рост е 7-10 см [22]. Вместе с этим вы тяжением в раз витии 

до школьника определяется еще и вы сокий по казатель интенсивности рост а 

от дельных час тей тела. На рубеже шестого год а жизни ре бенка бы стро 

увеличиваются длина конечностей, ширина плеч и таза у до школьников 

мальчиков и у де вочек того же воз раста. К шести год ам у ре бенка 

про исходит за вершение сращения час тей ре шетчатой кости черепа. 

Происходит окостенение слу хового про хода. Но сращение остальных час тей 

черепа еще не  за канчивается, по этому между  костями черепа остаются не  

за костеневшие хрящевые зоны для того, чтобы рост  головного мозга мог  

про должаться до  по лного своего раз вития. Так же окостенение не  

за канчивается и в нос овой пере городке. Такие особенно сти раз вития ре бенка, 

воспитатель об язан брать во внимание при  про ведении по движных де тских 

игр и за нятий на  урок ах физической культ уры. Любая травма в де тском 
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воз расте мож ет при вести к не гативным по следствиям на  вес ь орган изм, еще 

как след ует не  окрепшего ре бенка.  

Формирование у ре бенка вы сшей не рвной де ятельности определяется 

ускоренным раз витием морфофизиологических при знаков. Например, 

по верхность мозга ре бенка шести лет со ставляет к это му времен и более 

де вяноста про центов от  раз мера по верхности коры головного мозга у 

взрослого чело века. Активно рас тут и до ли мозга, на ходящиеся в лобной 

час ти. Подходит к концу, к при меру, дифференциация элементов не рвных 

клеток, как раз  тех  слоев, где про исходит ассоциация и осуществляются 

де йствия, кот орые определяют успешность сложных мозговых про цессов: 

при чинно-след ственных связей, осознания по следовательности со бытий, 

об общения, раз вития сложных межанализаторных связей [34].  

У де тей шести-де вяти лет дина мические стереотипы, со ставляющие 

биологическую основ у на выков и при вычек, форм ируются до статочно 

бы стро, но пере стройка их за труднена, что тоже свидетельствует о 

не достаточной по движности не рвных про цессов. Ребенок, на пример, 

от рицательно ре агирует на  смену при вычного уклада жизни. С целью 

со вершенствования по движности не рвных про цессов и при дания гибкости 

форм ируемым на выкам ис пользуют при ем со здания не стандартной (на  время 

час тично из мененной) об становки при  про ведении по движных игр, 

ре жимных мер оприятий и т. д.  

Появление про извольности – ре шающее из менение в де ятельности 

малыша: целью по следней ста новится не  из менение вне шних, окружающих 

малыша пред метов, а овладение со бственным по ведением. Еще одно  важное 

из менение про исходит в сфер е от ношений со  сверстниками. Начиная с это го 

воз раста, сверстник по ст епенно при обретает по -на стоящему серьезное 

значение для ре бенка. Развитие про извольности, а так же об щее 

интеллектуальное и личностное раз витие по зволяют де тям сам остоятельно, 

без  по мощи взрослого на лаживать и осуществлять со вместную игру. У 
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малыша раз вивается пред ставление о себе, благодаря это му он на чинает 

более дифференцированно воспринимать сверстников и про являть к ним 

интерес  [38].  

Нервная ре гуляция сердца не совершенна, сердечная мышца при  

физической на грузке до вольно бы стро утомляется. Однако при  пере мене 

де ятельности сердце малыша бы стро успокаивается и восстанавливает свои 

сил ы. Развивающийся орган изм требует не прерывного восполнения 

энергетических за трат и по ст упления пластических веществ, идущих на  

по ст роение орган ов и тканей. При это м у малыша про цессы усвоения 

веществ будут бы стрее, чем про цессы их рас пада и сгорания. Чем меньше 

воз раст, тем  интенсивнее про цессы рост а и об разования клеток и тканей. В 

от личие от  взрослого у малыша боль ше энергии рас ходуется на  рост  и 

от ложение веществ, чем на  раб оту мышц. В ре зультате каждого периода 

ускоренного рост а существенно меняются про порции тела, все  более 

при ближаясь к взрослым. Кроме того, количественные из менения, 

вы ражающиеся в увеличении длины тела и из менении его про порций, 

об язательно со провождаются качественными из менениями 

функционирования важнейших физиологических сис тем, кот орые до лжны 

на строиться на  раб оту в усл овиях новой морфологической ситуации. При 

каждом скачке рост а раз витие орган изма имеет спец ифические особенно сти, 

никогда не  встречающиеся в так ом же со четании на  любом из  друг их этапов. 

Отсюда вы текает не обходимость все гда со относить со стояние орган изма с 

конкретным этапом воз растного раз вития [41]. Иными слов ами, этапность 

раз вития орган изма не  абстракция, при думанная учен ыми для об легчения 

анал иза, а со вершенно ре альная по следовательность со бытий, не изменно 

по вторяющаяся в про цессе раз вития каждого индивидуума. 
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1.3 Способы оценки и контроля уровня тех нической по дготовки в 

футболе 

Для того чтобы со ответствовать требованиям ведения игры в усл овиях 

со ревновательной де ятельности, юным футболистам не обходим 

качественный уровень тех нического мастерства, кот орый явл яется основ ой 

успешного вы полнения по ст авленных так тических за дач в ход е игровой 

со ревновательной де ятельности. Вместе с тем , чрезмерное на сыщение 

тренировочной про граммы упражнениями на  от работку тех ники владения 

мячом при водит к снижению либо прак тически по лному со кращению 

времен и на  об щую физическую по дготовку, что не гативно сказывается на  

уровне про явления гибкости, ловкости и друг их физических качеств. 

Определение на иболее гибкого по дхода к структур е и со держанию 

тренировочной про граммы у юных футболистов, в равной мер е, 

учитывающей все  указ анные по зиции, явл яется одно й из  важнейших 

про блем со временной теории и мет одики футбола [43].  

Педагогический контроль по дготовки юных спор тсменов об еспечивает 

тренеров не обходимой информацией об  уровне раз вития ведущих 

физических качеств и тех нико-так тических уме ний. Проведение 

тестирования двигательных на выков спор тсмена явл яется при оритетным 

на правлением в де ятельности тренерского со става на  все х этапах спор тивной 

по дготовки [45]. Именно от  своевременности и качества по лучаемой 

информации, касающейся ре зультатов тренировочной де ятельности 

спор тсменов, во многом за висит успешность управленческих ре шен ий 

тренера.  

В футболе ре гулярный контроль по дготовки об еспечивает оценку 

эффект ивности тренировочного про цесса в ход е год ичного цикла юных 

футболистов. Согласно дан ным литературных ис точников до  9 лет 

про исходит на иболее бы строе форм ирование двигательной 

чувствительности, по этому об ъективный вы бор со ответствующих 
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упражнений, воз действие кот орых будет на правленно на  улучшение 

двигательно-координационных способ ностей и про странственно-времен ных 

ощущений, по зволит на иболее эффект ивно ис пользовать это т воз растной 

период для раз вития тех нического мастерства. Рекомендации ряда авто ров 

сводятся к от ступлению от  контрольных норм ативов, пред усмотренных 

учебным план ом, в по льзу тестов с боль шей степенью сходства по  форм е и 

характер у с элементами со ревновательных де йствий, по скольку эти 

упражнения не сут в себе по вышенный про цент спец иализированной 

на грузки, что способ ствует лучшему вы явлению способ ностей к 

со ревновательной де ятельности юных футболистов. 

В про цессе за нятий тренер об язан сис тематически про водить 

тестирование и контрольные упражнения, кот орые на  этапе на чальной 

по дготовки до статочно раз нообразны. Тестирование след ует про водить 2-4 

раз а в го д. Исходно е – в на чале по дготовительного периода – в сентябре – 

октябре, второе – в середине де кабря, третье – в мае, пере д на чало м летней 

серии ста ртов, четвёртое – в конце со ревновательного периода (июль – 

на чало августа) [50]. 

Контроль в спор те – это  в первую очередь контроль, кот орый 

на правлен на  уст ановлен ие физического со стояния чело века, а так же его 

тех нического, так тического мастерства и на грузки на  тренировочных 

за нятиях. 

Известно, что физическое со стояние чело века характер изуется 

уровнем телосложения, со стоянием здоровья и степенью раз вития 

двигательных функций. Поэтому контроль на д физическим со стоянием, по  

существу, сводится к контролю этих трех по казателей [44]. 

Состояние здоровья мож ет оценить только врач. Его информация 

чрезвычайно важна, и тренер до лжен все гда учитывать медицинские 

ре комендации. 
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Степень раз вития двигательных функций вне шне про является в 

уровне раз вития двигательных качеств, кот орые мог ут бы ть из мерены по  

ре зультату в со ревновательном упражнении. Однако учитывая, что на  это т 

ре зультат влияют и друг ие вид ы по дготовки спор тсмена (тех ническая, 

волевая и т. п.), а так же то, что ре зультат в футболе точно из мерить вообще 

не возможно, след ует при знать так ой способ  оценки вес ьма 

при близительным. Оценка мож ет про изводиться и по  ре зультату вы полнения 

какого-либо элемента со ревновательного упражнения. Так, для из мерения 

уровня сил овых качеств юного футболиста мож но из мерить сил у (или 

градиент сил ы) в момент от талкивания. Наконец, третий способ  оценки 

уровня физической по дготовленности связан с ис пользованием контрольных 

упражнений, т. е. тестов. Главное требование при  это м за ключается в том, 

чтобы тесты бы ли тех нически очень про стыми. Только тогда ре зультат в 

контрольных упражнениях будет об условлен уровнем раз вития двигательных 

качеств [66]. 

Оценивать ловкость юных футболистов с по мощью спец иальных 

тестов до вольно труд но. Прежде все го, по тому что труд но по добрать тест, 

кот орый бы  ре ально воспроизводил де йствительные игровые ситуации [5]. 

Для вес ьма при ближенной оценки того, что мы усл овно на зываем 

ловкостью (или координационными способ ностями), мож но ис пользовать 

тесты, в кот орых футболисты в воз расте 6-9 лет до лжны по  за данию 

воспроизвести определен ные величины сил овых, про странственных и 

времен ных характер истик движения (на пример, прыгнуть вверх на  вы соту, 

равную 26—50% от  максимальной, по слать мяч на  10, 15, 20 м). 

Техническое мастерство юного спор тсмена мож но оценить 

не сколькими путями. 

Самым про стым из  так их путей явл яется – про изведение визуальной 

оценки тех ники движений (то есть факт ически по лучается, что про изводится 
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оценка «на  глаз»). Таким об разом, про исходит из мерение тех нического 

мастерства в футболе (в час тности, это  от носится и к юным футболистам) 

Однако о тех ническом мастерстве футболиста лучше все го говор ят 

след ующие по казатели [3]: 

1. Объем тех ники, или количество де йствий (при емов), кот орые 

мож ет вы полнить спор тсмен. 

2. Разносторонность де йствия, т. е. то, на сколько ис пользуемые 

игроком движения (при емы) раз нообразны. 

3. Эффективность тех ники движений. 

Показатели об ъема тех ники важны по  двум при чинам. 

Во-первых, они тесно связаны с уровнем раз вития двигательных 

качеств. Это значит, что чем боль шим количеством движений владеет юный 

футболист, тем  он сил ьнее, бы стрее и вы носливее. 

Во-вторых, боль шой об ъем тех ники дает футболисту в воз расте 11-12 

лет, владеющему им, определен ные преимущества пере д со перником. Он 

мож ет вы играть по единок, при менив при ем, на  кот орый у со перника не т 

со ответствующего контрприема. 

В  футболе об ъем тех ники оценивают по  след ующим по казателям 

[28]: 

-короткие и сред ние пере дачи на зад и по перек по ля; 

- короткие пере дачи вперед; 

- длинные пере дачи; 

- от бор; 

- пере хват; 

- игра головой; 

- удары в ворота; 

- штрафные и угловые удары. 

Для оценки уровня тех нической по дготовленности не обходимо 

сис тематически при менять мет од раз личных контрольных упражнений. Для 
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определен ия уровня тех нической по дготовленности мож но при менить 

тестовые за дания, в со держании кот орых учитываются ре комендации о 

на дежности и информативности тестов, а так же ре комендации типовых 

про грамм для орган изаций, осуществляющих спор тивную по дготовку [2].  

Программа тестирований пред усматривает оценку скоростной тех ники 

владения мячом и спец иальной координации.  

В контексте взаимосвязи вы полнения движений и успешности 

конечного ре зультата особое внимание уделяется адекватности про хождения 

теста. В усл овиях тренировочного про цесса из учаются так ие пар аметры, как 

на дежность и со гласованность тех нических де йствий [14]. Педагогическое 

тестирование по зволяет определить уровень тех нической по дготовки и 

вы явить «про белы» в структур е тех нического мастерства юных спор тсменов. 

Тесты и по казатели, по зволяющие оценивать уровень 

физического раз вития, явл яются эффект ивным способ ом контроля за  хо до  м 

тренировочного   про цесса и рост ом спор тивных ре зультатов. Они 

не обходимы так же при  про ведении на бора и от бора в тренировочных 

групп ах в из бранном вид е спор та [39].  

Врачебный контроль за  юными спор тсменами пред усматривает:  

– углубленное медицинское об следование 2 раз а в год ;  

– медицинское об следование пере д со ревнованиями;  

– врачебно-педагогические на блюдения в про цессе тренировочных 

за нятий; 

 – санитарно-гигиенический контроль к мест у за нятий, к одежде и 

об уви;  

–  контроль за  вы полнением ре комендаций по  со стоянию здоровья, 

ре жиму тренировочных за нятий и от дыху.  

Врачебный контроль пред усматривает главное и при нципиальное 

по ложение – до пуск к тренировкам и со ревнованиям здоровых де тей. 
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На этапе на чальной по дготовки не целесообразно учитывать периоды 

тренировки (по дготовительный, со ревновательный), так  как сам  этап 

на чальной по дготовки явл яется своеобразным по дготовительным периодом в 

об щей цепи многолетней по дготовки спор тсмена. Особенности об учения. 

Двигательные на выки у юных спор тсменов до лжны форм ироваться 

пар аллельно с раз витием физических качеств, не обходимых для до стижения 

успехов в футболе. С сам ого на чала за нятий не обходимо юным спор тсменам 

овладеть основ ами тех ники целостного упражнения, а не  от дельных его 

час тей. Обучение основ ам тех ники про водится в об легченных усл овиях. 

Одной из  за дач на  первом год у явл яется овладением основ ами тех ники 

из бранного вид а спор та. При это м про цесс об учения до лжен про ходить 

концентрировано, без  боль ших пауз, т.е. пере рыв между  за нятиями не  

до лжен превышать трех дней. Всего на  об учение каждому тех ническому 

де йствию или их комплексу нужно от водить 15-25 за нятий (30-35 минут в 

каждом) [73]. Эффективность об учения упражнениям на ходится в прямой 

за висимости от  уровня раз вития физических качеств де тей и по дростков. 

Применение на  на чальном этапе за нятий спор том в значительном об ъеме 

упражнений скоростно-сил ового характер а, на правленных на  раз витие 

бы строты и сил ы, способ ствуют более успешному форм ированию и 

за крепления двигательных на выков. Игровая форм а вы полнения упражнения 

со ответствует воз растным особенно стям де тей и по зволяет успешно 

осуществлять на чальную спор тивную по дготовку (спец иализированные 

игровые мет оды об учения) 
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ВЫВОДЫ ПО 1 ГЛАВЕ 

1. Технические при емы — это  сред ства ведения игры. От того, 

на сколько по лно владеет футболист все м многообразием этих сред ств, как 

уме ло и эффект ивно при меняет их в рамка х прав ил для ре шен ия конкретных 

так тических за дач в вариативных усл овиях игровой де ятельности, при  

про тиводействии игроков команды со перника, а час то и при  

про грессирующем утомлении, во многом за висит воз можность до стижения 

вы соких спор тивных ре зультатов. Искусное владение тех никой - 

не отъемлемая час ть все сторонней по дготовки и гармоничного раз вития 

футболистов. 

2. Техника влияет на  все  раз делы по дготовки футболистов. Между 

тех никой, с одно й сто роны, и раз витием двигательных качеств, 

морфофункциональными и психологическими особенно стями футболистов - 

с друг ой существует орган ическая взаимосвязь. Чем вы ше уровень раз вития 

физических качеств в оптимальном их от ношении, тем  боль ше воз можностей 

для со вершенного овладения тех никой и ее ре ализации, и, на оборот, чем 

вы ше тех ническое мастерство, тем  лучше ре ализуются физические и друг ие 

качества. 

3. Многолетний про цесс физического воспитания и спор тивной 

тренировки мож ет бы ть успешным только при  тщательном учет е воз растных 

особенно стей раз вития чело века, уровня его по дготовленности, особенно стей 

раз вития физических качеств и форм ирования двигательных на выков, а 

так же спец ифики из бранного вид а спор та. 

4. При каждом скачке рост а раз витие орган изма имеет 

спец ифические особенно сти, никогда не  встречающиеся в так ом же 

со четании на  любом из  друг их этапов. Отсюда вы текает не обходимость 

все гда со относить со стояние орган изма с конкретным этапом воз растного 

раз вития. Иными слов ами, этапность раз вития орган изма не  абстракция, 

при думанная учен ыми для об легчения анал иза, а со вершенно ре альная 
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по следовательность со бытий, не изменно по вторяющаяся в про цессе раз вития 

каждого индивидуума. 

5. Педагогический контроль по дготовки юных спор тсменов 

об еспечивает тренеров не обходимой информацией об  уровне раз вития 

ведущих физических качеств и тех нико-так тических уме ний. Проведение 

тестирования двигательных на выков спор тсмена явл яется при оритетным 

на правлением в де ятельности тренерского со става на  все х этапах спор тивной 

по дготовки. 
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ГЛАВА 2. ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ РАБОТА ПО 

РАЗВИТИЮ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ЮНЫХ 

ФУТБОЛИСТОВ 6-9 ЛЕТ 

2.1 Организация и мет оды опытно-экспериментальной раб оты 

Целью на шей опытно-экспериментальной раб оты ста ли раз работка и 

экспериментальное об основание мет одики раз вития тех нической по дготовки 

юных футболистов 6-9 лет на  этапе на чальной по дготовки. Для ре ализации 

по ст авленной цели бы ли сформулированы след ующие за дачи:  

1. Изучить на учно-мет одическую литературу и об общить 

прак тический опыт.  

2. На основ е из ученной литературы раз работать мет одику раз вития 

тех нической по дготовки юных футболистов 6-9 лет на  этапе на чальной 

по дготовки. 

3. Экспериментально апробировать и об основать раз работанную 

мет одику. 

4. Разработать ре комендации по  при менению мет одики раз вития 

тех нической по дготовки юных футболистов 6-9 лет на  этапе на чальной 

по дготовки. 

Опытно-экспериментальная раб ота про водилась в три этапа в период с 

сентября 2021 по  май 2023 год а. На первом этапе про водились орган изация 

учебно-тренировочного про цесса юных футболистов, теоретический анал из 

психолого-педагогической и спец иальной литературы, а так же 

дис сертационных раб от по  ис следуемой про блеме с целью определен ия цели, 

об ъекта и пред мета ис следования, форм ировалась гипотеза и за дачи 

ис следования. Составлен план  опытно-экспериментальной раб оты, 

определен ы мет оды ис следования. 

На втором этапе раз рабатывалась про грамма опытно-

экспериментальной про верки гипотезы ис следования, далее про водилась 
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сам а опытно-экспериментальная раб ота, анал из ре зультативности 

орган изации учебно-тренировочного про цесса юных футболистов 6-9 лет, 

об работка по лученных ре зультатов, уточнение теоретических и 

экспериментальных вы водов. 

На за ключительном этапе об общались ре зультаты ис следования, 

форм улировались на учные вы воды, раз рабатывались мет одические 

ре комендации по  при менению экспериментальной мет одики. 

Исследование про водилось в летний период - на  базе ста диона 

«Центральный» в г. Челябинск, в зимний период – на  базе Дворца спор та 

«Динамо» в г. Челябинск. В ход е ис следования на  раз ных этапах 

эксперимента при няли уча стия мальчики, за нимающиеся футболом, две 

групп ы по  10 чело век (контрольная и экспериментальная групп ы), кот орые 

имели при близительно одинаковый уровень спор тивной по дготовки до  

эксперимента. Возраст ис пытуемых – 6-9 лет, на чальная групп а по дготовки 

футболистов (первый-второй год  по дготовки). 

Задачи на шего эксперимента: 

1. Разработать мет одику раз вития тех нической по дготовки юных 

футболистов 6-9 лет на  этапе на чальной по дготовки. 

2. Проверить эффект ивность мет одики. 

Для ре шен ия по ст авленных за дач в раб оте ис пользовались след ующие 

мет оды: теоретические, эмпирические и ста тистические.  

1. Теоретические мет оды. Для по дготовки дан ной раб оты бы ло 

из учено более 70 на учных и учебно-мет одических ис точников. Анализ 

на учной, педагогической, психологической и спец иальной литературы 

по зволил определить со стояние из учаемой про блемы, вы явить и об основать 

сущность из учаемого вопроса, а так же со ставить комплекс упражнений для 

раз вития тех нической по дготовки юных футболистов 6-9 лет на  этапе 

на чальной по дготовки, определить и про анализировать орган изацию и 

со держание про цесса тренировки в групп ах на чальной по дготовки (первый - 
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второй год ) по  футболу. Была про анализирована литература по  основ ам 

теории и мет одики физического воспитания. Изучалась так же литература по  

футболу, как основ ы об учения юных футболистов тех ническому мастерству, 

так  и со вершенствование тех ники раб оты с мячом, по зволяющая более точно 

на метить путь к до стижению цели раб оты. 

2. Эмпирические мет оды. Научное по знание окружающей опытным 

путем, пред полагающим взаимодействие с из учаемым пред метом при  

по мощи экспериментов и на блюдений. Для из учения и де тальной оценки 

орган изации и со держания учебно-тренировочного футболистов 6-9 лет мы 

вели на блюдение на  про тяжении эксперимента за  качеством вы полнения 

упражнений у де тей экспериментальной групп ы, вы являли ошибки и 

ис правляли их. Проводили мотивационные мер оприятия, бес еды со  

спор тсменами. Оценка качества педагогического на блюдения по казала, что 

качество вы полнения пред лагаемых на ми упражнений, кот орые бы ли 

включены в раз работанную на ми мет одику, более эффект ивны, чем 

ста ндартная по дготовка, по  кот орой за нималась контрольная групп а.  

3. Статистические мет оды. Оценка физического раз вития 

про водилась путем ис следования морфометрических по казателей (из мерение 

длины и масс ы тела, окружности грудной клетки, рас чет индекса масс ы тела, 

индекса Пинье) по  об щепринятым мет одикам. Для определен ия 

усредненного значения по лученных ре зультатов контрольных тестов и их 

дальнейшего анал иза ис пользовалось сред нее арифметическое. 

Проведение констатирующего эксперимента на шей раб оты 

осуществлялось в два этапа: 

1. Выбор критериев для оценки эффект ивности мет одики раз вития 

тех нических на выков юных футболистов. В на шем ис следовании бы ли 

за действованы тесты для определен ия уровня тех нических на выков: 

1) челночный бег (3 х 10 м);  

2) ведение мяча (7 касаний х 30 м);  
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3) пере дачи в касание (30 с); 

4) ведение мяча между  сто ек (30 м); 

5) жонглирование;   

6) удар на  точность (4 цели х 6 по пыток с 10м). 

Для определен ия скоростно-сил овых способ ностей мы ис пользовали 

челночный бег, три от резка по  де сять мет ров. Испытуемые ста ртовали по  

одно му, каждому давалось по  три по пытки, за писывался лучший ре зультат. 

 В течение игры футболисту при ходится не однократно вы полнять 

тех нические элементы на  максимальной скорости, со четая в равных до лях 

физические качества с тех ническим мастерством, для вы явления дан ной 

способ ности у юных спор тсменов бы л про веден ряд тестов:  

Ведение мяча по  прямой, без  из менения на правления. Испытуемый по  

сигналу на чинает движение от  точки А к точке В, об означенных красными 

сто йками, рас стояние между  кот орыми тридцать мет ров. Задача преодолеть 

рас стояние как мож но бы стрее, но основ ным усл овием явл яется касание мяча 

не  менее семи раз  за  дис танцию, ре зультат спор тсмена, на рушившего дан ное 

усл овие, аннулируется.  

Ведение мяча между  сто ек. Испытуемым пред лагается преодолеть 

рас стояние равное тридцати мет рам, где по  прямой линии, на  рас стоянии 2,5 

мет ра друг  от  друг а рас положены сто йки. Футболист до лжен преодолеть 

дис танцию про йдя «змейкой» между  все ми сто йками, секундомер 

вы ключается по сле пере сечения линии финиша. При хорошей тех нической 

по дготовке ре зультат не  до лжен сил ьно от личаться от  ре зультата 

пред ыдущего теста.  

Передачи в касание. Испытуемый встает за  линию, про черченную 

пар аллельно на  рас стоянии 15 мет ров от  де ревянного щита или стены, и по  

сигналу на чинает вы полнять пере дачи в стену, пере дача считается 

вы полненной, если ис пытуемый не  со вершил за ступа за  линию при  

вы полнении пере дачи, а мяч по сле касания стены от скочил об ратно за  
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линию. Целью теста явл яется про верить у юного футболиста способ ность 

рас считать сил у касания и угол от скока мяча.  

Ведение мяча между  сто ек. Испытуемый по лучает шесть по пыток для 

по ражения четырех мишеней. Ворота с по мощью веревок раз делены на  пять 

секторов, четыре угла и середину, игрок до лжен с де сяти мет ров по пасть 

по очередно в каждый угол, мяч по павший в середину ворот считается за  

про мах. Задача по разить все  цели за  минимальное количество ударов. 

Жонглирование мячом. Испытуемый мож ет ис пользовать любые час ти 

тела, кроме рук , чтобы не  дать мячу упасть на  землю. Данный тест по зволяет 

вы явить у ис пытуемого уровень контроля мяча, его способ ность рас считать 

сил у касания, за дать мячу прав ильную траекторию по лета, а так же раз вивает 

ловкость, координацию и вы носливость. Данный тест не  имеет ограничения 

по  времен и, игрок имеет три по пытки, лучший ре зультат за писывается. 

Данные тесты легко про ецируются в усл овия футбольного матча и 

явл яются без условным по казателем тех нической оснащенности футболиста. 

Ребятами все  вы полняются с боль шим желанием и интерес ом. 

2. Определение уровня тех нической по дготовки юных футболистов 

6-9 лет на  этапе на чальной по дготовки. 

Первые контрольные тесты мы про вели 15 октября 2021 год а. Ниже, в 

таблиц е 1 пред ставлены ре зультаты первого среза констатирующего 

эксперимента (сред нее арифметическое). 

Таблица 1. Результаты тестирования до  эксперимента контрольной и 

экспериментальной групп  

 

Группа Челночный 

бег 

Ведение 

мяча 

Передача 

мяча в 

касание 

Ведение 

между  

сто ек 

Жонглирование 
Удар в 

точность 

КГ 8,66 6,60 16 8,60  86 12 

ЭГ 8,50 6,43 18 7,56 89 13 
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По по лученным ре зультатам первого тестирования, мы от метили, что 

контрольная и экспериментальная групп ы на ходятся при мерно на  одно м 

уровне тех нической по дготовки (Рисунок 1). 

 

 

Рисунок 1. Сравнительная диаграмма контрольной и экспериментальной 

групп  (до  эксперимента) 

 

Из по лученных ре зультатов тестирования, мы определили от стающие и 

ведущие качества юных спор тсменов.   

 

2.2  Разработка и ре ализация мет одики тех нической по дготовки 

юных футболистов 6-9 лет на  этапе на чальной по дготовки 

Планирование тренировочного про цесса осуществлялось на  основ е 

про граммного материала по  тех нической по дготовке юных футболистов. 

Содержание за нятий со ответствовало учебному план у и раб очей про грамме 

ДЮСШ. 

Контрольная групп а за нималась по  про грамме спор тивной школ ы, а 

экспериментальна групп а – по  раз работанной на ми мет одике, особенно стью 

кот орой бы ло на личие упражнений для раз вития тех нической по дготовки. 
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Занятия про водились три раз а в не делю по  90 минут, в вы ходной де нь, 

об ычно, – товар ищеская игра.  

Юные футболисты из учили базовые элементы тех нического 

мастерства, освоили основ ные прав ила игры в футбол, а так же по лучили 

элементарные так тические на выки. 

В на чале педагогического эксперимента на ми про водилась дина мика 

от слеживания физического раз вития юных футболистов контрольной и 

экспериментальной групп , а именно мы из меряли рост  тела (см), масс у тела 

(кг), окружность грудной клетки в по кое (см), окружность грудной клетки на  

вдохе (см), индекс масс ы тела, индекс Катле (ИМТ), индекс Пинье (ИП). 

Для из мерения рост а тела спор тсмену не обходимо снять об увь, нос ки и 

головной убор. Прислониться к стене прямо на столько, на сколько это  

воз можно, чтобы пятки, ягодицы, спина, плечи и голова касались стены. 

Положить линейку на  голову, где она со прикоснется со  стеной, при жать и 

сделать от метку карандашом и за мерить рас стояние от  от метки до  по ла с 

по мощью сантиметровой ленты. 

Для определен ия масс ы тела футболистов мы ис пользовали 

медицинские вес ы. 

Окружность грудной клетки (ОГК) мы из меряли при  по мощи 

сантиметровой лентой, кот орую на ложили сзади - по д нижние углы лопаток. 

Спереди – у мужчин по  нижнему сегменту околососковых кружков. Далее – 

так им же об разом из мерили окружность грудной клетки на  вдохе. 

Для определен ия Индекса Пинье – индекс оценки телосложения (ИП), 

мы воспользовались форм улой (2): 

                        (1) 

где Н – рост  тела (в сантиметрах); 

М – масс а тела (в килограммах); 

ОГКвдох – окружность грудной клетки на  вдохе.  
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Данные морфометричеких по казателей пред ставлены ниже, в таблиц е 

2.  

 

Таблица 2 – Морфометрические по казатели юных футболистов 6-9 лет 

Показатель Группы P 

Контрольная  Экспериментальная  

Длина тела (см) 125,12±5,4 126,1±4,4 >0,05 

Масса тела (кг) 25,4±6,3 25,3±6,1 >0,05 

ОГК (см) 60,3±2,1 59,8±2,10 >0,05 

ОГКвд (см) 67,5±3,5 67,6±3,4 >0,05 

ИП 20,1±1,6 20,3±1.4 >0,05 

 

Как вид но из  пред ставленных ре зультатов, масс а и длина тела де тей не  

имели до стоверных раз личий с групп ой контроля. Масса тела в об еих 

групп ах бы ла в диапазоне 25-75 кг, а длина со ответствовала сред ним 

значениям для дан ного воз раста. Показатели окружности грудной клетки и ее 

экскурсии в групп ах сравнения так же не  раз личались и со ответствовали 

воз растным норм ам.  

По ре зультатам рас чета индекса Пинье телосложение об следованных 

лиц  оценивается как сред нее, что свидетельствует о не достаточном раз витии 

мышечной масс ы у де тей дан ного воз раста.  

Обучение юных футболистов в групп ах на чальной по дготовки 1-го и 2- 

го год ов про водилось на  про тяжении 36 не дель по  4-6 учебных час ов в 

не делю. Один раз  в год  год а за нимающиеся про ходят медицинский осмотр. 

Основные за дачи дис пансерного на блюдения:  

1. Укрепление здоровья, улучшение физического раз вития спор тсменов, 

длительное со хранение их вы сокой спор тивной раб отоспособности. 

2. Проведение лечебно-оздоровительных и ре абилитационных 

мер оприятий. 

3. Содействие по вышению спор тивного мастерства. 
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4. Предупреждение и вы явление ранних при знаков на рушения здоровья, 

пере утомления, пере тренированности и пере напряжения. 

Перед на чалом эксперимента, за нимающиеся бы ли ознакомлены с 

тех никой без опасности. Есть об щие прав ила для про ведения учебно-

тренировочных за нятий, кот орые включают в себя след ующие требования:  

Требования без опасности пере д на чалом за нятий. 

1. Надеть спор тивную футбольную форм у и спец иальную об увь. 

2. Тщательно про верить от сутствие на  по ле по ст оронних пред метов. 

3. Провести физическую раз минку. 

4. Внимательно про слушать инструктаж по  ТБ при  игре в футбол. 

Требования без опасности во время за нятий. 

1. Во время за нятий на  по ле не  до лжно бы ть по ст оронних лиц . 

2. При вы полнении прыжков, сто лкновениях и падениях футболист 

до лжен уме ть при менять при ёмы сам о стра ховки. 

3. Соблюдать игровую дис циплину, не  при менять грубые и опасные 

при ёмы. 

4. Знать прав ила игры. 

Требования без опасности по  окончании за нятий. 

1. Убрать спор тивный инвентарь в мест а для его хранения. 

2. Снять спор тивную форм у и спор тивную об увь. 

3. Принять душ или тщательно вы мыть лиц о и рук и с мылом. 

4. О все х не достатках, от меченных во время за нятия-игры, со общить     

     учителю- тренеру. 

Требования без опасности в аварийных ситуациях. 

1.   При плохом сам очувствии прекратить за нятия и со общить об  это м 

тренеру. 

2. При по лучении травмы не медленно со общить о слу чившемся 

тренеру. 
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3.   Все за нимающиеся до лжны знать о про филактике спор тивных 

травм и уме ть оказывать первую до врачебную по мощь. 

 Также бы ла про ведена психолого-педагогическая диагностика 

спор тсменов. Диагностика про водилась квалифицированным спец иалистом 

во МБУЗ врачебно-физкультурном дис пансере (ул. Красного Урала, 20, 

Челябинск). Для про ведения психолого-педагогического тестирования 

при менялись:  

1. Тестирование САН (сам очувствие-акт ивность-на строение).  

Тест пред назначен для оперативной оценки сам очувствия, акт ивности 

и на строения. Испытуемых про сят со отнести свое со стояние с рядом 

при знаков по  многоступенчатой шкале. Шкала со стоит из  индексов (3 2 1 0 1 

2 3) и рас положена между  тридцатью пар ами слов  про тивоположного 

значения, от ражающих по движность, скорость и тем п про текания функций 

(акт ивность), сил у, здоровье, утомление (сам очувствие), а так же 

характер истики эмоционального со стояния (на строение). Испытуемый 

до лжен вы брать и от метить цифру, на иболее точно от ражающую его 

со стояние в момент об следования. 

2. Методика оценки психологической атмосферы в коллективе (по  

А.Ф. Фидлеру). Методика ис пользуется для оценки психологической 

атмосферы в коллективе. В основ е лежит мет од семантического 

дифференциала. Методика интерес на тем , что до пускает анонимное 

об следование, а это  по вышает ее на дежность. 

3. В течение каждого тренировочного за нятия тренер про водил 

бес еды и опросы сред и за нимающихся, в целях контроля за  их физическим и 

эмоциональным со стоянием.  

После про ведения психолого-педагогической диагностики на ми бы ли 

по лучены дан ные индивидуально-психологических особенно стей юных 

футболистов из  экспериментальной групп ы и со циально-психологическая 

https://yandex.ru/profile/1181402430
https://yandex.ru/profile/1181402430
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характер истика коллектива. Полученные дан ные мы при меняли с целью 

оптимизации учебно-воспитательного про цесса. 

Проанализировав спец иальную литературу по  тем е ис следования, мы 

от метили, что все м традиционным мет одикам, касающихся тех нической 

по дготовки футболистов уже более 40 лет. А это  значит, что уже 

на блюдается существенный раз рыв между  уст оявшейся прак тикой и 

экспериментальными ис следованиями. Также при нятая сис тема об учения 

вы двигает главным мет одом – упражнения, а не  игровой мет од. Таким 

об разом только в про стых, не  игровых ситуациях за крепляются тех нические 

уме ния, а на  игре не  про являются.  

Л.И. Божович вы явила, что и в шесть, и в де вять лет у не которых 

де тей игровой мотив преобладает на д по знавательным, то есть, ведущим 

вид ом де ятельности явл яется игра, и про цесс по знания про исходит 

через  игру и прак тическую де ятельность. Поэтому, мы считаем, что ре шать 

дан ную про блему не обходимо с по мощью раз работки и вне дрения в 

прак тику эффект ивных мет одик об учения, где на  первом при оритетном 

мест е будут именно игровые сред ства.  

Мы считаем, что раз  футбол – это  игра, то, след овательно, и учебно-

тренировочное за нятие в де тском футболе до лжно бы ть по хожим именно на  

игру, даже если оно про водится без  мяча, ведь именно в игре раз виваются все  

сам ые не обходимые компоненты футбола, а в так их при евшихся уже все м 

упражнениях – только лишь от дельные элементы. Именно игра способ ствует 

раз витию все х не обходимых качеств, кот орые способ ствуют форм ированию 

спец иального уме ния: вид еть и воспринимать игру, не  теряя из -по д контроля 

мяч. 

Строго по  ре комендациям учебной про граммы тренировалась 

контрольная групп а, а у экспериментальной групп ы тренировки про ходили с 

увеличенным об ъемом времен и на  игровые сред ства. 
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Для увеличения основ ной час ти по дготовительная час ть бы ла 

со кращена до  10 мин, и в ее со держание включены 2–3 по движные игры, 

кот орые бы ли связаны с со держанием основ ной час ти за нятия. Упражнения 

для восстановления дыхания и рас слабления мышц включались в 

за ключительную час ть за нятия. 

Ниже, в таблиц е 3 пред ставлено со отношение времен и, вы деляемого на  

ис пользование теоретических и прак тических сред ств тренировки юных 

футболистов 6-9 лет контрольной и экспериментальной групп  в год ичном 

цикле по дготовки. 

Таблица 3. Соотношение времен и, вы деляемого на  ис пользование 

теоретических и прак тических сред ств тренировки юных футболистов 6-9 

лет контрольной и экспериментальной групп  в год ичном цикле по дготовки 

№ Направленность 

раз делов тренировки 

Контрольная групп а Экспериментальная 

групп а 

P 

час ы % час ы % 

1 Теория 16 5 16 5 p>0,05 

2 Практика  296 95 296 95 p>0,05 

2.1 Технико-так тическая 66 21 76 24 p<0,05 

2.1.1 Тактическая  22 7 22 7 p>0,05 

2.2 Игровая, 

со ревновательная 

140 45 162 52 p<0,05 

2.2.1 Игра в футбол в 

малых со ставах 

62 20 62 20 p>0,05 

2.2.2 Подвижные игры 40 13 50 16 p<0,05 

2.2.3 Спортивные игры  22 7 34 11 p<0,05 

2.2.4 Учебные игры 16 5 16 5 p>0,05 

2.3 Физические качества 62 20 30 10 p<0,05 

2.4 Контрольные 

ис пытания 

6 2 6 2 p>0,05 

Всего  312 100 312 100  
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В про цессе об учения мы в основ ном при меняли четыре мет ода:  

1) игровой;  

2) со пряженный;  

3) по вторный;  

4) со ревновательный.  

Так как на  игровые сред ства в экспериментальной групп е от водилось 

83 % об ъема времен и, за нятия с игровыми ситуациями про водились на  

каждом за нятии. В вариативных и конфликт ных ситуациях именно через  

игру про исходило форм ирование основ ных так тических на выков.  

Мы ис пользовали со пряженный мет од, для того чтобы так ие качества 

как бы строта, ловкость и форм ирование тех ники юных футболистов 

про исходили в модел ях игры. Также мы ис пользовали по вторный мет од, 

кот орый при меняли в ход е многократных по вторений. В при мер 

ис пользования дан ного мет ода, мож но при вести упражнение с ударом по  

воротам, когда не сколько чело век – юных футболистов вы полняют дан ное 

упражнение, где интервалом от дыха явл яется воз вращение в колонну или 

тогда, когда футболисты вы полняют за дание.  

Соревновательный мет од бы л про изведён по  форм е не посредственно 

спор тивной со ревновательной де ятельности. Он до статочно по хож на  

со ревновательный мет од, но и имеет свои особенно сти и от личия. Во- 

первых: ре гламентом, а во-вторых: унификацией со става со ревновательной 

де ятельности. В на шем ис следовании ре гламентом бы ло количество со става 

футбольной команды 7 на  7 чело век, куда входили 6 по левых игроков и 

вратарь. Два от резка игрового времен и, каждый по  25 минут + 10-минутный 

пере рыв. 

Игры, в на чале каждого за нятия вы ступают по дготовкой не рвной, 

мышечной, сердечно-со судистой и дыхательной сис тем. Этот 

по дготовительный момент «на страивает» все  сис темы на  ре шен ие в 

по следующем все х по ст авленных за дач. Подвижные игры, кот орые 
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взаимосвязаны с тех нико-так тическими сред ствами уже основ ной час ти 

учебно-тренировочного про цесса, не посредственно форм ируют 

про извольное внимание, слежение, дифференцированные ре акции и 

мышление юных футболистов не посредственно в игре. 

Очень важно на  на чальном этапе по дготовке на учить ре бенка 

тех ническим элементам в футболе, и дать на выки так тической по дготовки. 

Техническая по дготовка игрока, тесно связана с его индивидуальными 

физическими качествами. В про цессе на чальной по дготовки нужно давать 

раз нообразную физическую по дготовку.  

При на чальной тренированности физической по дготовки ис пользуются 

об щеразвивающие упражнения, кот орые укрепляют орган изм ре бенка. 

Хорошо об учать де тей на  на чальном этапе с по мощью по движных игр. 

Это и раз минка, и об учение тех ническим при емам, и так тическим на выкам. 

Так на чинается на ше об учение тех нической по дготовки 

юных футболистов. Так форм ируются командные де йствия, так  ста новятся 

сплоченные и дружные ре бята. Потому что футбол — это  командный вид  

спор та. И при нцип «один за  все х и все  за  одно го» играет боль шую роль в 

до стижении боль ших ре зультатов. 

За игрой де ти не  думают, сколько они про бежали, сделали рывков, 

по воротов, а между  тем , так  в вид е игры улучшается их физическая 

готовность - ловкость, скоростные качества, координация, 

со образительность. 

На на чальном этапе по дготовки главное - освоить четыре основ ных 

тех нических упражнения, а так же не сколько упражнений по  их 

со вершенствованию. Освоив четыре основ ные при ема - друг им де ти будут 

об учаться легче и бы стрее. 

Итак, четыре основ ные упражнения: 

1. Ведение мяча внутренней и вне шней час тью по дъема. 
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2. Удар по  не подвижному мячу с раз бега серединой и вне шней 

час ть по дъема. 

3.  Передачи мяча – внутренней и вне шней час тью сто пы; 

4.  Остановка мяча по дошвой и внутренней час тью сто пы. 

Для со вершенствования этих четырех базовых упражнений мы 

ис пользовали так ие по движные игры: 

1. «Акулы и рыбки». 

Цель: со вершенствование тех ники ведения мяча, от бора мяча, 

раз личным финтам (об манным движениям, за крывания корпусом мяча от  

про тивника и вид ение по ля (площадки), и со образительность. 

Описание. Все игроки водят мяч раз личными способ ами, на  

ограниченной границами площадке. А друг ой один игрок («акула») до лжен 

по дбежать к «рыбке» и вы бить мяч за  границу площадки. У кого вы били мяч, 

тот ста новится тоже «акулой» и уже они вдвоем вы бивают мяч. И со  

времен ем «акул», вы бивающих мяч ста новится все  боль ше, а игроков 

(«рыбок») меньше. Побеждает тот, у кого по следнего вы бьют мяч.  

2. «Выбей мяч у друг ого и со храни свой». 

Цель: со вершенствование тех ники ведения мяча, от бора, раз личным 

финтам (об манным движениям, за крывания корпусом мяча от  про тивника и 

вид ение по ля (площадки), и со образительность. 

Описание. На ограниченной площадке, каждый ведет мяч и 

до лжен по двестись с мячом к друг ому и вы бить мяч, со хранив свой. Игра 

про ходит очень азартно, дина мично, вес ело. Побеждает, тот кто остался один 

на  площадке. 

3.  «Замри». 

Цель: со вершенствование тех ники ведения мяча, остановки, 

внимательности. 

Описание. Дети водят мяч по  площадке раз личными способ ами и ждут 

сигала тренера, по сле кот орого до лжны остановить мяч, 
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определен ным способ ом, про  кот орый тренер со общил за ранее, пере д 

на чалом игры. Например, прав ой ногой, по дошвой, левой ногой, прав ым 

коленом, левым коленом, лечь на  мяч животом, сесть на  мяч.  

4. «Два не вода». 

Цель: со вершенствование тех ники ведения мяча, от бора, раз личным 

финтам (об манным движениям, за крывания корпусом мяча от  про тивника и 

вид ение по ля (площадки), и со образительность. 

Описание.  Два игрока без  мяча вы бивают мяч у друг их ре бят, кот орые 

водят мяч на  площадке. Игрок, у кот орого вы били мяч за  границы площадки, 

до бавляется к водящему. И, взявшись за  рук и про должают вы бивать мячи. В 

во время игры «не воду» не льзя раз ъединяться.  Побеждает «не вод», кот орый 

боль ше вы бил мячей. И еще по беждает игрок, у кот орой по следней вы били 

мяч.  

5. «Перекинь через  скамейки». 

Цель: внимательное об ращение с мячом, удару по  мячу, пере дачи, и 

взаимодействию игроков. 

Описание. Посередине за ла ста вятся скамейки, и с раз ных сто рон сто ят 

команды – игроки, на  рас стоянии 5-7 мет ров от  скамейки, и ста раются 

по дбить мяч ногой и пере править на  друг ую сто рону скамейки. На той 

сто роне ре бята по сле одно го от скока от  по ла, ста раются вернуть ногами 

мяч через  скамейку на зад. Играют де ти легким волейбольным мячом. Если 

чья, то команда ошибается, то друг ая по лучает одно  очко. Игра идет до  

де сяти очков.  

6. «Меткий стрелок». 

Цель: Развитие точности, сил ы удара, со вершенствование пере дачи 

мяча.  

Описание. В за ле в середине круга сто ят кегли, фишки - и две команды 

с 10 мет ров ста раются по пасть в эти фишки. Чья команда боль ше со бьет, та и 

по беждает.  
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7. «Живые ворота».  

Цель: об учение вы полнению пере дач внутренней сто роной сто пы, 

раз витие внимания и мышления. Сопряженное воз действие: об учение 

ведению и об водке. 

Описание. Участвуют две команды, игра про водится 2-3 мячами. 

Каждая команда имеет двое «живых» ворот (ворота со ставляют 2 игрока, 

со единенных гимнастической палкой длиной не  менее 1 м), кот орые не  

имею т прав а играть в углах площадки. Футболисты «живых» ворот, не  

от пуская гимнастической палки, имею т прав о уча ствовать в игре, про исходит 

их периодическая смена. Живые ворота мог ут со стоять из  футболистов 

раз ных команд. Во все х слу чаях мяч, ушедший с игровой площадки, 

вводится с боковой и лиц евой линий ударом по  не подвижному мячу. 

8. «Выгони мяч».  

Цель: раз витие внимания и мышления, от работка ударов. 

Описание. На про тивоположных сто ронах площадки от мечают две 

«коновые» линии, рас стояние между  ними – 10–12 м. 

Играющие де лятся на  две команды, встают друг  про тив друг а за  

линиями. По жребию одна из  команд на чинает игру. Учащиеся по очередно 

сил ьным ударом ноги по сылают мяч в сто рону своих про тивников. Те 

ста раются не  про пустить мяч за  черту «кона», от бивают его ногой. Если мяч 

не  до катился до  линии «кона», то играющие пере дают его рук ами. Так мяч 

пере ходит от  команды к команде, по ка не  про йдет за  линию «кона». Игрок, 

про пустивший мяч, штрафуется (сзади не го кладут любой пред мет). 

Выигрывает команда, на бравшая меньшее количество штрафных очков. 

Правила игры: встречая мяч, играющий мож ет вы йти за  «коновую» 

линию только на  один шаг. Если мяч по слан слабо и не  до катился до  «кона», 

играющий так же штрафуется. 

9. «День и ночь».  

Цель: раз витие внимания, ре акции, ловкости, скорости. 
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Описание. По середине площадки, раз меченного флажками, 

на черчивается линия, на  кот орой вы страивается у шеренги, каждая команда в 

от дельную шеренгу, спиной один до  одно го, игроки двух команд. С об оих 

сто рон сред ней линии на  рас стоянии 20 мет ров раз мещаются на  одно й 

линии. Одна команда на зывается «де нь», а вторая «ночь». 

Тренер, кот орый на ходится сбоку от  игроков, не сколько раз  по дряд 

спокойным голосом на зывает команды: «де нь», «ночь», «де нь», «ночь», 

игроки в на стоящее время сто ят на  мест ах и слу шают внимательно. Называя 

не сколько раз  команды, тренер по сле не большой паузы не ожиданно для 

игроков громко на зывает одну команду. Игроки на званной команды 

мгновенно убегают от  игроков второй команды за  финишную линию, а 

игроки друг ой команды на стигают их. Настигать игроков раз решается к 

финишной линии. Игрок, кот орый на стигает игрока команды, кот орая 

убегает, и за тронул его рук ой, по лучает для своей команды одно  очко. 

Догонять мож но лишь одно го игрока. 

Игра про должается не сколько раз  по дряд. Выиграет команда, кот орая 

на брала боль шее количество очков. 

Примечание. Тренер до лжен так  рук оводить игрой, чтобы учен ики не  

мог ли угадать, какую команду он на зовет. При это м каждая команда до лжна 

бы ть на звана одинаковое количество раз . 

10. «Передача мячей по  кругу». 

Цель: Игра способ ствует со вершенствованию тех ники ловли и 

пере дачи мяча, раз вивает ловкость, бы строту движений, воспитывает 

коллективные на чала. 

Описание. В цен тре площадки очерчивают круг диаметром 12 -16 м. 

Игроки ста новятся по  кругу и рас считываются на  первый - второй. Первые 

номера - одна команда, вторые - друг ая. Каждая команда по лучает по  мячу 

(футбольному, волейбольному, баскетбольному или на бивной мяч до  1 кг), 

кот орые на ходятся у игроков, сто ящих рядом друг  с друг ом. По звуковому 



50 
 

сигналу тренера каждая команда на чинает как мож но бы стрее пере давать 

мяча по  кругу: первые номера про тив час овой стрелки, вторые - по  час овой 

стрелке, пытаясь об огнать друг ую команду. Победителем ста новится 

команда, кот орой удается это  сделать. Правила: Мяч до лжен пере даваться 

только в строгой по следовательности. Игрокам не  раз решается ловить мяч 

друг ой команды или за труднять ей пере дачу мяча. 

Изучив базовые упражнения, мы про должили их по ст оянно 

со вершенствовать в раз личных вариантах. 

В конце педагогического эксперимента спор тсмены по сетили 

врачебно-физкультурный дис пансер для про ведения психолого-

педагогического тестирования, так же бы ли про ведены контрольные тесты и 

за меры морфофункциональных по казателей.  

В связи с тем , что в календарный график пред полагает не рабочие дни 

(праздничные) мы за ранее раз работали план  до машних тренировок. Детям 

бы л вы дан персон альный план  тренировок в до машних усл овиях на  раз витие 

тех нической по дготовки, чтобы со хранить ре зультаты, кот орых юные 

футболисты 6-9 лет до стигли в ход е про ведения эксперимента. 

В план  тренировок в до машних усл овиях входили след ующие 

упражнения:  

1) катать мяч ногой вперед, на зад, в сто роны; 

2) по дбивать мяч по дъемом ноги; 

3) по дбрасывать мяч ногой и ловить;   

4) по дцеплять мяч нос ком ноги и по дбрасывать вверх,   

5) про катывать мяч прав ой и левой ногой в определен ном 

на правлении, по падать в кеглю, за катывать в ворота;   

6) от бивать мяч от  стенки не сколько раз  по дряд; 

7) удары ногой по  по двешенному мячу; 

8) удары по  не подвижному мячу прав ой и левой ногой с одно го, 

двух, трех шагов; 
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9) удары по  не подвижному мячу прав ой и левой ногой с раз бега; 

10) бросок мяча в стенку и при ем от косившегося мяча по д по дошву 

(внутренней сто роной сто пы); 

11) удар мяча ногой в стенку и его при ем; 

12) бросать мяч рук ами вверх и при нимать его на  по дошву; 

13) вес ти мяч прав ой и левой ногой по  прямой; 

14) вес ти мяч толкая его по очередно то прав ой, то левой ногой по  

прямой; 

15) вес ти мяч ломаными линиями, толчками одно й и по очередно то 

прав ой, то прав ой ногой. 

2.3 Результаты опытно-экспериментальной раб оты и их интерпретация 

В ход е педагогического эксперимента для на с важно бы ло увидеть 

и про анализировать дина мику уровня рост а физических по казателей, 

введения эксперементальной мет одики. 

Исследование про водилось в летний период - на  базе ста диона 

«Центральный» в г. Челябинск, в зимний период – на  базе Дворца спор та 

«Динамо» в г. Челябинск. В ход е ис следования на  раз ных этапах 

эксперимента при няли уча стия мальчики, за нимающиеся футболом, две 

групп ы по  10 чело век (контрольная и экспериментальная групп ы), кот орые 

имели при близительно одинаковый уровень спор тивной по дготовки до  

эксперимента. Возраст ис пытуемых – 6-9 лет, на чальная групп а по дготовки 

футболистов (первый-второй год  по дготовки). 

Опытно-экспериментальная раб ота про ходила в два этапа. На первом 

этапе констатирующем, мы ис следовали на чальный уровень раз вития 

тех нической по дготовки юных футболистов 6-9 лет. Так, мы вы яснили, что 

КГ и ЭГ ста тистически не  раз личаются. Данные вы воды по зволили на м 

пере йти к форм ирующему этапу эксперимента. 
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На форм ирующем этапе эксперимента про водилась дина мика 

от слеживания физического раз вития юных футболистов контрольной и 

экспериментальной групп : 

Длина тела об еих групп  со ответствовала норм альным по казателям для 

дан ного воз раста, от клонений не  вы явлено. Масса тела в об еих групп ах бы ла 

в диапазоне 25-27 кг, что со ответствовало сред ним значениям дан ного 

воз раста. В из мерении окружности грудной клетки не  вы явлено от клонений в 

об еих групп ах.   

ИП для контрольной групп ы со ставил 20,1, а ИП для 

экспериментальной групп ы со ставит 20,3. Таким об разом, мы определили, 

что спор тсмены контрольной и экспериментальной групп  на ходились в 

удовлетворительном физическом со стоянии, от клонений от  норм  не т. 

Морфофункциональные по казатели спор тсменов контрольной и 

экспериментальной групп  прак тически не  от личаются друг  от  друг а, 

на ходятся в пред елах норм ы, от клонений не  об наружено. 

Проведение психолого-педагогической диагностики про исходило 

вы сококвалифицированным спец иалистом врачебно-физкультурного 

дис пансера. Нами бы ли по лучены след ующие дан ные: 

Ребята оценивают свое сам очувствие на  вы сокий бал, считают себя 

акт ивными.  

В экспериментальной групп е идет про цесс ста новления коллектива, так  

как не которые ре бята при шли в секцию не давно. На это м этапе 

про слеживается по ложительная атмосфера коллектива. У ре бят есть об щие 

интерес ы. Дети до статочно орган изованные. Было от мечено, что не которые 

за нимающиеся требуют к себе по вышенного внимания. Явных лидеров в 

молодом коллективе не  на блюдается. Все де ти воспитываются в по лных 

семьях. Родители за нимающихся за интересованы в их учебно-тренировочном 

про цессе (все  роди тели на писали со гласие на  про ведение психолого-
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педагогической диагностики и контрольных тестов). У все х за нимающихся 

успеваемость удовлетворительная.  

На за вершающем этапе на шего ис следования мы про вели контрольные 

тесты для оценки эффект ивности раз работанной на ми мет одики 

ис следования. Результаты пред ставлены в таблиц е 4. 

Таблица 4. Результаты тестирования по сле эксперимента контрольной 

и экспериментальной групп  

 

 

Рисунок 2. Сравнительная диаграмма контрольной и экспериментальной 

групп  (по сле эксперимента) 

 

В ре зультате при менения раз работанной на ми мет одики очевиден 

при рост по казателей. Это связано с тем , что пред ложенная мет одика 

воз действует на  раз витие тех нической по дготовки юных футболистов.  
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Экспериментально об основанная мет одика тренировки, со стоящая из  

по движных игр, способ ствует бы строму и качественному рост у тех нической 

по дготовки, а так же по зволяет из бирательно воз действовать на  

определен ные со ставляющие индивидуальной тех нико-так тической 

по дготовки юных футболистов. 

По итог ам про веденного эксперимента мож но констатировать, что 

пред ложенная на ми мет одика, в ход е кот орой ре ализовывались по ст авленные 

за дачи и гипотеза, явл яется эффект ивным сред ством для раз вития 

тех нической по дготовки юных футболистов 6-9 лет на  этапе на чальной 

по дготовки. 
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ВЫВОДЫ ПО 2 ГЛАВЕ 

1. Проанализировав спец иальную литературу по  тем е ис следования, 

мы от метили, что все м традиционным мет одикам, касающихся тех нической 

по дготовки футболистов уже более со рока лет. А это  значит, что уже 

на блюдается существенный раз рыв между  уст оявшейся прак тикой и 

экспериментальными ис следованиями. Поэтому, мы считаем, что ре шать 

дан ную про блему не обходимо с по мощью раз работки и вне дрения в 

прак тику эффект ивных мет одик об учения, где на  первом при оритетном 

мест е будут именно игровые сред ства.  

2. По по лученным морфометрическим дан ным анал иза в об еих 

групп ах футболисты на ходятся в удовлетворительном физическом 

со стоянии, от клонений не т. По по лученным дан ным психолого-

педагогического тестирования у за нимающихся в экспериментальной групп е 

от мечается вы сокий уровень сам очувствия, акт ивности и на строения. 

Прослеживается теплая и дружелюбная атмосфера в коллективе. 

3. Высокие по казатели при роста ре зультатов, по  сравнению с 

контрольной групп ой, на блюдаются в экспериментальной групп е и 

об ъясняются эффект ивностью ис пользования раз работанной на ми мет одики 

раз вития тех нической по дготовки юных футболистов 6-9 лет на  этапе 

на чальной по дготовки.  

4. Экспериментально об основанная мет одика тренировки, 

со стоящая из  по движных игр, способ ствует бы строму и качественному рост у 

тех нической по дготовки, а так же по зволяет из бирательно воз действовать на  

определен ные со ставляющие индивидуальной тех нико-так тической 

по дготовки юных футболистов. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

Данная квалификационная раб ота по священа про блеме раз вития 

тех нической по дготовки юных футболистов 6-9 лет на  этапе на чальной 

по дготовки.  Данному на правлению по священы труд ы многих на учных 

де ятелей, педагогов, спор тсменов и тренеров. Применение раз работанной 

на ми мет одики по зволило по высить эффект ивность тренировочных за нятий, 

а так же об еспечить своевременную коррекции по дготовки к 

со ревновательной де ятельности. 

Анализ литературных ис точников и вы полнение прак тической час ти 

раб оты по зволили сделать след ующие вы воды: 

В первой главе мы рас смотрели теоретическое об основание про блемы 

тех нической по дготовки юных футболистов 6-9 лет на  этапе на чальной 

по дготовки, от метили морфофункциональные особенно сти и физическую 

по дготовку футболистов 6-9 лет, рас смотрели способ ы оценки и контроля 

уровня тех нической по дготовки. 

Во второй главе описывается опытно-экспериментальная раб ота по  

раз витию тех нической по дготовки юных футболистов 6-9 лет. Здесь описаны 

цели и за дачи опытно-экспериментальной раб оты, рас писано по этапное 

про ведение педагогического эксперимента и пред ставлены ре зультаты 

опытно-экспериментальной раб оты по  ис пользованию мет одики раз вития 

тех нической по дготовки юных футболистов.  

При определен ии перспектив ности к за нятиям футболом не льзя не  

учитывать воз растные особенно сти де тей, а так же об ъективные 

за кономерности раз вития, форм ировании сис тем орган изма, двигательных и 

друг их функции, при менять со временные, на учно об основанные мет оды 

об ъективной оценки воз можностей каждого по дростка в овладении игрой. 

 Игровая де ятельность имеет особенно  важное значение в период 

на иболее акт ивного форм ирования характер а – в де тские год ы. Играясь, 

де ти, усваивают жизненно не обходимые двигательные при вычки и уме ние, в 
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них вы рабатывается смелость и воля, со образительность. В это т период 

игровой мет од имеет ведущее мест о, при обретает характер  универсального 

мет ода физического воспитания. 

Для по дготовки дан ной раб оты бы ло из учено более 70 на учных и 

учебно-мет одических ис точников. Анализ на учной, педагогической, 

психологической и спец иальной литературы по зволил определить со стояние 

из учаемой про блемы, вы явить и об основать сущность из учаемого вопроса, а 

так же со ставить по движные игры для раз вития тех нической по дготовки 

юных футболистов, определить и про анализировать орган изацию и 

со держание про цесса тренировки по  футболу. 

После про ведения контрольных тестов в конце эксперимента мы 

от метили, что при рост ре зультатов в экспериментальной групп е боль ше, чем 

в контрольной групп е.  

На основ ании все х по лученных дан ных, мож но сделать вы вод, о том, 

что, ре ализация раз работанной мет одики раз вития тех нической по дготовки 

юных футболистов способ ствовала значительному рост у ре зультативности и 

эффект ивности их тех нических де йствий и до стижению значительных 

спор тивных ре зультатов. 

Мы смогли ре ализовать по ст авленную цель ис следования, и 

по дтвердить на шу гипотезу, кот орая пред полагала, что тех ническая 

по дготовка юных футболистов 6-9 лет по высится, если в учебно-

тренировочный про цесс будет включена раз работанная на ми мет одика. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Практические ре комендации 

На основ ании про веденных ис следований и по лученных ре зультатов 

мож но ре комендовать для прак тического ис пользования при  про ведении 

учебно-тренировочных за нятий с юными футболистами след ующее 

по ложения: 

1. Обучение или со вершенствование до лжно осуществляться с 

первой минуты за нятия. 

2. Следует всячески из бегать шаблонов в форм ировании мет одики 

тренировки для юных спор тсменов. 

3. Строить за нятия с учет ом индивидуальных особенно стей 

за нимающихся. 

4. Воздействие тренировки до лжно бы ть все сторонним 

(оздоровительным, об разовательным, воспитательным). 

5. Задачи тренировки по  футболу до лжны бы ть конкретными. 

6. Больше трех за дач на  тренировке не  ста вить. 

7. Подготовительная час ть тренировки до лжна за нимать 10-20 % 

времен и. 

8. Основная час ть тренировки до лжна за нимать 70-80 % времен и. 

9. Заключительная час ть тренировки до лжна за нимать 5-10 % 

времен и.  

10. Проводить ре гулярный контроль за  со стоянием здоровья и 

раб отоспособности спор тсменов при  по мощи спец иальных тестов, 

педагогических и медицинских на блюдений.  

 

 

 

 

 


