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Аннотация. Цель: теоретически обосновать необходимость расширения арсенала средств и

методов тренировочного процесса спортсменов массовых разрядов на основе классифицирования
видов спорта по характеру основного взаимодействия при выполнении соревновательного упражне-
ния. Материалы и методы. Достижение поставленной цели осуществляется на основе применения
анализа, обобщения и интерпретации данных научно-методической литературы по спортивной тре-
нировке и смежных научных дисциплин. Результаты. В результате анализа наиболее распростра-
нённых в теории спортивной тренировки классификаций видов спорта формулируется вывод о воз-
можности новых подходов к их систематизации с учётом вновь вводимых классификационных при-
знаков. Это позволит выявить дополнительные средства и методы тренировочного процесса
спортсменов массовых разрядов, потенциально содержащие в себе возможность повышения его эф-
фективности. На основе разработанной матрицы классифицирования видов спорта по характеру ос-
новного взаимодействия при выполнении соревновательного упражнения выделяются субъект-
субъектные и субъект-объектные виды спорта, предполагающие как одиночное, так и командное
участие. С опорой на положения психологической теории деятельности и результаты исследований,
проведённых в области профессионального образования, конкретизируются средства развития
свойств произвольного внимания, детерминирующих соревновательную результативность в каждой
выделенной группе, и обосновываются методы формирования способности к планированию сорев-
новательной деятельности в группе субъект-субъектных видов спорта. Заключение. Классифици-
рование видов спорта позволяет не только конкретизировать место каждого из них в целостной
системе, но и даёт возможность выявить средства и методы тренировочного процесса, потенци-
ально позволяющие повысить его эффективность. В данном контексте является перспективным
систематизация видов спорта с позиций субъектности соревновательной деятельности, позволяю-
щей расширить арсенал средств и методов тренировочного процесса спортсменов массовых раз-
рядов. 
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Введение. Современный этап развития 
отечественного детско-юношеского спорта 
характеризуется наличием самых разнообраз-
ных тенденций: культивирование новых ви-
дов спорта (Д.Н. Мордвинцев, 2021), ранняя 
спортивная специализация (Н.Н. Чесноков, 
В.Г. Никитушкин, А.П. Морозов, 2022), инер-
ционность при выборе содержания трениро-
вочного процесса (Л.Д. Айсуев, 2013, А.Ш. Гу-
сейнов, 2016) и целый ряд других. При этом, 
как отмечают исследователи (С.Б. Фатин, 
Н.И. Литенков, 2019, О.Н. Шестаков, 2019),  
в сложившихся условиях традиционно при-
меняемые и апробированные временем сред-
ства и методы организации тренировочного 
процесса юных спортсменов уже не в полной 
мере обеспечивают достижение желаемого 

результата. Как следствие, у практикующих 
спортивных педагогов возникают существен-
ные трудности при планировании спортивной 
подготовки, что и актуализирует проблему 
поиска новых подходов к её организации 
(Н.И. Литенков, 2020). 

Говоря о необходимости поиска и внед-
рения в тренировочный процесс юных спорт-
сменов новых подходов к его организации, 
нельзя сказать, что данная проблема не была 
предметом исследований спортивных педаго-
гов. В результате проведённых экспериментов 
была обоснована возможность его совершен-
ствования посредством:  

– заимствования средств из других видов 
двигательной активности (П.В. Абраменков, 
2022; В.П. Лукьяненко, Н.В. Муханова, 2020); 
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Abstract. Aim. The classification of sports, grounded in the delineation of primary interactions inhe-

rent to competitive exercises, provides a theoretical foundation for augmenting the battery of methodologies
and techniques applicable to the training regimen of mass athletes. Materials and methods. The study re-
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pertaining to sports training and related disciplines. Results. The use of analytical, synthetic, and interpre-
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with mass athletes. 
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– использования возможностей электрон-
но-образовательного оборудования в техниче-
ской подготовке (К.О. Арзибаев, 2013; К.В. То-
рохтун, И.И. Алексеев, С.С. Добровольский, 
2022; Е.Е. Яворская, А.Г. Родионова, Е.А. Ко-
линенко, С.Ю. Власенко, 2020); 

– интеграции физической и технико-такти-
ческой подготовок (И.О. Галкина, А.О. Реве-
гук, Г.В. Наполова, 2018; Н.В. Ямбаева, 2021); 

– индивидуализации тренировочного про-
цесса (С.А. Литвинов, 2015; И.Г. Максименко, 
2012); 

– планирования нагрузок с учётом дан-
ных врачебного контроля (М.С. Копылов, 
Е.А. Короткова, 2013; А.Я. Лактионова, 2020, 
Н.Б. Солошенко, М.В. Алексеева, Д.Н. Мака-
ридин, 2015); 

– внедрения различных психотехник  
оптимизации эмоционально-волевой сферы 
(А.В. Кондратьев, 2021; В.Н. Смоленцева, 
И.В. Нагибин, 2016; М.А. Широкова, А.А. Щу-
ров, Н.С. Покрин, 2020) и др. 

Не оспаривая значимости результатов 
проведённых исследований, следует отметить, 
что в большинстве своём они проведены в 
контексте традиционного подхода к органи-
зации тренировочного процесса, основанного 
на методических рекомендациях, разработан-
ных ещё в середине и в конце прошлого сто-
летия. Их реализация на практике, без учёта 
современных условий развития детско-
юношеского спорта, не позволяет в корне 
решить проблему активизации спортивной 
подготовки. Если рассматривать формируе-
мое мастерство юного спортсмена как некое 
системное образование (А.А. Новиков, 2012 
[5]), то внедрение полученных результатов 
проведённых исследований в рамках тради-
ционно организуемого тренировочного про-
цесса приводит лишь к некоторой флуктуации 
в формируемой системе. Это дает основание 
констатировать, что традиционный подход к 
организации учебно-тренировочного процесса 
спортсменов массовых разрядов приблизился 
к своему дидактическому пределу, что и обу-
словливает поиск новых подходов к выбору 
его содержания.  

Цель исследования: теоретическое обос-
нование средств и методов тренировочного 
процесса спортсменов массовых разрядов, 
потенциально содержащих в себе возмож-
ность его совершенствования. 

Материалы и методы. В соответствии  
со сформулированной целью исследования и 

заявленной темой в качестве основных мето-
дов выступали анализ, обобщение и интер-
претация данных научно-методической лите-
ратуры по спортивной тренировке и смежных 
научных дисциплин. 

Результаты. Приступая к теоретическо-
му осмыслению обозначенной проблемы, не-
обходимо отметить, что поиск средств совер-
шенствования учебно-тренировочного про-
цесса спортсменов массовых разрядов должен 
осуществляться с учётом специфики соревно-
вательной деятельности конкретного вида 
спорта [7], что исходит из принципа первич-
ности соревновательной деятельности по от-
ношению к тренировочной [5]. Только в этом 
случае результаты поиска будут иметь непо-
средственное практическое значение. При этом 
анализ соревновательной деятельности нужно 
начинать прежде всего с определения места 
конкретного вида спорта в системном их мно-
гообразии [6]. Как представляется, классифи-
цирование видов спорта создаёт не только 
некую систему координат, позволяющую оп-
ределить сущность вида спорта и его специ-
фику, но и в идеале подобрать более реле-
вантные средства спортивной подготовки. 

Ретроспективный анализ научно-методи-
ческой литературы показывает, что в эволю-
ционном развитии теории спорта было пред-
принято немало попыток систематизации его 
видов по группам. При этом, исходя из постав-
ленных задач, авторы опирались на различные 
признаки, ввиду чего и по-разному их подраз-
деляли. В настоящее время наиболее упро-
щённый вариант классификации – это подраз-
деление на зимние и летние виды спорта, 
олимпийские и неолимпийские, командные и 
индивидуальные и т. д. Несколько развёрну-
тый вариант систематизации представляет со-
бой олимпийская система. В её рамках выде-
ляются шесть групп: циклические виды спорта, 
скоростно-силовые, сложно-координационные, 
единоборства, спортивные игры, многоборья.  

В 1969 году В.С. Фарфелем был предло-
жен вариант классификации видов спорта, 
основанный на особенностях организации 
движений спортсмена и работы функцио-
нальных систем, обеспечивающих рабочий 
эффект. В рамках данной классификации вы-
делены три группы. К первой группе отнесе-
ны ациклические виды спорта, в которых 
преимущественная роль принадлежит аппара-
ту тонкой регуляции движений и способности 
к проявлению значительных мышечных уси-
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лий (тяжелая атлетика, легкоатлетические 
метания и др.). Ко второй группе приписаны 
виды спорта, имеющие циклическую двига-
тельную структуру выполняемых действий, 
реализуемых в условиях аэробного энерго-
обеспечения мышечной деятельности субмак-
симальной и умеренной мощности (бег на 
средние и длинные дистанции в легкой атле-
тике и др.). К третьей группе причислены ком-
бинированные (комплексные) виды спорта, 
характерной особенностью которых является 
высокая вариативность соревновательных 
действий (спортивные игры и единоборства).  

Чуть позже в основу классифицирования 
видов спорта Л.П. Матвеевым (1977) были 
положены особенности предмета состязаний 
и характер двигательной активности. С их 
учётом автором тоже выделено шесть групп. 
Первая группа представлена видами спорта, 
характеризующимися активной двигательной 
деятельностью с предельным проявлением 
психофизических качеств. По сути, она явля-
ется основной, так как в неё входит большин-
ство видов спорта. Вторая группа образована 
видами спорта, предполагающими управление 
техническими средствами передвижения. 
Третья группа объединяет виды спорта с жё-
стко лимитированными условиями поражения 
цели. Четвёртая группа интегрирует в себе 
виды спорта, в основе которых лежит мо-
дельно-конструкторская деятельность. Пятая 
сформирована видами спорта, предполагаю-
щими абстрактно-логическое обыгрывание 
соперника. В шестую группу включены раз-
личные виды многоборья [9]. 

В 1986 году В.С. Келером была представ-
лена классификация видов спорта, в основе 
которой лежал способ оценивания соревнова-
тельного результата. Исходя из этого, автором 
были выделены четыре группы. К первой 
группе им отнесены виды спорта с метриче-
ски измеряемыми результатами соревнова-
тельной деятельности. Ко второй – виды спор-
та, в которых соревновательный результат 
фиксируется в виде суммы баллов. К третьей 
– виды спорта с ограниченным временем со-
ревновательной борьбы или предусмотрен-
ным конечным результатом. К четвёртой – 
комплексные виды спорта, в которых итого-
вый результат зависит от суммы частных ре-
зультатов видов соревновательной деятельно-
сти, включённых в программу соревнований. 

Появление новых видов спорта и форм 
двигательной активности побудило исследо-

вателей к разработке новых классификаций. 
Так, Ю.Ф. Курамшенным (2004) была пред-
принята попытка их систематизации по: целе-
вым установкам (спорт высших достижений  
и базовый спорт); масштабу организации 
(олимпийский и неолимпийский); характеру 
экономических отношений (коммерческий и 
некоммерческий спорт); основному роду дея-
тельности (профессиональный и любитель-
ский); формам организации (учебный как обя-
зательный процесс, осуществляемый в систе-
ме общего и специального образования, и 
самодеятельный); возрастным категориям 
(детско-юношеский спорт, спорт для взрос-
лых и ветеранский спорт); социально-профес-
сиональному статусу участников (школьный, 
студенческий, армейский спорт и т. д.); харак-
теру подготовки (профессионально-приклад-
ной и военно-прикладной спорт); характеру 
использования в сфере досуга (оздоровитель-
но-рекреационный и физкультурно-конди-
ционный спорт); характеру отклонений в со-
стоянии здоровья (для слепых, спорт для глухо-
немых, спорт для лиц с нарушениями опорно-
двигательного аппарата, спорт для лиц с не-
достатками в развитии интеллекта); предмету 
состязаний и характеру активности (легкоат-
летический, водный, конькобежный, лыжный, 
автомобильный, шахматный и др.). 

На наш взгляд, предложенная классифи-
кация носит несколько дискуссионный харак-
тер. Так, если опираться на вторую статью Фе-
дерального закона «О физической культуре и 
спорте в Российской Федерации» от 04.12.2007 
№ 329-ФЗ [8], то детско-юношеский спорт, 
профессиональный, ветеранский, массовый 
спорт, спорт высших достижений, студенче-
ский спорт, школьный спорт и т. д. являются 
не видами спорта, а его частями. К тому же  
в соответствии с понятием «спорт», представ-
ленным в федеральном законе, предлагаемый 
автором учебный спорт, трактуемый как обя-
зательный процесс, осуществляемый в систе-
ме общего и специального образования, по 
сути, есть физическое воспитание, так как да-
леко не каждый обучающийся принимает обя-
зательное участие в соревнованиях и в целе-
направленной подготовке к ним.  

В зарубежной литературе встречаются 
классификации видов спорта не только по ин-
тенсивности нагрузки, но и по опасности те-
лесных повреждений [11, 12] а также по ха-
рактеру выполняемых движений, изотониче-
ских или изометрических [10, 13]. 
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Рассматривая наиболее распространённые 
варианты систематизации, следует признать, 
что в виду многообразия видов спорта разра-
ботка универсальной и всеобъемлющей клас-
сификации достаточно проблематична. Как 
правило, общепринятые классификации в ос-
новном отражают биомеханические и физио-
логические особенности соревновательной 
деятельности. На наш взгляд, ограничение 
данными особенностями не позволяет в пол-
ном объёме раскрыть феномен каждого вида 
спорта и соответственно подобрать наиболее 
полный арсенал тренировочных средств.  

Обращая внимание на многоаспектность 
соревновательной деятельности, А.Ц. Пуни 
дополняет классификацию Л.П. Матвеева пси-
хологическим содержанием. В его интерпре-
тации виды спорта подразделяются на цик-
лические, ациклические, сложно-координа-
ционные и ситуативные. В первой группе, 
согласно автору, ведущая роль принадлежит 
стабильности мышечно-двигательных коррек-
тировок, во второй – концентрации внимания, 
в третьей – точному пространственно-времен-
ному дифференцированию, в четвёртой – 
психическим качествам, в основе которых 
лежит система перцептивно-интеллектуаль-
ных и эмоционально-волевых процессов [6].  

Выделяя психологическую составляющую 
соревновательной деятельности, Т.Т. Джам-
гарова (1979) предложила свою классифика-
цию. В её основу было положено взаимодейст-
вие участников соревновательного процесса, 
проявляющееся как в форме противоборства, 
так и в форме сотрудничества. В первом слу-
чае психический и физический контакт осу-
ществляется непосредственно и может быть 
жёстким, как в единоборствах и контактных 
спортивных играх, и опосредованным, как в 
неконтактных спортиграх. Во втором случае 
данный контакт проявляется условно, когда 
спортсмены не входят в непосредственный 
физический контакт в ходе выполнения со-
ревновательного упражнения. 

Исходя из особенностей психологиче-
ской подготовки спортсменов, А.Ф. Щекин, 
Ю.И. Журавлева и Е.В. Ярошенко выделяют: 
индивидуальные виды спорта с учётом спе-
цифики судейства, по количественному изме-
рению соревновательного результата, прямые 
единоборства, командные виды спорта, эста-
феты [9]. 

В свою очередь американский психолог 
Б.Дж. Кретти в психологическом контексте 

разделяет виды спорта по степени агрессив-
ности: поощряемая, ограниченная, косвенная, 
агрессивность, направленная против объек-
тов, практически не наблюдаемая. К первой 
группе отнесены все виды единоборств и кон-
тактно-силовые спортивные игры (регби, аме-
риканский футбол и т. д.), ко второй – кон-
тактные спортивные игры, к третьей – некон-
тактные спортигры, к четвертой – упражнения 
с предметом соревновательной деятельности 
(гимнастические упражнения на снарядах, 
некоторые виды легкой атлетики, тяжёлая 
атлетика и т. д.), к пятой – вольные гимнасти-
ческие упражнения, фигурное катание, танцы 
и т. д. [3]. 

Принимая во внимание психологические 
особенности соревновательной деятельности, 
Л.К. Серова подразделяет виды спорта на три 
группы. В первую группу контактных видов 
спорта отнесены те, в которых психологиче-
ским содержанием является непосредственное 
противоборство соперников (все спортивные 
игры и виды единоборств). Во вторую группу 
причислены виды спорта, в которых победа 
определяется по большей сумме баллов, вы-
ставляемых судейской бригадой. В авторском 
изложении это так называемые художествен-
ные виды спорта. В третью группу рекордных 
видов спорта включены те, в которых победа 
оценивается по лучшему количественно из-
меряемому результату [6].  

Как следует из анализа представленных 
вариантов психологических классификаций, 
несмотря на то что к классифицированию ав-
торы подходят с несколько разных позиций, 
по существу, все они отражают требования к 
уровню психологической соревновательной 
готовности, проявляющейся в состоянии 
эмоционально-волевой сферы спортсмена,  
в сформированности его психомоторных 
функций, а также в соответствии типа нерв-
ной системы условиям состязательной дея-
тельности. Как показывает практика, в рамках 
данных требований спортивными педагогами 
осуществляется селекционная работа и выбор 
средств педагогических воздействий для раз-
вития личностных качеств юных спортсме-
нов. Безусловно, как и в случае с классифика-
циями видов спорта, основанными на биоме-
ханических и физиологических особенностях, 
подразделение их с учётом психологических 
специфик представляет собой достаточно 
сложную задачу. Однако организация иссле-
дований в данном направлении, на наш взгляд, 
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потенцирует в себе возможность актуализа-
ции дополнительных средств тренировочного 
процесса.  

Отсутствие в теории спорта единой пси-
хологической классификации [2] даёт нам ос-
нование рассматривать в качестве перспектив-
ного направления изучение интересующего 
нас вопроса с позиций субъектности соревно-
вательной деятельности. В его плоскости бы-
тийное пространство личности спортсмена 
следует понимать как субъективно-объек-
тивную реальность, в которой он выступает 
не как пассивный объект внешних воздейст-
вий, а как активный субъект, структурирую-
щий своё соревновательное бытие [1]. В рам-
ках данного подхода видится логичным обсуж-
дение видов спорта с точки зрения характера 
основного взаимодействия при выполнении 
соревновательного упражнения (деятельно-
сти). При таком подходе всё многообразие 
спорта может быть представлено в виде некой 
матрицы, предполагающей деление на субъ-
ект-объектные и субъект-субъектные виды, 
которые также могут быть подразделены как 
на одиночные, так и командные, значительно 
отличающиеся не только по условиям сорев-
новательной деятельности, но и по особенно-
стям проявления процессов высшей нервной 
деятельности, в частности внимания и мыш-
ления (см. рисунок).  

 

Матрица классифицирования видов спорта  
по характеру основного взаимодействия  

при выполнении соревновательного упражнения 
Classification of sports, grounded in the delineation  

of primary interactions inherent to competitive exercises 
 
В данном аспекте виды спорта, отнесён-

ные к группе S-Qs, будут отличаться стандарт-
ностью условий при выполнении соревнова-
тельного упражнения и отсутствием непосред-
ственного физического контакта в ходе его 
выполнения, а спортивный результат во мно-

гом будет зависеть от качества взаимодейст-
вия с предметом соревновательной деятель-
ности. Причём результативность упражнения 
напрямую будет обусловливаться способно-
стью субъекта соревновательной деятельно-
сти к концентрации внимания при выполне-
нии заранее разученных двигательных дейст-
вий, выполняемых на фоне заочного 
противоборства. К данной группе следует от-
нести такие виды спорта, как спортивная гим-
настика, индивидуальные виды художествен-
ной гимнастики, сольная акробатика, боль-
шинство видов легкой атлетики, лыжного и 
стрелкового спорта, силовые виды спорта, 
футбольный фристайл, одиночные виды сан-
ного спорта, виды многоборья и модельно-
конструкторского спорта, мототриал, выпол-
нение формальных комплексов технических 
действий в некоторых видах единоборств (ката 
в карате, таолу в ушу, тхылю в тхэквондо)  
и т. д. Выделяя специфику видов спорта, от-
носимых к данной группе, нельзя не отметить, 
что соревновательный результат в них также 
будет зависеть и от состояния эмоционально-
волевой сферы спортсмена и развитости его 
личностных качеств. Однако в условиях заоч-
ного противоборства и отсутствия непосред-
ственного физического контакта решающее 
значение приобретают его способность к кон-
центрации внимания и качество двигательной 
памяти.  

В пределах предлагаемой матрицы сле-
дующая группа видов спорта (S-Qt) будет от-
личаться от предыдущей тем, что субъект-
объектное взаимодействие уже будет носить 
командный характер. При этом необходи-
мость внутри командного взаимодействия при 
выполнении соревновательного упражнения 
выдвигает дополнительные требования к про-
явлению свойств внимания. А именно к его 
распределению как способности удерживать  
в фокусе внимания несколько разнородных 
субъектов или объектов деятельности. Как по-
казывает практика, вне зависимости от слож-
ности решаемых задач проявление данного 
свойства при определённых условиях может 
быть автоматизировано [14], что, соответст-
венно, предполагает выбор средств достиже-
ния данного состояния при подготовке к вы-
полнению соревновательного упражнения.  
В дополнение к ним ввиду необходимости 
обеспечения эффективного внутрикомандного 
взаимодействия также актуализируется про-
блема поиска средств обеспечения эмоцио-
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нального комфорта между соучастниками со-
ревновательной деятельности. Учитывая спе-
цифику данной группы, к ней следует отнести 
такие виды спорта, как парная и групповая 
акробатика, все виды фигурного катания, кро-
ме одиночного, синхронное плавание, груп-
повые упражнения в художественной гимна-
стике, бобслей и т. п. 

В отличие от субъект-объектных видов 
спорта с их неизменяемыми условиями вы-
полнения соревновательного упражнения,  
в субъект-субъектных соревновательный ре-
зультат в большей степени зависит не столько 
от техники владения соревновательными дей-
ствиями, сколько от способности рационально 
их применять и приспосабливать к динамиче-
ски изменяющимся условиям соревнователь-
ной деятельности. Ввиду данной особенности 
в ситуационных видах спорта существенное 
значение приобретают такие свойства внима-
ния, как переключение и распределение, по-
нимаемые как изменение направления созна-
ния с одного предмета деятельности на дру-
гой в ходе её осуществления и способности 
субъекта деятельности удерживать в центре 
внимания несколько разнородных объектов 
одновременно [14], что позволяет осуществ-
лять несколько действий параллельно. Имен-
но они в условиях изменяющейся тактической 
ситуации позволяют оперативно переключать-
ся с выполнения одних действий на другие. 
Так, например, не каждый спортсмен, специа-
лизирующийся на выполнении формальных 
комплексов, может успешно конкурировать с 
соперником в вольном поединке, несмотря на 
его отточенную технику движений. Или же 
далеко не каждый футбольный фристайлер 
может успешно взаимодействовать с игрока-
ми своей команды и коллективно противодей-
ствовать команде соперников, когда приходит-
ся удерживать в фокусе внимания и действия 
с соревновательным предметом, и действия 
игроков своей команды, и игроков команды 
соперников. Всё это и ведёт к необходимости 
целенаправленного развития способности к 
переключению и распределению внимания  
у представителей субъект-субъектных видов 
спорта. И как свидетельствуют результаты 
проведённых ранее исследований, данные 
свойства внимания, впрочем, как и другие, 
достаточно хорошо поддаются развитию [4]. 

Говоря о способности субъекта соревно-
вательной деятельности к переключению и 
распределению внимания, следует отметить, 

что данные свойства приобретает свою прак-
тическую ценность только вкупе с его спо-
собностью к мышлению. При этом первосте-
пенное значение в субъект-субъектных видах 
спорта приобретают конвергентные и дивер-
гентные интеллектуальные способности. Пер-
вые отражают скорость и эффективность мыш-
ления, а вторые – его нестандартность, что в 
скоротечных и мало предсказуемых условиях 
состязательной деятельности в первую оче-
редь определяет соревновательную результа-
тивность.  

Акцентируя внимание на необходимости 
развития дивергентного мышления у пред-
ставителей субъект-субъектных видов спор-
та, видится естественным рассмотреть ре-
зультаты исследований, проведённых в об-
ласти теории и методики профессионального 
(Г.Л. Драндров, В.А. Бурцев, Е.В. Бурцева, 
2014; Л.Р. Яруллина, 2014; М.В. Богданова, 
М.Ю. Богданова, 2021) и общего образования 
(Е.А. Алексеева, 2015; М.А. Куликовская, 
И.Г. Поспелов, 2016; Г.А. Шиян, 2016; Е.А. Ба-
бенко, П.А. Хаткина, 2021 и др.). В указанных 
работах теоретически обоснована и экспери-
ментально подтверждена высокая эффектив-
ность применения активных методов обучения 
при подготовке к выполнению предстоящей 
деятельности. Экстраполируя их практику так-
тической подготовки в ситуационных видах 
спорта, можно ожидать повышение эффектив-
ности соревновательной деятельности спорт-
сменов массовых разрядов за счёт формиро-
вания у них способности к самостоятельному 
поиску средств достижения цели деятельно-
сти в виде разработки вариантов развёртыва-
ния тактической ситуации. При этом, как сви-
детельствует многолетний опыт, применение 
так называемых репродуктивных методов 
обучения далеко не всегда обеспечивает опе-
ративное достижение желаемого результата. 
Из этого можно заключить, что если в субъ-
ект-объектных видах спорта применение ре-
продуктивных методов обучения, суть кото-
рых заключается в строгом выполнении реко-
мендаций спортивного педагога, достаточно 
эффективно в технической подготовке спорт-
смена, то в субъект-субъектных арсенал мето-
дов технико-тактической подготовки должен 
быть дополнен активными методами обуче-
ния технико-тактическим действиям.  

Заключение. Проведённый теоретиче-
ский анализ научно-методической литературы 
позволяет заключить, что современный этап 
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развития детско-юношеского спорта характе-
ризуется самыми разнообразными тенден-
циями в своём развитии и поиском новых 
подходов к организации учебно-трениро-
вочного процесса. Однако следует признать, 
что большинство исследований проведены  
в рамках традиционного подхода к его орга-
низации.  

Как следует из изложенного выше, при 
решении задачи выявления средств и методов, 
позволяющих повысить продуктивность 
учебно-тренировочного процесса спортсме-
нов массовых разрядов, целесообразно опи-
раться на принцип первичности соревнова-
тельной деятельности по отношению к трени-
ровочной. В свою очередь, его реализация 
предполагает классифицирование видов спор-
та, что обеспечит не только конкретизацию 
каждого из них в целостной системе, но и по-
зволит дополнительно выявить средства и ме-
тоды учебно-тренировочного процесса, потен-
циально позволяющие повысить его эффек-
тивность. 

В настоящее время в теории спорта наряду 
с уже разработанными классификациям видов 
спорта предпринимаются новые попытки их 

систематизации, в основу которых положены 
различные признаки. К числу перспективных 
направлений следует отнести систематизацию 
видов спорта с позиций субъектности сорев-
новательной деятельности. В данном контексте 
появляется возможность классифицировать 
виды спорта по характеру основного взаимо-
действия при выполнении соревновательного 
упражнения. Это позволяет, во-первых, опре-
делить специфические свойства внимания, 
обусловливающие эффективность соревнова-
тельной деятельности, и, соответственно, 
подобрать средства их целенаправленного 
развития. Подтверждение этому мы видим  
в положении психологической теории дея-
тельности, согласно которой внимание в зна-
чительной степени обусловливает эффектив-
ность осуществляемой деятельности (Л.С. Вы-
готский, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн); 
во-вторых, рассматривать юного спортсмена 
как активного субъекта деятельности, само-
стоятельно структурирующего своё соревно-
вательное бытие. Исходя из этого, появляется 
возможность выбора наиболее адекватных 
методов технико-тактической подготовки 
спортсменов массовых разрядов.  
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