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Столяровым в рамках разработанного им в 1990 г. проекта под названием 

“СпАрт” (“SpArt”), которое производно от трех английских слов: “Spirituality” 

— духовность, “Sport” — спорт и “Art” —искусство. 

Данный проект основан на результатах более чем двадцатилетних 

исследований автора и его учеников в области философско-методологических, 

культурологических, педагогических и социологических проблем физической 

культуры, здорового образа жизни, спорта, олимпийского движения, искусства 

и культуры. Основная цель проекта: содействовать возрождению и 

дальнейшему развитию духовно-нравственных начал спорта, его гуманизации, 

укреплению связей с искусством. Одна из важнейших особенностей 

Спартианских игр состоит в том, что их программа включает в себя 

“спартианскиеагоны” (агон по-гречески — борьба, состязание, турнир) — 

новые, комплексные формы соревнования, в которых спорт гармонично 

сочетается с искусством и с другими видами творческой деятельности. 

Принципиальное отличие спартианского многоборья от всех этих Игр и 

соревнований заключается в том, что каждый его участник должен выступить в 

спортивных соревнованиях и в художественных (творческих) конкурсах, а при 

определении победителей участникам дается комплексная оценка с учетом 

результатов их выступления во всех этих соревнованиях и конкурсах. 

Появление и распространение инновационных технологий в физической 

культуре носит преимущественно стихийный характер и часто сопровождается 

созданием вокруг некоторых из них искусственной атмосферы ажиотажа и 

сенсационности.  
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В настоящее время отмечается повышенное внимание специалистов [1,2] к 

проблеме физического развития и физической подготовленности учащейся 

молодежи. Важным условием в работе со студентами является учет их 

физического развития и физической подготовленности. Задачей данной работы 

является сравнение динамики взаимосвязи морфологических и 

функциональных признаков физического развития и физической 

подготовленности студенток БГМУ за период с 1948 по 2010 годы.  

В работе использованы данные исследования первокурсниц за 1948-1951, 

1973 [2] и 1985, 2010 годы [3]. Обследования проводились в начале учебного 

года (сентябрь). Полученные результаты подвергались математико-

статистическому анализу [4].  

Масса тела. Исследования показали, что средние показатели массы тела 

существенно не изменились, так в 1948 – 57,4 кг, в 1985 – 57, 13 кг, 2010 – 57,9 

кг. Несколько ниже оказалась масса тела у студенток в 1973 – 56,4 кг (рис. 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Динамика изменения массы тела студенток 

Мышечная сила кисти. Анализ средних показателей динамометрии правой 

и левой кисти существенно снизился у первокурсниц 2010 года (рис. 2). Если 

студентки 1973 года продемонстрировали силу мышц сгибателей кисти 30, 1кг 

правой и 25, 6 кг левой; в 1985 году аналогичные показатели находились на 

уровне 33,13 и 30,06 килограмма правой и левой кисти соответственно, то в 

2010 году было зарегистрировано резкое снижение определяемого показателя: 

правая кисть – 25,48 кг, левая – 23,47 кг. 
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Рисунок 2. Динамика изменения динамометрии кистей 

Жизненная емкость легких. Результаты исследования средних показателей 

величин ЖЕЛ также снижается к 2010 году. Аналогичная тенденция 

наблюдается в изменениях жизненной емкости легких в период наблюдений с 

1948 года по 2010 год.  Так, если в 1948 исследуемый показатель находился на 

уровне 3,200 мл, 1973 – 3,100 мл, 1985 – 3,228 мл, то в 2010 он составил 2,775 

мл. 

 
Рисунок 3. Динамика изменений ЖЕЛ 

Уровень развития физических качеств определялся при помощи тестов: бег 

100 и 500 метров, прыжок в длину с места. Результаты физической 

подготовленности оценивались по 10-бальной шкале (рис. 4).  
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Таким образом, результат в беге на 100 м у студенток 1 курса 1973 года  

оценивается в 3,5 балла (17,8) как низкий, в 1985 – 6,5 балла (17,35) - 

удовлетворительный, в 2010 – 3,0 балла (18,4) – низкий.  

 

 
Рисунок 4. Динамика изменений показателей физической 

подготовленности 

Средние показатели результата в беге на 500 м отличаются незначительно. 

В 1973 – 2, 19 минуты, 1985 – 2, 17 минуты  и в 2010 – 2, 21 минуты. Все 

значения соответствуют низкому уровню. 

В прыжках в длину с места первокурсницы 1973 года показали результат  

167,5 см, в 1985 – 172,2 см. Оба показателя 3,5 и 4,5 балла соответственно, по 

шкале оценки находятся на низком уровне. В 2010 году исследуемый 

показатель имел динамику к увеличению и составил 175,4  см (5,5 балла), что в 

свою очередь определяется как удовлетворительный уровень. 

Сравнительный анализ результатов исследования физического развития и 

физической подготовленности студенток разных лет (1948, 1973, 1985, 2010) 

выявил: 

1. Средние показатели массы тела существенно не изменились. 

2. Мышечная сила кисти значительно выше у первокурсниц 1973 и 1985 

годов, чем у студенток 2010 года. 

3. У студенток, обследованных в 2010 году, установлено уменьшение 

средних показателей ЖЕЛ, что свидетельствует о снижении функциональных 

возможностей дыхательной системы.  

4. Уровень физической подготовленности, определявшийся при помощи 

тестов: бег на  100 м, 500 м и прыжка в длину с места, оценивается как низкий. 

Также следует отметить, что прослеживается незначительная положительная 

динамика, некоторые показатели по оценочной 10-ти бальной шкале 

соответствуют удовлетворительному уровню. 

5. В связи с неудовлетворительным состоянием ряда исследуемых 

показателей функциональной и физической подготовленности студенток, 
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необходимо провести дифференциацию применяемых средств, что позволит 

оказывать более активное воздействие на уровень физического состояния 

занимающихся. 

6.  На протяжении десятилетий, остается актуальным использование 

современных научно-обоснованные средств и методов физической культуры, 

направленных на повышение физического здоровья учащейся молодежи.  
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Актуальность. Процесс формирования положительного отношения 

студентов к самостоятельным занятиям физическими упражнениями 

многокомпонентен и длителен. Начинается он задолго до осознанно 

возникающего желания заниматься тем или иным видом спорта. Пример 

родителей, сидящих на скамейке и внимательно наблюдающих за ребенком, 

вряд ли воспитает потребность к самостоятельной активной физической 

деятельности. По мере взросления, человек сталкивается с большим 

количеством примеров как положительных, так и негативных, влияющих 

определенным образом. Нет более длительного периода времени, когда 

возможно и должно сформировать у подрастающего поколения представление 

и потребность к здоровому образу жизни, а самостоятельные занятия 

физическими упражнениями – одна из его составляющих. Качество и 

успешность этого процесса зависит от профессионализма учителя, его 

личностных качеств, умением обеспечить структурно-функциональный подход 


