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Введение

Характерной особенностью отечественного футбола в последние годы является 
отсутствие сколь-нибудь значимых спортивных достижений национальной сборной 
и клубных команд на международной арене. Негативной стороной этой 
закономерности следует признать и невыразительные выступления молодежной и 
юношеских сборных команд нашей страны.
Одной из причин такого положения специалисты считают отсутствие ярких, 
хорошо технически и тактически подготовленных молодых игроков, что косвенно 
отражает уровень подготовки спортивного резерва в современном российском 
футболе. Отмечаемое в последние 10-15 лет отставание отечественных футболистов 
в спортивном мастерстве от ведущих зарубежных продолжает оставаться 
устойчивой тенденцией, в связи с чем подчеркивается возрастающая важность 
тактической подготовки как основного компонента, лимитирующего 
конкурентоспособность российских спортсменов на международной арене.
В фундаментальных исследованиях последних лет среди приоритетных 
направлений дальнейшей разработки проблемы повышения эффективности 
тактической подготовки юных футболистов выделяется необходимость построения 
тренировки на основе учета возрастных закономерностей соревновательного и 
тренировочного объемов разносторонности техники и тактики игры.
Детерминированность тактической подготовки возрастными закономерностями 
структуры соревновательной деятельности (СД) юных футболистов 
предусматривает необходимость дифференцировки и построения ее по принципу 
интегральной подготовки.



Теоретические основы многолетней технико-тактической подготовки 
спортивного резерва в футболе

В современной теории спортивной тренировки техническая подготовленность 
характеризуется степенью освоения спортсменом системы движений, соответствующей 
особенностям данного вида спорта и обеспечивающей достижение высоких спортивных 
результатов. Известно, что техническую подготовленность нельзя рассматривать 
изолировано, а следует представлять как составляющую единого целого, в котором 
технические решения тесно связаны с физическими, психическими, интеллектуальными, 
тактическими возможностями спортсмена, а также конкретными условиями внешней 
среды, в которой выполняется спортивное действие.
Под тактической подготовленностью в теории и практике спортивной тренировки 
понимается умение спортсмена грамотно построить ход соревновательной борьбы, 
учитывая при этом специфику вида спорта и свои индивидуальные особенности, 
возможности соперников и создавшиеся внешние условия. Среди основных направлений 
тактического совершенствования принято выделять:
1) изучение сущности основных теоретико-методических положений спортивной 
тактики;
2) овладение основными элементами, приемами, вариантами тактических действий;
3) совершенствование тактического мышления;
4) изучение информации, необходимой для практической реализации тактической 
подготовленности;
5) практическая реализация тактической подготовленности.



При этом в современной теории спортивных игр в качестве 
важнейшей задачи выделяют формирование у спортсменов 
когнитивной модели. Практическая реализация 
оптимального варианта тактической подготовленности во 
многом зависит от эффективности всей системы 
подготовки, развития физических качеств, 
совершенствования технической, тактической и 
психологической подготовленности.
Под соревновательным действием принято понимать 
процесс выполнения спортсменом однократного 
целостного соревновательного упражнения, 
эффективность которого выражена конечным результатом. 
В спортивных играх, в том числе в футболе, под 
соревновательным действием подразумевается технико-
тактическое действие как средство ведения игры.
Общепризнанным является факт, что современный футбол 
во многом изменил функции игроков, а соответственно и 
требования к спортсменам и уровню их подготовленности. 
Однако по-прежнему основой спортивного мастерства 
футболистов является тактическая и техническая 
подготовленность, уровень которой во многом определяет 
результативность и зрелищность игры.



 Особенности подготовки и соревновательной деятельности юных футболистов. 
Количественные и качественные параметры

В настоящее время общепризнанным считается факт, что процесс развития стратегии и 
тактики игры, совершенствование мастерства спортсменов, динамика их состояния и 
подготовленности определенным образом отражаются на параметрах соревновательной 
деятельности.
Однако выбор из множества известных параметров соревновательной деятельности 
футболистов большого их количества может значительно затруднить анализ 
получаемых данных в аспекте рассматриваемой проблемы.
В этой связи большинство специалистов считают возможным использование таких 
характеристик СД, как количество (объем) ТТД и их эффективность по проценту брака. 
На достаточную обоснованность подобного подхода к оценке количественных и 
качественных показателей соревновательной деятельности показано в исследованиях Б. 
Чирвы.



Структура основных компонентов тактической подготовки юных футболистов

В исследованиях А.П. Золотарева, А.В. Петухова, В.В.Лобановского, А.И. Шамардина, 
B.C. Хомутского установлена структура тактической подготовки юных футболистов 
разного возраста. Так, по данным А.И. Шамардина игроки 8-9 лет чаще всего используют 
в игре такие ТТД, как ведение - 19 %, короткие и средние передачи вперед - 18 %, отбор - 
13 %, обводку - 12 %, перехват - 10,4 % (табл. 1).
Изменения, которые происходят на протяжении многолетней подготовки, находят свое 
отражение и в структуре тактической подготовки юных футболистов. Достоверно 
возрастает объем от 8 до 17 лет у следующих ТТД: короткие и средние передачи мяча в 
различных направлениях, передачи мяча «на ход», прострелы (кроме 10-11 лет), перехват, 
единоборства вверху, игра головой (кроме 10-11 лет), объем всех ТТД за игру. При этом в 
структуре ТТД спортсменов 8-9 лет незначимы в целом по отношению к другим 
возрастам изменения объемов следующих действий: ведение (кроме 16-17 лет), обводка, 
отбор, единоборства внизу, удары головой в ворота (кроме 14-15 и 16-17 лет), удары ногой 
в ворота (кроме 10-11 лет).
У рассматриваемых возрастных групп юных футболистов, по данным А.И. Шамардина, 
достоверные отличия (р<0,05) обнаружены между: передачами назад и поперек, «на ход», 
ведением (кроме 12-13 лет), единоборствами внизу (кроме 16-17 лет), единоборствами 
вверху (кроме 12-13 лет), объемами всех ТТД. В структурных соотношениях ТТД 
спортсменов 10-11 лет по отношению к другим возрастам не отмечено достоверных 
различий между: передачами вперед (кроме 16-17 лет), прострелами, обводкой (кроме 
16-17 лет), отбором, перехватом (кроме 16-17 лет), между ударами головой в ворота.



Возрастные особенности юных футболистов 14-15 лет

Современный спорт отличается острейшей борьбой, высоким уровнем спортивных достижений, 
невиданным ростом физических возможностей человека. Высокий уровень спортивных достижений 
предъявляет особые требования к качеству подготовки спортсменов. Одно из основных условий 
высокой эффективности системы подготовки спортсменов заключается в строгом учете возрастных 
и индивидуальных анатомо-физиологических особенностей, характерных для отдельных этапов 
развития детей и подростков.
Одним из основных критериев биологического возраста считается скелетная зрелость, или 
«костный» возраст. В старшем школьном возрасте наблюдается значительное усиление роста 
позвоночника, продолжающееся до периода полного развития. Быстрее всех отделов позвоночника 
развивается поясничный, а медленнее - шейный. Окончательной высоты позвоночник достигает к 25 
годам. Рост позвоночника по сравнению с ростом тела отстает. Это объясняется тем, что конечности 
растут быстрее позвоночника. В 14-15 лет начинается окостенение верхних и нижних поверхностей 
позвонков, грудины и срастание ее с ребрами. Позвоночный столб становится более прочным, а 
грудная клетка продолжает усиленно развиваться, они уже менее подвержены деформации и 
способны выдерживать даже значительные нагрузки.
Увеличение массы мышц с возрастом происходит не равномерно: в течении первых 15 лет вес 
мышцы увеличивается на 9%, а с 15 до 17-18 лет на 12%. Более высокие темпы роста характерны 
для мышц нижних конечностей по сравнению с мышцами верхних конечностей. Ярко выражены 
половые различия по мышечному и жировому компонентам: масса мышц (по отношению к массе 
тела) у девушек приблизительно на 13% меньше, чем у юношей, а масса жировой ткани примерно на 
10% больше (для нашей дипломной работы это имеет значение в том плане, что в последние годы 
мы видим бурное развитие женского футбола). Различие в мышечной силе с возрастом 
увеличивается: в 15 лет разница составляет 8-10 кг, в 18 лет - 15-20 кг. Увеличение веса тела у 
девушек происходит более интенсивно, чем рост мышечной силы. В тоже время у девушек, по 
сравнению с юношами, выше точность и координация движений.



К 13-15 годам заканчивается формирование всех отделов двигательного анализатора, 
которое особенно интенсивно происходит в возрасте 7-12 лет. В процессе развития 
опорно-двигательного аппарата изменяются двигательные качества мышц: быстрота, 
сила, ловкость и выносливость. Их развитие происходит не равномерно. Прежде всего, 
развиваются быстрота и ловкость движений. Быстрота определяется тремя показателями: 
скоростью одиночного движения, временем двигательной реакции и частотой движений. 
Скорость одиночного движения значительно возрастает у детей с 4-5 лет и к 13-14 годам 
достигает уровня взрослого. К 14-15 годам уровня взрослого достигает и время простой 
двигательной реакции. Максимальная, произвольная частота движений увеличивается с 7 
до 14 лет, причем у мальчиков в 7-10 лет она выше, чем у девочек, а с 13-14 лет частота 
движений у девочек превышает этот показатель у мальчиков.

До 14-15 лет завершается в основном развитие ловкости. Наибольший прирост точности 
движений наблюдается с 4-5 до 7-8 лет. Причем способность воспроизводить амплитуду 
движений до 40о-50омаксимально увеличивается в 7-10 лет и после 12 практически не 
изменяется, а точность воспроизведения малых угловых смещений (до 10-15) 
увеличивается до 13-14 лет. Спортивная тренировка оказывает существенное влияние на 
развитие ловкости и у 14-15-летних спортсменов. Точность движений в 2 раза выше, чем 
у нетренированных подростков того же возраста.

В последнюю очередь совершенствуются способности быстро решать двигательные 
задачи в различных ситуациях. Ловкость продолжает улучшаться до 17 лет.



Наиболее значительные темпы увеличения показателей гибкости в движениях, 
совершаемых с участием крупных звеньев тела (например, в предельных наклонах 
туловища), наблюдаются, как правило, до 14-15-летнего возраста. Затем эти показатели 
стабилизируются и, если не выполнять упражнений, направленно воздействующих на 
гибкость, начинают значительно уменьшаться уже в юношеском возрасте.
Наибольший прирост силы наблюдается в среднем и старшем школьном возрасте, 
особенно увеличивается сила с 10-12 до 13-15 лет. У девочек прирост силы происходит 
несколько раньше, с 10-12 лет, а у мальчиков - с 13 -14. Тем не менее, мальчики по этому 
показателю во всех возрастных группах превосходят девочек, но особенно четкое 
различие проявляется в 14-15 лет.
Позже других физических качеств развивается выносливость. Существуют возрастные, 
половые и индивидуальные отличия выносливости. Выносливость детей дошкольного 
возраста находится на низком уровне, особенно к статической работе. Интенсивный 
прирост выносливости к динамической работе наблюдается с 11-12 лет. Также 
интенсивно с 11-12 лет возрастает выносливость к статическим нагрузкам. В целом к 
14-15 годам выносливость школьников составляет около 65% уровня взрослого.
У подростков и юношей после мышечной нагрузки наблюдаются лимфоцитарный и 
нейтрофильный лейкоцитозы, и некоторые изменения в составе красной крови. У 15-
летних школьников интенсивная мышечная работа сопровождается увеличением 
количества эритроцитов на 12-17%, гемоглобина на 7%. Это происходит главным 
образом за счет выхода депонированной крови в общий кровоток. Длительные 
физические напряжения в этом возрасте могут привести к уменьшению гемоглобина и 
эритроцитов. Восстановительные процессы в крови происходят у школьников 
медленнее, чем у взрослых.




