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жнения для развития и совершенствования координационных способностей прак-
тически не применяются. В связи с этим для достижения высоких спортивных резуль-
татов в учебно-тренировочных занятиях необходимо применять специальные комплек-
сы физических упражнений для развития координации. 
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Введение 
Координационная сложность многих гимнастических элементов и освоение новых 

по структуре движений требуют постоянного совершенствования методов специальной 
физической подготовки, способных обеспечить необходимую физическую базу для 
наиболее эффективного обучения упражнениям [1]. 

Следовательно, система становления спортивного мастерства дол
ть совершенствование двигательных способностей занимающихся. 
Цель 
Составить комплексы специальных физических упражнений для развития и совер-

шенствования координационных способностей и разработать методику их применения 
в учебно-тренировочных занятиях с гимнастками 6–7 лет.  

Методы исследования 
Анализ специальной научно-методической литературы; педагогическое
 педагогический эксперимент; метод математической  обработки. 
Результаты и обсуждения 
Координационные способности представляют собой функциональные возможности 

определенных органов и структур организма, взаимодействие которых обусловливает со-
гласование отдельных элементов движения в единое смысловое двигательное дейст

Различают 5 основных («фундаментальных») видов координационных способно-
стей: способность к воспроизведению, оценке, дифференцированию пространств

енных и силовых параметров движений; способность к ориентированию в простран-
стве; способность сохранять равновесие; способнос

ди ьность точно воспроизво т  заданный ритм движений [2]. 
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В ходе педагогического наблюдения за тренировочным процессом юных спорт-
сменок было выявлено, что специальные физические упражнения для развития и со-
вершенствования координационных способностей практически не применяются. Авто-
ром были разработаны комплексы специальных физических упражнений с направлен-
ностью на развитие координационных способностей, и предложена методика по их 
применению в учебно-тренировочном процессе юных гимнасток. Все представленные 
упражнения были взяты из специальной научно-методической литературы. 

Педагогический эксперимент проводился на базе ГУ СДЮШОР № 4 г. Гомеля. В 
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 проведено контрольно-педагогическое тестирование показател
 способно  группах начальной

подготовки 2-го года обучения. Затем, на основании полученных данных, были сфор-
мированы контрольная и экспериментальная группы по 12 человек.  

Учебно-тренировочные занятия в контрольной группе, как и в экспериментальной, 
проводились по 1,5 часа 3 раза в неделю, но по общепринятой методике, а в занятия экс-
периментальной группы были включены 2 составленных автором комплекса специал

стей 24-х юных гимнасток, занимающиеся в

ь-
ных физических упражнений и 2 комплекса упражнений прыжков на батуте, разработан-
ных Т. А. Морозевич-Шилюк [5], которые содержали в себе упражнения на точность вы-
полнения движения руками и ногами, на развитие и совершенствование координации 
движений и ловкости, на равновесие, на тренировку вестибулярного аппарата. 

Комплексы специальных физических упражнений проводились на каждом трени-
ровочном занятии экспериментальной группы в конце подготовительной части в тече-
ние всего эксперимента. Они чередовались каждые 2 недели. Комплексы упражнений 
на батуте применялись на каждом тренировочном занятии в начале о

ние шести месяцев и чередовались каждое учебно-тренировочное занятие.  
После завершения педагогического эксперимента в 2-х группах было проведено повторное 

контрольно-педагогическое тестирование показателей координационных способностей. 
Все полученные данные обрабатывались методом математической обрабо

 представлены на рисунках 1, 2. 

   
Рисунок 1 — Результаты тестирования координационных способностей 

контрол имента ьной группы до экспер
 
 

   
Рисунок 2 — Результаты тестирования координационных способностей 

в экспериментальной группы после эксперимента 



При проведении сравнительного анализа результатов тестирования координацион-
ных способностей контрольной группы до и после эксперимента было выявлено, что 
прирост показателей (по среднеарифметическому значению) был незначительным по 
всем тестам: Т1 — 0,33 балла, Т2 — 0,29 балла, Т3 — 0,17 балла, Т4 — 0,25 балла, Т5 — 
0,04 25 балла — результаты не достоверны (при p > 0,05) (рисунок 1).  
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льный прирост показате
ующим тестам: Т1 — 1,5 балла, Т4 — 1,04 балла, Т5 — 1,21 балла, Т6 — 1,42 балла — 

результаты достоверны (при p < 0,05), незначительный прирост — по тестам: Т2 — 0,37 бал-
ла, Т3 — 0,29 балла — результаты не достоверны (при p > 0,05) (рисунок 2). 

Незначительные изменения в Т2 и Т3 свидетельствует о том, что продолжитель-
ность педагогического эксперимента, возможно, была недостаточной. 

Выводы 
Таким образом, подтверждается правильность подобранных специальных физиче-

ских упражнений для развития и совершенствования координационных способностей и 
методика их применения в учебно-тренировочном процессе гимнасток 6–7 лет. 
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Перекисное окисление липидов (ПОЛ) участвует в патогенезе многих заболеваний и 
травм, и нередко определяет прогноз и исход болезни. ПОЛ постоянно протекает в орга-
низме, являясь необходимым физиологическим процессом. В то же время избыточная ак-
тивация процессов ПОЛ ведет к изменению проницаемости мембранных структур, нару-
шени  и способствует развитию патологическихю энергетических процессов

 ажения кожи различной этиологии сопровождаются процессами усиления липоперок-
сидации [2, 3]. В то же время данные о ПОЛ при хронической рецидивирующей герпети-
ческой инфекции (ХРГИ) у пациентов
и показаны только в ремиссии заболевания. Так, отмечено наибольшее повышение кон-
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