


03.08.2022г. № 634 «Об особенностях организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным образовательным программам спортивной подготовки». В 

порядке исключения занятия могут проводиться одновременно с разными группами одного 

этапа подготовки, а также группами начальной подготовки и учебно-тренировочного этапа до 3х 

лет; учебно-тренировочного этапа старше 3х лет и этапа спортивного совершенствования. 

 

2.2. Объем Программы(с учетом приложения N 2 к ФССП) 
Этапный норматив Этапы и годы спортивной подготовки 

Этап начальной подготовки Учебно-тренировочный этап (этап 

спортивной специализации) 

До года Свыше года До трех лет Свыше трех лет 

Количество часов в неделю 4,5 6 9 12 

Общее количество часов в год 234 312 468 624 

 

На основании Постановления Правительства Владимирской области от 8 августа 2023 г. N 

563 "Об оплате труда работников государственных областных учреждений 

физкультурно-спортивной направленности" п. 3)Примечаний к Таблице 6,общегодовой объем 

учебно-тренировочной (тренировочной) нагрузки, предусмотренный федеральными 

стандартами, начиная с учебно-тренировочного этапа (этапа спортивной специализации) 

подготовки, может быть сокращен не более чем на 25%.  

В случае пропуска занимающимся более 10% учебно-тренировочного времени в течение 

месяца без уважительной причины, он может быть отчислен по решению 

тренерско-педагогического совета. 

В случае пропуска занимающимся более 30% учебно-тренировочного времени в течение 

отчетного года без уважительной причины, он может быть отчислен по решению 

тренерско-педагогического совета. 

2.3. Виды (формы) обучения, применяющиеся при реализации дополнительной 

образовательной программы спортивной подготовки: 

учебно-тренировочные занятия проводятся в основном в форме групповых занятий; 

допускается проведения индивидуальных и/или смешанных занятий. Также используется 

самостоятельная подготовка.   

учебно-тренировочные мероприятия (с учетом приложения N 3 к ФССП) 
N п/п Виды учебно-тренировочных 

мероприятий 

Предельная продолжительность учебно-тренировочных мероприятий 

по этапам спортивной подготовки (количество суток) (без учета 

времени следования к месту проведения учебно-тренировочных 

мероприятий и обратно) 

Этап 

начальной 

подготовк

и 

Учебно-тренировоч

ный этап (этап 

спортивной 

специализации) 

Этап 

совершенствова

ния спортивного 

мастерства 

Этап 

высшего 

спортивного 

мастерства 

1. Учебно-тренировочные мероприятия по подготовке к спортивным соревнованиям 

1.1. Учебно-тренировочные 

мероприятия по подготовке к 

международным спортивным 

соревнованиям 

- - 21 21 

1.2. Учебно-тренировочные 

мероприятия по подготовке к 

чемпионатам России, кубкам 

России, первенствам России 

- 14 18 21 

1.3. Учебно-тренировочные 

мероприятия по подготовке к 

другим всероссийским 

спортивным соревнованиям 

- 14 18 18 

1.4. Учебно-тренировочные 

мероприятия по подготовке к 

официальным спортивным 

соревнованиям субъекта 

Российской Федерации 

- 14 14 14 

2. Специальные учебно-тренировочные мероприятия 

2.1. Учебно-тренировочные - 14 18 18 
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мероприятия по общей и (или) 

специальной физической 

подготовке 

2.2. Восстановительные 

мероприятия 

- - До 10 суток 

2.3. Мероприятия для комплексного 

медицинского обследования 

- - До 3 суток, но не более 2 раз в 

год 

2.4. Учебно-тренировочные 

мероприятия в каникулярный 

период 

До 21 суток подряд и не более 

двух учебно-тренировочных 

мероприятий в год 

- - 

2.5. Просмотровые 

учебно-тренировочные 

мероприятия 

- До 60 суток 

 

Спортивные соревнования (с учетом главы III ФССП и приложения N 4 к ФССП). 

К участию в спортивных соревнованиях обучающиеся допускаются при условии 

выполнения следующих требований: 

- соответствие возраста, пола и уровня спортивной квалификации обучающихся 

положениям (регламентам) об официальных спортивных соревнованиях согласно Единой 

всероссийской спортивной классификации и правилам вида спорта "фехтование"; 

- наличие медицинского заключения о допуске к участию в спортивных соревнованиях; 

соблюдение общероссийских антидопинговых правил и антидопинговых правил, 

утвержденных международными антидопинговыми организациями. 

Школа направляет обучающегося и лиц, осуществляющих спортивную подготовку, на 

спортивные соревнования на основании утвержденного плана физкультурных и спортивных 

мероприятий, формируемого в том числе в соответствии с Единым календарным планом 

межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий, и соответствующих положений (регламентов) об официальных спортивных 

соревнованиях. 

Объем соревновательной деятельности 
Виды спортивных 

соревнований 

Этапы и годы спортивной подготовки 

Этап начальной подготовки Учебно-тренировочный этап (этап 

спортивной специализации) 

До года Свыше года До трех лет Свыше трех лет 

Контрольные 2 2 4 4 

Отборочные - - 6 8 

Основные - 1 2 2 

 

Годовой учебно-тренировочный план 

( с учетом пункта15 ФССП, приложений № 2и N 5 к ФССП) 
N 

п/п 

Виды подготовки и иные мероприятия Этапы и годы подготовки 

Этап начальной 

подготовки 

Учебно-тренировочный этап 

(этап спортивной 

специализации) 

До 

года 

Свыше 

года 

До трех 

лет 

Свыше трех лет 

Недельная нагрузка в часах 

4,5 6 9 12 

Максимальная продолжительность одного 

учебно-тренировочного занятия в часах 

2 2 3 3 

Наполняемость групп (человек) 

10-20 4-8 

1. Общая физическая подготовка 47 50 61 56 

2. Специальная физическая подготовка 28 33 37 37 

3. Участие в спортивных соревнованиях 0 3 9 25 

4. Технико-тактическая подготовка 133 200 319 450 

5. Теоретическая подготовка 2 3 10 16 

6. Психологическая подготовка 17 10 9 9 

7. Контрольные мероприятия (тестирование и контроль) 1 1 2 1 

8. Инструкторская практика 0 6 4 6 
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9. Судейская практика 0 0 5 6 

10. Медицинские, медико-биологические мероприятия 3 3 6 8 

11. Восстановительные мероприятия 3 3 6 10 

12. Общая физическая подготовка 47 50 61 56 

Общее количество часов в год 234 312 468 624 

 

2.4.  Календарный план воспитательной работы  
N 

п/п 

Направление работы Мероприятия Сроки 

проведения 

1. Профориентационная деятельность 

1.1. Судейская практика Участие в спортивных соревнованиях различного уровня, в 

рамках которых предусмотрено: 

- практическое и теоретическое изучение и применение 

правил вида спорта и терминологии, принятой в виде спорта; 

- приобретение навыков судейства и проведения спортивных 

соревнований в качестве помощника спортивного судьи и 

(или) помощника секретаря спортивных соревнований; 

- приобретение навыков самостоятельного судейства 

спортивных соревнований; 

- формирование уважительного отношения к решениям 

спортивных судей; 

- приобретение навыков организаторско-распорядительной 

деятельности 

В течение года 

1.2. Инструкторская 

практика 

Учебно-тренировочные занятия, в рамках которых 

предусмотрено: 

- освоение навыков организации и проведения 

учебно-тренировочных занятий в качестве помощника 

тренера-преподавателя, инструктора; 

- составление конспекта учебно-тренировочного занятия в 

соответствии с поставленной задачей; 

- формирование навыков наставничества; 

- формирование сознательного отношения к 

учебно-тренировочному и соревновательному процессам; 

- формирование склонности к педагогической работе; 

- изучение возможностей работы в программе Мой спорт по 

составлению планов тренировок 

В течение года 

1.3. Практика по 

продвижению и 

популяризации 

спорта в целом и вида 

спорта фехтование в 

частности 

- участие в показательных выступлениях на различных 

мероприятиях 

- поддержка сайта спортивной организации, подготовка 

постов о пользе спорта. 

- участие в опросах, голосованиях, конкурсах, проводимых по 

тематике физкультуры и спорта 

В течение года 

2. Здоровьесбережение 

2.1. Организация и 

проведение 

мероприятий, 

направленных на 

формирование 

здорового образа 

жизни 

Дни здоровья и спорта, в рамках которых предусмотрено: 

- формирование знаний и умений в проведении дней здоровья 

и спорта, спортивных фестивалей (написание положений, 

требований, регламентов к организации и проведению 

мероприятий, ведение протоколов); 

- подготовка пропагандистских акций по формированию 

здорового образа жизни средствами различных видов спорта; 

- личное участие в организованных мероприятиях по 

пропаганде ЗОЖ 

- продвижение знаний по здоровьесбережению в соцсетях. 

В течение года 

2.2. Режим питания и 

отдыха 

Практическая деятельность и восстановительные процессы 

обучающихся: 

- формирование навыков правильного режима дня с учетом 

спортивного режима (продолжительности 

учебно-тренировочного процесса, периодов сна, отдыха, 

восстановительных мероприятий после тренировки, 

оптимальное питание, профилактика переутомления и травм, 

поддержка физических кондиций, знание способов 

закаливания и укрепления иммунитета); 

В течение года 

2.3 Контроль состояния - ведение дневника самоконтроля (самочувствия) для В течение года 



организма контроля состояния организма. 

3. Патриотическое воспитание обучающихся 

3.1. Теоретическая 

подготовка 

(воспитание 

патриотизма, чувства 

ответственности 

перед Родиной, 

гордости за свой край, 

свою Родину, 

уважение 

государственных 

символов (герб, флаг, 

гимн), готовность к 

служению Отечеству, 

его защите на примере 

роли, традиции и 

развития вида спорта 

в современном 

обществе, 

легендарных 

спортсменов в РФ, в 

регионе, культура 

поведения 

болельщиков и 

спортсменов на 

соревнованиях) 

Беседы, встречи, диспуты, другие мероприятия с 

приглашением именитых спортсменов, тренеров и ветеранов 

спорта с обучающимися и иные мероприятия, определяемые 

организацией, реализующей дополнительную 

образовательную программу спортивной подготовки 

В течение года 

3.2. Практическая 

подготовка (участие в 

физкультурных 

мероприятиях и 

спортивных 

соревнованиях и иных 

мероприятиях) 

Участие в: 

- физкультурных и спортивно-массовых мероприятиях, 

спортивных соревнованиях, в том числе в парадах, 

церемониях открытия (закрытия), награждения на указанных 

мероприятиях; 

- тематических физкультурно-спортивных праздниках, 

организуемых в том числе организацией, реализующей 

дополнительные образовательные программы спортивной 

подготовки; 

- участие в спортивных соревнованиях различного уровня 

В течение года 

4. Развитие творческого мышления 

4.1. Практическая 

подготовка 

(формирование 

умений и навыков, 

способствующих 

достижению 

спортивных 

результатов) 

Семинары, мастер-классы, показательные выступлении для 

обучающихся, направленные на: 

- формирование умений и навыков, способствующих 

достижению спортивных результатов; 

- развитие навыков юных спортсменов и их мотивации к 

формированию культуры спортивного поведения, воспитания 

толерантности и взаимоуважения; 

- расширение общего кругозора юных спортсменов; 

- получение навыков работы с соцсетями, создания 

видеороликов и фото подборок для популяризации спорта. 

В течение года 

 

2.5.План мероприятий, направленный на предотвращение допинга в спорте и борьбу 

с ним  

Теоретическая часть 

В соответствии с ч.2 ст. 34.3 Федерального закона от 4 декабря 2007 г. №329-ФЗ «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации» организации, осуществляющие 

спортивную подготовку, обязаны реализовывать меры по предотвращению допинга в спорте и 

борьбе с ним, в том числе ежегодно проводить с лицами, проходящими спортивную подготовку, 

занятия, на которых до них доводятся сведения о последствиях допинга в спорте для здоровья 

спортсменов, об ответственности за нарушение антидопинговых правил; знакомить лиц, 

проходящих спортивную подготовку под роспись с локальными нормативными актами, 

связанными с осуществлением спортивной подготовки, а также с антидопинговыми правилами 

по соответствующим виду или видам спорта.  



Меры, направленные на предотвращение применения допинга в спорте и борьбе с ним, 

включают следующие мероприятия:  

- проведение ежегодных семинаров/лекций/уроков/викторин для спортсменов и персонала 

спортсменов, а также родительских собраний;  

- ежегодное обучение ответственных за антидопинговое обучение в организациях, 

осуществляющих спортивную подготовку;  

- ежегодная оценка уровня знаний.  

Всемирный антидопинговый Кодекс является основополагающим и универсальным 

документом, на котором основывается Всемирная антидопинговая программа в спорте. 

Антидопинговые правила, как и правила соревнований, являются спортивными правилами, по 

которым проводятся соревнования. Спортсмены принимают эти правила как условие участия в 

соревнованиях и обязаны их соблюдать.  

Допинг определяется как совершение одного или нескольких нарушений антидопинговых 

правил. К нарушениям антидопинговых правил относятся:  

1. Наличие запрещенной субстанции, или ее метаболитов, или маркеров в пробе, 

взятой у спортсмена.  

2. Использование или попытка использования спортсменом запрещенной субстанции 

или запрещенного метода.  

3. Уклонение, отказ или неявка спортсмена на процедуру сдачи проб.  

4. Нарушение спортсменом порядка предоставления информации о 

местонахождении.  

5. Фальсификация или попытка фальсификации любой составляющей 

допинг-контроля со стороны спортсмена или иного лица.  

6. Обладание запрещенной субстанцией или запрещенным методом со стороны 

спортсмена или персонала спортсмена.  

7. Распространение или попытка распространения любой запрещенной субстанции 

или запрещенного метода спортсменом или иным лицом.  

8. Назначение или попытка назначения спортсменом или иным лицом любому 

спортсмену в соревновательном периоде запрещенной субстанции или запрещенного 

метода, или назначение или попытка назначения любому спортсмену во 

внесоревновательном периоде запрещенной субстанции или запрещенного метода, 

запрещенного во внесоревновательный период.  

9. Соучастие или попытка соучастия со стороны спортсмена или иного лица.  

10. Запрещенное сотрудничество со стороны спортсмена или иного лица.  

11. Действия спортсмена или иного лица, направленные на воспрепятствование или 

преследование за предоставление информации уполномоченным органам.  

 

В отношении спортсмена действует «принцип строгой ответственности». Персональной 

обязанностью каждого спортсмена является недопущение попадания запрещенной субстанции в 

его организм, а также неиспользование запрещенного метода. Всемирное антидопинговое 

агентство обращает особое внимание на использование спортсменами пищевых добавок, так как 

во многих странах правительства не регулируют соответствующим образом их производство. 

Это означает, что ингредиенты, входящие в состав препарата, могут не соответствовать 

субстанциям, указанным на его упаковке.  

Информация о видах нарушений антидопинговых правил, сервисах по проверке 

препаратов, рисках использования биологически-активных добавок, процедуре 

допинг-контроля, а также о документах, регламентирующих антидопинговую деятельность, 

должна быть размещена на информационном стенде организации, осуществляющей спортивную 

подготовку. Также, должен быть актуализирован раздел «Антидопинг» на сайте организации со 

всеми необходимыми материалами и ссылками на сайт РАА «РУСАДА».  

План антидопинговых мероприятий 
Спор

тсме

ны 

Вид 

программы  

Тема  Ответственны

й за 

проведение 

мероприятия  

Сроки 

проведе

ния  

Рекомендации по проведению 

мероприятия  



Э
т
а

п
 н

а
ч

а
л

ь
н

о
й

 п
о

д
г
о

т
о

в
к

и
 

Веселые 

старты  

«Честная 

игра»  

Тренер-препод

аватель 

1-2 раза 

в год  

Программа мероприятия  

 

Теоретическо

е занятие  

«Ценности 

спорта. 

Честная 

игра»  

Ответственный 

за 

антидопингово

е обеспечение в 

регионе  

1 раз в 

год  

Согласовать с ответственным за 

антидопинговое обеспечение в регионе  

Проверка 

лекарственны

х препаратов 

(знакомство с 

международн

ым 

стандартом 

«Запрещенны

й список»)  

 Тренер-препод

аватель 

1 раз в 

месяц  

Научить юных спортсменов проверять 

лекарственные препараты через сервисы по 

проверке препаратов в виде домашнего 

задания (тренер-преподаватель называет 

спортсмену 2-3 лекарственных препарата 

для самостоятельной проверки дома).  

Сервис по проверке препаратов на сайте 

РАА «РУСАДА»: http://list.rusada.ru/  

Э
т
а

п
 н

а
ч

а
л

ь
н

о
й

 п
о

д
г
о

т
о

в
к

и
 

4.Антидопин

говая 

викторина  

«Играй 

честно»  

Ответственный 

за 

антидопингово

е обеспечение в 

регионе  

РУСАДА  

По 

назначен

ию  

Участие в викторине на крупных 

спортивных мероприятиях в регионе.  

Онлайн 

обучение на 

сайте 

РУСАДА 

 

 Спортсмен  

 

1 раз в 

год  

 

Прохождение онлайн-курса – это 

неотъемлемая часть системы 

антидопингового образования.  

Ссылка на образовательный курс: 

https://newrusada.triagonal.net  

Родительское 

собрание  

 

«Роль 

родителей в 

процессе 

формирован

ия 

антидопинг

овой 

культуры»  

Тренер-препод

аватель 

 

1-2 раза 

в год  

 

Включить в повестку дня родительского 

собрания вопрос по антидопингу. 

Использовать памятки для родителей. 

Научить родителей пользоваться  

сервисом по проверке препаратов на сайте 

РАА «РУСАДА»: http://list.rusada.ru/  

Собрания можно проводить в онлайн 

формате  

Семинар для 

тренеров-пре

подавателей 

 

«Виды 

нарушений 

антидопинг

овых 

правил»,  

«Роль 

тренера-пре

подавателя 

и родителей 

в процессе 

формирован

ия 

антидопинг

овой 

культуры»  

Ответственны

й за 

антидопингов

ое обеспечение 

в регионе  

РУСАДА  

1-2 раза 

в год  

 

Согласовать с ответственным за 

антидопинговое обеспечение в регионе  

 

У
ч

еб
н

о
-т

р
ен

и
р

о
в

о
ч

н
ы

й
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т
а

п
 

(э
т
а

п
 с

п
о

р
т
и

в
н

о
й

 

сп
ец

и
а

л
и

за
ц

и
и
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Веселые 

старты  

«Честная 

игра»  

Тренер-препод

аватель 
1-2 раза 

в год  

Программа мероприятия  

 

Онлайн 

обучение на 

сайте 

РУСАДА 

 Спортсмен  

 

1 раз в 

год  

 

Прохождение онлайн-курса – это 

неотъемлемая часть системы 

антидопингового образования.  

Ссылка на образовательный курс: 

https://newrusada.triagonal.net  

Антидопинго

вая 

викторина  

 

«Играй 

честно»  

 

Ответственны

й за 

антидопингов

ое обеспечение 

в регионе  

РУСАДА  

По 

назначен

ию  

 

Участие в викторине на крупных 

спортивных мероприятиях в регионе  



4.Семинар 

для 

спортсменов 

и 

тренеров-пре

подавателей 

 

«Виды 

нарушений 

антидопинг

овых 

правил»  

«Проверка 

лекарственн

ых средств»  

Ответственны

й за 

антидопингов

ое обеспечение 

в регионе  

РУСАДА  

1-2 раза 

в год  

 

Согласовать с ответственным за 

антидопинговое обеспечение в регионе  

 

 5.Родительск

ое собрание  

 

«Роль 

родителей в 

процессе 

формирован

ия 

антидопинг

овой 

культуры»  

 

Тренер-препод

аватель 

 

1-2 раза 

в год  

 

Включить в повестку дня родительского 

собрания вопрос по антидопингу. 

Использовать памятки для родителей. 

Научить родителей пользоваться  

сервисом по проверке препаратов на сайте 

РАА «РУСАДА»: http://list.rusada.ru/   

Собрания можно проводить в онлайн 

формате.  

 

Для создания среды, свободной от допинга, и поддержания уровня образованности 

спортсменов и персонала спортсменов, на постоянной основе, необходимо реализовывать 

образовательные программы со спортсменами и персоналом спортсменов на обязательной 

основе в соответствии с ежегодным планом-графиком антидопинговых мероприятий в 

организации, осуществляющей спортивную подготовку. 

 

 2.6. Планы инструкторской и судейской практики  

Одной из задач, стоящих перед тренерами-преподавателями, является последовательная 

подготовка занимающихся к выполнению обязанностей помощника тренера-преподавателя, 

инструктора. Инструкторская практика предполагает овладение умением и навыками 

выполнения обязанностей помощника тренера-преподавателя, проведения отдельных частей 

учебно-тренировочного занятия в присутствии тренера-преподавателя или самостоятельно. 

Тренер-преподаватель должен дать необходимые теоретические знания, научить передавать их. 

За годы занятий спортсмены могут и должны под руководством тренера-преподавателя 

научиться:  

на этапе начальной подготовки:  

- выполнять обязанности дежурного; сдавать рапорт;  

- демонстрировать (показывать) упражнения общефизической направленности;  

-замечать нарушения мер безопасности, тактично делать замечания товарищам о 

недопустимости действий, ведущих к этим нарушениям;  

на учебно-тренировочном этапе:  

- выполнять обязанности дежурного;  

- строить группу перед началом занятия, сдавать рапорт;  

- замечать нарушения мер безопасности, тактично указывать на них товарищам, объяснять 

недопустимость и опасность нарушений;  

- рассказывать об основных мерах безопасности, объяснять их значение и смысл тем, кто 

пришел на занятия впервые;  

- показывать в разминке упражнения физической направленности, совершенствующие 

двигательные качества спортсмена (1-й год обучения), и проводить 1-ю часть разминки в 

присутствии тренера-преподавателя (2-год обучения);  

- уметь показывать отдельные технические элементы;  

- уметь находить ошибки в технических действиях других спортсменов и помогать их 

устранению;  

Знание правил соревнований - одно из основных требований, предъявляемых к 

спортсменам, участвующим в соревнованиях любого уровня. Знание правил соревнований, 

умение постоянно их применять на практике, выполняя соответствующие требования, являются 

одной из главных задач при подготовке спортсменов любой квалификации: от начинающих до 

спортсменов высокого класса. Это значит, что каждый спортсмен должен постепенно изучить и 

твердо знать основные требования действующих правил соревнований и грамотно ими 

пользоваться. Занимающимся во всех группах необходимо создать условия не только для 



получения знания правил соревнований, но и приобретения опыта судейства. Глубокое знание 

правил соревнований достигается сочетанием теоретических занятий с практическим их 

выполнением в ходе обучения виду спорта. 

План судейской подготовки спортсменов:  

на этапе начальной подготовки  

- ознакомление с правилами судейства;  

на учебно-тренировочном этапе  

- работа в качестве контролера, судьи-стажера, информатора, помощника судьи. 

 

2.7. Планы медицинских, медико-биологических мероприятий и применения 

восстановительных средств  

Медицинское обеспечение занимающихся осуществляется на основании Приказа 

Министерства здравоохранения РФ от 23 октября 2020 г. N 1144н"Об утверждении порядка 

организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и 

спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную 

подготовку, заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить 

нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к 

труду и обороне" (ГТО)" и форм медицинских заключений о допуске к участию в физкультурных 

и спортивных мероприятиях" 

В медицинское сопровождение учебно-тренировочного процесса входит:  

- периодические медицинские осмотры;  

- углубленное медицинское обследование спортсменов не менее одного раза в год;  

- дополнительные медицинские осмотры перед участием в спортивных соревнованиях, 

после болезни или травмы;  

- врачебно-педагогические наблюдения в процессе спортивной подготовки с целью 

определения индивидуальной реакции спортсменов на тренировочные и соревновательные 

нагрузки;  

- медико-биологическое сопровождение; 

Врачебный контроль – необходимое условие успешного выполнения одной из важнейших 

задач, стоящих перед тренером-преподавателем, - укрепление здоровья юного спортсмена 

(подростка), пришедшего в спортивную школу. Так как необходима уверенность в том, что 

занятия в избранном виде спорта не вызывают негативных проявлений и последствий, 

врачебный контроль должен осуществляться постоянно, систематически. Профессионально 

грамотное использование в процессе многолетней подготовки данных всех видов обследований 

помогает следить за динамикой показателей состояния здоровья, физического развития и 

функциональной подготовленности спортсменов, дает возможность прослеживать, как 

переносятся нагрузки, тренировочные и соревновательные, корректировать их объемы и 

интенсивность, а при необходимости своевременно принимать лечебно-профилактические 

меры, проводить повторные обследования и консультации с врачами-специалистами. 

Санитарно-просветительскую работу врач должен проводить, учитывая возраст и общую 

подготовленность спортсменов.  

Перед врачом стоят следующие задачи:  

- систематическое обследование занимающихся фехтованием и своевременное выявление 

признаков утомления;  

- проведение общеукрепляющих, профилактических, восстановительных и лечебных 

мероприятий;  

- осуществление санитарно-гигиенического надзора за местами и условиями проведения 

учебно-тренировочных занятий и соревнований;  

- медико-санитарное обслуживание учебно-тренировочных сборов и соревнований;  

- контроль за питанием и витаминизацией во время учебно-тренировочных сборов;  

- наблюдение за режимом учебно-тренировочных занятий и отдыха спортсменов;  

- контроль за спортивным и лечебным массажем;  

- участие в планировании учебно-тренировочного процесса групп и спортсменов высокой 

квалификации;  



- проведение врачебно-спортивных консультаций с тренерами-преподавателями и 

спортсменами, санитарно-просветительской работы с занимающимися и, желательно, с 

родителями.  

Врачебный контроль осуществляется в виде обследований. 

Врачебно-педагогический контроль. Совместные усилия тренера-преподавателя и врача 

должны быть направлены на всестороннюю подготовку спортсменов, на успешное овладение 

ими спортивным мастерством и достижение высоких результатов. Так как многолетняя 

подготовка сопряжена с большими физическими нагрузками и значительными нервными 

напряжениями, то необходим постоянный контроль тренера-преподавателя и врача за 

состоянием здоровья спортсмена. Средства получения ими информации различны, и 

сопоставление данных, полученных тренером-преподавателем и врачом, дает более полное и 

объективное представление о состоянии здоровья обучаемого, о правильности хода 

учебно-тренировочного процесса или необходимости внесения определенных изменений. 

Биохимический контроль. При адаптации организма к физическим нагрузкам, при 

перетренированности, а также при патологических состояниях в организме изменяется обмен 

веществ, что приводит к появлению в различных тканях и биологических жидкостях отдельных 

метаболитов (продуктов обмена веществ), которые отражают функциональные изменения и 

могут служить биохимическими тестами либо показателями их характеристики. Поэтому в 

спорте наряду с медицинским, педагогическим, психологическим и физиологическим контролем 

используется биохимический контроль за функциональным состоянием спортсмена.  

При физических нагрузках и воздействии других факторов среды, а также при 

патологических изменениях обмена веществ или после применения фармакологических средств 

содержание отдельных компонентов крови существенно изменяется. Следовательно, по 

результатам анализа крови можно охарактеризовать состояние здоровья человека, уровень его 

тренированности, протекание адаптационных процессов и др.  

Моча в определенной степени отражает работу почек – основного выделительного органа 

организма, а также динамику обменных процессов в различных органах и тканях. Поэтому по 

изменению количественного и качественного ее состава можно судить о состоянии отдельных 

звеньев обмена веществ, избыточному их поступлению, нарушению гомеостатических реакций в 

организме, в том числе связанных с мышечной деятельностью. С мочой из организма выводятся 

избыток воды, многие электролиты, промежуточные и конечные продукты обмена веществ, 

гормоны, витамины, чужеродные вещества. Моча не может быть достоверным объектом 

исследования после кратковременных учебно-тренировочных нагрузок, так как сразу после 

этого весьма сложно собрать необходимое для ее анализа количество.  

При различных функциональных состояниях организма в моче могут появляться 

химические вещества, не характерные для нормы: глюкоза, белок, кетоновые тела, желчные 

пигменты, форменные элементы крови и др. Определение этих веществ в моче может 

использоваться в биохимической диагностике отдельных заболеваний, а также в практике спорта 

для контроля эффективности учебно-тренировочного процесса, состояния здоровья спортсмена.  

В начале XX столетия в спорте для повышения физической работоспособности, ускорения 

процессов восстановления, улучшения спортивных результатов стали широко применять 

различные стимулирующие препараты, включающие гормональные, фармакологические и 

физиологические, - так называемые допинги. Использование их не только создает неравные 

условия при спортивной борьбе, но и причиняет вред здоровью спортсмена в результате 

побочного действия, а иногда являются причиной летального исхода. Регулярное применение 

допингов, особенно гормональных препаратов, вызывает нарушение функций многих 

физиологических систем:  

Сердечно-сосудистой;  

эндокринной, особенно половых желез (атрофия) и гипофиза, что приводит к нарушению 

детородной функции, появлению мужских вторичных признаков у женщин (вирилизация) и 

увеличению молочных желез у мужчин (гинекомастия);  

печени, вызывая желтухи, отеки, циррозы;  

иммунной, что приводит к частым простудам, вирусным заболеваниям;  

нервной, проявляющейся в виде психических расстройств (агрессивность, депрессия, 

бессонница);  



прекращение роста трубчатых костей, что особенно опасно для растущего организма, и др.  

Многие нарушения проявляются не сразу после использования допингов, а спустя 10-20 

лет или в потомстве. Поэтому в 1967 г. МОК создал медицинскую комиссию (МК), которая 

определяет список запрещенных к использованию в спорте препаратов и ведет антидопинговую 

работу, организовывает и проводит допинг-контроль на наличие в организме спортсмена 

запрещенных препаратов. Каждый спортсмен, тренер-преподаватель, врач команды должен 

знать запрещенные к использованию препараты. 

Планы применения восстановительных средств.  

Целью восстановительных мероприятий после интенсивных физических нагрузок является 

поддержание и повышение функционального состояния и спортивной формы спортсмена в 

любой заданный отрезок времени, тренирующегося в соответствии с циклом 

учебно-тренировочного процесса и выступающего на соревнованиях в соответствии с 

календарным планом проведения соревнований различного уровня.  

Тренировка и восстановление – составляющие единого процесса овладения высоким 

спортивным мастерством. Восстановление спортивной работоспособности и нормального 

функционирования организма после тренировочных и соревновательных нагрузок – 

неотъемлемая составная часть системы подготовки и высококвалифицированных, и юных 

спортсменов. Выбор средств восстановления определяется возрастом, квалификацией, 

индивидуальными особенностями спортсменов, этапом подготовки, задачами 

учебно-тренировочного процесса, характером и особенностями построения 

учебно-тренировочных нагрузок.  

Средства и методы восстановления подразделяются на следующие группы:  

1) педагогические;  

2) медико-биологические;  

3) психологические. 

Педагогические средства восстановления являются основными в работе с подростками 

на этапе начальной подготовки. Различные медико-биологические средства восстановления 

необходимо применять в группах учебно-тренировочных и спортивного совершенствования, так 

как значительно возрастают интенсивность и объемы тренировочных нагрузок. Повышаются 

требования к планированию занятия. Методически неправильно построенное 

учебно-тренировочное занятие не даст положительных результатов даже при использовании 

вспомогательных средств восстановления.  

Педагогические средства восстановления:  

- рациональное распределение нагрузок по этапам подготовки;  

- рациональное построение учебно-тренировочного занятия;  

- постепенное возрастание тренировочных нагрузок по объему и интенсивности;  

- разнообразие средств и методов тренировки;  

- переключение с одного вида спортивной деятельности па другой;  

- чередование тренировочных нагрузок различного объема и интенсивности;  

- изменение характера пауз отдыха, их продолжительности;  

- чередование тренировочных дней и дней отдыха (естественный путь);  

- оптимальное соотношение нагрузок и отдыха на отдельном учебно-тренировочном 

занятии и в отдельном недельном цикле;  

- оптимальное соотношение нагрузок и отдыха на этапах годичного цикла;  

- оптимальное соотношение тренировочных и соревновательных нагрузок, - упражнения 

для активного отдыха и расслабления;  

- корригирующие упражнения для позвоночника;  

- дни профилактического отдыха.  

Медико-биологические средства восстановления: 

В группе медико-биологических средств используют гигиенические факторы (включая 

организацию рационального питания), некоторые медикаментозные препараты, витамины, 

физические факторы. 

гигиенические средства:  

- водные процедуры закаливающего характера;  

- душ, теплые ванны;  



- прогулки на свежем воздухе;  

- рациональные режимы дня и сна;  

- тренировки в благоприятное время суток;  

- рациональное питание, витаминизация;  

Более быстрому восполнению энергозатрат помогает рациональное питание. Повышенная 

потребность юных спортсменов в полноценном белке, витаминах, минеральных веществах 

удовлетворяется введением дополнительных продуктов: спортивных напитков, печенья, 

мармелада. В период напряженных тренировок и соревнований питание является одним из 

важных средств повышения работоспособности и ускорения восстановительных процессов. 

Питание должно иметь оптимальную количественную величину, калорийность, хорошую 

усвояемость, высокие вкусовые качества и обеспечивать восполнение энергозатрат и обмен 

веществ в организме спортсмена.  

Сбалансированная диета, предусматривающая разнообразие продуктов (мясо, птица, яйца, 

молоко, злаковые, овощи, фрукты), определяет поступление в организм витаминов в 

достаточном количестве независимо от уровня двигательной активности. Тем не менее, в 

регионах с суровой и длинной зимой, когда содержание витаминов в натуральных продуктах 

закономерно снижается, следует предусмотреть дополнительный прием витаминов.  

При оптимальной диете потребление необходимых пищевых продуктов обеспечивает 

адекватный пластический и энергетический обмен, сохранение тканей, их восстановление и 

рост. При составлении пищевого рациона необходимо учитывать региональные особенности 

питания, потребности с учетом пола, возраста и размеров тела, индивидуальные особенности 

пищеварения, способности к накоплению жира, метаболические превращения пищевых веществ 

и ежедневный уровень энерготрат.  

В спортивной практике (в видах спорта, связанных с проявлением выносливости) 

используется метод углеводных нагрузок, обеспечивающий значительное увеличение 

содержания гликогена в организме. После мышечной работы, приводящей к истощению запасов 

гликогена в печени и работающих мышцах, спортсмена переводят на высоко-углеводную диету. 

Объем и интенсивность тренировочных нагрузок в этот период снижают. Содержание гликогена 

в печени и работающих мышцах резко возрастает (до 200% по сравнению с исходным уровнем). 

Истощающую работу осуществляют за 4-6 дней до соревнований. Наряду с углеводами диета 

включает адекватное количество белков и воду. Методы углеводного насыщения 

свидетельствуют о возможности направленного влияния на спортивную работоспособность. 

Физиотерапевтические средства:  

- душ: теплый (успокаивающий) при температуре 36-38°С, продолжительности 12-15 

минут; прохладный, контрастный и вибрационный (тонизирующие) при температуре 23-28° С, 

продолжительности 2-3 минуты;  

- ванны: хвойные, жемчужные, солевые;  

- бани 1-2 раза в неделю: парная или суховоздушная при температуре 80- 90°С, 2-3 захода 

по 5-7 минут (исключая предсоревновательный и соревновательный микроциклы);  

- ультрафиолетовое облучение;  

- аэронизация, кислородотерапия;  

- массаж, массаж с растирками, самомассаж, приемы массажа: поглаживание, разминание, 

поколачивание, потряхивание. 

 Для полноценного восполнения потерь организма спортсмена в ходе высоких физических 

и психологических нагрузок на старших этапах подготовки используются фармакологические 

препараты, белковые препараты, спортивные витамины. Подбор и назначение 

фармакологических средств осуществляется спортивным врачом индивидуально, с учетом 

особенностей организма спортсмена по согласованию с тренером-преподавателем. При 

назначении фармакологических препаратов, БАДов и проч. веществ необходимо соблюдать 

антидопинговые правила. 

Оптимальной формой использования всех медико-биологических восстановительных 

средств является последовательное или параллельное применение нескольких из них в единой 

комплексной процедуре. Такой подход увеличивает эффективность общего воздействия 

нескольких средств за счет взаимного усиления их специфически направленных влияний 

Психологические средства восстановления могут использоваться как непосредственно в 



ходе учебно-тренировочного процесса, так и в ходе отдельных занятий в форме бесед, тестов, 

использования психологических практик и т.д. 

В учебно-тренировочном процессе используют следующие психологические средства 

восстановления:  

- создание положительного эмоционального фона тренировки;  

- переключение внимания, мыслей, отвлекающие мероприятия;  

- внушение;  

- психорегулирующая тренировка.  

- дыхательная гимнастика; 

- аутогенная тренировки. 

Психологические, гигиенические и медико-биологические средства повышают 

устойчивость растущего организма к тренировочным и соревновательным нагрузкам, помогают 

снимать утомление за более короткое время, создавая этим дополнительные возможности 

спортивного роста.  

К мероприятиям оздоровительно-восстановительного характера можно отнести посещения 

спортивных состязаний по популярным видам спорта, концертов, спектаклей, музеев, участие в 

загородных прогулках, экскурсиях.  

Каждое средство восстановления является многофункциональным. Совокупное их 

использование должно составлять единую систему методов восстановления. Причем если на 

уровне спортивного совершенствования необходим как можно более полный комплекс этих 

средств, более полное представительство из разных групп с увеличением доли 

медико-биологических и психологических средств, то для начинающих спортсменов требуется 

минимальное количество медико-биологических средств с относительным увеличением доли 

естественных, гигиенических и педагогических факторов. 

В приведенной ниже Таблице приведен план использования восстановительных 

средств в зависимости от этапа подготовки. На каждом последующем этапе используются, в т.ч., 

и средства, указанные для предыдущих этапов. 
Этапы подготовки Виды восстановительных средств Периодичность использования 

Этап начальной подготовки Естественные (отдых, сон) Между тренировками ежедневно 

Гигиенические  ежедневно 

Педагогические 

В т.ч. сборы в каникулярный 

период 

В ходе тренировочных занятий 

1 раз в год 

Учебно-тренировочный этап 1-2 год Восстановительные сборы После участия в крупных 

соревнованиях 

Учебно-тренировочный этап 3-5 год Медико-биологические средства По назначению врача спортивной 

медицины 

Основным критерием выбора конкретных восстановительных средств является 

индивидуальная реакция спортсменов на процедуры и их связь с особенностями тренировочной 

нагрузки. Локальные воздействия, такие, как вибрационный массаж отдельных мышц, 

проводятся в дни специальных тренировок, а более общие формы восстановления (например, 

бальнеологические) - в дни ОФП. 

В дни больших нагрузок планируется меньше восстановительных мероприятий, чем в дни 

«отдыха», так как есть мнение, что повышенные дозы восстановительных процедур 

«блокируют» максимальное воздействие тренировки на организм. 

 Восстановительные процедуры осуществляются преимущественно после 

учебно-тренировочных занятий. После дневной тренировки могут быть использованы 

различные виды душа, психореабилитационные процедуры и др. После вечерней тренировки - 

более интенсивные формы восстановления (парная баня, сауна и др.). Вместе с тем такие 

средства, как кратковременный вибромассаж, корригирующие упражнения, используются в 

процессе самих учебно-тренировочных занятий. 

Между первой и второй тренировками может быть рекомендован следующий примерный 

восстановительный комплекс: 

1) непродолжительный (3-5 мин) вибромассаж. При необходимости можно добавить 

ручной массаж утомленных групп мышц; 

2) водные процедуры: душ Шарко, восходящий душ, циркулярный и др. (10-12 мин); 



3) ультрафиолетовое облучение (по схеме); 

4) отдых на кушетках, в креслах (8-10 мин); 

5) обед; 

6) послеобеденный сон (1,5-2 ч). 

Суммарный объем восстановительных мероприятий в тренировочном дне 

непосредственно в ходе тренировок колеблется от 0,5-2,5 ч. 

Объем отдельных восстановительных средств в недельном цикле зависит от числа 

повторений и длительности процедур. Общий объем восстановительных мероприятий за неделю 

может составить 10-12 ч. (в ходе тренировок). 

Объем восстановительных средств в месячных и годичных циклах определяется в 

соответствии с особенностями подготовки. В подготовительном и переходном периодах 

увеличивается доля естественных и гигиенических средств восстановления. В соревновательных 

периодах возрастает объем медико-биологических и психологических средств. Объем 

восстановления в месячных циклах может составлять до 50 ч. Суммарное время, затраченное на 

отдельные процедуры за год, варьирует от 8,5 до 116 ч. Общий объем восстановления за год 

должен составлять для высококвалифицированных спортсменов 400-500 ч. 

Таким образом, планирование объема восстановительных мероприятий имеет те же 

принципы, что и планирование нагрузки - т.е. систематичность, вариативность, учет 

индивидуальных особенностей организма спортсменов и др. 

При организации восстановительных мероприятий следует учитывать субъективные и 

объективные признаки утомления, недовосстановления. 

При недовосстановлении субъективно спортсмен не желает тренироваться, проявляются 

вялость, скованность в движениях, апатия, иногда раздражительность, возможны боли в 

мышцах, плохой аппетит и сон, нарушения психической деятельности. 

Объективные симптомы - снижение работоспособности и силы мышечных сокращений, 

нарушение координации движений, изменения в деятельности сердечно-сосудистой системы, 

нервно-мышечного аппарата, биохимических показателей биологических жидкостей (кровь, 

моча, слюна). 

Спортсмены нередко ощущают боли, перебои и замирание сердца, боли в печени. 

Проявляется неадекватная реакция на специфическую нагрузку. При переутомлении вес 

спортсмена снижается. Во время выполнения упражнений амплитуда движений в суставах более 

ограничена, рано напрягаются мышцы-антагонисты. Наблюдается разлад деятельности 

различных органов и систем организма. В таком состоянии тренировки с большими весами и 

объемами, а также скоростные тренировки не должны проводиться, т.к.могут повлечь за собой 

травму. Необходимо срочно и резко снизить тренировочную нагрузку (объем и интенсивность) и 

провести комплекс мероприятий по восстановлению организма спортсмена. 

Необходимым условием восстановления спортсмена при заболеваниях и повреждениях 

является адекватный его функциональному статусу и учитывающий специфику вида спорта 

двигательный режим и иные виды физических нагрузок на всех этапах восстановления. Для 

реализации этого условия составляется индивидуальная программа реабилитации спортсмена, в 

которой учитывается клиническое течение заболевания или повреждения, функциональный 

статуса. 

III. Система контроля 

3.1. По итогам освоения Программы применительно к этапам спортивной подготовки лицу, 

проходящему спортивную подготовку (далее - обучающийся), необходимо выполнить 

следующие требования к результатам прохождения Программы, в том числе, к участию в 

спортивных соревнованиях: 

3.1.1. На этапе начальной подготовки: 

изучить основы безопасного поведения при занятиях спортом; 

повысить уровень физической подготовленности; 

овладеть основами техники вида спорта "фехтование"; 

получить общие знания об антидопинговых правилах; 

соблюдать антидопинговые правила; 

ежегодно выполнять контрольно-переводные нормативы (испытания) по видам 

спортивной подготовки; 



получить уровень спортивной квалификации (спортивный разряд), необходимый для 

зачисления и перевода на учебно-тренировочной этап (этап спортивной специализации). 

3.1.2. На учебно-тренировочном этапе (этапе спортивной специализации): 

повысить уровень подготовленности; 

изучить правила безопасности при занятиях видом спорта "фехтование" и успешно 

применять их в ходе проведения учебно-тренировочных занятий и участия в спортивных 

соревнованиях; 

соблюдать режим учебно-тренировочных занятий; 

изучить основные методы саморегуляции и самоконтроля; 

овладеть общими теоретическими знаниями о правилах вида спорта "фехтование"; 

изучить антидопинговые правила; 

соблюдать антидопинговые правила и не иметь их нарушений; 

ежегодно выполнять контрольно-переводные нормативы (испытания) по видам 

спортивной подготовки; 

принимать участие в официальных спортивных соревнованиях не ниже уровня спортивных 

соревнований муниципального образования на первом, втором и третьем году; 

принимать участие в официальных спортивных соревнованиях не ниже уровня спортивных 

соревнований субъекта Российской Федерации, начиная с четвертого года; 

получить уровень спортивной квалификации (спортивный разряд), необходимый для 

зачисления и перевода на этап совершенствования спортивного мастерства. 

 

3.2. Контрольные и контрольно-переводные нормативы (испытания) 

по видам спортивной подготовки (с учетом приложений NN 6-9 к ФССП, тестыи уровень 

спортивной квалификации обучающихся по годам и этапамспортивной подготовки). 

(указывается с учетом приложений NN 7-9 к ФССП). 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для 

зачисления и перевода на этап начальной подготовки по виду спорта "фехтование" 
N 

п/п 

Упражнения Единица 

измерения 

Норматив до года 

обучения 

Норматив свыше года обучения 

мальчики девочки мальчики девочки 

1. Нормативы общей физической подготовки 

1.1. Бег на 30 м с не более не более 

6,9 7,1 6,2 6,4 

1.2. Наклон вперед из положения 

стоя на гимнастической 

скамье (от уровня скамьи) 

см не менее не менее 

+1 +3 +2 +8 

1.3. Прыжок в длину с места 

толчком двумя ногами 

см не менее не менее 

110 105 130 120 

1.4. Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа на полу 

количеств

о раз 

не менее не менее 

7 4 10 5 

2. Нормативы специальной физической подготовки 

2.1. Непрерывный бег в 

свободном темпе 

мин, с не менее не менее 

7.0 6.0 

2.2. Бег на 14 м с не более не более 

4,6 4,8 4,0 4,2 

2.3. Челночный бег 2x7 м с не более не более 

7,6 9,8 6,6 7,8 

 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки и уровень 

спортивной квалификации (спортивные разряды) для зачисления и перевода на 

учебно-тренировочный этап (этап спортивной специализации) по виду спорта 

"фехтование" 
N 

п/п 

Упражнения Единица 

измерения 

Норматив 

юноши девушки 

1. Нормативы общей физической подготовки 

1.1. Наклон вперед из положения стоя на см не менее 

http://internet.garant.ru/document/redirect/405979403/16000
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гимнастической скамье (от уровня скамьи) +5 +6 

1.2. Прыжок в длину с места толчком двумя ногами см не менее 

160 145 

1.3. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу количество 

раз 

не менее 

18 9 

1.4. Подтягивание из виса на высокой перекладине количество 

раз 

не менее 

4 - 

1.5. Подтягивание из виса лежа на низкой перекладине 

90 см 

количество 

раз 

не менее 

- 11 

1.6. Поднимание туловища лежа на спине (за 30 с) количество 

раз 

не менее 

32 27 

2. Нормативы специальной физической подготовки 

2.1. Челночный бег 4x14 м с не более 

16,0 16,4 

2.2. Челночный бег 2x7 м с не более 

5,4 7,0 

2.3. Челночный бег в течение 1 мин на отрезке 14 м количество 

раз 

не менее 

14 13 

2.4. Исходное положение - упор сидя, спиной в 

направлении движения. Бег 14 м 

с не более 

5,6 5,8 

2.5. Исходное положение - упор лежа, в направлении 

движения. Бег 14 м 

с не более 

5,6 5,8 

2.6. Бег на 14 м с не более 

3,8 4,0 

3. Уровень спортивной квалификации 

3.1. Период обучения на этапе спортивной подготовки 

 (до трех лет) 

спортивные разряды – 

"третий юношеский разряд",  

"второй юношеский разряд",  

"первый юношеский разряд" 

3.2. Период обучения на этапе спортивной подготовки  

(свыше трех лет) 

спортивные разряды – 

"третий спортивный разряд", 

"второй спортивный разряд", 

"первый спортивный разряд" 

 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки и уровень 

спортивной квалификации (спортивные разряды) для перевода и зачисления на этап 

совершенствования спортивного мастерства по виду спорта "фехтование" 
N 

п/п 

Упражнения Единица 

измерения 

Норматив 

юниоры юниорки 

1. Нормативы общей физической подготовки 

1.1. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на 

полу 

количество 

раз 

не менее 

42 16 

1.2. Наклон вперед из положения стоя на 

гимнастической скамье (от уровня скамьи) 

см не менее 

+13 +16 

1.3. Прыжок в длину с места толчком двумя 

ногами 

см не менее 

230 185 

1.4. Поднимание туловища лежа на спине (за 1 

мин) 

количество 

раз 

не менее 

50 44 

2. Нормативы специальной физической подготовки 

2.1. Бег на 14 м с не более 

3,6 3,8 

2.2. Челночный бег 4x14 м с не более 

14,4 15,6 

2.3. Челночный бег 2x7 м с не более 

5,2 6,8 

2.4. Челночный бег в течение 1 мин на отрезке 

14 м 

количество 

раз 

не менее 

15 14 

2.5. Тройной прыжок в длину с места см не менее 

680 540 



3. Уровень спортивной квалификации 

3.1. Спортивный разряд "кандидат в мастера спорта" 

Допустимо первичное зачисление на любой этап/год подготовки при условии 

соответствия уровня подготовки по виду спорта установленным требованиям (выполнение всех 

нормативов по общей и специальной физической подготовке, уровню спортивной 

квалификации, а также теоретической подготовке, наличии сертификата РУСАДА)  

 

 

IV. Рабочая программа по виду спорта ФЕХТОВАНИЕ (виды оружия сабля, шпага); 

4.1 Организационно-методические указания 

Цель подготовки резервов высококвалифицированных спортсменов состоит в том, чтобы 

юные спортсмены при переходе в группы совершенствования спортивного мастерства, а 

впоследствии в группы высшего спортивного мастерства, по уровню подготовленности 

обладали потенциалом для достижения высоких спортивных результатов на соревнованиях 

высокого ранга, в сфере спорта высших достижений. 

Содержание работы с юными спортсменами на всем многолетнем протяжении 

определяется тремя факторами: спецификой ведения поединка, модельными требованиями 

квалифицированных спортсменов, возрастными особенностями и возможностями спортсменов. 

Физическая подготовка спортсменов, прежде всего, направлена на повышение уровня 

двигательных качеств и создание предпосылок для совершенствования техники и тактики 

фехтования. 

Совершенствование техники, в свою очередь, повышает эффективность проявлений 

двигательных способностей спортсмена через отдельные качества и их сочетания: силу, 

быстроту, выносливость, ловкость, гибкость, произвольное мышечное расслабление. 

Физическая подготовка включает в себя общие и специальные средства, которые 

обеспечивают всестороннее развитие спортсмена и специализированность проявления качеств, 

необходимых спортсмену. 

Общая физическая подготовка направлена на подъем функциональных возможностей 

организма, его всестороннее развитие и приобретение разнообразных двигательных навыков. 

Специальная физическая подготовка направлена на развитие и специализацию проявлений 

двигательных качеств для совершенствования приемов и действий в спортивном фехтовании. Ее 

средствами являются приемы и действия, используемые спортсменами на соревнованиях. 

Следует учитывать взаимозависимость и взаимовлияние упражнений, направленных на 

совершенствование различных двигательных качеств. Упражнения могут либо взаимно 

дополнять друг друга, либо, наоборот, ухудшать развитие какого-либо качества. Поэтому в 

физической подготовке в наибольшей мере должно быть использовано положительное 

взаимодействие различных двигательных навыков, качеств и исключено отрицательное влияние 

на специализированность их проявлений. 

Необходимо учитывать также избирательное влияние упражнений на выработку 

отдельных качеств. Однако наибольшее развитие одного качества возможно только при 

одновременном повышении уровня развития других. 

Физическая подготовленность создает основу для совершенствования спортивной техники, 

которую следует рассматривать как форму проявления двигательных возможностей спортсмена, 

а также условия для психической устойчивости и реализации волевых качеств. 

Кроме того, чем крепче у спортсмена здоровье, чем выше работоспособность организма, 

тем лучше он воспринимает тренировочные нагрузки и быстрее достигает высокого уровня 

развития двигательных качеств. 

Примерные сенситивные периоды развития физических качеств спортсменов 

представлены в таблице. 

Сенситивные периоды развития физических качеств 

(по Филину В.П., Гужаловскому А.А., Волкову В.И., Ляху В.И.) 
Физические качества Возрастные периоды 

Мальчики Девочки 

1 2 3 

Быстрота движений С 7 до 9 лет 7-9, 10-11,13-14 лет 



Быстрота реагирования С 7 до 14 лет С 7 до 13 лет 

Максимальная частота движений С 4 до 6, с 7 до 9 лет 4-6,7-9 лет 

Сила 13-14,17-18 лет 10-11,16-17 лет 

Скоростно-силовые качества 14-15 лет С 9 до 12 лет 

Выносливость аэробная (общая) 8-9, 10-11, 12-13, 14-15 лет 9-10,11-12 лет 

Выносливость силовая (динамическая) 11-13, 15-16 лет С 9 до 12 лет 

Выносливость скоростная4 После 12 лет После 12 лет 

Гибкость С рождения до 13-14 лет С рождения до 13-14 лет 

Координационные способности С 7 до 11-12 лет С 7 до 11-12 лет 

Способность к ориентированию в пространстве С 7 до 10,13-15 лет 7-10,13-15 лет 

Способность к динамическому равновесию В 15 лет В 17 лет 

Способность к перестроению двигательных действий 7-11,13-14, 15-16 лет С 7 до 11-12 лет 

Способность к ритму 7-13 лет С 7 до 11 лет 

Способность к расслаблению 10-11,14-15 лет 10-12, 14-15 лет 

Точность 10-11,14-15 лет 10-11,14-15 лет 
4 Гликолитический механизм энергообеспечения. 

 

4.1.1 Содержание и направленность технической подготовки 

Техника фехтования — это своеобразная культура движений оружием и звеньями тела, 

сложившаяся еще в Античную эпоху и адаптированная во времена Средневековья для 

облегченного оружия. 

Суть техники фехтования - в характерном положении туловища, называемом боевой 

стойкой, держании оружия и владении им, перемещенияхпо полю боя, позволяющих с 

максимальным эффектом защищаться и нападать. 

Геометрия исходных, промежуточных и конечных положений вооруженной руки и 

туловища при выполнении атак и оборонительных действий лимитируется пространством и 

временем, а также характеризуется ритмом, кинематикой и динамикой движений различных 

частей тела (вооруженная рука, ноги, туловище). 

Техническая подготовка в фехтовании решает важнейшую задачу -оснащение спортсменов 

приемами, которые в условиях соревнований превращаются в средства единоборства, 

реализуемые в виде разновидностей атак и оборонительных действий. 

Не подлежит сомнению, что правильная техника передвижений выражается в совершенной 

пластике выполнения приемов нападения и маневрирования. А поставленная работа пальцев, 

кисти и предплечья в управлении оружием позволяет рассчитывать на выполнение точных, 

экономичных по ширине и амплитуде движений острием, клинком и гардой во время поединка. 

Составить определенное мнение об уровне технической подготовленности фехтовальщика 

можно только при наблюдении его соревновательных боев, дающих возможность оценить 

степень оснащенности приемами, их пространственную точность и двигательные 

характеристики реализации тактических намерений в боевых схватках с противником. 

Движения оружием подготовленных фехтовальщиков при реализации атак и средств 

противодействия атакам должны характеризоваться высокой степенью пространственной и 

временной адекватности моментам схватки, экономичностью движений. По наблюдениям 

специалистов двигательная структура типовых приемов у таких спортсменов в условиях 

предельной психической напряженности почти не искажается, а их состав, если и сужается, то 

незначительно. 

Квалифицированный фехтовальщик должен умело координировать движения 

вооруженной рукой, находя самые эффективные способы нанесения укола (удара) из любого 

исходного положения и с любой дистанции, особенно в ближнем бою. Он отличается высокой 

степенью помехоустойчивости, что позволяет завершать нападения, не допуская большого 

количества технического брака, промахов и уколов в не поражаемую поверхность в фехтовании 

на шпагах. 

Несмотря на помехи противника, применяемые в виде встречных уколов (ударов) и 

ложно-имитационных движений, а также уклонений и воздействий на оружие с различной 

дистанции в разные моменты подготовки и завершения нападения, целевая точность укола 



должна оставаться достаточно высокой. 

Техническая оснащенность высококвалифицированных 

фехтовальщиков имеет следующие отличия: 

- разнообразный состав действий, избирательно используемый при решении тактических 

задач; 

- точный и адекватный по пространству и времени (вариативный) технический рисунок 

используемых приемов в любой неожиданно возникающей ситуации и дистанции до 

противника; 

- высокая целевая точность завершения нападений; 

- высокая вариативность при выборе сектора нанесение уколов; 

- точная взаимная координация движений тела и вооруженнойруки; 

- отсутствие неосознанных, неконтролируемых движений, предваряющих начало действий 

в схватке; 

- соответствие состава используемых приемов индивидуальным психофизиологическим 

особенностям; 

- высокорезультативное применение излюбленных «коронных» приемов; 

- результативное использование нетиповых приемов - «своизмов», т.е. приемов с 

нестандартными пространственно-временными характеристиками (отличаются отдельные 

фехтовальщики); 

- способность с предельной быстротой и при этом технически правильно и точно наносить 

уколы (удары) с использованием многотемповых комбинаций действий оружием, включающих 

в себя батманы, переводы, захваты и переносы в атаках и ответах. 

Различные сочетания движений оружием и приемов нападения и маневрирования в 

условиях их многократного повторения во время тренировки создают широкие возможности 

постоянного повышения уровня технической подготовленности. 

Наряду с этим, дидактические закономерности овладения двигательными навыками 

определяют, как необходимость использования, целостного выполнения приемов, так и 

раздельного освоения сложных по координации движений, при делении их на отдельные 

составляющие. При этом следует знать, что ведение боя требует от фехтовальщика умений 

применять комбинации приемов и действий, в том числе и многоступенчатых. Следовательно, и 

данные средства единоборства должны использоваться для обучения и совершенствования 

спортсменов. 

Многолетняя тренировка фехтовальщиков, подчиненная закономерностям планирования и 

периодизации, предусматривает постоянную и систематическую работу, направленную на 

освоение новых приемов и последующее их совершенствование. Задачи технической подготовки 

должны решаться на каждой тренировке, будь то индивидуальный урок, упражнения с 

партнером или тренировочные бои с установками тренера-преподавателя на выполнение 

заданных приемов. 

Вместе с тем, удельный вес упражнений технической подготовки в общей структуре 

планирования может изменяться в зависимости от периодов и этапов годичного цикла. В самом 

начале сезона упражнениям техническойподготовки уделяется больше учебно-тренировочного 

времени в микроциклах подготовительного периода. 

По мере приближения к соревнованиям часть из них усложняется за счет повышения 

психической напряженности и добавления ситуаций, относящихся к тактической подготовке. 

Это, в первую очередь, установки тренера-преподавателя на использование подготавливающих 

действий, воспроизведение ситуаций, моделирующих конкретные боевые схватки, поведение 

вероятных противников и др. 

Однако упражнения технической подготовки сохраняются, тем не менее, в определенных 

объемах (особенно после соревнований) для восстановления точных пространственных 

параметров выполнения приемов в целях снижения, в том числе, и психической напряженности 

занятий. 

Освоение и совершенствование техники фехтования тесно связано с комплексом 

специализированных умений, основанных на разновидностях двигательных реакций. 

Практически любое упражнение, например, в индивидуальном уроке, может воспроизводить 

ситуацию, требующую проявления простой двигательной реакции, с выбором, переключением и 



торможением, а также предвосхищения пространства и времени, как это и случается в боевых 

схватках. 

Целенаправленное совершенствование техники приемов будет неполноценным, если их 

выполнение исключает ситуации с тактическими составляющими. Фехтовальщик должен уметь 

на хорошем уровне применять действия в наступательном и оборонительном режиме, нападать и 

обороняться маневренно и позиционно, вести схватки скоротечно и выжидательно. Действовать 

экспромтно и преднамеренно, а также применять заданные действия в 

преднамеренно-экспромтном варианте. 

При этом педагогический контроль выполнения данных действий должен быть направлен 

на оценку: 

- правильности кинематики движений (звенья тела); 

- пространственной точности управления оружием с учетомдистанции; 

- динамических характеристик (начало движения и завершающее ускорение); 

- ритмических характеристик. 

Довольно часто обучение технике фехтования проходит по схеме последовательности 

освоения отдельного приема в соответствии с фазами ознакомления, разучивания, закрепления и 

совершенствования. 

В заключительной стадии изучаемое действие необходимо выполнять в условиях 

непредсказуемых действий тренера-преподавателя (противника) в ситуации альтернативной и 

временной неопределенности, появления различных помех и внезапного изменения дистанции. 

Иными словами, в работе над техникой фехтования необходимо точно представлять 

различия между упражнениями, используемыми в дидактических фазах освоения приемов 

фехтования. 

Основными критериями в оценках технической подготовленности фехтовальщиков 

являются: 

- овладение составом типовых действий; 

- сохранение боевой стойки, избранных начальных и конечных положений клинка, 

основных требований к выполнению приемов нападения и маневрирования в упражнениях и 

боях; 

- сохранение технико-тактических приоритетов в количественных соотношениях между 

типовыми действиями (атаками, контратаками, защитами с ответом), обусловлено 

выполняемыми, с выбором, с переключением; 

- эффективные коррекции дистанционных, моментных (силовых, инерционных) и 

ритмических составляющих выполнения движений клинком и приемов передвижений; 

- уровень двигательного «брака» при выполнении экспромтных действий; 

- моделирование дистанционных и моментных компонентовприменяемых действий; 

- устойчивость структур выполнения, дистанционных и моментных компонентов действий 

клинком в ситуациях со зрительными помехами; 

- точность уколов (ударов); 

- отсутствие дополнительных (преждевременных) движений клинком (туловищем, 

головой); 

- выполнение атак и контратак с малозаметными стартовыми характеристиками, атак с 

финтами (батманом или захватом) на защищающихся (контратакующих) противников, с 

определенным силовым и моментным воздействием на их анализаторные системы; 

- применение комбинаций в атаках (противодействиях атакам), состоящих из приемов 

нападения и приемов маневрирования; 

- соответствие состава действий и ситуаций для их подготовки и применения у спортсмена 

технико-тактическим приоритетам соревновательной деятельности в виде фехтования. 

4.1.2 Содержание и направленность тактической подготовки 

Тактическое совершенствование имеет определенное содержание, включающее в себя, 

прежде всего, овладение подготовкой и применением типовых действий и их разновидностей, 

выбор и реализацию тактических намерений в многочисленных ситуациях соревнований. 

Неотъемлемой его частью является приобретение тактических знаний и 

специализирование проявлений психических свойств спортсменов (восприятия, идеомоторных 

представлений, мышления, памяти, двигательных реакций, индивидуально-психологических 



особенностей личности), результатом которых является формирование тактических умений и 

качеств. 

Обучение тактике фехтования начинается с освоения компонентовподготовки и 

применения действий. Затем следуют оценки тактическойсущности типовых действий, 

специальная информация о ситуационныхособенностях подготовки и применения боевых 

действий, основах тактики ведения отдельного боя. 

Выбор и построение упражнений ориентируются на необходимость приближения условий 

применения действий в тренировке к экстремальным ситуациям соревнований. Установками 

тренера-преподавателя, определяющими тактическую направленность намерений и действий 

фехтовальщика, является их подготовка для применения в предстоящей схватке, совмещаемая с 

ситуационным разнообразием исходных положений клинка, формированием надежности 

навыков движений клинком и выполнения передвижений, а также с повышением требований к 

уровню проявлений психических и двигательных качеств. 

Обучение тактическим компонентам применения действий в отдельных схватках, а 

также компонентам ведения боя  

Выбор решений о применении и начале атаки. Фехтовальщик принимает его 

самостоятельно, как и содержание атаки. Однако освоение этих важных и связанных 

компонентов предстоящей схватки целесообразно разделить. В частности, перед началом 

упражнения предварительно определяется выполняемая атака, а затем следует выбор момента 

для ее начала. 

Выбрать момент для атаки первоначально легче в отступлении шагами назад, так как 

маневр создает достаточно времени для повышения интенсивности внимания и начала действия. 

При этом атаковать следует после различного количества медленных шагов назад или вперед (от 

двух до пяти). 

Закрытие назад после неудавшейся атаки. Быстрый возврат с выпада назад в боевую 

стойку после безрезультатной атаки (из-за промаха или ее малой длины) нередко позволяет 

избежать укола (удара). Привычным действием закрытие назад станет в более короткие сроки, 

если осваивается как реакция на угрозу нанесения укола (удара) со стороны 

тренера-преподавателя (партнера). 

Выбор оборонительного действия и ожидание момента для его применения. 

Первоначально осваиваются защиты от уколов (ударов) в открытые секторы. 

Моментной точности действий клинком следует добиваться уже на первых тренировках. 

Действия тренера-преподавателя (партнера) при этом должны имитировать однотемповые и 

двухтемповые атаки, действительные и ложные действия клинком. 

Удлинение заданной атаки повторной атакой. Сигналом для применения повторной 

атаки должно быть отступление обороняющегося на начавшуюся атаку. Причем повторная атака 

целесообразна с коротким выпадом на тренера-преподавателя (партнера), совершающего шаг 

назад с бездействующим клинком. 

Переход в атаку после отступления или преждевременной защиты. 

Отступление обороняющегося с намерением защититься и нанести ответ или отразить 

клинок противника в средней дистанции позволяют остановиться и начать атаку (ответную). 

Маневрирование по полю боя. Передвижения являются самым доступным способом 

увеличения времени на срочный анализ и оценку действий. Кроме того, несложно убедиться, что 

отступление от атак позволит во многих ситуациях избежать получения укола или удара. Важно 

лишь при этом добиться отсутствия реагирований клинком на стартовое сближение и движения 

клинком атакующего. 

В свою очередь, использование коротких сближений к бездействующему клинком и 

стоящему на месте противнику облегчает применение в последующих схватках атак в открытые 

секторы. 

Инициатива начала схватки. Наиболее просто ее проявить применением простой атаки в 

открытый сектор или атаки с батманом на бездействующего клинком противника. Ведь 

применение защиты с ответом намного сложнее, так как у обороняющегося возникают 

состояния, близкие к частичной или полной неожиданности. 

Вместе с тем, тактическая инициатива в бою, проявляемая в первую очередь частым 

применением атак, должна сочетаться с маневрированием и сохранением «бдительности» для 



противодействия атакам противника. Для этого тренер-преподаватель (партнер) должен 

совершать в отдельных ситуациях ложные короткие атаки на начало сближения или отступление 

обучаемого, вынуждая его первоначально быстрее отступать, а затем и отражать атаки. 

Выбор разновидности атаки. Тактическим поводом для применения атаки в один из 

секторов являются замеченные спортсменом перемещения клинка противника, которые могут 

помешать нанесению укола или удара в открытый сектор. Данное намерение тактически 

оправдано независимо от того, делает противник подобные действия клинком со сближением 

или отступлением. 

Создавая обучаемому условия для самостоятельного выбора разновидности атаки в 

определенный сектор, тренер-преподаватель (партнер) сближается или отступает с медленными 

перемещениями клинка в одну из верхних позиций. В этом случае обучаемый сможет атаковать в 

открывающийся сектор туловища. 

Затем целесообразно использовать упражнения, начинающиеся подготавливающей атакой 

с быстрым закрытием назад, предназначенной для получения тактической информации о 

намерениях или реагированиях противника, чтобы атаковать с финтом или батманом. 

Затем целесообразно усложнять упражнения маневрированием различной длины, в 

которых обучаемому придется самостоятельно выбирать не только содержание атаки, но и ее 

длину, что является обязательным в условиях боя. 

Применение ложной атаки. Освоение ложных атак необходимо для оценки 

оборонительных намерений противников и длины отступлений. Кроме того, они необходимы 

для сокращения дистанций при намерении применить повторную атаку. Тренируются они 

первоначально с установкой на применение защиты с закрытием с выпада назад. В ситуации 

бездействиятренера-преподавателя (партнера) клинком обучаемый закрывается назад и 

повторяет атаку (ложную или действительную). 

Чередование альтернативных действий в избранной ситуации реализуется на основе 

оценки действий противника в закончившихся схватках. Например, последовательно чередуется 

простая атака и атака с финтом, защита прямая и защита круговая с ответом. 

Подбор разновидностей подготавливающих действий. Эффективность действительных 

атак, попыток применения защит с ответом или контратак, обеспечивается подбором 

конкретных подготавливающих действий, учитывая соответствие между их назначением и 

тактическими намерениями на их применение. 

Например: 

- внезапность начальной фазы, определенная длина и продолжительность выполнения 

атаки, которые создаются применением маневрирования и перемещений клинка перед схваткой, 

обеспечивают ее результативность; 

- применение защит с ответом обеспечивается созданием у спортсмена представлений о 

намерениях противника применять простые атаки или контратаки, возможностях для 

перемещений назад в предстоящей схватке, готовности противодействовать контратаке или 

атаке на подготовку; 

- применение контратак сочетается с маневрированием для увеличения 

продолжительности атак противника, ложными попытками применений защит, маскировкой 

избранного сектора для нанесения укола (удара) за счет перемещений клинка и изменений его 

исходных положений перед началом схватки. 

Таким образом, будет создаваться соответствие между составом фактически освоенных 

разновидностей боевых действий и способами разведки и маскировки намерений на их 

применение, а также вызовов противника на определенные действия созданием у него 

ошибочных представлений о содержании предстоящейсхватки. Самостоятельнуюзначимость 

имеет применение помех для рефлекторной сферы противников, вынуждающих к ошибкам в 

двигательных действиях. 

Поиск и анализ тактической информации о конкретных намерениях противника. 

Первоначально для этого используются оценки нескольких закончившихся схваток. И при 

повторении оценок об используемых противником действиях выбирается определенная тактика 

для последующих схваток. В ней учитываются установленные тактические намерения 

противника и ситуационные особенности начала и завершения действий, например: 

- соблюдаемая дистанция; 



наиболее часто используемые атаки и оборонительные действия; 

- секторы для завершения атак (контратак). 

В дальнейшем освоении тактики ведения боев объединяются начальная информация о 

фехтовании, умения и навыки, используемые для подготовки и применения действий, а также 

опыт тренировочных боев и участия в соревнованиях. 

Создание представлений о тактике ведения фехтовального боя. Формирование 

представления о тактике фехтования начинается после того, как в условиях боя спортсмен 

сохраняет безопасную дистанцию, отступает от атак противника (или применяет одну из защит) 

и, выжидая или выбирая момент, пытается атаковать. 

Наиболее заметны изменения в представлениях о тактике после участия в крупных 

турнирах, так как борьба в соревнованиях подвергает квалификацию фехтовальщика 

наибольшим испытаниям, позволяет каждыйраз заново оценить свою подготовленность, 

вынуждает сопоставить новую информацию с уже имеющимися знаниями. 

Представление о собственной тактике складывается из многих компонентов. Важнейшими 

из них являются: 

- осознание собственной оснащенности боевыми действиями, достоинств и недостатков 

подготовленности, способностей к ее максимальным проявлениям; 

- учет взаимосвязей между применяемыми атаками (противодействиями атакам) и 

подготавливающими действиями, разновидностями их выполнения; 

- оценки значимости тактической инициативы, важности выбора и создания ситуаций для 

реализации тактических намерений, внезапности атак и контратак, эффектов от применения 

маневра, чередования взаимоисключающих действий, их длины, быстроты, ритма и др.; 

- понимание необходимости анализа соотношений между выдержкой и разумным риском, 

особенностей проявлений качеств и навыков, применения разминки, саморегулирования 

психических состояний, соблюдения дисциплины в соревнованиях и правил поведения; 

- осознание возможностей для успешного противостояния различным противникам, 

знакомым и незнакомым; 

- представление об эффективности общих и частных намерений в наиболее часто 

возникающих ситуациях боев, ступени турнира, соревновании, цикле тренировки, обобщенное в 

выводах о составе действий, возможностях и реальности достижения планируемых результатов; 

- знания о психических факторах, сопутствующих фехтовальному единоборству. 

Выделение объектов тактического анализа перед схватками и выбор боевых 

действий. Результатом постоянного тактического анализа является выбор эффективного 

действия для применения в предстоящей схватке. Затем востребовано определение приема для 

приближения к противнику или отступления. 

Особенно важен выбор комбинации приемов нападения и маневрирования перед атакой. 

Отдельные схватки требуют также уточнения моментных и ритмических характеристик 

движений клинками. 

Выбор действия для применения в предстоящей схватке можно условно ограничить 

(упрощая его) поиском тактического намерения среди двух или трех разновидностей атак или 

противодействий атакам. 

Среди атак следует избрать для применения, например: 

- атаку в открытый сектор на бездействующего клинком противника; 

- атаку в открываемый сектор в ситуации с замедленным реагированием противника, 

ведущего бой на дистанции выпада; 

- атаку с финтом на защищающегося противника; 

- атаку с батманом, предугадывая выдвинутое вперед положение клинка противника в 

начальной фазе схватки. 

Среди противодействий атакам следует избрать, например: 

- защиту с ответом против атаки в открытый или открывающийся сектор; 

- атаку на подготовку с батманом, прерывая атаку противника с длинным сближением. 

Выбор тактических решений имеет в основном три условных технологических 

компонента. 

1. В начале боя, ориентируясь лишь на оценки наблюдений, фехтовальщик выбирает 

действие по принципу: «Я думаю, что надо действовать следующим образом», - и применяет 



одну из наиболее освоенных и привычных атак (противодействий атакам) или способ 

подготовки. 

2. Перед следующими схватками превалирует принцип: «Я думаю, что противник, скорее 

всего, избрал следующее тактическое намерение». Сделанный вывод вытекает из оценки 

последнего закончившегося фрагмента боя и предполагает, как правило, выбор альтернативного 

действия предшествующему намерению противника, чтобы применить, например: 

- атаку в открытый сектор после применения атаки с финтом; 

- атаку с финтом после применения атаки в открытый сектор; 

- защиту с ответом после применения ложной атаки или короткого отступления; 

- атаку на подготовку после применения защиты с ответом. 

3. В бою с противником, знакомым по предыдущим боям, нередко возможны тактические 

намерения с учетом вывода о наиболее вероятных действиях противника по принципу: «Я 

думаю, что противник думает, что я думаю». В этом случае фехтовальщик, например, 

использовавший атаку в открытый сектор, может ее сразу же повторить. 

Наличие тактической информации, позволяющей с определенной вероятностью 

предположить применение разновидностей атак и защит, в большинстве случаев дает 

положительный результат. При этом удается менять состав применяемых действий и их 

маскировать. 

В бою с противником, бездействующим клинком на дистанции выпада, целесообразно 

произвольно чередовать: 

а) атаку в открытый сектор; 

б) атаку с батманом и уколом (ударом) в открываемый сектор. 

В бою с противником, намеренным защищаться, целесообразно произвольно чередовать: 

а) атаку с финтом в открытый сектор и уколом (ударом) в открывающийся сектор; 

б) атаку с батманом и переводом (переносом) в открывающийся сектор; 

в) атаку на подготовку с одним финтом и уколом (ударом) в открывающийся сектор. 

В бою с противником, намеренным совершить атаку в открытый сектор, целесообразно 

произвольно чередовать: 

а) защиту прямую верхнюю с выбором стороны отражения клинка и ответом; 

б) защиту полукруговую нижнюю с ответом после подготавливающего отступления; 

в) защиту, обобщающую с ответом. 

В бою с противником, намеренным совершить атаку с финтом, целесообразно произвольно 

чередовать: 

а) защиту ложную с отступлением и защиту действительную с ответом; 

б) защиту, обобщающую с длинным отступлением и ответом; 

в) защиту ложную с отступлением и атаку ответную с батманом и уколом (ударом) в 

открываемый сектор. 

Важную тактическую информацию можно получить, оценивая отдельные детали в 

действиях противника, например: 

а) излишнюю длину сближения при выполнении атаки; 

б) замедленное отступление от атаки и запаздывающее защитное реагирование; 

в) выдвинутость и определенное положение клинка в начальной фазе атаки; 

г) подверженность преждевременным реагированиям на ложные атаки и защиты; 

д) завершение атак преимущественно в определенный сектор. Наличие у противников 

особенностей при выполнении действий иреакций на угрозы позволяет сделать адекватный 

выбор тактических намерений для предстоящей ситуации и успешно применить, например: 

1) простую атаку при замедленном отступлении противника или его запаздывающей 

защитной реакции; 

2) атаку с батманом на отступающего противника с выдвинутым вперед клинком; 

3) атаку на подготовку при излишне длинном сближении противника в начальной фазе 

атаки; 

4) атаку с длинной фазой сближения и переключением на защиту с ответом от контратаки 

противника с отступлением; 

5) атаку с длинной фазой сближения и переключением к защите от контратаки противника 

в определенную сторону; 



6) защиту обобщающую и ответ противнику, атакующему с преждевременно выдвинутым 

вперед клинком; 

7) защиту и ответ, предполагая атаку противника в открывающийся сектор, начиная 

схватку ложной преждевременной защитой в открытую сторону; 

8) защиту с выбором стороны отражения клинка и ответ, вызывая ложной контратакой 

завершение противником атаки с однотемповым движением клинка. 

Таким образом, будут созданы основы для предвидения действий противников перед 

схватками, освоения тактических и специальных умений, обеспечивающих эффективность 

применения избранных действий. 

Формирование тактических качеств. Обобщенный опыт,приобретенный в тренировочных 

боях и соревнованиях, специализированность проявлений психических свойств 

фехтовальщиков, и прежде всего их интеллектуальной сферы, определяют формирование 

тактических качеств. 

Важнейшими среди них являются: 

- точность оценки тактического назначения действий, тактических намерений и 

собственного функционального состояния; 

- быстрота анализа ситуаций и выбора намерений на их использование в предстоящей 

схватке, а также при выборе тактической модели ведения боя; 

- надежность тактических умений в неожиданных схватках. Тренировочная и 

соревновательная практика в фехтованииспособствуют освоению тактических компонентов 

ведения боев, основанных на проявлениях мышления, памяти, внимания. 

Специализированием мышления фехтовальщика создаются возможности, например: 

- предвидения взаимодействий с клинком противников; 

- точных оценок тактической сущности специализированных движений, намерений и 

состояний (своих и противников); 

- выбора эффективных действий в боях и точных оценок об их соответствии возникающим 

ситуациям. 

Совершенствование памяти фехтовальщика обеспечивает: 

- сопоставление оценок прошедших и предстоящих ситуаций, боев и соревнований; 

- точность выполнения избранной последовательности действий в многоактных схватках, 

их длины и моментных характеристик; 

- сбор и оценки тактической информации; 

- ускорение адаптации к особенностям ведения боев с различными противниками. 

Концентрирование внимания на действиях противника (без отвлечения на другие объекты 

между схватками) обеспечивает достижение: 

- безопасной дистанции при маневрировании; 

- непрерывного контроля за подготавливающими движениями клинка у противника; 

- необходимых дистанционных и моментных характеристик противоборства с клинком 

противника; 

- малой продолжительности стартовой фазы атак; 

- моментного соответствия контратак, выполняемых на стартовую фазу атак противника. 

Формирование тактических качеств у фехтовальщиков проходит на основе поиска 

наиболее эффективных намерений и действий для применения в боях, а их сочетание с волевыми 

усилиями в тренировках и соревнованиях позволяет спортсменам приобрести определенные 

устойчивые характеристики. Ведь в обстановке боя тактически выраженные мотивы для начала 

и завершения схваток связаны с наиболее освоенными намерениями и действиями для 

наступления и обороны. 

Особенно эффективна конкретно ориентированная боевая практика, когда ее участникам 

многократно приходится действовать в неожиданных ситуациях. 

Основными критериями в оценках тактической подготовленности фехтовальщиков 

являются: 

- использование перед началом схватки различных исходных положений клинка и 

дистанций, варьирование пространства поля боя, инициативы начала схватки, времени на 

подготовку действий; 

- варьирование продолжительности и длины атак, моментных и ритмических различий при 



выполнении действий в бою, направленности перемещений по полю боя и движений клинком 

(защит, финтов, батманов, захватов), попыток нанесения уколов (ударов) в различные секторы 

поражаемой поверхности; 

- количественные соотношения между объемами применения подготавливающих действий 

и действительными атаками (контратаками, защитами с ответом); 

количественные соотношения между объемами применения преднамеренных и 

экспромтных действий; 

- эффективность преднамеренного выбора действий; 

- владение типовыми тактическими моделями ведения боев; 

- состав и количественные соотношения между разновидностями подготавливающих 

действий, тактических компонентов подготовки и применения атак и противодействий атакам, 

используемыми ситуациями, между атаками (контратаками) в различные секторы поражаемой 

поверхности; 

- применение помех, воздействующих на реагирования противника в ходе схваток; 

- применение подготавливающих действий, вызывающих определенные тактические 

намерения и действия противника, затрудняющие анализ информации о намерениях спортсмена; 

- приспособление к противоборству с различными противниками, ведению поединков в 

соревнованиях по определенной системе; 

- применение комбинаций действий с вероятностным составом и последовательностью 

действий в схватке; 

- объемы применения преднамеренных действий, действий второго намерения; 

- уровень реализации тактической информации о вероятных противниках, их 

соревновательном опыте; 

- соотношение между действиями с «тактической правотой» и установками на опережение 

атак противника. 

4.1.3 Содержание и направленность физической подготовки 

Физическая подготовка фехтовальщиков решает задачи совершенствования двигательных 

качеств и создания предпосылок для прочного освоения приемов маневрирования, действий 

нападения и защиты. 

Вклад двигательных качеств в общую результативность применяемых в поединке действий 

фехтовальщика трудно оценить в конкретных цифрах. 

Вместе с тем известно, что с ростом спортивного мастерства двигательные преимущества 

одного противника над другим существенно нивелируются, т.к. расширяются тактические 

возможности единоборства с различными противниками. 

Наблюдая бои начинающих фехтовальщиков, нередко можно увидеть, как один из юных 

спортсменов подавляет другого за счет преимущества в природной быстроте или 

скоростно-силовых возможностях. И это практически никак не связано с высоким уровнем 

техники (ее еще просто нет) и адекватной тактикой ведения поединка. 

Тем не менее, когда речь идет о мастерстве, следует понимать, что у опытных спортсменов 

двигательные качества «вплетены» в структуру приемов. Можно обладать высоким уровнем 

природной быстроты, но, если нет должной техники выпада (опережающий туловище посыл 

острия оружия вперед, толчок сзадистоящей ногой и др.), быстрой атаки не получится. 

Точно так же можно говорить о скоростно-силовых возможностях и координационных 

способностях спортсменов. Ведь приемы нападения и маневрирования, применяемые в 

несколько темпов, требуют проявления не просто общей ловкости, а координационных 

способностей, реализуемых в структуре выполнения комбинации действий различными 

звеньями тела. 

Недостаток данной специализированной ловкости не позволит достичь должного уровня 

быстроты и, следовательно, действие может оказаться не результативным. При этом данное 

качество во многом обеспечиваетадекватное выполнение двигательных переключений (от 

движения вперед к внезапному перемещению назад, и - наоборот, с использованием бега, шагов, 

скачков и «стрелы» в фехтовании на саблях и шпагах). 

Аналогичен механизм выполнения повторных атак, реализация которых связана со 

скоростно-силовыми возможностями. При применении данной разновидности атак быстрота 

нападения тем выше, чем теснее скоростно-силовые качества «утилизированы» в техническую 



структуру выполняемого действия. 

Выносливость фехтовальщика также носит специфический характер, а ее недостаток 

выражается в первую очередь: 

- в снижении количества движений при выполнении активных подготавливающих 

действий по мере продвижения спортсмена к финалу соревнований; 

- ухудшении целевой точности; 

- удлинении времени двигательных реакций и точности предвосхищений; 

- неготовности к использованию спонтанно возникающих выгодных моментов для 

реализации атак и защитных действий. 

Фехтовальщики высокого уровня подготовленности отличаются должной специальной 

выносливостью, которая достигается не только и не столько за счет прыжково-беговых 

упражнений, кросса и т.д. Необходимо, чтобы мышцы ног, рук и пальцев, управляющих 

оружием, были готовы к предельным нагрузкам, характерным для многоступенчатых 

соревнований. 

Общая физическая подготовка направлена на подъем функциональных возможностей 

организма, его всестороннее развитие и приобретение разнообразных двигательных навыков. 

Специальная физическая подготовка направлена на специализацию проявлений 

двигательных качеств для совершенствования техники и тактики ведения боя. Ее средствами 

являются приемы и действия, применяемые спортсменами в фехтовальном бою. 

Физическая подготовленность создает основу для совершенствования спортивной техники, 

которую следует рассматривать как форму проявлений двигательных возможностей 

фехтовальщика, а также условие для психической устойчивости и реализации волевых качеств. 

Кроме того, чем у спортсмена крепче здоровье, чем выше работоспособность организма, тем 

лучше он воспринимает тренировочные нагрузки и быстрее достигает высокого уровня развития 

двигательных качеств. 

Обсуждая значимость двигательных качеств в общей структуре подготовленности 

высококвалифицированных фехтовальщиков, не следует забывать и о взаимной замене одних 

составляющих мастерства другими. В противном случае было бы трудно объяснить, почему 

отдельные спортсмены, входящие в элиту мирового фехтования, в некоторых случаях не блещут 

быстротой или координационными способностями. 

4.1.4 Содержание и направленность теоретической (интеллектуальной) подготовки 

Система знаний, предназначенная для изучения спортсменами в организациях, 

осуществляющих спортивную подготовку, в рамках теоретической (интеллектуальной) 

подготовки, является частью педагогического процесса и имеет целью: 

- способствовать технико-тактическому совершенствованию спортсменов через освоение 

знаний из области техники, тактики, физиологии человека, гигиены, особенностей судейства 

соревнований и др.; 

- оказывать положительное влияние на формирование морально-нравственных качеств и 

активной жизненной позиции спортсменов. 

Теоретическая (интеллектуальная) подготовка фехтовальщиков направлена на овладение 

системой знаний, а также интеллектуальных умений, имеющих позитивное воздействие на 

процесс формирования социально-активной и развитой личности. 

Методика интеллектуальной подготовки фехтовальщиков включает всебя: 

- постановку заданий по направленному наблюдению соревнований, оценке и разбору 

полученной информации; 

- объяснительный рассказ или инструктирование тренера-преподавателя перед 

упражнениями или поединками; 

- сопроводительные пояснения тренера-преподавателя, разбор и совместное обсуждение со 

спортсменами результатов тренировок и соревнований. 

Активизируют познавательную активность задания на самостоятельное осмысление 

занимающимися специальной информации, а также использование объективных данных, 

полученных с помощью анализа результатов выступлений в соревнованиях, научной и 

методической литературы. 

Главными средствами получения спортсменами специальной информации являются 

беседы с тренером-преподавателем, теоретические занятия, а также краткие объяснения и 



комментарии в процессе практических занятий. 

Основными показателями теоретической (интеллектуальной) подготовленности, 

направленной на повышение уровня квалификации фехтовальщиков, являются: 

- уровень знаний о тактической сущности разновидностей действий; 

- уровень знаний о технико-тактических приоритетах в избранном виде фехтования; 

- уровень тактических знаний о сравнительной эффективности разновидностей атак и 

противодействий атакам (ответам) в наиболее часто возникающих ситуациях соревнований; 

- тактические знания о ситуационном разнообразии в подготовке и применении типовых 

действий; 

- тактические знания об эффективности разновидностей действий в наиболее часто 

используемых ситуациях соревнований; 

- уровень знаний о составе упражнений между партнерами, на мишенях и тренажерах, 

дозировании тренировочных боев; 

- уровень знаний об эффектах от избранного поведения между боями, ступенями 

соревнований, двигательных упражнений при восстановлении после длительных (напряженных) 

соревнований. 

4.1.5   Содержание и направленность воспитательной работы 

Главной целью воспитательной работы является содействие формированию качеств 

личности гражданина, отвечающих национально-государственным интересам Российской 

Федерации и создание условий для самореализации личности. 

В качестве основных задач и направлений воспитательной работы следует выделить: 

- государственно-патриотическое воспитание; 

- нравственное воспитание; 

- спортивно-этическое и правовое воспитание.  

Государственно-патриотическое воспитание представляет собойцеленаправленное 

формирование определенной системы взглядов,ценностей, убеждений, определяющих 

отношение личности к государственности России, ее демократическим основам. Цель 

государственно-патриотического воспитания - формирование личности гражданина России. 

Государственно-патриотическое воспитание ориентирует личность на формирование 

профессионально значимых качеств, умений и готовности к их активному проявлению, как в 

спорте, так и в различных сферах жизни общества. 

Нравственное воспитание - процесс, направленный на формирование твердых моральных 

убеждений, нравственных чувств и навыков поведения человека. Наряду с семьей и 

общеобразовательной школой важную роль в этом процессе играет непосредственно спортивная 

деятельность. Нравственность и духовность как стержневые качества человека требуют 

усвоения системы нравственных знаний, понятий, являющихся предпосылкой осознания 

учащимися своих обязанностей и привычек поведения. Реализация этих предпосылок составляет 

одну из важнейших задач тренера-преподавателя и всего педагогического коллектива 

детско-юношеской спортивной школы. 

Спортивно-этическое и правовое воспитание. Одной из важных задач, решаемых в 

процессе воспитательной работы, является освоение норм и правил поведения, 

предусматриваемых спортивной этикой. Спортивно-этическое воспитание в занятиях с юными 

фехтовальщиками осуществляется непосредственно в спортивной деятельности. Поведение 

спортсмена ориентируется на конкретные этические нормы, реализуемые как в условиях 

избранного вида спортивной деятельности (фехтование), так и спортивного движения в целом. 

Воспитательная работа в условиях спортивных школ основывается на творческом 

использовании общих принципов воспитания: 

- гуманистический характер воспитания; 

- воспитание в процессе спортивной деятельности; 

- индивидуальный подход; 

- воспитание в коллективе и через коллектив; сочетание требовательности с уважением 

личности юных спортсменов; 

- комплексный подход к воспитанию; 

- единство обучения и воспитания. 

Воспитательную работу нельзя выделить как отдельный, относительно обособленный от 



других видов профессиональной деятельности тренера-преподавателя процесс. Вся 

деятельность тренера-преподавателя - и в ходе учебно-тренировочных занятий, и при 

совместном со спортсменами проведении досуга, и на соревнованиях - это все есть 

воспитательная работа. Тем не менее, эффективность воспитательной работы во многом зависит 

от тщательного выбора методов, средств и форм ее реализации в процессе многолетней 

подготовки фехтовальщика. При этом необходимо учитывать, что воспитательная работа всегда 

носит конкретный характер. 

Формирование нравственных привычек требует ежедневного упражнения в их 

применении. Необходима опора на положительный пример. Юный фехтовальщик должен 

видеть, что от него требуют, и как эта привычка реализуется в поведении, как она должна быть 

им усвоена. Тренеру-преподавателю следует соблюдать ко всем занимающимся единые 

требования в различных условиях соревновательной деятельности. 

Ведущее значение в воспитательной работе с юными фехтовальщиками должно уделяться 

формированию таких важных для спортивной деятельности нравственных черт личности, как 

воля, трудолюбие, дисциплинированность. 

В целях повышения эффективности воспитания, тренеру-преподавателю необходимо так 

организовывать учебно-тренировочный процесс, чтобы перед юными фехтовальщиками 

постоянно ставились реальные задачи физического и интеллектуального совершенствования. 

Ведущее место в формировании нравственного сознания спортсменов принадлежит 

методам убеждения. Убеждение во всех случаях должно быть доказательным, нужны тщательно 

подобранные аналогии, сравнения, примеры. Формулировку общих принципов поведения надо 

подкреплять ссылками на конкретные данные, на опыт самого занимающегося. 

Основные критерии и показатели оценки состояния воспитательной работы: 

- степень соответствия результатов воспитательного воздействия целям воспитательной 

работы; 

- соответствие хода и результата воспитательной работы научным основам, программе и 

закономерностям воспитательного процесса; 

- соответствие действий и поступков спортсменов целям воспитания; 

- соответствие характера отношений и нравственной атмосферы в спортивном коллективе 

целям и задачам воспитательной работы. 

Для оценки используются общепринятые методы: наблюдение, беседы, опрос тренеров, 

врачей, спортсменов, родителей спортсменов, анализ практических дел и поступков 

спортсменов, их тренеров-преподавателей, всего коллектива, оценка дисциплины и др. 

4.2 Рекомендации по проведению учебно-тренировочных занятий, требования к 

безопасности в условиях учебно-тренировочных занятий и соревнований 

Подготовка и проведение учебно-тренировочных занятий и соревнований пофехтованию 

осуществляется при обязательном соблюдении необходимыхмер безопасности, в целях 

сохранения здоровья занимающихся, которыеопределены в инструкции по безопасности. 

Учет ознакомления (информирования) спортсменов с соблюдением условий безопасности 

на учебно-тренировочных занятиях по фехтованию ведется в журнале учета работы 

учебно-тренировочной группы. Травмы в фехтовании могут возникать при различном сочетании 

внешних и внутренних факторов. Несомненно, возможны и несчастные случаи, когда травма 

возникает вследствие трагического стечения обстоятельств и причин, которые трудно 

предвидеть. 

Тем не менее, основные факторы, влияющие на возникновение и характер травм, 

необходимо систематизировать для выработки принципиальных мер безопасности, 

направленных на их устранение. 

Внешние факторы спортивного травматизма: 

- неправильная общая организация учебно-тренировочного процесса; 

- методические ошибки тренера-преподавателя при проведении учебно-тренировочного 

занятия; 

- нарушение спортсменами дисциплины и установленных правил во время проведения 

учебно-тренировочного процесса; 

- неудовлетворительное состояние мест занятий, оборудования и экипировки спортсменов; 

- неблагоприятные санитарно-гигиенические условия, неподготовленность мест для 



проведения учебно-тренировочных занятий. 

При планировании и проведении учебно-тренировочных занятий тренер-преподаватель 

обязан учитывать организационные условия проведения занятий и в случае необходимости 

незамедлительно вносить в них коррекцию. 

Внутренние факторы спортивного травматизма: 

- наличие врожденных и хронических заболеваний; 

- состояние утомления и переутомления, изменение функционального состояния организма 

спортсмена. 

При проведении учебно-тренировочных занятий предусматриваются основные 

организационно-профилактические меры обеспечения безопасности и снижения травматизма. 

1. Учебно-тренировочные занятия разрешается проводить: 

- при условии наличия у спортсмена медицинского допуска к учебно-тренировочному 

процессу по фехтованию; 

- при соответствии спортивной экипировки, предусмотренной правилами соревнований, 

санитарно-гигиеническим нормам, методике тренировки; 

- при соответствии мест проведения учебно-тренировочного процесса санитарным нормам; 

- при условии готовности инвентаря и оборудования к учебно-тренировочному процессу; 

- все учебно-тренировочные занятия должны проводиться только под руководством 

тренера-преподавателя и согласно утвержденному расписанию. 

Учебно-тренировочный процесс должен проводиться при условии соблюдения всех 

требований настоящих правил и принятия мер, обеспечивающих профилактику спортивного 

травматизма и безопасности проведения мероприятий. 

2. Требования к безопасности перед началом учебно-тренировочных занятий: 

- надеть специальную спортивную форму (майки, куртки, нагрудники, перчатки, жесткие 

бюстгальтеры - для женщин, бандажи - для мужчин); 

- начинать учебно-тренировочное занятие только по разрешению тренера-преподавателя и 

только в его присутствии; 

- тренеру-преподавателю необходимо проверить надежность оборудования и спортивной 

экипировки (масок, нагрудников и оружия и др.); 

Занимающимся необходимо строго соблюдать дисциплину и указания 

тренера-преподавателя. 

3. Требования к безопасности во время занятий: 

- не выполнять упражнения без контроля тренера-преподавателя; 

- во время тренировки по сигналу тренера-преподавателя все должны прекратить 

выполнение упражнений; 

- спортсмен обязан держать оружие наконечником вниз; 

- начинать и вести бой разрешается только с разрешения тренера-преподавателя; 

- по сигналу тренера-преподавателя прекратить выполнение учебно-тренировочного 

задания. 

Запрещается во время выполнения заданий тренера-преподавателя: 

- толкать друг друга, ставить подножки, бить по рукам и ногам; 

- манипулировать оружием и вести бой с партнером без маски; 

- наносить грубые удары. 

4. Требования к безопасности в аварийных ситуациях: 

- при появлении болей, плохом самочувствии прекратить занятия и сообщить об этом 

тренеру-преподавателю; 

- при получении спортсменом травмы немедленно оказать первую помощь пострадавшему, 

сообщить администрации и родителям пострадавшего, при необходимости отправить его в 

лечебное учреждение; 

- в случае непредвиденных форс-мажорных обстоятельств, угрожающих безопасности 

занимающимся, тренер-преподаватель отменяет занятия, срочно эвакуирует спортсменов из 

опасной зоны. 

5. Требования к безопасности по окончании занятий: 

- убрать спортинвентарь в отведенное место; 

- вывести спортсменов из зала (тренер-преподаватель выходит последним); 



- принять душ или тщательно вымыть руки и лицо с мылом; 

- обязательно переодеться в чистую сухую одежду. 

 

4.3 Планирование спортивных результатов 

Спортивные результаты могут планироваться как на предстоящий год, так и на олимпийский 

четырехлетний цикл. Необходимо планировать не только результат, но и возможное занятое 

спортсменом место на соревнованиях. 

Тренер-преподаватель совместно со спортсменом определяет контрольные, отборочные, 

основные и главные соревнования предстоящего цикла спортивной подготовки. 

Тренер-преподаватель должен ставить посильные, выполнимые задачи перед своими 

спортсменами и учитывать при планировании результатов следующие факторы: 

- возраст спортсмена; 

- стаж занятий в конкретном виде спорта; 

- спортивную квалификацию и опыт спортсмена; 

- результаты, показанные спортсменом в предыдущем спортивном сезоне; 

- состояние здоровья спортсмена; 

- уровень спортивной мотивации спортсмена; 

- уровень психологической устойчивости спортсмена, его моральное состояние; 

- наличие бытовых проблем, уровень финансовой обеспеченности спортсмена; 

- обстановка в семье, поддержка близких ему людей; 

- наличие каких-либо проблем в учреждении (если спортсменпроходит спортивную 

подготовку); 

- прочие обстоятельства, от которых зависит успешная подготовка спортсмена. 

В процессе подготовки в течение спортивного сезона планируемые результаты могут 

изменяться в ту или иную сторону, в зависимости от хода выполнения плана. 

Тренер-преподаватель обязан постоянно контролировать выполнение спортсменом 

учебно-тренировочного плана и вносить необходимые коррективы. 

 

4.4 Программный материал для практических занятий по этапам ипериодам 

подготовки 

4.4.1 Этап начальной подготовки 

Период начального обучения - возраст 9 лет  

Уровень психических функций, двигательных качеств и особенности проведения 

занятий 

9-летний ребенок уже может сознательнопроявлять волевые усилия при условии 

возникновения (формирования) соответствующей мотивации. Увлеченность подростка, 

направленная тренером-преподавателем в русло технико-тактического совершенствования, 

может трансформироваться в хорошие спортивные результаты уже на этапе начальной 

подготовки. 

Вместе с тем, совершенствуя двигательные способности 9-летних детей, необходимо 

использовать в большей мере упражнения для специализации гибкости и скоростных качеств, а 

скоростно-силовая направленность нагрузки не должна быть предельно высокой. Ее необходимо 

использовать в большей мере для совершенствования выносливости юных фехтовальщиков с 

целью повышения эффективности учебно-тренировочного процесса за счет хорошей 

переносимости стандартных физических нагрузок. 

На данном возрастном этапе отмечается прирост силы мышц ног и плечевого пояса. Поэтому 

целесообразно использовать силовые упражнения, как общего, так и специфического 

(фехтовального) характера, совершенствуя приемы передвижений и управления оружием. 

Для развития двигательно-координационных способностей данный период не является 

сенситивным. Вместе с тем, имея в виду освоение разнообразных комбинаций приемов 

нападения и маневрирования, можно приступать к специализации ловкости, используя 

упражнения с несложной координационной нагрузкой. При этом не следует пренебрегать 

различными играми и эстафетами, включающими в себя упражнения на равновесие, а также 

движения, требующие проявления координационных способностей. 

Развитие психофизиологических функций отличается у подростков ярко выраженной 



неравномерностью. Например, у 9-летних детей время простого реагирования достаточно 

короткое. Однако в условиях взаимоисключающего выбора этот показатель существенно 

удлиняется с высокой вероятностью ошибок при идентификации сигнала. Еще хуже обстоит 

дело с двигательными реакциями переключения и торможения. 

Данные особенности четко отражаются на соревновательной деятельности, проявляясь в 

применении действий с обусловленным рисунком,подавляющего большинства простых атак, 

незначительных объемах и результативности ситуаций с переключением при реализации 

нападений и действий обороны. 

Такие свойства внимания, как интенсивность, устойчивость и концентрация, на возрастном 

периоде начального обучения и частично начальной подготовки, особенно у подростков 8-9 лет, 

еще не развиты должным образом. И это приводит к быстрой психической утомляемости в 

случаях, когда надо сконцентрировать свою деятельность на проявлении свойств внимания 

больше десяти минут, выполняя специальные упражнения. 

Во время тренировки следует контролировать продолжительность упражнений с высокой 

психической напряженностью, своевременно заменяя одни условия деятельности на другие. 

В программе двигательной подготовки, необходимо совершенствовать скоростные и 

скоростно-силовые качества, обращая особое внимание на их специализацию средствами 

фехтования. При этом часто недостаточный уровень координационных способностей тормозит 

освоение сложных двигательных актов (комбинации приемов нападения всочетании с 

движением оружия), особенно их быстрое применение в поединках. 

Основная задача: ознакомление с главными средствами фехтования и первоначальная 

практика ведения боя.Сформировать у начинающих фехтовальщиков 9 лет представление о 

главных средствах ведения боя и дать им возможность ощутить эмоционально-психологическую 

напряженность поединка -это не только главная задача данного возрастного периода. Это 

фактически точка отсчета последующего освоения искусства фехтования. 

Огромную роль в данном периоде играет мастерство тренера-преподавателя, умеющего 

показать технику приемов, рассказать и проанализировать видеоматериалы соревнований, 

выделяя в них главные элементы техники и тактики. Объяснить, что такое фехтовальный 

поединок и как в нем трансформируются те приемы передвижений (маневрирования) и 

управления оружием, которые уже освоены юными спортсменами. 

Важно, чтобы процесс формирования представлений о приемах и действиях в поединке 

проходил на позитивном фоне, нацеливающем детей на осознанное освоение фехтовального 

материала, который поначалу им может показаться не интересным. 

Приемы и действия, тактические умения, тактические знания, предусмотренные для 

освоения  

• Боевая стойка.  

• Держание оружия.  

• Шаг назад.  

• Шаг вперед.  

• Серия шагов вперед.  

• Серия шагов назад. Полувыпад. 

• Закрытие из полувыпада назад.  

• Позиция 6-я (позиция 3 в сабле) 

• Позиция 4-я. Позиция 5-я (в сабле). 

• Соединение 6-е (соединение 3-е в сабле). Соединение 4-е. 

• Салют. 

• Шаг вперед и полувыпад. 

• Имитация укола прямо из 6-й (3-й в сабле) позиции, стоя на месте (ударов саблей по 

маске, по левому боку и по правому боку). 

• Имитация укола прямо (ударов саблей) с полувыпадом, фиксируя конечное положение 

клинка. 

• Вертикальные покачивания острием клинка с амплитудой 10-15 см в конечном 

положении укола (удара по маске саблей). 



• Круговые движения острием клинка с различной амплитудой в конечном положении 

укола (широкие движения саблей в вертикальной плоскости в положении удара по маске). 

• Круговые движения клинком в верхних позициях. Вертикальные покачивания острием 

клинка в процессе. 

• Выпрямления вооруженной руки при имитации укола (удара по маске саблей). 

Фехтование на шпагах  

• Перемены позиций из 6-й в 4-ю, из 4-й в 6-ю.  

• Перемены соединений из 6-го в 4-е, из 4-го в 6-е.  

• Укол прямо, стоя на месте (с полувыпадом), владея 6-м соединением. 

• Укол прямо, стоя на месте (с полувыпадом), владея 4-м соединением. 

• Батман прямой из 6-го соединения и укол прямо, стоя на месте. 

• Атака - батман прямой из 6-го соединения и укол прямо с полувыпадом. 

• Батман прямой из 4-го соединения и укол прямо, стоя на месте. Атака - батман прямой из 

4-го соединения и укол прямо с полувыпадом. 

• Перевод во внутренний сектор из 6-го соединения, стоя на месте. Атака переводом во 

внутренний сектор из 6-го соединения сполувыпадом. 

• Перевод в наружный сектор из 4-го соединения, стоя на месте. Атака переводом в 

наружный сектор из 4-го соединения с полувыпадом. 

• Защита 4-я из 6-го соединения без ответа. Защита 6-я из 4-го соединения без ответа. 

• Защита 4-я с ответом прямо, стоя на месте, реагируя на прямой батман и укол. 

• Защита 6-я с ответом прямо, реагируя на прямой батман и укол прямо. 

• Защиты 6-я и 4-я с выбором и ответ прямо. 

• Атака - финт уколом прямо из 6-й позиции и перевод в наружный сектор с полувыпадом 

(шагом вперед и полувыпадом). 

• Атака - батман прямой из 6-го соединения и перевод во внутренний сектор с полувыпадом 

(шагом вперед и полувыпадом). 

Фехтование на саблях  

• Перемены позиций: 

- из 3-й в 4-ю; 

- из 4-й в 3-ю; 

- из 3-й в 5-ю. 

• Перемены соединений: 

- из 3-го в 4-е; 

- из 4-го в 3-е. 

• Удар по маске, стоя на месте (с полувыпадом). 

• Удар по правому боку, стоя на месте (с полувыпадом). 

• Удар по левому боку, стоя на месте (с полувыпадом). 

• Удар переносом по правому боку (плечу вооруженной руки), стоя на месте (с 

полувыпадом). 

• Удар переносом по левому боку, стоя на месте (с полувыпадом). 

• Атака ударом по маске с полувыпадом, с шагом вперед (серией шагов вперед) и 

полувыпадом. 

• Атака ударом по правому боку с полувыпадом, с шагом вперед (серией шагов вперед) и 

полувыпадом. 

• Атака ударом по левому боку с полувыпадом, шагом вперед (серией шагов вперед) и 

полувыпадом. 

• Защита 3-я без ответа (с ответом ударом по маске). 

• Защита 4-я без ответа (с ответом ударом по маске). 

• Защиты 3-я и 4-я с выбором и ответ ударом по маске. 

• Атака ударом по маске и переключением - удар по правому боку с серией шагов вперед и 

полувыпадом. 

• Атака ударом по маске и переключением - 4-я защита с ответом ударом по маске от 

встречного удара по левому боку. 



• Атака - батман в 4-е соединение и удар по маске с полувыпадом (с серией шагов вперед и 

полувыпадом). 

• Защита 5-я без ответа. 

• Атака - удар переносом по левому или правому боку с выбором, реагируя на сближение 

партнера (тренера-преподавателя) и попытку входа в соединение. 

Специальные термины 

• Шпага. Сабля. Рукоятка. Гарда. 

• Гайка. Клинок. Острие клинка. 

• Части клинка (сильная, средняя, слабая). Лезвие сабли. Боевая стойка. 

• Шаг вперед. Шаг назад. 

• Выпад. 

• Закрытие с выпада назад. 

• Показ укола. 

• Укол прямо. 

• Удар по маске (в сабле). 

• Удары по правому и левому боку в сабле. 

• Позиция 6-я (3-я в сабле). 

• Позиция 4-я. 

• Перемена позиций. 

• Соединение 6-е исоединение 4-е. 

• Соединение 3-е (в сабле). Перемена соединений. 

• Салют. 

• Дистанция. Атака. 

• Защита. Перевод. 

• Батман. 

Период предварительной подготовки.Уровень психических функций, двигательных 

качеств и особенности проведения занятий 

Период предварительной подготовки отличается направленным формированием 

специальных умений, основанных на проявлении двигательных реакций. Это, прежде всего, 

выполнение защит с выбором на зрительный сигнал, атак и ответов с опорой на тактильные 

ощущения вфехтовании на саблях и шпагах сначала на месте, а затем при изменяющейся 

дистанции. 

Наряду с этим продолжается процесс повышения функциональных возможностей детей, от 

которых напрямую зависит качество и быстрота освоения техники приемов и тактики их боевой 

реализации. На занятиях с 10-летними фехтовальщиками сохраняется необходимость частого 

применения игровой направленности построения упражнений из-за их сильного эмоционального 

воздействия. 

Используемые наиболее эффективно при групповых формах организации тренировки 

позволяют также снизить количественные потери среди занимающихся в результате обычного 

отсева. 

В возрасте 10 лет начинается пубертатный период, и поэтому у занимающихся изменяется 

баланс нервных процессов в сторону возбуждения. Это может стать причиной снижения 

двигательной памяти при выполнении комбинаций, имеющих протяженность и 

пространственные амплитуды в управлении оружием. 

Ухудшается пространственная точность движений, а также и целевая точность укола из-за 

некоторых потерь в координационных способностях. Затруднительно предвосхищение 

дистанции до противника и момента столкновения с его клинком. Еще не налажена точность в 

реакциях с взаимоисключающим выбором, особенно в реакциях с торможением и 

переключением. 

Это происходит потому, что юные фехтовальщики еще трудно концентрируют внимание на 

объекте (оружие противника, дистанция до него) в сочетании с реализацией намерений 

атаковать или обороняться. Отмечается низкий самоанализ качества выполняемых приемов, 

затрудняющий оценки допускаемых ошибок в упражнениях с тренером-преподавателем или 

партнером. 



Несмотря на высокую импульсивность, свойственную детям 10 лет, некоторые из них уже 

могут проявлять решительность, а настойчивость -только на фоне увлеченности и устойчивого 

интереса. Вместе с тем изменяющаяся в результате полового созревания динамика нервных 

процессов выражается в излишних проявлениях смелости, снижении выдержки и 

самообладания. 

Специализация двигательной тренировки приобретает направленность на повышение 

уровня гибкости, быстроты одиночных движений и прыгучести. Важны также и упражнения, 

специализирующие ловкость в связи с возрастающими требованиями к координационным 

способностям. Необходимо также постепенно повышать объемы упражнений на развитие силы 

мышц ног и кистей рук, особенно у девочек, прирост силы у которых наиболее высок с 11 до 14 

лет. 

Основная задача тренера-преподавателя: стандартизация выполнения главных 

разновидностей действий, формирование специальных знаний и умений 

Под стандартизацией главных разновидностей действий понимают их выполнение в 

упражнениях с партнером и индивидуальном уроке с соблюдением технических норм движения 

оружием в пространстве и времени. Другими словами, требуется, чтобы выполнение 

осваиваемых приемов нападения и маневрирования, а также техники владения оружием, 

проходило без искажения технических норм, т.е. потери центра тяжести в комбинациях 

передвижений и пространственно-временных искажений в движении оружием. 

При этом в используемых типовых и неожиданно изменяющихся ситуациях не должно быть 

резких отклонений в кинематике приемов, имея в виду стандарты начальных, промежуточных и 

конечных фаз движения. 

Подобные стандарты достигаются использованием разнообразных исходных положений 

оружия перед выполнением приемов, а также в условиях отступлений или сближений с 

партнером (противником), в том численеожиданных. 

Немаловажно одно и то же действие выполнять в виде основной атаки, повторной, ответной, 

атаки на подготовку; в преднамеренных, экспромтных и преднамеренно-экспромтных 

действиях; в условиях тренерских установок на ведение позиционно-маневренных, 

скоротечно-выжидательных и наступательно-оборонительных схваток. 

Приемы и действия, тактические умения, тактические знания, предусмотренные для 

освоения  

Серия шагов вперед и назад. 

• Выпад (с высоким конечным положением таза и небольшим наклоном туловища вперед). 

• Полувыпад и закрытие вперед. Полувыпад и повторный выпад. 

• Серия шагов вперед и выпад. Серия шагов назад и выпад. 

• Серия шагов назад и шаг вперед и выпад. Серия шагов вперед и шаг вперед и выпад. 

 

Фехтование на шпагах 

• Укол прямо в туловище из 6-го нейтрального соединения (сохранять соединение при 

нанесении укола). 

• Укол прямо в туловище из 4-го нейтрального соединения (сохранять соединение при 

нанесении укола). 

• Перевод во внутренний сектор и укол в туловище с оппозицией из 6-го нейтрального 

соединения. 

• Перевод в наружный сектор и укол в туловище с оппозицией из 4-го нейтрального 

соединения. 

• Атака уколом прямо в туловище с выпадом из 6-го нейтрального соединения. 

• Атака уколом прямо в туловище с выпадом из 4-го нейтрального соединения. 

• Укол прямо в руку сверху из 6-го и 4-го соединений. 

• Атака уколом прямо в руку сверху с выпадом из 6-го и 4-го соединений. 

• Перевод во внутренний сектор из 6-го соединения и укол в руку. 

• Перевод в наружный сектор из 4-го соединения и укол в руку. 

• Защита 4-я с шагом назад и ответ уколом прямо в туловище. 

• Защита 6-я с шагом назад и ответ уколом прямо в туловище. 



• Атака переводом во внутренний сектор из 6-го соединения и укол в туловище с выпадом. 

• Атака переводом в наружный сектор из 4-го соединения и укол в туловище с выпадом. 

• Защиты 4-я и 6-я с выбором и ответы прямо уколом в туловище. 

• Атака - прямой батман из 6-й позиции в 4-е соединение и укол прямо в туловище. 

• Атака - прямой батман в 6-е соединение из 6-го соединения и укол прямо в туловище. 

• Атака - прямой батман в 4-е соединение и укол прямо в руку сверху. 

• Атаки двойным переводом из верхних соединений уколом в туловище во внутренний 

(наружный) сектор. 

• Контратака уколом в руку сверху с шагом назад. 

• Контратаки переводом в руку (во внутренний и наружный секторы) на вход противника 

(тренера-преподавателя) в верхнее соединение. 

Фехтование на саблях 

• Атака ударом по маске с шагом вперед и выпадом. 

• Атака ударом по левому боку с шагом вперед и выпадом. 

• Атака ударом по правому боку (плечу вооруженной руки) с шагом вперед и выпадом. 

• Защиты 4-я и 3-я с выбором и ответ ударом по маске.  

• 5-я защита и ответ ударом по маске. 

• Атака с серией финтов ударом в открывающийся правый или левыйбок. 

• Атака с серией шагов вперед и выпадом - финт ударом по маске (левому боку) и удар по 

правому боку. 

• Атака - батман в 4-е соединение и удар по маске с шагом вперед и выпадом. 

• Ложная атака с выпадом ударом по маске, защиты 3-я или 4-я с выбором, закрываясь 

назад, и ответ ударом по маске. 

• Контратака ударом по руке в наружный сектор с серией шаговназад. 

• Атака с серией шагов вперед и выпадом - серия финтов и удар в открывающийся 

(открытый) правый или левый бок. 

• Комбинация действий - атака ударом по маске с шагом вперед и выпадом и 

переключением - повторная атака ударом по маске. 

• Комбинация действий - ложная атака ударом по маске и повторная атака ударом по маске 

на отступающего противника (тренера-преподавателя). 

• Атака ударом по маске и переключением - удар по правому боку (плечу вооруженной 

руки). 

• Атака ударом по маске и переключением - 3-я или 4-я защита с ответом ударом по маске. 

Тактические компоненты выполнениядействий  

• Выбор момента и принятие решения для начала атаки (в отступлении и сближении 

шагами). 

• Закрытие назад после неудавшейся атаки. 

• Выжидание момента для начала выполнения защиты от атаки (выполнения контратаки в 

фехтовании на шпагах и саблях). 

• Удлинение заданной атаки повторной простой атакой. 

• Переход в атаку после неудавшейся защиты с ответом (контратаки в шпаге и сабле). 

• Выполнение ложной атаки для применения защиты от встречной атаки противника 

(тренера-преподавателя). 

• Применение атаки переводом, атаки с финтом прямо и переводом, представляя до их 

начала направление движения клинком и избегая столкновения с оружием противника 

(тренера-преподавателя). 

• Выполнение батмана или защиты, представляя до их начала направление движения 

клинком и достигая столкновения с оружием противника (тренера-преподавателя). 

• Выполнение перевода после финта прямо, представляя быстроту и ритм движения 

клинком и избегая столкновения с оружием противника (тренера-преподавателя). 

• Выполнение атаки переносом в сабле ударом по правому боку и атаки переносом ударом 

по левому боку, представляя до их начала направление движения клинком и избегая 

столкновения с оружием противника (тренера-преподавателя). 



• Нанесение удара в атаке, не реагируя на встречное (запаздывающее) нападение (в сабле). 

Специальные термины 

• Шпага. 

✓ Уколы в шпаге:в туловище;маску;руку;ногу. 

• Удар по руке в сабле. 

• Уколы во внутренний и наружный секторы. Удары в сабле по правому и левому боку. 

Контрзащита. Контрответ. 

• Рукоятка шпаги прямая. 

• Рукоятка «пистолет». 

• «К бою готовсь!»; «Начинайте!»; «Стоп!» 

• Боевая дорожка. 

• Линия начала боя. 

• Линия границы. 

• Боковая линия. 

• Атака правильная. 

• Ответ правильный. 

• Атаки обоюдные. 

• Встречный запаздывающий укол (удар в сабле).  

• Своевременный укол (удар в сабле).  

• Аппарат-электрофиксатор.  

• Электрокуртка.  

• Личный шнур (кабель). 

Тактические знания и тактические качества 

Тактические знания 

Первая информация о фехтовании, включающая тактические компоненты действий, 

сообщается занимающимся при ознакомлении со специализированными положениями и 

приемами передвижений. В частности, обосновываются особенности держания оружия, боевой 

стойки, позиций и соединений, передвижений вперед и назад, выпада, закрытия с выпада назад и 

др. Затем, при освоении необходимых в начальном обучении терминов, раскрывается их 

содержание, особенно предназначение специализированных движений оружием, таких, как 

перемены позиций и соединений. 

Частью тактических знаний являются первоначальные характеристики изучаемого вида 

фехтования, такие, как: 

- поражаемая поверхность; 

- секторы и основные способы нападений; 

- пространство поля боя; 

- продолжительность поединков; 

- установленное количество уколов или ударов для достижения победы. 

В характеристиках вида фехтования анализируются конструкции спортивного оружия и 

боевое предназначение его отдельных частей, способы безопасного обращения с ним при 

перемещениях в зале и в перерывах на отдых между упражнениями, этическое и тактическое 

содержание исходного положения перед боем, салюта, приветствия и других движений клинком. 

Дальнейшая тактическая информация для начинающего фехтовальщика включает в себя 

обоснования требований к сохранению определенного расстояния (дистанции) между 

участниками боя, а также до партнера во время упражнений. Осваиваются тактические 

установки на применение, в частности: 

- атаки в открытый сектор; 

- прямой защиты и ответа; 

- атаки переводом (переносом); 

- атаки с батманом (направленным на отстранение клинка противника) и нападением в 

открытый сектор; 

- атаки с финтом в открытый сектор (вызывающим защитную реакцию у противника) и 

уколом (ударом) в открываемый сектор. 

Анализируются и запоминаются ситуации для применения двухтемповых атак с одним 



финтом и уколом (ударом), батманом и уколом (ударом), учитывая исходные положения оружия 

у атакующего и защищающегося и предполагаемые (заданные в упражнениях) реакции 

противников на начало атак. 

Важны тактические указания тренера-преподавателя по ведению боя, учет которых 

облегчает выбор способов нападения и защиты, а также других тактических компонентов 

противодействия противникам. При этом необходимо напоминать обучаемому, что, маневрируя, 

подготавливая или ожидая начала схватки, следует постоянно контролировать дистанцию до 

противника, чаще использовать в поединках атаки, как наиболее результативный способ 

нападения для достижения победы. 

Однако подчеркивается обязательный характер владения и средствами противодействия 

атакам (прежде всего защитами с ответом), тем более реагируя на неожиданные атаки со 

стороны противников. При этом занимающиеся должны знать, что при подготовке собственной 

атаки возможна атака или контратака со стороны противника, а выполнение защиты оружием 

для нанесения ответа наиболее эффективно с одновременным отступлением. 

Среди тактических советов подчеркивается доступность атак с выпадом, в случаях 

возникновения короткой дистанции, а с дальней дистанции - атак с шагом вперед и выпадом, или 

даже с серией шагов вперед и выпадом. 

Внимание и мышление спортсмена в поединке следует направлять на анализ действий 

противника и поиск наиболее правильных решений для каждой тактической ситуации. В 

частности, если действия противника в бою повторяются, то наиболее верными тактическими 

решениями является: 

- совершить простую атаку с максимальной быстротой на контратакующего противника; 

- атаковать с финтом (финтами) защищающегося противника; 

- защититься и нанести ответ противнику, совершающему простую 

атаку; 

- контратаковать противника, атакующего с финтами (с длинной фазой сближения). 

Обязательной для обучаемых является детализация тактических знаний, относящихся к 

оценке эффективности конкретных действий наступления и обороны по отношению к 

избранному виду фехтования. Например, для фехтовальщиков на шпагах важно разграничение 

ситуаций для применения: 

- атак уколом прямо и атак переводом; 

- атак с финтом в открытый сектор и переводом в открываемый сектор; 

- атак с батманом и уколом прямо и атак с батманом и переводом. 

В свою очередь, фехтовальщикам на шпагах и саблях необходима конкретизация сектора 

атак (контратак) для их завершения в туловище (маску в сабле) или в вооруженную руку. 

Тактические качества 

Развитие тактических качеств у юных фехтовальщиков на этапе начальной подготовки 

начинается с активности, наблюдательности и дисциплинированности. Формируются также 

устойчивые мотивы продолжения занятий фехтованием. Активность ведения поединков 

развивается на основе упражнений, предназначенных для выбора момента начала атаки и приема 

выполнения атаки. 

Характерно возникновение внутригрупповых симпатий, сущность которых выражается в 

желании детей и подростков заниматься спортом ради того, чтобы постоянно находится в среде 

своих товарищей и сверстников, постоянно быть вместе и вступать в контакты друг с другом. Их 

удерживает в спортивной секции не столько стремление к высоким результатам и интерес квиду 

спорта, сколько симпатии друг к другу и общая для них потребность в общении. 

Затем дети пытаются предвидеть свое будущее, не задумываясь об усилиях, необходимых 

для достижения мечты. Их образы будущего ориентированы на конечный результат («стать 

знаменитым спортсменом, чемпионом»), а не на процесс его достижения. Эта мечтательность 

детей может служить определенным стимулом для проявлений активности в занятиях спортом. 

Необходимо учитывать формирующиеся взаимоотношения между детьми, поощряя 

дружбу (на примере известных исторических героев, в том числе мушкетеров, гардемаринов), 

постоянно используя соревновательные упражнения и игры. 

Веселая атмосфера занятий воспитывает стремление к победам, смелость, отважность. 

Приводя в пример лучших, следует никого не забывать, поочередно поощрять, так как дети 



любят почувствовать свою значимость и, тем самым, приобретают уверенность в себе. 

Важными установками становятся проявления дисциплинированности, первоначально на 

основе выполнения правил поведения в фехтовальном зале, умения обращаться с оружием и т.д. 

Формирование дисциплинированности на уроке фехтования и организованности, 

старательности при выполнении упражнений создают основу для дальнейшего развития 

тактических качеств. 

Обязательным тактическим качеством, развиваемым у начинающих фехтовальщиков, 

является наблюдательность. Для этого упражнения на внимание сочетаются с установками на 

его проявления в подвижных играх и при выполнении комбинаций передвижений. Дети обычно 

успешно повторяют друг за другом аналогичные задания, сначала стараясь выполнить красиво и 

правильно, придумывают разные комбинации шагов и выпадов, а затем ревностно следят за 

точностью действий своих товарищей. 

Игры на воображение формируют устойчивые фехтовальные образы, необходимые для 

тактического мышления. 

Ключевые факторы технико-тактического оснащения фехтовальщиков на этапе 

начальной подготовки 

Основная направленность тренировки юных фехтовальщиков на возрастном этапе 

начальной подготовки (9-10 лет) заключается во всестороннем совершенствовании 

двигательных качеств как моторной основы освоения приемов и применения их в поединках. 

При этом специализация двигательной тренировки юных фехтовальщиков 9-10 лет должна 

проходить с учетом значимости каждого из физических качеств в общей структуре применения 

действий в поединке. 

Из этого следует, что в группах начальной подготовки детско-юношеских спортивных 

школ, особенно на первом году обучения, объемы упражнений, направленных на специализацию 

скоростных качеств, быстроты одиночного движения и двигательных реакций должны 

превалировать. Это, в первую очередь, относится к простой реакции, реакции выбора из двух 

вариантов действий и реакции на движущийся объект (дистанция до противника и его оружия). 

Важна также и стабилизация времени двигательных реакций в различных условиях. В том 

числе и предельно напряженных психически.  

Немаловажно также и совершенствование координационных способностей и их 

составной части - специальной ловкости при выполнении комбинаций приемов нападения и 

маневрирования, сочетаемых с управлением оружием. 

Специальная координация проявляется также: 

- в оптимальном сочетании быстроты выполнения движений оружием и приемов 

нападения и маневрирования; 

- в неосознанном выборе таких положений тела в ближнем бою, которые позволяют 

действовать с максимальной эффективностью; 

- в целевой точности укола при возникновении нестандартных боевых ситуаций. 

В фехтовании на саблях - это серии шагов вперед и назад, завершаемые выпадом и 

повторным выпадом. Внезапные максимально быстрые сближения и отступления, сочетаемые с 

резкими остановками, разнонаправленным маневром и движением оружием. 

В фехтовании на шпагах специальная ловкость сопряжена, в первую очередь, с чувством 

времени, связанным с опережением нападений противника. В нахождении таких 

пространственных ракурсов и положений вооруженной руки, которые дают спортсмену 

временное преимущество перед началом схватки, а также в момент ее завершения. При 

нападении уколом в предплечье немаловажно также адекватное изменение длины выпада 

(укорочение или удлинение) по ходу движения при внезапной перемене дистанции до 

противника, что также можно считать функцией координационных способностей. 

Среди опорных признаков специализации подготовки юных фехтовальщиков 9-10 лет 

одним из ключевых можно назвать особенности применения средств единоборства в 

соревновательных поединках.  

Намного реже юниоров применяют атаки с финтами. Лишь в незначительных объемах 

используют атаки на подготовку, повторные и ответные атаки. Подобная общая информация 

фокусирует внимание тренеров-преподавателей на необходимости контроля 

сбалансированности состава соревновательныхдействий и выборе адекватных педагогических 



мер и методов профилактики перекосов в составе используемых средств единоборства. 

Следовательно, можно предположить, что сила мышц кисти и предплечья может отвечать 

за точность управления оружием и соответственно целевую точность укола. Данная 

корреляционная связь указывает на необходимость использования общих упражнений и 

упражнений с оружием для специализации силы указанных мышц. 

В не меньших объемах следует использовать дозированные упражнения в комбинациях 

приемов нападения и маневрирования, специализирующих скоростно-силовые качества и 

координационные способности. 

Особенности применения действий в поединках у фехтовальщиков на саблях на данном 

возрастном этапе выражаются в несовершенной системе обороны. У них недостаточно 

сформированы навыки выполнения защит с ответом, сочетаемых с адекватным по дистанции 

отступлением, завышены объемы простых атак. Отмечен узкий диапазон средств нападения и 

маневрирования, используемых при реализации подготавливающих действий. 

Двигательные качества, особенно быстрота и скоростно-силовые возможности, в 

значительной мере опосредуют результативность применяемых действий в поединках саблистов 

на этапе начальной специализации. 

Координационные способности на среднем уровне связаны с результативностью 

применения атак. 

Показатели двигательных реакций с выбором из двух альтернатив, а также показатели 

реакции предвосхищения на среднем уровне, связаны с результативностью нападений. 

Следовательно, оснащение боевыми действиями юных фехтовальщиков на саблях будет 

проходить успешнее при условии педагогического контроля за составом применяемых действий 

спортсменов и учетом выявленных уровней взаимосвязей. 

В фехтовании на шпагах на этапе начальной специализации к недостаткам, относящимся 

к содержанию поединков, следует отнести: 

- ошибки в технике выполнения нападений, завершаемых во внутренний сектор туловища 

(отсутствие или недостаточное владение линией оппозиции); 

- чрезмерно высокие объемы нападений уколом прямо; 

- чрезмерно высокие объемы встречных нападений; 

- низкий уровень оснащенности подготавливающими действиями. Установлены тесные 

корреляционные связи результативности атак иответов с силой мышц предплечья и кисти. 

Кроме того, имеет место корреляционная связь между общей результативностью нападений и 

координационными способностями юных шпажистов. Время простой реакции и реакции 

предвосхищения также в известной мере опосредует быстроту и точность опережающих уколов, 

особенно в предплечье. Приведенные данные также могут быть положены в основу 

технико-тактической тренировки шпажистов 11-14 лет. 

4.4.2 Этап учебно-тренировочный (спортивной специализации) Период начальной 

специализации (базовой подготовки) - возраст 11-12 лет  

Уровень психических функций, двигательных качеств и особенности проведения занятий 

В возрастной психологии период 11-14 лет выделяют как сенситивный для развития ряда 

психических качеств. При этом в начале данного периода идо его середины развитие получают 

психомоторные и перцептивные свойства, а затем интеллектуальная сфера. Продолжается 

интенсивное функциональное развитие центральной нервной системы. Формируются 

способности к абстрактному мышлению. 

Следовательно, на возрастном этапе спортивной специализации, начиная с периода 

базовой подготовки, складываются благоприятные возможности для освоения тактических 

основ в избранном виде оружия, более сложных тактических умений. 

Вместе с тем для подростков еще характерна повышенная возбудимость мозга, 

несбалансированность нервных процессов, быстрая утомляемость нервных клеток. Отмечается 

немотивированная быстрая смена настроения и поведения. 

По мнению многих специалистов, у мальчиков в возрасте 11-12 лет раньше наступает 

сенситивный период физических и интеллектуальных качеств. По существу, в этом возрасте 

создаются благоприятные возможности для развития всех без исключения психомоторных 

свойств, причем у девочек этот интервал захватывает возраст 11-13 лет, а у мальчиков — 12-14 

лет. 



Необходимо учитывать и тот факт, что на данном возрастном этапе ведущие позиции 

начинает занимать общение со сверстниками. Подростки отличаются перестройкой 

мотивационной и интеллектуальной сферы. Новый смысл приобретают уже существующие 

мотивы. Появляются элементы теоретического мышления и профессиональная направленность 

интересов и жизненных планов. 

В период базовой подготовки основной формой проведения занятий еще остается 

групповой урок с использованием парных упражнений для освоения предусмотренных 

программой средств единоборства. Поэтому установки для выполнения упражнений следует 

давать такие, чтобы их реализации была связана с альтернативным выбором, переключением и 

торможением. 

Более значимыми становятся тренировочные бои, в которых спортсмены выполняют 

действия по заданию тренера-преподавателя с установками на технику применяемых приемов и 

тактические умения. Основная задача: освоение базовых действий, адаптация к условиям 

соревнований 

Базовые действия в фехтовании на саблях и шпагах перечислены в учебных пособиях, 

изданных за последние 10-15 лет. Они же, по существу, представлены в разделе данного 

возрастного периода. Однако осваивать эти действия необходимо с задачей их применения в 

поединках. Таким образом происходит адаптация фехтовальщиков к условиям реального боя. 

Ведь выполнение какого-либо приема в паре с партнером или тренером-преподавателем 

существенно отличается от его применения в поединке, требующего иного уровня внимания, 

использования подготавливающих действий с целью подбора дистанции и момента для 

реализации заданной тренером-преподавателем атаки, защиты с ответом, контратаки. Другими 

словами, адаптация фехтовальщика к соревновательной деятельности должна проходить через 

реальную психическую напряженность, свойственную единоборству, в условиях которого он 

должен принимать тактические решения. 

Приемы и действия, тактические умения, тактические знания, предусмотренные 

для освоения  

Фехтование на шпагах 

• Позиции 8-я и 7-я. 

• Соединения 8-е и 7-е. 

• Перемены нижних позиций и соединений, стоя на месте, и в передвижении скрестными 

шагами. 

• Атаки: 

- перевод в туловище из 7-го и 8-го соединений; 

- перевод в руку сверху из нижних позиций и соединений; 

- укол прямо в бедро из 8-го и 7-го соединений; 

- двойной перевод из 4-го и 6-го соединений в туловище (в руку); 

- финт уколом прямо в руку сверху и перевод в наружный сектор туловища; 

- финт уколом прямо в руку сверху и перевод в руку снизу; 

- полукруговой (круговой) батман и перевод в туловище (в руку) во внутренний 

(наружный) сектор; 

- батман в 7-е соединение и укол прямо в бедро; 

- захват в 4-е (6-е) соединение и укол прямо в туловище.  

• Защиты: 

- прямые нижние (8-я и 7-я) и ответ уколом прямо в туловище; 

- полукруговые верхние (4-я и 6-я) и ответ уколом прямо (переводом) в руку; 

- круговые верхние (6-я, 4-я) и ответ уколом прямо в туловище. 

• Комбинации прямых защит: 

- 4-я и 6-я прямые; 

- круговая 6-я и прямая 4-я.  

• Контрзащиты: 

- верхние прямые (4-я, 6-я) и ответ прямо; 

- верхние круговые (4-я, 6-я) и ответ переводом в туловище. Контратаки переводом в руку 

во внутренний (наружный) сектор.  

• Контратаки: 



- из нижних позиций уколом в верхний сектор с оппозицией; 

- переводом в верхний сектор с шагом назад или с шагом вперед; 

- с углом в руку снизу. 

• Ремизы переводом в руку во внутренний (наружный) сектор. 

• Повторные атаки: 

- уколом прямо в туловище из 4-го (6-го) соединения; 

- уколом прямо в бедро; 

- прямой батман в 4-е соединение и укол прямо в туловище. 

• Атака уколом прямо в руку сверху (переводом снизу) в отступающего после 

неудавшейся атаки противника. 

• Атака на подготовку - полукруговой батман в 4-е (6-е) соединение и укол в руку 

сверху (укол прямо в туловище). 

• Атаки второго намерения, завершаемые: 

- ремизом прямо в руку; 

- защитой и ответом от контратаки уколом сверху; 

- контрзащитой верхней (4-й, 6-й) и контрответом прямо в туловище. 

• Контратаки второго намерения, завершаемые ремизом: 

- уколом прямо в руку во внутренний сектор; 

- переводом в наружный сектор. 

Фехтование на саблях 

• Позиция вторая. 

• Соединение 2-е. 

• Перемены нижней и верхних позиций и соединений в передвижении шагами 

вперед и назад. 

• Простые атаки: 

- ударом по руке сверху во внутренний сектор; 

- переносом ударом по руке во внутренний (наружный) сектор. Атаки: 

- батман в 4-е соединение и удар по правому (левому) боку; 

- ударом по маске и переключением - удар по правому (левому)боку; 

- серией финтов и ударом в открывающийся сектор по правому или левому боку; 

- с финтами по правому и левому боку и ударом по правому боку; 

- с финтами по левому и правому боку и ударом по левому боку. Защиты 3-я, 4-я, 5-я с 

выбором и ответ ударом по маске. Верхние защиты от контратак после сближения и ответ 

ударом помаске. 

• Контрзащиты 3-я и 4-я с выбором и шагами назад. 

• Ответы: 

- ударом по руке сверху; 

- переносом ударом по правому боку из 4-й защиты; 

- ударом по левому боку из 3-й (5-й) защиты. 

• Контратаки: 

- ударом по маске, стоя на месте (с шагом назад); 

- уколом прямо во внутренний сектор, стоя на месте. 

• Ремиз ударом по руке в наружный сектор после атаки (контратаки) ударом по правому 

боку. 

• Повторные атаки: 

- батман в 4-е соединение и удар по маске; 

- финт ударом по маске и удар по правому боку; 

- финт ударом по левому боку и удар по правому боку. 

• Атаки со скачком и выпадом в отступающего после неудавшейся атаки противника: 

- финт ударом по маске и удар по правому боку; 

- финт ударом по правому боку и удар по левому боку. 

• Атака на подготовку с выпадом ударом по маске. Атака второго намерения, завершаемая: 

- повторной атакой ударом по правому (левому) боку; 

- атакой с финтом ударом по маске и ударом по правому (левому)боку; 



- контратакой ударом по руке в наружный сектор; 

- верхней защитой с выбором от контратаки и ответ ударом. Контратака второго намерения 

ударом по руке в наружный сектор,завершаемая верхней защитой с выбором и ответ ударом по 

маске. 

• Защита 5-я второго намерения, завершаемая 3-й защитой и ответ ударом по маске. 

Тактические умения 

• Маневрировать для завоевания поля боя и отступления от атак и ответов. 

• Преднамеренно атаковать противника, совершающего: 

- подготавливающий показ укола; 

- перемену позиции, вход в соединение; 

- медленно и коротко отступающего; 

- длинно сближающегося; 

- реагирующего определенной защитой. 

• Преднамеренно защищаться: 

- от коротких атак противника с выбором и наносить ответы; 

- от простых ответов и контрответов в определенный сектор. 

• Преднамеренно контратаковать: 

- атаки с батманом (захватом) в определенный сектор; 

- атаки с финтами излишней продолжительности; 

- излишне длинные атаки. 

• Преднамеренно контратаковать ударом (уколом) во внутренний и наружный сектора: 

- атаки с батманом (захватом) в верхние соединения; 

- атаки с несколькими финтами. 

• Преднамеренно опережать ремизом излишне длинные ответы противника (шпага, сабля). 

• Экспромтно применять верхние защиты с выбором и наносить простые ответы. 

• Противодействовать контратакам: 

- простыми атаками; 

- атаками с действием на оружие и уколом (ударом) во внутренний сектор; 

- применением вызова со сближением и защиты с ответом. 

• Разведывать намерение противника применять определенные защиты для выполнения 

атак переводом (переносом - в сабле). Используется шаг вперед, перемена соединения, показ 

укола (удара). 

• Разведывать длину маневра назад для применения быстрой и длинной атаки. 

Используется замедленное и укороченное нападение. 

• Разведывать сектор атаки противника для применения защиты и ответа. Используется 

перемена позиции, замедленное сближение и отступление, перемена соединения. 

• Разведывать намерение противника применять определенные защиты для выполнения 

атак с одним финтом или атак с действием на оружие и переводом. Используются 

подготавливающее нападение в определенный сектор или атака с батманом (захватом). 

• Разведывать длину и быстроту отступлений и сближений противника для применения 

повторных атак и атак на подготовку. 

• Разведывать длину и быстроту атак противника для применения защиты с ответом или 

контратаки. Используются отступление и ложная защита. 

• Вызывать простые ответы во внутренний сектор (в сабле по правому боку) для 

применения 4-й контрзащиты (в сабле 3-й) и нанесения контрответа. 

• Вызывать атаки переводом и двойным переводом для применения круговой защиты или 

комбинации из двух прямых защит. Используется подготавливающая прямая защита. 

• Вызывать простые атаки противника в определенный сектор для применения прямой 

защиты и прямого ответа. Используется длинное сближение. 

• Вызывать контратаки противника во внутренний сектор (шпага) и ударом по руке в 

наружный сектор (сабля) для применения прямой защиты и ответа. 

• Маскировать: 

- защиты с ответом, используя остановку на месте или уклонение; 

- защиты с ответом, используя шаги вперед или назад, перемены позиций или соединений; 



- атаки, используя медленное сближение, медленное подготавливающее нападение или 

отступление; 

- атаки на подготовку и контратаки, используя длинное отступление, ложную защиту или 

нападение; 

- атаки и защиты с ответом, используя показ укола или удара. Различать подготавливающие 

сближения и действительные атаки 

для применения атак на подготовку. 

• Переключаться: 

- от защиты к атаке с одним финтом; 

- от защиты к атаке с батманом и уколом прямо (ударом по маске - в сабле); 

- от атаки с батманом к защите и ответу против контратаки с отступлением; 

- от контратаки к применению защиты и ответа; 

- от защиты к простой атаке. 

• Предвосхищать: 

- длину и быстроту атак для нападения на отступающего противника; 

- момент выполнения защит; 

- длину подготавливающих движений оружием. 

• Вызывать простые атаки открытием внутреннего сектора для применения прямой защиты 

и ответа прямо. 

• Вести позиционный бой с малым маневром по дорожке и применением 

подготавливающих действий оружием. 

• Вести маневренный бой, владея инициативой перемещения по полю боя, произвольно 

изменяя дистанцию поединка. 

Специальные термины Поражаемая (непоражаемая) поверхность. 

• Скачок. 

• Сектора нанесения уколов (ударов в сабле). Сильная часть клинка. 

• Средняя часть клинка. 

• Слабая часть клинка. 

• Атака на подготовку. 

• Атака после отступления на атаку противника. Укол из положения «оружие в линии». 

Атака с задержкой. 

• Захват. 

• Схватка боевая. Игра оружием. 

• Имитация нападений и защит. 

• Ремиз. 

• Защита полукруговая. Батман (захват) полукруговой. Тройной перевод. 

Тактические знания и тактические качества 

Тактические знания.Осваивается тактическая информация, определяющая выбор ситуаций 

и способов применения действий в поединках. Первоначально обучаемым сообщаются 

основные тактические установки на применение разновидностей атак - простых, с финтом 

(финтами), с действием на оружие. Конкретизируются ситуации взаимодействия с оружием 

противника, которые определяют возможности их результативного применения, в частности: 

- исходные положения клинков; 

- предстоящее реагирование или не реагирование противника на начало нападения; 

- направленность передвижений противника в начале схватки (вперед или назад); 

- исходная дистанция между фехтовальщиками. 

Затем формируются оценки возможностей применения атак на различных этапах развития 

схваток, в частности: 

- атак, предназначенных для начала схватки; 

- повторных атак; 

- атак на подготовку; 

- атак ответных. 

Аналогично осваивается тактическая информация, разграничивающая разновидности 

применения защит от атак, контрзащит и контрответов от ответов противника. 



Конкретизируются тактические обоснования на применение верхних защит от ударов и уколов в 

туловище и маску (сабля), нижних защит от уколов в бедро (шпага). 

Сообщая обучаемым тактические знания о подготавливающих действиях, следует, прежде 

всего, обосновать назначение маневрирования, обеспечивающего более безопасные условия и 

необходимое время для применения оборонительных действий и выбора способа и момента 

выполнения атаки. 

Применение маневрирования представляется также как самостоятельное средство обороны, 

а также как эффективный способ избегать внезапных нападений со стороны противника. Затем 

изучаются тактические поводы для разведывания оборонительных намерений и реагирований 

противников и, в частности, определяющих вероятность применения определенной защиты или 

длины оборонительного маневра. А в целях обороны должны учитываться потребности в 

разведывании наиболее вероятного сектора атаки противника. 

Более сложной, но необходимой, является информация, позволяющая обучаемым оценивать 

общую настроенность противника по ходу поединка на преимущественное применение атак или 

противодействий атакам, ее изменения по ходу боя. 

Следующие необходимые тактические знания относятся к анализу действий противника, 

позволяющие сделать вывод о том, какого вида будет атака или какой способ обороны будет 

использован. 

Для успешного применения обучаемыми действий маскировки первоначально необходимо 

знать об эффективности ложных отступлений и сближений с различной длиной для 

последующих атак или защит с ответом. В свою очередь, для вызовов противника на атаку в 

определенный сектор также эффективно маневрирование назад с различной длиной, а также 

применение ложных защитных реагирований в определенную сторону. 

Вместе с тем, наибольший эффект для первоначального применения действий маскировки и 

вызовов является понимание обучаемыми необходимости не реагировать на движения 

противника, которые он использует в условиях безопасной дистанции или в начальной фазе 

нападений. 

Тактические качества 

Формирование тактических качеств должно строиться с учетом увеличения продуктивности 

видов памяти. Помимо активности на первый план выдвигается развитие инициативности, 

проявляемой в стремлении фехтовальщика первым начинать боевые схватки. Проявления 

инициативности в решающей степени связаны с волевыми усилиями спортсменов, 

возросшейзначимостью смелости при реализации тактических намерений. 

Формирование смелости у фехтовальщика связано со способностью к тактическому риску 

при использовании в поединках новых изученных действий. В то же время у подростков не 

следует переоценивать уровень развития таких волевых проявлений, как терпеливость, 

выдержка. Необходим баланс между инициативностью и терпеливостью (выдержкой). 

Волевые качества, определяющие дисциплинированность, организованность, 

старательность, усердие подкрепляются целеустремленностью, настойчивостью, упорством в 

достижении положительных результатов на тренировках и соревнованиях. 

Период углубленной специализации - возраст 13-15 лет  

Уровень психических функций, двигательных качеств и особенности проведения занятий 

В возрасте 13-15 лет начинают падать темпы роста длины тела, и его пропорции 

приближаются к пропорциям взрослых. Без специальной тренировки способность к овладению 

сложной координации движений развивается до 14 лет, максимальный рост силы и быстроты 

движений - до 15 лет. При этом следует учитывать расхождение сроков пубертатных скачков у 

акселератов и ретардантов. 

В этом возрасте успешно проходит специализация психофизиологических функций, в 

результате которой у подростков сокращается и стабилизируется время двигательных реакций, 

улучшается распределение внимания между нападением и защитой. Точнее предвосхищаются 

время и расстояние до движущегося клинка противника и дистанции в поединке. 

Несколько улучшается двигательная память, позволяя сохранять достигнутые амплитуды 

движений, а также кинематику и динамику выполнения действий. Создаются предпосылки для 

развития тактического мышления за счет сокращения времени восприятия и переработки 

информации о действиях противника. Адаптируется процесс формирования тактических 



намерений и принятия решений в условиях дефицита времени. 

Развивающиеся интеллектуальные возможности спортсменов данного возраста позволяют 

осознанно формировать некоторые тактические качества: наблюдательность, предвидение, 

накопление тактической информации, неожиданность действий. Наряду с этим возникают 

условия для развития способности к разумному риску, поскольку в 15-летнем возрасте 

отмечается усиление личностного самоконтроля. 

В условиях высокой психической напряженности при реализации тактических намерений 

для юного спортсмена будут более понятны и выполнимы установки тренера-преподавателя на 

проявление выдержки и самообладания. Вместе с тем уровни проявлений этих психических 

качеств во многом лимитируются свойствами нервной системы. 

В возрасте 14-15 лет начинает формироваться индивидуальный стиль боя, что требует 

коррекции используемого в соревнованиях состава действий и ситуаций их подготовки и 

применения. Таким образом, дальнейшее освоение техники и тактики фехтования должно быть 

усилено продолжающейся специализацией двигательных и психических качеств, 

формированием тактических умений. 

В международной практике возраст 15-16 лет входит в категорию кадетов, которые имеют 

возможность участвовать в значительном количестве соревнований, в частности до 10-15 в 

годичном цикле, в том числе первенствах мира и Европы, и даже в Олимпийских играх для 

юниоров. 

Лучшие спортсмены участвуют в календарных соревнованиях, как для кадетов, так и для 

юниоров, что требует особого внимания к планированию нагрузки во избежание перетренировки 

и травм. 

Основная педагогическая задача: расширение состава действий и ситуаций для их 

подготовки и применения. Коррекция тактическихмоделей ведения боя 

Расширение состава действий и ситуаций для их подготовки и применения проходит в 

форме индивидуального урока, упражнений с партнером и тренировочных боев по заданию. 

Спортсменам даются установкина применение действий, которые ранее ими не использовались, 

разъясняется, какими подготавливающими средствами следует воспользоваться для реализации 

действия, какие ситуации необходимо создать, маневрируя и управляя оружием. Однако прежде 

подобные ситуации моделируются в индивидуальном уроке и затем опробуются в упражнениях 

с партнером. 

Коррекция тактических моделей ведения боя характерна для данного возрастного периода в 

связи с формированием индивидуального стиля боя у юных фехтовальщиков. Поэтому 

тренировка должна включать в себя значительные объемы установок на ведение наступательных 

или оборонительных схваток, выжидательных или скоротечных, маневренных или позиционных 

единоборств, в зависимости от индивидуальных склонностей фехтовальщика. 

Учитываются также индивидуальные двигательные и психофизиологические особенности 

занимающихся. Особый методический упор в данном возрастном периоде необходимо делать на 

совершенствовании специальной выносливости, поскольку у кадетов довольно много 

соревнований, бои в которых, в основном, ведутся на 15 уколов (ударов), что является 

значительной нагрузкой на организм спортсмена, и утомление становится серьезной помехой 

перед полуфинальными и финальными боями. 

Приемы и действия, тактические умения, тактические знания, предусмотренные для 

освоения  

Фехтование на саблях  

• Позиция 2-я, позиция 1-я.  

• Соединение 2-е, соединение 1-е. 

• Простые атаки: 

- ударом по руке сверху; 

- ударом по маске из 2-й позиции (соединения); 

- переносом ударом по левому боку из 2-го (1-го) соединения; 

- переносом ударом по маске из 1-го соединения. 

• Атаки с финтами: 

- финт ударом по маске, финт ударом по правому боку и удар по левому боку; 

- финт ударом по маске, финт ударом по левому боку и удар по правому боку; 



- финт уколом прямо и удар переносом по правому боку (руке в наружный сектор); 

- финт уколом прямо и удар переводом по руке в наружный сектор; 

- финт уколом прямо и удар переносом по левому боку; 

- финт ударом по правому боку и укол переводом во внутренний сектор. 

• Атаки с серией финтов и ударом в открывающийся сектор по правому или левому боку. 

• Атаки с действием на оружие: 

- батман в 4-е соединение и удар по маске; 

- батман во 2-е соединение и удар по руке сверху; 

- батман в 4-е соединение и удар переносом по правому боку; 

- захват в 3-е соединение и удар по руке снизу (обухом); 

- батман (захват) во 2-е соединение и удар по руке сверху; Комбинированные атаки: 

- батман в 4-е соединение, финт ударом по маске и удар переносом по правому (левому) 

боку; 

- батман в 4-е соединение, финт переносом ударом по правому боку и удар переносом по 

левому боку. 

• Повторные атаки: 

- переносом ударом по правому (левому) боку; 

- ударом по руке во внутренний сектор; 

- уколом во внутренний сектор; 

- батман в 4-е соединение и удар по маске (левому боку); 

- с серией финтов и ударом в открывающийся сектор по правому или левому боку. 

• Атака после подготавливающего отступления - батман в 4-е соединение и удар по маске 

(левому боку). Атаки на подготовку: 

- финт ударом по маске и удар по правому (левому) боку; 

- укол переводом во внутренний сектор; 

- батман в 4-е соединение и удар по маске. Атаки второго намерения, завершаемые: 

- повторной атакой - батман в 4-е соединение и удар по маске; 

- контратакой ударом по маске; 

- контратакой уколом во внутренний сектор; 

- защитой и ответом - финт ударом по маске и удар по правому (левому) боку. 

• Защиты полукруговые - 2-я (1 -я) от атак. Комбинации прямых защит: 

- 4-я и 3-я; 

- 5-я и 4-я; 

- 5-я и 2-я. Круговая 4-я защита. 

• Защиты верхние с выбором от атак с действием на оружие и от атак с одним финтом. 

• Комбинация действий: 

- защита 5-я и контратака ударом по руке в наружный сектор. 

• Контрзащиты верхние с выбором от ответов и контрответов. Контрответы с финтом 

ударом по маске и ударом по правому боку из верхних защит. 

• Ремизы: 

- ударом по маске; 

- переводом и уколом во внутренний сектор; 

- ударом по руке сверху во внутренний сектор. 

• Ответы с серией финтов и ударом в открывающийся сектор по правому или левому боку. 

• Ответ уколом переводом во внутренний сектор из 3-й (5-й) защиты. Контратаки 

переносом: 

- ударом по маске; 

- ударом по правому боку; 

- ударом по левому боку; 

- ударом по руке во внутренний (наружный) сектор; 

• Контратаки второго намерения ударом по маске с выпадом, завершаемые 5-й защитой и 

ответом ударом по маске. 

Тактические умения 

• Маневрировать: 



- изменяя длину, быстроту и ритм передвижений; 

- изменяя положения оружия. 

• Преднамеренно атаковать, изменяя: 

- длину и быстроту сближения; 

- сектор нанесения укола или удара. Преднамеренно защищаться, произвольно изменяя: 

- длину отступления и сближения; 

- использование защиты или уклонения. Преднамеренно опережать ремизом ответы с 

задержкой. 

• Преднамеренно контратаковать, изменяя: 

- секторы нападения; 

- длину сближения или отступления; 

- стороны для уклонения и оппозиции. Противодействовать контратакам: 

- простыми атаками с оппозицией; 

- атаками с действием на оружие; 

- повторными атаками. 

• Разведывать: 

- настроенность противника к применению защит, контратак в определенный сектор; 

- намерения противника к применению круговых защит. 

• Маскировать: 

- намерения к применению защит, контратак в определенный сектор; 

- простые атаки применением длинных и продолжительных подготавливающих атак; 

- применение контратак подготавливающими круговыми защитами с длинным 

отступлением; 

- атаки с действием на оружие и атаки с финтами применением подготавливающих простых 

атак; 

- разновидности защит и ответов применением подготавливающей защиты, контратаки в 

определенный сектор. 

• Вызывать: 

- атаки противника на подготовку для нанесения уколов или ударов в контртемп; 

- атаки противника с действием на оружие входом в контакт клинками, выдвижением клинка 

вперед в боевой стойке; 

- атаки противника с финтами применением подготавливающей защиты; 

- контратаки противника применением подготавливающих атак с финтами; 

- контратаки противника применением подготавливающих атак с задержкой в движениях 

оружием. 

• Различать простые атаки и атаки с финтами противника, чтобы парировать простые атаки 

и опережать атаки с финтами. Переключаться: 

- от контратаки и ответа к контрзащите и контрответу; 

- от контратаки к атаке; 

- от атаки к контратаке; 

- от атаки к повторной атаке; 

- от контратаки к защите и ответу; 

- от атаки к ремизу. 

• Вести выжидательный бой, препятствуя попыткам противника применять атаки. 

Используются ложные нападения и помехи движениями оружия. 

• Вести выжидательный бой. Инициатива противника разрушается преднамеренной 

подготовкой оборонительных действий, использованием его ошибок при подготовке атак. 

• Вести скоротечный бой. Используются ложные действия на оружие для подавления 

инициативы противника и завоевания поля боя. 

• Вести скоротечный бой. Используются средства борьбы за инициативу применения атак, 

создания ситуаций для наступательных и оборонительных действий. 

Ключевые факторы технико-тактического оснащения на этапе спортивной 

специализации 

Особенности данного возрастного этапа состоят в том, что двигательная подготовка, помимо 



решения общих задач, должна быть также направлена на сглаживание последствий пубертатных 

влияний на темпы и качество освоения типовых средств единоборства. 

Следовательно, объемы двигательной нагрузки и ее содержательная составляющая должны 

быть в отдельных случаях персонализированы и учитывать функциональные и весоростовые 

показатели занимающихся. При этом требования к функциональной тренированности должны 

быть довольновысокими, ибо она обеспечивает надежную переносимость нагрузки и быстрое 

восстановление фехтовальщика. 

Для фехтовальщиков на саблях нередки случаи несовершенной системы действий обороны 

(дисбаланс между объемами защит и контратак) у отдельных спортсменов, чрезмерный крен на 

выполнение обусловленных действий с преднамеренным завершением нападения. Часто 

встречается технико-тактический брак в реализации защитных действий из-за слабо развитых 

специализированных умений определять направление завершающей фазы атаки противника, а 

также ошибок предвосхищения динамических и кинематических параметров движений 

противника. 

У фехтовальщиков на шпагах отмечаются завышенные объемы атак уколом в туловище при 

недостаточном варьировании нападений в предплечье и кисть, низкие объемы применения 

ответных и повторных атак. Слабо сформирована техника контрзащит с контрответом. Частое 

несоблюдение линии оппозиции при реализации уколов во внутренний сектор. 

В фехтовании на саблях к опорным признакам специализации технико-тактической 

подготовки следует отнести: 

- скоростно-силовые качества, связанные с результативностью атак; 

- координационные способности, связанные с результативностьюатак; 

- длина тела, связанная с результативностью контратак; 

- время простой реакции, связанное с результативностью атак и контратак; 

- время дифференцировочной реакции, связанное с результативностью атак и ответов; 

- точность реакции предвосхищения, связанная с результативностьюатак; 

- вероятностное прогнозирование, связанное с результативностью атак и ответов; 

- доминантность, связанная с результативностью атак. 

Для фехтовальщиков на шпагах на этапе углубленной тренировки важными показателями 

для специализации технико-тактической подготовки следует считать: 

- скоростно-силовые качества; 

- силу мышц кисти; 

- длину тела спортсмена; 

- вероятностное прогнозирование; 

- восторженность; 

- возбудимость; 

- реакцию выбора из двух сигналов; 

- точность реакции предвосхищения, 

В процессе освоения техники владения оружием в кадетском возрасте создаются 

предпосылки совершенствования двигательной памяти, выражающейся в сохранении 

пространственных, кинематических, ритмических и динамических стандартов при выполнении 

атак и действий обороны с отступлением и сближением. 

 

4.4.3. Учебно-тематический план (согласно приложению N 4 к Примерной программе). 
Этап 

спортивн

ой 

подготовк

и 

Темы по теоретической 

подготовке 

Объем 

времени в 

год 

(минут) 

Сроки 

проведе- 

ния 

Краткое содержание 

Этап 

начально

й 

подготов

ки 

Всего на этапе начальной 

подготовки до одного 

года обучения/ свыше 

одного года обучения: 

120/180 

  

История возникновения 

вида спорта и его 

развитие 

13/20 
сентябрь Зарождение и развитие вида спорта. 

Автобиографии выдающихся спортсменов. 

Чемпионы и призеры Олимпийских игр. 

Физическая культура - 
13/20 

октябрь Понятие о физической культуре и спорте. 

≈

≈

≈



важное средство 

физического развития и 

укрепления, здоровья 

человека 

Формы физической культуры. Физическая 

культура как средство воспитания 

трудолюбия, организованности, воли, 

нравственных качеств и жизненно важных 

умений и навыков. 

Гигиенические основы 

физической культуры и 

спорта, гигиена 

обучающихся при 

занятиях физической 

культурой и спортом 

13/20 
ноябрь Понятие о гигиене и санитарии. Уход за 

телом, полостью рта и зубами. 

Гигиенические требования к одежде и 

обуви. Соблюдение гигиены на спортивных 

объектах. 

Закаливание организма 
13/20 

декабрь Знания и основные правила закаливания. 

Закаливание воздухом, водой, солнцем. 

Закаливание на занятиях физической 

культуры и спортом. 

Самоконтроль в процессе 

занятий физической 

культуры и спортом 

13/20 
январь Ознакомление с понятием о самоконтроле 

при занятиях физической культурой и 

спортом. Дневник самоконтроля. Его 

формы и содержание. Понятие о 

травматизме. 

Теоретические основы 

обучения базовым 

элементам техники и 

тактики вида спорта 

13/20 
май Понятие о технических элементах вида 

спорта. Теоретические знания по технике 

их выполнения. 

Теоретические основы 

судейства. Правила вида 

спорта 

14/20 
июнь Понятийность. Классификация спортивных 

соревнований. Команды (жесты) 

спортивных судей. Положение о 

спортивном соревновании. 

Организационная работа по подготовке 

спортивных соревнований. Состав и 

обязанности спортивных судейских бригад. 

Обязанности и права участников 

спортивных соревнований. Система зачета 

в спортивных соревнованиях по виду 

спорта. 

Режим дня и питание 

обучающихся 
14/20 

август Расписание учебно-тренировочного и 

учебного процесса. Роль питания в 

жизнедеятельности. Рациональное, 

сбалансированное питание. 

Оборудование и 

спортивный инвентарь по 

виду спорта 

14/20 
ноябрь-ма

й 

Правила эксплуатации и безопасного 

использования оборудования и 

спортивного инвентаря. 

Учебно-т

ренирово

чный 

этап 

(этап 

спортивн

ой 

специали

зации) 

Всего на 

учебно-тренировочном 

этапе до трех лет 

обучения/ свыше трех лет 

обучении: 

600/960 

  

Роль и место физической 

культуры в 

формировании 

личностных качеств 

70/107 
сентябрь Физическая культура и спорт как 

социальные феномены. Спорт- явление 

культурной жизни. Роль физической 

культуры в формировании личностных 

качеств человека. Воспитание волевых 

качеств, уверенности в собственных силах. 

История возникновения 

олимпийского движения 
70/107 

октябрь Зарождение олимпийского движения. 

Возрождение олимпийской идеи. 

Международный Олимпийский комитет 

(МОК). 

Режим дня и питание 

обучающихся 
70/107 

ноябрь Расписание учебно-тренировочного и 

учебного процесса. Роль питания в 

подготовке обучающихся к спортивным 

соревнованиям. Рациональное, 

сбалансированное питание. 

Физиологические основы 

физической культуры 
70/107 

декабрь Спортивная физиология. Классификация 

различных видов мышечной деятельности. 

Физиологическая характеристика 

состояний организма при спортивной 

≈

≈

≈

≈

≈

≈

≈

≈

≈

≈

≈

≈



деятельности. Физиологические механизмы 

развития двигательных навыков. 

Учет соревновательной 

деятельности, 

самоанализ 

обучающегося 

70/107 
январь Структура и содержание Дневника 

обучающегося. Классификация и типы 

спортивных соревнований. 

Теоретические основы 

технико-тактической 

подготовки. Основы 

техники вида спорта 

70/107 
май Понятийность. Спортивная техника и 

тактика. Двигательные представления. 

Методика обучения. Метод использования 

слова. Значение рациональной техники в 

достижении высокого спортивного 

результата. 

Психологическая 

подготовка 
60/106 

сентябрь-а

прель 

Характеристика психологической 

подготовки. Общая психологическая 

подготовка. Базовые волевые качества 

личности. Системные волевые качества 

личности 

Оборудование, 

спортивный инвентарь и 

экипировка по виду 

спорта 

60/106 
декабрь-м

ай 

Классификация спортивного инвентаря и 

экипировки для вида спорта, подготовка к 

эксплуатации, уход и хранение. Подготовка 

инвентаря и экипировки к спортивным 

соревнованиям. 

Правила вида спорта 
60/106 

декабрь-м

ай 

Деление участников по возрасту и полу. 

Права и обязанности участников 

спортивных соревнований. Правила 

поведения при участии в спортивных 

соревнованиях. 

 

V. Особенности осуществления спортивной подготовки по отдельным спортивным 

дисциплинамвида спорта ФЕХТОВАНИЕ (сабля, шпага) (с учетомглавы VФССП) 

Особенности осуществления спортивной подготовки по отдельным спортивным 

дисциплинам вида спорта "фехтование" основаны на особенностях вида спорта "фехтование" и 

его спортивных дисциплин. Реализация дополнительных образовательных программ 

спортивной подготовки проводится с учетом этапа спортивной подготовки и спортивных 

дисциплин вида спорта "фехтование", по которым осуществляется спортивная подготовка. 

8. Особенности осуществления спортивной подготовки по спортивным дисциплинам вида 

спорта "фехтование" учитываются организациями, реализующими дополнительные 

образовательные программы спортивной подготовки, при формировании дополнительных 

образовательных программ спортивной подготовки, в том числе годового 

учебно-тренировочного плана. 

9. Для зачисления на этап спортивной подготовки лицо, желающее пройти спортивную 

подготовку, должно достичь установленного возраста в календарный год зачисления на 

соответствующий этап спортивной подготовки. 

10. Возраст обучающихся на этапах совершенствования спортивного мастерства и высшего 

спортивного мастерства не ограничивается при условии вхождения их в список кандидатов в 

спортивную сборную команду субъекта Российской Федерации по виду спорта "фехтование" и 

участия в официальных спортивных соревнованиях по виду спорта "фехтование" не ниже уровня 

всероссийских спортивных соревнований. 

11. В зависимости от условий и организации учебно-тренировочных занятий, а также 

условий проведения спортивных соревнований подготовка обучающихся осуществляется на 

основе обязательного соблюдения требований безопасности, учитывающих особенности 

осуществления спортивной подготовки по спортивным дисциплинам вида спорта "фехтование". 

 

VI. Условия реализации дополнительной образовательной программы спортивной 

подготовки 

6.1.  Материально-технические условия реализации Программы (с учетом пункта 14 и 

приложений NN 10-11 к ФССП для реализуемых этапов спортивной подготовки) 

Согласно требования к материально-техническим условиям реализации этапов спортивной 

подготовки, ГБУ ДО ВО «КСШ» на основании договоров, заключенных в соответствии с 

≈

≈

≈

≈

≈
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гражданским законодательством Российской Федерации, использует следующие объекты 

инфраструктуры и/или материально-техническую базу: 

тренировочный спортивный зал; 

тренажерный зал; 

игровой зал; 

раздевалки, душевые; 

медицинский пункт, оборудованного в соответствии с приказом Минздрава России от 

23.10.2020 N 1144н "Об утверждении порядка организации оказания медицинской помощи 

лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и 

проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок 

медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься физической 

культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)" и форм 

медицинских заключений о допуске к участию физкультурных и спортивных мероприятиях" 

(зарегистрирован Минюстом России 03.12.2020, регистрационный N 61238) 1; 

Настоящая программа реализуется по адресу: 

г. Владимир, ул. Воровского, д. 14; пр. Строителей д. 17А – вид оружия сабля 
Владимирская область, г. Ковров, ул. Еловая, д. 1а (на первом этаже объекта –трибуны) 
 – вид оружия шпага. 

Кроме того, возможно проведение выездных тренировочных занятий в природной среде 

(поле, лес), проведение учебно-тренировочных мероприятий (сборов)  на других спортивных 

базах, в том числе с привлечением сторонних специалистов. 

Обеспечение оборудованием и спортивным инвентарем, необходимыми для 

прохождения спортивной подготовки(согласно приложению N 10к ФССП); 

Таблица N 1 
N п/п Наименование оборудования и спортивного инвентаря Единица 

измерения 

Количество 

изделий 

1. Верстак слесарный штук 1 

2. Гимнастический коврик штук 10 

3. Доска информационная штук 2 

4. Зеркало настенное в комплекте с защитой от ударов оружием комплект 8 

5. Катушка-сматыватель штук 8 

6. Клинок штук 22 

7. Конусы спортивные комплект 1 

8. Мишень настенная для тренировки фехтовальщика штук 8 

9. Мяч баскетбольный штук 1 

10. Мяч волейбольный штук 1 

11. Мяч теннисный штук 10 

12. Мяч футбольный штук 1 

13. Оружие тренировочное штук 10 

14. Палка гимнастическая штук 10 

15. Подводящий шнур к катушке-сматывателю штук 8 

16. Скакалка штук 10 

17. Скамейка гимнастическая штук 3 

18. Стеллаж для нагрудников и масок штук 1 

19. Стеллаж для оружия штук 2 

20. Тиски слесарные штук 1 

21. Тренажер фехтовальный (манекен) для отработки уколов штук 2 

22. Фехтовальная дорожка штук 4 

23. Электрооружие штук 10 

24. Электропаяльник штук 2 

25. Электрофиксатор для фехтования (сигнальный аппарат) комплект 4 

Для спортивных дисциплин, содержащих в своем наименовании слова "шпага", "сабля" 

26. Вес универсальный для проверки наконечника штук 2 

27. Щуп для шпаги штук 2 

28. Заточный станок (электронаждак) штук 1 

Таблица N 2 
Спортивный инвентарь, передаваемый в индивидуальное пользование 

N п/п Наименование 
Ед.

изм
Расчетная единица 

Этапы спортивной подготовки 

Этап начальной Учебно-трениров
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ере

ния 

подготовки очный этап (этап 

спортивной 

специализации) 

Кол 

-во 

срок 

эксплуатац

ии (лет) 

Кол

-во 

срок 

эксплуатац

ии (лет) 

1. Тренировочное оружие шт на тренера- 

преподавателя 

1 1 1 1 

Для спортивных дисциплин, содержащих в своем наименовании слово "шпага" 

2. Клинок 

к электрошпаге 

шт на об-ся - - 3 1 

3. Шнур 

к электрошпаге 

шт на об-ся - - 2 1 

4. Электронаконечник к 

электрошпаге 

шт на об-ся - - 3 1 

5. Электрошпага шт на об-ся - - 2 1 

6. Проклейка шпага шт на об-ся - - 3 1 

Для спортивных дисциплин, содержащих в своем наименовании слово "сабля" 

11. Клинок к сабле шт на об-ся - - 3 1 

12. Сабля шт на об-ся - - 2 1 

 

 

Обеспечение спортивной экипировкой (согласноприложению N 11к ФССП); 

Таблица N1 
N п/п Наименование Единица 

измерени

я 

Количество 

изделий 

1. Защита груди универсальная (детская) штук 10 

2. Костюм для фехтования (защитная куртка, брюки, набочник) штук 10 

3. Маска стандартная для фехтования штук 10 

4. Нагрудник детский стеганый (ватник) штук 10 

5. Налокотники для фехтования пар 10 

6. Перчатки для фехтования пар 10 

7. Чехол-сумка для оружия штук 10 

Для спортивных дисциплин, содержащих в своем наименовании слово "шпага" 

8. Шнур к электрошпаге штук 10 

Для спортивных дисциплин, содержащих в своем наименовании слово "сабля" 

11. Шнур к сабле штук 10 

12. Электрокуртка штук 10 

 

обеспечение обучающихся проездом к месту проведения спортивных мероприятий и 

обратно; 

обеспечение обучающихся питанием и проживанием в период проведения спортивных 

мероприятий; 

Обеспечение оборудованием и спортивным инвентарем, спортивной экипировкой, 

обеспечение обучающихся проездом к месту проведения спортивных мероприятий и обратно, 

обеспечение обучающихся питанием и проживанием в период проведения спортивных 

мероприятий осуществляется согласно требованиям ФССП в пределах выделенного 

финансирования. 

Медицинское обеспечение обучающихся (систематический медицинский контроль) 

осуществляется Областным центром лечебной физкультуры и спортивной медицины. Прочие 

медико-биологические мероприятия осуществляются силами медицинского персонала ГБУ ДО 

ВО «КСШ». 

 

6.2. Кадровые условия реализации Программы: 

      укомплектованность Организации педагогическими, руководящимии иными 

работниками  



Для проведения учебно-тренировочных занятий и участия в официальных спортивных 

соревнованиях на учебно-тренировочном этапе (этапе спортивной специализации), кроме 

основного тренера-преподавателя, допускается привлечение тренера-преподавателя по видам 

спортивной подготовки, с учетом специфики вида спорта "фехтование", а также на всех этапах 

спортивной подготовки привлечение иных специалистов (при условии их одновременной 

работы с обучающимися). 

Уровень квалификации лиц, осуществляющих спортивную подготовку, соответствует 

требованиям, установленным профессиональным стандартом "Тренер-преподаватель", 

утвержденным приказом Минтруда России от 24.12.2020 N 952н (зарегистрирован Минюстом 

России 25.01.2021, регистрационный N 62203), профессиональным стандартом "Специалист 

по инструкторской и методической работе в области физической культуры и спорта", 

утвержденным приказом Минтруда России от 21.04.2022 N 237н (зарегистрирован Минюстом 

России 27.05.2022, регистрационный N 68615), или Единым квалификационным 

справочником должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

"Квалификационные характеристики должностей работников в области физической культуры и 

спорта", утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 15.08.2011 N 916н. 

Соответствие тренерско-педагогических, методических и руководящих кадров 

установленным требованиям подтверждена дипломами о получении соответствующего 

образования, решениями аттестационной комиссии на соответствие занимаемой должности, 

установленными категориями тренеров-преподавателей и иных специалистов в области спорта 

  

6.3.   Информационно-методические условия реализации программы, применяемые 

комплексы информационных образовательныхресурсов, в том числе цифровые образовательные 

ресурсы, а такжеперечень информационно-методического обеспечения) 
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6.3.2 Перечень аудиовизуальных средств 

1. Тренировка чемпиона. Шпага. / Д.Тышлер, Г.Тышлер. - Часть 1. -DVDvideo. - 

www.fencingmultimedia.com, 2008. 

2. Тренировка чемпиона. Шпага. / Д.Тышлер, Г.Тышлер. - Часть 2. -DVDvideo. - 

www.fencingmultimedia.com, 2008. 

3. Тренировка чемпиона. Сабля. / Д.Тышлер, Г.Тышлер. - DVDvideo. 

- www.fencingmultimedia.com, 2008. 

4. Тренировка передвижений / Д. Тышлер, Г. Тышлер. - DVDvideo. -www.fextovanie.ru, 

2009. 

5. Foil Fencing. - Part one. - Escrime au Fleuret. Entrainement Technique. -DVD video.-2000. 

6. Foil Fencing. - Part Two. - Escrime au Fleuret. EntrainementTactique.- DVD video. - 2000. 

7. Foil Experiment. - DVD video. - www.fencingmultimedia.com, 2005.  

8.  Fencing. Bout Simulator. Individual Training Device. / Г.Тышлер. - 

DVD video, -www.fencingmultimedia.com, 2005. 

6.3.3 Перечень интернет-ресурсов  

1. Официальный сайт Министерства спорта Российской Федерации. 

http://www.minsport.gov.ru. 

2. Официальный сайт Российского антидопингового агентства: http://www.rusada.ru. 

3. Официальный сайт Всемирного антидопингового агентства: http://www.wada-ama.org. 

4. Официальный сайт Олимпийского комитета России: http://www.roc.ru. 

5. Официальный сайт Международного олимпийского комитета: http://www.olympic.org. 

6. Официальный сайт Федерации фехтования России: http://www.rusfencing.ru. 

7. Официальный сайт Европейской конфедерации фехтования (EFC): 

http://www.eurofencing.info. 

8. Официальный сайт Международной федерации фехтования (FIE): http://www.fie.ch. 
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