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В статье представлены данные о биомеханических особенностях выполнения основных атакующих действий
флорболистами высокой квалификации.

The article considers the biomechanical features of the main offensive actions execution by highly skilled floorball
players.

Флорбол (floorball) является молодым и
быстроразвивающимся игровым видом
спорта в мире. Слово флорбол (floorball)
английское:  («floor»  -  пол,  «ball»  -  мяч)  и
буквально обозначает «игра в мяч на полу».
Флорбол (или хоккей в зале)  -  это
международное название, присвоенное игре
Международной федерацией флорбо-ла
(IFF), 12 апреля 1986 года в г. Хуксвар-на
(Швеция).

Несомненно,  броски и удары являются
важнейшими составляющими красивой и
динамичной спортивной игры - флорбол, как
элементы, служащие достижению главной
цели игры. Это основные технические
приемы, от эффективности которых во
многом зависит исход матча во флорболе.

Техническое мастерство при выполнении
ударов и бросков во флорболе определяется
несколькими критериями: 1) скорость полета
мяча после выполнения удара или броска; 2)
точности попадания в цель (створ ворот); 3)
быстрота реагирования и выполнения
атакующего действия; 4) неожиданность
(скрытность) выполнения указанных
приемов игры.

С точки зрения предмета обучения за-
метающий бросок и удар способом «щелчок»
являются наиболее сложными двига-
тельными действиями во флорболе. Поэтому
для тренера (преподавателя, учителя)
необходимо знать и понимать биомехани-
ческие основы строения данных атакующих
приемов игры.

С целью выявления основных парамет-
ров техники нами был проведен биомеха-
нический анализ техники выполнения заме-
тающего броска и удара способом «щелчок»
флорболистами высокой квалификации,
который выразился в определении
кинематических характеристик данных эле-
ментов техники.

Применение системно-структурного под-
хода для биомеханического обоснования эк-
спериментального материала позволило сде-
лать определенные заключения о биомехани-
ческих особенностях заметающего броска и
удара способом «щелчок» во флорболе.

1) Заметающий бросок
Заметающий бросок протекает на про-

тяжении трех фаз: 1) подготовительная фаза
(захват и предварительный разгон);
2) основная фаза (финальный разгон);
3) заключительная фаза (проводка - тор-
можение и остановка). В табл. 1 представ-
лены основные характеристики заметающего
броска.

В результате кинематического анализа
получена динамика скорости отдельных
звеньев тела и пера клюшки при выполнении
заметающего броска у флорболистов
высокой квалификации. На рис. 1 представ-
лены графики изменения линейной скорости
пера клюшки и горизонтальных скоростей
лучезапястного, локтевого и плечевого
сустава.

Максимальные горизонтальные скорости
звеньев тела при заметающем броске
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Рис. 1. Линейные скорости перемещения лучезапястного, локтевого, плечевого суставов левой
руки (нижней основной) и скорость пера клюшки при заметающем броске (0 - время начала

разгона мяча)

составили - скорость плечевого сустава
составляет 4,95 м/с, локтевого сустава -8,63
м/с,  лучезапястного -  10,4  м/с.  Макси-
мальная линейная скорость пера клюшки
при броске составила - 26,73 м/с.

2) Удар способом «щелчок»
Удар способом «щелчок» протекает на

протяжении трех фаз: 1) подготовительная
фаза (замах, разгон, предударное взаимо-
действие); 2) основная фаза (ударное воз-
действие); 3) заключительная фаза (после-
ударное действие)

В табл. 2 представлены основные харак-
теристики удара способом «щелчок».

В результате кинематического анализа
получена динамика скорости отдельных
звеньев тела и пера клюшки при выполне-
нии удара способом «щелчок» у флорболи-
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с II ф а з а  (с е к ) 0,02 0,024 0,021±0,001

3. III ф а з а  (с е к ) 0,115 0,184 0,149±0,028

4. О б щ е е  в р е м я  (с е к ) 0,366 0,401 0,382±0,014

5. У г о л  п е р а  к л ю ш к и
п р и  з а х в а т е  м я ч а

(г р а д .)

70 90 80

с
о А м п л и т у д а  р а з г о н а  м я ч а

(с м )
105 135 119,1±9,7

7. С р е д н я я  с к о р о с т ь  п е р а
к л ю ш к и  п р и  р а з г о н е  м я ч а

(м /с )

5,53 7,35 6,43±0,91

Таблица 1
Основные пространственные, временные и пространственно-временные характеристики

заметающего броска во флорболе
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Таблица
2

стов высокой квалификации. На рис. 2
представлены графики изменения скорости
пера клюшки и горизонтальных скоростей
лучезапястного, локтевого и плечевого
сустава нижней (основной) руки при
выполнении удара.

Максимальные горизонтальные скорости
звеньев тела при ударе способом «щелчок»
составили - скорость плечевого сустава
составляет 4,69 м/с, локтевого сустава -10,32

м/с,  лучезапястного -  12,93  м/с.  Мак-
симальная линейная скорость пера клюшки
при броске составила - 30,67 м/с.

В результате исследования техники за-
метающего броска и удара способом «щел-
чок» было установлено, что в их основе ле-

жит единый двигательный механизм,
главными элементами которого является:  1)
давление клюшкой в пол и ударное вза-
имодействие с полом с целью деформиро-
вать клюшку и накопить в ее материале

упругую энергию; 2) передача мячу упругой
энергии клюшки в основной фазе, на-
копленной при деформации стека, пера и
скручивании системы «стек - перо», совпа-
дающей по времени с началом взрывного
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3 III  ф а з а  (с е к ) 0,094 0,133 0,113*0,016

4. О б щ е е  в р е м я  (с е к ) 0,754 1,018 0,885 ±0,1

5 У г о л н а к л о н а к л ю ш к и
п р и  з а м а х е  (к
г о р и з о н т а л и )

28,9 43,5 36,73±6,25

6. У г о л п о с т а н о в к и к л ю ш к и п р и
у д а р е  в  п о л  (к  п о в е р х н о с т и )

55 64,7 59,55±3,46

7. Р а с с т о я н и е д о м я ч а п р и
у д а р е  в  п о л  п е р о м  к л ю ш к и

(г р а д .)

27 42 32,5±5,46

Основные пространственные и временные характеристики удара способом
«щелчок»

Рис. 2. Линейные скорости перемещения лучезапястного, локтевого, плечевого суставов левой
руки (нижней основной) и скорость пера клюшки (0 - начало удара по мячу пером клюшки)
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усилия, развиваемого мышцами кистей рук;
3) разнонаправленное движение кистей рук.
Согласованность этих элементов в процессе
выполнения данных приемов игры и
обеспечивает высокий уровень владения
техникой заметающего броска и удара спо-
собом «щелчок».

Выявленные особенности и полученные
кинематические характеристики удара спо-

собом «щелчок» и заметающего броска кон-
кретизируют представления о биомехани-
ческих особенностях выполнения этих базо-
вых элементов техники.  Данные могут быть
использованы для обучения и совершенство-
вания основных атакующих приемов игры
флорболистами различной квалификации.
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В статье на основе опытно-экспериментальных данных раскрывается неполная реализация в
педагогическом процессе современной школы воспитательного потенциала изобразительного искусства;
предлагается программа курса, нацеленного на эмоционально-нравственное развитие школьников в учебном
процессе средствами изобразительного искусства; приводятся результаты ее апробирования.

The article exposes incomplete realisation of art works' educational potential in a pedagogical process of the modern
school on the basis of the experimental data. The author suggests the syllabus of the course aimed at emotional and moral
development of schoolchildren by means of works of art and gives the results of its approbation.

Вопросам эмоционального и нравствен-
ного развития личности в литературе эти-ко-
философского и психолого-педагогического
направления всегда уделялось огромное
внимание. И это неслучайно: развитие
эмоционально-нравственной сферы лично-
сти определяет ее социальное развитие, так
как тесно связано с такими феноменами, как
сознание и самосознание (Л. Н. Антилогова,
Б.  С.  Братусь,  Л.  С.  Выготский,  А.  К.
Дусавицкий, Д. С. Шимановский, П. М.
Якобсон и др.).

Сензитивным периодом развития созна-
ния и самосознания является подростковый
возраст, когда «важнейшим содержанием...
психического развития становится развитие
самопознания... складывается относительно
устойчивая самооценка»1. На современном
этапе эмоционально-нравственное развитие
личности подростка рассматривается как
«процесс осмысления и эмоционального
принятия нравственных норм, моральной
самооценки, нравственных притязаний,

нравственных качеств личности, их
превращения во внутренний регулятор
поведения в соответствии с нравственными
нормами, с реализацией «Я-концепции» и
жизненными отношениями личности»2.

Теоретическим и эмпирическим путем
доказано, что эффективным средством воз-
действия на нравственную сферу личности
выступает искусство, в том числе изобра-
зительное (Н. Б. Берхин, Л. С. Выготский,
М. С. Каган, Б. М. Неменский, В. А. Сухо-
млинский, К. Д. Ушинский). Механизм воз-
действия искусства на личность основыва-
ется на возбуждении эмоционального со-
переживания реципиента художественному
образу3. Возникшая эмпатия, представля-
ющая собой сопереживание другому как
самому себе, вызывает рефлексию, свиде-
тельствующую о возникших и одновремен-
но протекающих в сознании процессов са-
мопознания и самооценки. В подростковом
возрасте, когда личность негативно реаги-
рует на назидательность в нравственном


