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Дополнительная образовательная программа спортивной подготовки  

по виду спорта «Гребной слалом» 

1. Общие положения 

1.1. Название дополнительной образовательной программы спортивной 

подготовки 

Дополнительная образовательная программа спортивной подготовки  

по виду спорта «Гребной слалом» (далее – Программа) 

предназначена для организации образовательной деятельности по 

спортивной подготовке спортивным дисциплинам, указанным в таблице 1, 

С учётом совокупности минимальных требований к спортивной подготовке, 

определенных федеральным стандартом спортивной подготовки по виду 

спорта «гребной слалом», утвержденным приказом Минспорта России от 2 

ноября 2022 г. № 909 (зарегистрирован Минюстом России  5 декабря 2022 

г., регистрационный № 71367) (далее – ФССП). 

Таблица 1 

Наименование спортивных дисциплин 

в соответствии с Всероссийским реестром видов спорта 

номер-код вида спорта «Гребной слалом» 0930001611Я 

Наименование спортивной дисциплины Номер-код спортивной дисциплины 

слалом К-1 001 1 6 1 1 Я 

слалом К-1 - экстрим 007 1 8 1 1 Я 

слалом С-1 002 1 6 1 1 Я 

слалом С-2 003 1 6 1 1 А 

слалом С-2 - смешанный 008 1 8 1 1 Я 

слалом 3 х К-1 004 1 8 1 1 Я 

слалом 3 х С-1 005 1 8 1 1 Я 

слалом 3 х С-2 006 1 8 1 1 А 
 

 Программа разработана с учётом примерной дополнительной 

образовательной программы спортивной подготовки по виду спорта «гребной 

слалом», утверждённой приказом Министерства спорта России (от 07.12.2022 

№1162), а также следующих нормативных правовых актов: 
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Федеральный закон от 30.04.2021 № 127-ФЗ "О внесении изменений в 

Федеральный закон "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" и 

Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" 

Федеральный закон от 4 декабря 2007 г. N 329-ФЗ "О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации" 

Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 03.08.2022 № 634 "Об 

особенностях организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным образовательным программам спортивной подготовки" 

Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 27.01.2023 № 57 "Об 

утверждении порядка приема на обучение по дополнительным образовательным 

программам спортивной подготовки" 

Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 07.07.2022 № 579 "Об 

утверждении порядка разработки и утверждения примерных дополнительных 

образовательных программ спортивной подготовки" 

Приказ Министерства спорта России от 7 декабря 2022г. № 1162 об 

утверждении «примерной дополнительной образовательной программы 

спортивной подготовки по виду спорта "гребной слалом" 

Приказ 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" 
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Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

24.12.2020 № 952н "Об утверждении профессионального стандарта "Тренер-

преподаватель" 

Реализация программы направлена на физическое воспитание и физическое 

развитие личности, приобретение обучающимися знаний, умений и навыков в 

области физической культуры и спорта, физическое совершенствование, 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 

здоровья, выявление и отбор наиболее одарённых детей и подростков, создание 

условий для прохождения спортивной подготовки, совершенствование 

спортивного мастерства обучающихся посредством организации и их 

систематического участие в спортивных мероприятиях, включая спортивные 

соревнования, в том числе в целях включения обучающихся в состав спортивных 

сборных команд, а также на подготовку кадров в области физической культуры и 

спорта. (ч.1 ст.84 федерального закона №273 – ФЗ) 

Программа определяет содержание следующих этапов спортивной 

подготовки: 

1. Этап начальной подготовки; 

2. Учебно-тренировочный этап (этап спортивной специализации); 

3. Этап совершенствования спортивного мастерства; 

4. Этап высшего спортивного мастерства. 

 

1.2. Цель Программы 

Целью Программы является достижение спортивных результатов  

на основе соблюдения спортивных и педагогических принципов в учебно-

тренировочном процессе в условиях многолетнего, круглогодичного и 

поэтапного процесса спортивной подготовки. 
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2. Характеристика дополнительной образовательной программы 

спортивной подготовки 

Гребной слалом  исторически возник как способ передвижения по бурной 

воде на  национальных средствах сплава. Индейское каноэ, эскимосский каяк, 

алеутская байдара, хантыйский область и многие другие суда стоят у истоков 

этого вида спорта. Это легкие цельные суда, которые может переносить и 

которыми может управлять один или два человека. У всех народов мира с 

уважением относятся к тем, кто быстрее и лучше других может преодолевать 

водные пространства и встречающиеся на них препятствия.  

Гребной слалом в мире начал своё развитие в горных районах Европы в 30-

х годах 20-го века. Первый чемпионат мира был проведён в 1949 году недалеко от 

Женевы. В первые десятилетия ведущими странами были ГДР, ФРГ, 

Чехословакия, Австрия т.е. немецкая группа. Это позволило включить гребной 

слалом в программу Олимпийских Игр 1972 года на правах одного из видов 

спорта, включаемых по предложению организаторов. Соревнования проводились 

в г. Аугсбурге в 70 км от Мюнхена на искусственном слаломном канале. Немецкие 

спортсмены заняли почти все призовые места и, поэтому на следующей 

Олимпиаде гребного слалома уже не было. Два спортсмена из СССР также 

принимали участие в этой Олимпиаде. Это Гоги Наскидашвили из Грузии и 

Бирута Кемере из Латвии. Однако никаких выдающихся результатов они не 

показали, т.к. сборная команда СССР по гребному слалому была создана в 

спешном порядке менее чем за четыре года до начала Олимпийских Игр. 

Естественно, что за такое время подготовить конкурентов для западных 

спортсменов, которые уже давно занимались слаломом, было невозможно. Тем не 

менее, именно в это время в СССР гребной слалом стал известен и получил 

первый толчок к развитию через секции по гребле на байдарках и каноэ. После 

плохого выступления на Мюнхенской Олимпиаде в руководстве советского 

спорта о гребном слаломе сразу забыли. Им остались заниматься только 

энтузиасты. Сборная команда СССР практически перестала существовать, 

спортсмены не имели возможности участвовать в международных соревнованиях 
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и чемпионатах мира. В стране, занимавшей в то время одно из лидирующих в мире 

положений в гребле на байдарках и каноэ, гребной слалом не получил должного 

развития. 

Повторно гребной слалом был включен в программу Олимпийских Игр 1992 

году в Барселоне. С тех пор гребной слалом постоянно представлен на 

Олимпийских Играх. Это технически сложная дисциплина гребли, но в то же 

время эмоциональная и зрелищная. В последние годы стала стремительно 

развиваться группа видов спорта, которые объединяют понятием 

«экстремальные». С полным правом к ним относится и гребной слалом. За 

последние полтора десятилетия этот вид спорта, динамично развивающийся в 

нашей стране, постепенно приближается к лидирующим  позициям в мировом 

"табеле о рангах".   

Объектом соревнований по гребному слалому является прохождение трассы, 

определённой воротами, на бурном участке водного потока, без нарушения 

правил прохождения трассы и в минимально возможное время. 

Обучение юных спортсменов и совершенствование спортивного мастерства  

опытных спортсменов предполагает проведение учебно-тренировочного процесса 

на спокойной и бурной воде в теплый период года, в бассейне, на гребных и 

силовых тренажёрах, концептах и эргометрах в холодный период. Важную роль в 

подготовке спортсмена-слаломиста играют, занятия плаванием, лыжные гонки, 

занятия ОФП в спортивном и тренажерном залах, учебные сборы в зимний период 

на бурной воде. 

Достаточно сложно классифицировать гребной слалом по характеру 

совершаемых движений в общепринятой спортивной классификации. Эта 

спортивная дисциплина не относится к классическим циклическим (как 

академическая и гребля на байдарках и каноэ), ни к игровым, ни к техническим 

группам спорта. Группу видов спорта, к которой относится гребной слалом, 

можно охарактеризовать как «передвижение человека в непривычной для него 

среде с элементами неожиданного риска» (вода - слалом, рафтинг и др.; горы - 

скалолазание, альпинизм и др.; воздух -параплан, кайтинг и др.; снег - фристайл, 
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фрирайден и др.; подземные полости - спелеология). Этот список можно 

продолжить. 

Гребной слалом относится к сложно-техническим и сложно - 

координационным видам спорта. Занятия гребным слаломом предполагают, что 

юные спортсмены должны уметь плавать, в том числе и в бурном потоке. В 

зимний период, в связи с ограниченными возможностями занятий на воде и в 

целях развития выносливости, спортсмены должны часть тренировочного 

времени уделять лыжным гонкам. 

Выбор тренером средств, приемов тренировки и обучения зависит от 

основных задач тренировочного процесса, используемых методов и форм 

обучения, от индивидуальной подготовленности спортсмена, от материально-

технического обеспечения данного вида спорта в учреждении.  

Программный материал объединен в целостную систему спортивной 

подготовки и предполагает решение следующих задач: 

-  привлечения максимально возможного числа детей и подростков к 

систематических занятиям спортом; 

-  содействию всестороннему, гармоничному физическому развитию; 

-  подготовка спортсменов гребного слалома высокой квалификации, вплоть до 

членов сборной России; 

-  подготовка спортсменов-инструкторов и судей по гребному слалому. 

При разработке программы был учтен передовой опыт обучения и 

тренировки спортсменов гребного слалома, результаты научных исследований по 

юношескому спорту, практические рекомендации по возрастной физиологии, 

педагогике и психологии, спортивной медицине и гигиене, опыт пограничных 

видов спорта. 

 

 

 

 

 

2.1. Сроки реализации этапов спортивной подготовки и возрастные 

границы лиц, проходящих спортивную подготовку, количество лиц, 
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проходящих спортивную подготовку в группах на этапах спортивной 

подготовки. 

 В таблице 2 по виду спорта «гребной слалом» представлены – 

продолжительность этапов спортивной подготовки, возраст для зачисления на 

этапы спортивной подготовки и количество занимающихся на этапах спортивной 

подготовки. 

 

Таблица 2 

Сроки реализации этапов спортивной подготовки и возрастные 

границы лиц, проходящих спортивную подготовку, по отдельным 

этапам, количество лиц, проходящих спортивную подготовку в 

группах на этапах спортивной подготовки 

Этапы спортивной 

подготовки 

Срок реализации 

этапов 

спортивной 

подготовки (лет) 

Возрастные 

границы лиц, 

проходящих 

спортивную 

подготовку (лет) 

Наполняемость 

(человек) 

Этап начальной 

подготовки 
3 8 10 

Учебно-

тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации) 

1-5 11 6 

Этап 

совершенствования 

спортивного 

мастерства 

Не 

ограничивается 
12 2 

Этап высшего 

спортивного 

мастерства 

Не 

ограничивается 
14 1 

 

При комплектовании учебно-тренировочных групп в Организации 

1) формируются учебно-тренировочные группы по виду спорта (спортивной 

дисциплине) и этапом спортивной подготовки, с учётом: 
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- возрастных закономерностей, становление спортивного мастерства 

(выполнение разрядных нормативов); 

- объемов недельной тренировочной нагрузки; 

- выполнения нормативов по общей и специальной физической подготовке); 

- спортивных результатов; 

- возраста обучающегося; (пп 4.1 Приказа №634) 

- наличие у обучающегося в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке медицинского заключения о допуске к занятиям видом 

спорта «гребной слалом». (п.36 и п.42 Приказа №1144н) 

2) возможен перевод обучающихся из других Организаций (пп.4.2. Приказа 

№634) 

3) максимальная наполняемость учебно-тренировочных групп на этапах 

спортивной подготовки не превышает двукратного количество обучающихся 

указанных в таблице 2. (пп.4.3. Приказа №634) 

 

2.2. Объем дополнительной образовательной программы спортивной 

подготовки   

 

Этапный 

норматив 

Этапы и годы спортивной подготовки 

Этап 

начальной 

подготовки 

Учебно-

тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации

) 

Этап 

совершенствовани

я спортивного 

мастерства 

Этап 

высшего 

спортивног

о 

мастерства До 

год

а 

Свыш

е года 

До 

трех 

лет 

Свыш

е трех 

лет 

Количеств

о часов в 

неделю 

4,5-

6 
6-8 10-14 14-18 20-24 24-32 

Общее 

количество 

часов в год 

234-

312 

312-

416 

520-

728 

728-

936 
1040-1248 1248-1664 
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 Во время каникул и в период пребывания в спортивно-

оздоровительных лагерях, во время учебно-тренировочных сборов нагрузка 

увеличивается с таким расчётом, чтобы общий объём годового плана спортивной 

подготовки для каждой группы был выполнен полностью. 

 Тренировочный процесс, ведётся в соответствии с годовым учебно-

тренировочным планом, рассчитанным на 52 недели, (включая шесть недель 

летнего периода самостоятельной подготовки и (или) летнего спортивно-

оздоровительного лагеря для обеспечения непрерывности тренировочного 

процесса) осуществляется в следующих формах (групповые, индивидуальные, 

смешанные), в том числе с использованием дистанционных технологий и не 

должен превышать нормативы максимального объёма тренировочной нагрузки. 

 

2.3. Виды (формы) обучения, применяющиеся при реализации 

дополнительной образовательной программы спортивной подготовки. 

Учебно-тренировочные занятия 

Учебно-тренировочные занятия проводятся со сформированной учебно-

тренировочный группой (подгруппой). 

Основными формами учебно-тренировочной работы в спортивных школах 

являются: групповые занятия; индивидуальные занятия; участие в соревнованиях 

различного ранга; теоретические занятия (в форме бесед, лекций, просмотра и 

анализа учебных кинофильмов, видеозаписей, просмотра соревнований); занятия 

в условиях спортивно-оздоровительного лагеря, учебно-тренировочного сбора; 

медико-восстановительные мероприятия; культурно-массовые мероприятия, 

участие в конкурсах и смотрах; для спортсменов старших возрастных групп – 

участие в судействе соревнований и привлечение к инструкторской практике для 

проведения отдельных частей занятия в качестве тренера.  

Продолжительность одного учебно-тренировочного занятия при 

реализации Программы устанавливается в часах и не должна превышать: 

на этапе начальной подготовки – двух часов; 

на учебно-тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) – трех 

часов; 
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на этапе совершенствования спортивного мастерства – четырех часов; 

на этапе высшего спортивного мастерства – четырех часов. 

При проведении более одного учебно-тренировочного занятия в один день 

суммарная продолжительность занятий не должна составлять более восьми часов. 

В часовой объем учебно-тренировочного занятия входит теоретические, 

практические, восстановительные, медико-биологические мероприятия, 

инструкторская и судейская практика. (пп.15.2 главы IV ФССП по виду спорта 

гребной слалом) 

Занятия начинается не ранее 08:00 часов утра и заканчивается не позднее 

20:00 часов. Для обучающихся возрасте 16 – 18 лет допускается окончания 

занятий в 21:00 часов. (п.3.6.2 СП 2.4.3648-20) 

Для обеспечения непрерывности учебно-тренировочного процесса в 

Организации: 

1) объединяются (при необходимости) на временной основе учебно-

тренировочные группы для проведения учебно-тренировочные занятий в связи с 

выездом тренера – преподавателя на спортивные соревнования, учебно-

тренировочный мероприятия (сборы), его временной нетрудоспособности, 

болезнью, отпуском; (пп.3.7. Приказа №634) 

2) проводятся (при необходимости) учебно-тренировочные занятия 

одновременно с обручающимися из разных учебно-тренировочных групп при 

соблюдении следующих условий: 

- не превышения разницы в уровне подготовки обучающихся двух 

спортивных разрядов и (или) спортивных званий; 

- не превышения единовременной пропускной способности спортивного 

сооружения; 

- обеспечение требований по соблюдение техники безопасности. (пп. 3.8 

Приказ №634) 

 

Учебно-тренировочные мероприятия 
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Учебно-тренировочные мероприятия – мероприятия, включающая в себя 

теоретическую и организационную части, и другие мероприятия по подготовке к 

спортивным соревнованиям. (п.19 ст.2 Федерального закона №329-ФЗ) 

Учебно-тренировочные мероприятия (сборы) проводятся Организацией в 

целях качественной подготовки обучающихся и повышения их спортивного 

мастерства. Направленность, содержание и продолжительность учебно-

тренировочных мероприятия (сборов) определяется в зависимости от уровня 

подготовленности обучающихся, задач и ранга предстоящих или прошедших 

спортивных соревнований с учётом классификации учебно-тренировочных 

мероприятий (сборов). (п.39 Приказа №999) 

Виды учебно-тренировочных мероприятие и Предельное 

продолжительность учебно-тренировочных мероприятий по этапам спортивной 

подготовки указаны в таблице 4.  

Таблица 4 

Учебно-тренировочные мероприятия 

№ 

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-

тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации

) 

Этап 

совершенствовани

я спортивного 

мастерства 

Этап 

высшего 

спортивног

о 

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, 

- 14 18 21 
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первенствам 

России 

1.3. 

Учбно-

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 

мероприятия по 

общей и (или) 

специальной 

физической 

подготовке 

- 14 18 18 

2.2. 
Восстановительны

е 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 

 

Для обеспечения непрерывности учебно-тренировочного процесса 

Организация формирует количественный состав обучающихся для участия в 

учебно-тренировочных мероприятиях (сборах) с учётом планирования участия 

обучающихся в физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях, 

включённых в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и 
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международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, а 

также в календарные планы субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований, в соответствии с положениями (регламентами) об их проведении, но 

не более 1,5 – кратного численного состава команды. (указывается с учётом пп. 

3.5 приказа №364) 

 

Соревновательная деятельность 
Соревновательная деятельность является важнейшей частью подготовки 

спортсменов. Основой для планирования нагрузок в годичном цикле являются 

сроки проведения соревнований (контрольные, отборочные, основные). 

Объем соревновательной деятельности казан в Таблице 5. 

Таблица 5 

Объем соревновательной деятельности 

Виды 

спортивных 

соревновани

й 

Этапы и годы спортивной подготовки 

Этап 

начальной 

подготовки 

Учебно-

тренировочны

й этап (этап 

спортивной 

специализации

) 

Этап 

совершенствовани

я спортивного 

мастерства 

Этап 

высшего 

спортивног

о 

мастерства До 

год

а 

Свыш

е года 

До 

трех 

лет 

Свыш

е трех 

лет 

Контрольны

е 
1 1 2 

2 
3 3 

Отборочные - 1 2 2 2 2 

Основные - 2 3 4 5 5 
 

Требования к участию в спортивных соревнованиях обучающихся:  

- соответствие возраста, пола и уровня спортивной квалификации 

обучающихся положением (регламентом) об официальных спортивных 

соревнованиях согласно  Единой всероссийской спортивной классификации, и 

правилам вида спорта «гребной слалом»;  

- наличие медицинского заключения о допуске к участию в спортивных 

соревнованиях; 

- соблюдение общероссийских антидопинговых правил и антидопинговых 

правил, утверждённых международными антидопинговыми организациями. (п.4 

главы III ФССП по виду спорта «гребной слалом») 
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Организация, реализующая дополнительные образовательные программы 

спортивной подготовки, направляет обучающегося и лиц, осуществляющих 

спортивную подготовку, на спортивные соревнования на основании 

утверждённого 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. (п.5 главы III ФССП по виду спорта «гребной 

слалом») 

Работа по индивидуальным планам 

Работа по индивидуальным планам спортивной подготовки может 

осуществляться на этапах совершенствования спортивного мастерства и высшего 

спортивного мастерства, а также на всех этапах спортивной подготовки в период 

проведения учебно-тренировочная мероприятий участие в спортивных 

соревнованиях. 

2.4 Годовой учебно-тренировочный план, с учётом соотношения видов 

спортивной подготовки и иных мероприятий в структуре учебно-

тренировочного процесса на этапах спортивной подготовки. 

2.4.1. Соотношение видов спортивной подготовки и иных мероприятий 

в структуре учебно-тренировочного процесса на этапах 

спортивной подготовки 

 В таблице 6 указывается  приблизительный объём времени, отводимый 

для этих разделов. Общее количество часов определено суммированием времени, 

отводимого на общую, специальную физическую, техническую, тактическую, 

теоретическую, психологическую подготовку, участие в спортивных 

соревнованиях, инструкторской и судейской практике. Следует отметить, что 

техническая подготовка включает в себя как работу на суше, так и на воде. 

Объёмы теоретической подготовки определены минимально, в соответствии с 



18 
 

тематикой теоретических занятий, медицинские и медико-биологические 

мероприятия. 

Таблица 6 

Соотношение видов спортивной подготовки и иных мероприятий в 

структуре учебно-тренировочного процесса на этапах спортивной 

подготовки 

№ 

п/п 

Виды спортивной 

подготовки и иные 

мероприятия 

Этапы и годы спортивной подготовки 

Этап 
начальной 
подготовк

и 

Учебно-
тренировочны

й этап (этап 
спортивной 

специализации
) 

Этап 

совершенствовани
я спортивного 

мастерства 

Этап 

высшего 
спортивног

о 

мастерства До 

года 

Свыше 

года 

До трех 

лет 

Свыше 

трех лет 

1. 
Общая физическая 

подготовка (%) 
60-

64 

50-

55 
39-41 20-26 18-20 18-20 

2. 

Специальная 

физическая 

подготовка 

(%) 

16-

18 

21-

20 
24-28 26-30 26-32 29-32 

 

3

. 

Участие в 

спортивных 

соревнованиях 

(%) 

 

- 

 

1-3 

 

3-4 

 

5-6 

 

6-7 7-9 

4

. 

Техническая 

подготовка (%) 
16-

20 

19-

22 
21-25 28-35 27-33 27-33 

 

5

. 

Тактическая, 
теоретическая, 
психологическа

я подготовка 

(%) 

 

1-2 

 

1-3 

 

1-4 

 

1-4 

 

3-4 
 

3-4 

 

6

. 

Инструкторская и 
судейская 

практика(%) 

 

- 

 

- 

 

1-3 

 

2-4 2-4 2-4 

 

 

7. 

Медицинские, 
медико- 

биологические, 
восстановительны

е мероприятия, 
тестирование 

и контроль (%) 

 

 

1-3 

 

 

1-3 

 

 

2-4 

 

 

2-4 

 

 

4-6 

 

 

8-10 

 

 

2.4.2. Годовой учебно-тренировочный план спортивной подготовки 
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Одним из условий реализации дополнительной образовательной программы 

спортивной подготовки относится трудоемкость дополнительной 

образовательной программы спортивной подготовки (объемы времени на её 

реализацию) с обеспечение непрерывности учебно-тренировочного процесса а 

также порядок и сроки формирования учебно-тренировочных групп. 

Дополнительная образовательная программа спортивной подготовки 

рассчитывается на 52 недели в год. 

Учебно-тренировочный процесс в организации, реализующей 

дополнительную образовательную программу спортивной подготовки, должен 

вестись в соответствии с годовым учебно-тренировочным планом (включая 

период самостоятельной подготовки по индивидуальным планом спортивной 

подготовки для обеспечения непрерывности учебно-тренировочного процесса).  

При включении в учебно-тренировочный процесс самостоятельной 

подготовки, её продолжительность составляет не менее 10% и не более 20% от 

общего количества часов, предусмотренных годовым учебно-тренировочным 

планом организации, реализующей дополнительную образовательную программу 

спортивной подготовки. 

В таблице 7 указан годовой учебно-тренировочный план. 

Таблица 7 

Годовой учебно-тренировочный план 
 

№ 

п/п 
Виды подготовки 

Этапы и годы подготовки 

Этап 

начальной 

подготовки 

Учебно-

тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации) 

Этап 

совершенствования 

спортивного 

мастерства 

Этап 

высшего 

спортивного    

мастерства 

 До  

года 

Свыше 

года 

До 

трех 

лет 

Свыше 

трех 

лет 

Недельная нагрузка в часах 

6 8 14 18 24 32 

Максимальная продолжительность одного учебно-тренировочного 

занятия в часах 

2 2 3 3 4 4 

Наполняемость групп (человек) 

10 6 2 1 

1. Общая физическая  175 231 315 300 262 183 
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подготовка 

2. 

Специальная  

физическая 

подготовка 

60 83 200 280 465 698 

3. 

Спортивные 

соревнования, 

контрольные 

испытания 

6 10 19 93 134 33 

4. 
Техническая 

подготовка  
50 65 117 168 242 299 

5. 
Тактическая 

подготовка 
6 7 18 20 27 28 

6. 
Теоретическая под 

готовка 
8 9 15 17 27 29 

7. 
Психологическая  

подготовка 
2 3 17 19 27 29 

8. 

Инструкторская и 

судейская 

практика 

0 0 14 21 19 232 

9. 

Медицинские, 

медико-

биологические 

мероприятия, 

восстановительные 

мероприятия 

5 8 13 18 45 133 

Общее количество часов 

в год 
312 416 728 936 1248 1664 

 

 

2.5. Календарный план воспитательной работы 

Воспитательная работа является основной работой тренера-

преподавателя. Невозможно воспитать высококвалифицированного 

спортсмена без развития у него высоких личностных качеств. Поэтому 

воспитательная работа проводится на всех этапах подготовки на каждом 

занятии. Центральная фигура во всей воспитательной работе – тренер-

преподаватель, который должен сочетать задачи спортивной подготовки и 

общего воспитания личности. 

Основными воспитательными задачами группы начальной подготовки и 

учебно-тренировочных групп являются воспитание дисциплинированности, 

трудолюбия, работоспособности, умения преодолевать утомление и страх 

перед неизвестной предстоящей деятельностью, готовиться к соревнованиям 
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и соревноваться. Строгое соблюдение правил тренировки и участия в 

соревнованиях, чёткое исполнение указаний тренера-преподавателя. 

Отличное поведение на тренировках, в школе и дома должны 

контролироваться тренером-преподавателем. Тренер-преподаватель также 

должен следить за успеваемостью занимающихся в общеобразовательной 

школе, еженедельно проверяя дневники. 

На конкретных примерах необходимо убеждать занимающихся в том, что 

успехи в спорте связаны с хорошей учёбой и трудолюбием. Необходимо 

развивать у занимающихся умение преодолевать утомление и нежелание 

работать. 

Важным методом нравственного воспитания является поощрение юного 

спортсмена – выражение положительной оценки его действий и поступков. 

Поощрение может быть в виде похвалы, одобрения, благодарности тренера-

преподавтеля или всего коллектива. Любое поощрение должно быть 

адекватно заслугам и не должно вызывать у других чувства зависти или 

несправедливости. 

Столь же сильным методом нравственного воспитания является 

наказание, которое может быть выражено в осуждении, отрицательной 

оценке поступков и действий юного спортсмена. Виды наказаний 

разнообразны: замечание, устный выговор, выговор в приказе, разбор 

поступка в спортивном коллективе, отстранение от занятий или 

соревнований. Поощрения и наказания должны основываться на целом 

комплексе положительных и отрицательных поступков спортсмена, а не на 

случайных примерах. 

Проявление слабоволия, снижение активности является естественной 

реакцией организма на закономерные изменения работоспособности 

спортсмена. В таких случаях большее мобилизующее значение приобретают 

дружеское участие и поддержка, чем наказание. К наказанию следует 

прибегать, когда слабость воли проявляется спортсменом систематически. 
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Однако следует помнить, что задания, которые даёт тренер-преподаватель 

спортсменам, должны быть всегда посильны (доступны). Если задание 

непосильно, то нельзя требовать успешного его выполнения. 

Спортивный коллектив является важным фактором нравственного 

формирования личности. 

При этом большое внимание уделяется воспитанию таких моральных 

качеств, как: коллективизм, взаимопомощь, дисциплинированность, 

уважение к старшим, патриотизм и интернационализм. Для решения задач 

сплочения коллектива целесообразно проводить коллективные походы в 

театр и кино, отмечать дни рождения непосредственно на тренировках, 

совместно участвовать в общественно полезном труде (например; уборка 

зала), в проведении вечеров отдыха и т. д.  

С этой же целью с юными спортсменами могут проводиться беседы на 

патриотические темы. Например: участие советских спортсменов в Великой 

Отечественной войне; выдающиеся советские и российские спортсмены 

чемпионы мира и Европы; роль спортивных соревнований в укреплении 

дружественных отношений между спортсменами различных городов России, 

дружбы с народами других стран. Воспитательная работа должна быть тесно 

связана с теоретической подготовкой. Все сведения, сообщаемые 

спортсменам, должны воспитывать в них чувство патриотизма. 

В процессе воспитания морально-нравственных качеств большое место 

занимает обучение инструкторским навыкам, необходимым для 

самостоятельного проведения утренней зарядки со школьниками младшего 

возраста и занятий гимнастикой в школе. Ведущее место в формировании 

нравственного сознания юных спортсменов принадлежит методам 

убеждения. 

Убеждение должно быть доказательным, для чего необходимо подбирать 

примеры, аналогии и сравнения. 

 В Таблице 7 указан календарный план воспитательной работы. 

Таблица 7 
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Календарный план воспитательной работы  
 

№ 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. 

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. 

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. 

В течение года 

2.2 Режим питания и отдыха Практическая деятельность и 

восстановительные процессы 

обучающихся: 

В течение года 
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- 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). 

2.3. … … … 

3. Патриотическое воспитание  

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, 

традиций и развития вида 

спорта в современном обществе, 

легендарных спортсменов в 

Российской Федерации, 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. 

В течение года 

4. Развитие творческого мышления 

4.1. Практическая подготовка 

(формирование умений и 

навыков, способствующих 

достижению спортивных 

результатов) 

Семинары, мастер-классы, 

показательные выступления 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; 
- правомерное поведение болельщиков; 

- расширение общего кругозора юных 

спортсменов. 

В течение года 
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2.6. План мероприятий, направленный на предотвращение допинга в спорте 

и борьбу с ним. 

 Всемирный антидопинговый кодекс был впервые принят в 2003 году, 

вступил в силу в 2004 году и затем в него вносились поправки, которые вступили 

в силу 01.01.2009 года. Данный документ отражает изменения, внесённые во 

Всемирный антидопинговый кодекс, которые были утверждены исполкомом 

ВАДА в Йоханнесбурге, ЮАР, 15.11.2013 года. Пересмотренный Всемирный 

антидопинговый кодекс 2015 года вступил в силу с 01.01.2015 года и в третий раз 

с 01.04.2018 года, новая редакция вступила в силу с 01.01.2021 года. Цели 

Всемирного Антидопингового Кодекса и Всемирной Антидопинговой программы 

состоят в следующем: 

 - Защищать фундаментальное право Спортсмена участвовать в 

соревнованиях свободных от допинга, и таким образом пропагандировать 

здоровье, справедливость и равенство для всех спортсменов в мире. 

 - Обеспечивать создание согласованных, скоординированных и 

эффективных антидопинговых программ как на международном уровне, так и на 

национальном в отношении профилактики допинга, включая следующее: 

 Образование – повышение осведомлённости, информирование, 

общение, воспитание ценностей, развитие жизненных навыков и способности 

принимать решения для предотвращения преднамеренных и непреднамеренных 

нарушений антидопинговых правил. 

 Сдерживание – переориентирование потенциальных нарушителей 

антидопинговых правил путём обеспечения применения устойчивых правил и 

санкций, а также их важности для всех заинтересованных сторон.  

 Обнаружение – эффективная система тестирования и проведения 

расследований не только усиливает сдерживающий эффект, но также действенна 

в рамках защиты чистых спортсменов и духа спорта, выявляя тех, кто совершает 

нарушения антидопинговых правил, и в то же время помогая воспрепятствовать 

применению допинга. 
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 Обеспечение исполнения – вынесение решения и наказание лиц, 

признанных виновными в нарушении антидопинговых правил. 

 Верховенство закона – обеспечение согласия всех соответствующих, 

заинтересованных сторон придерживаться положений Кодекса и Международных 

стандартов, а также уважение к Кодексу и Международным стандартам, 

принципам пропорциональности и правам в части мер, принимаемых в рамках их 

антидопинговых программ. 

КОДЕКС 

 

 Кодекс является основополагающим и универсальным документом, на 

котором основывается Всемирная Антидопинговая программа в спорте. Цель 

кодекса заключается в повышении эффективности борьбы с допингом в мире 

путём координации основных элементов этой борьбы. Для достижения 

эффективного взаимодействия в тех вопросах, в которых требуется единообразие, 

Кодекс содержит достаточно конкретные положения, в то же время он достаточно 

универсален в тех случаях, когда требуется гибкий подход к вопросам 

применения на практике принципов борьбы с допингом. 

 Кодекс разработан с учётом принципов пропорциональности и прав 

человека. 

ВСЕМИРНАЯ АНТИДОПИНГОВАЯ ПРОГРАММА 

 

 Всемирная Антидопинговая Программа включает в себя все 

компоненты, необходимые для обеспечения оптимальной гармонизации и 

внедрения лучших методов организации в международных и национальных 

антидопинговых программ. Её основными компонентами являются: 

1 уровень: Кодекс 

2 уровень: Международные стандарты и Технические документы 

3 уровень: Модели лучших практик и руководства 

 Антидопинговые программы основаны на неотъемлемых ценностях 

спорта. Эту неотъемлемую ценность часто называют «духом спорта» - этическое 
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стремление к достижению человеком высокого мастерства благодаря 

совершенствованию природных талантов каждого Спортсмена. 

 Антидопинговые программы направлены на защиту здоровья 

спортсменов и предоставление спортсменам возможности стремиться к 

достижению высокого мастерства без использования Запрещённых субстанций и 

Методов. 

 Антидопинговые программы направлены на поддержание целостности 

спорта в части уважения к правилам, соперникам, честной борьбе, равным 

условиям и ценности чистого спорта для мира. 

 Дух спорта – это прославление человеческого духа, тела и разума. Он 

является сущностью олимпийского движения и отражается в ценностях, которые 

мы находим в самом спорте и через участие в нём, в числе которых: 

 -  здоровье; 

 -  этика, игра по правилам и честность; 

 -  права спортсменов, изложенные в кодексе; 

 -  высочайший уровень выступлений; 

 -  характер и образование; 

 -  удовольствие и радость; 

 -  командный дух; 

 - преданность и приверженность обязательствам; 

 - уважение к правилам и законам; 

 - уважение к себе и к другим участникам соревнований; 

 - мужество; 

 - общность и солидарность. 

 Дух спорта выражается в честной игре.  

 Допинг с корнем противоречит духу спорта.  

 Антидопинговые правила, как и правила Соревнований являются 

спортивными правилами, определяющими условия, на которых проводятся 

соревнования. 
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 Допинг определяется как совершение одного или нескольких 

нарушений антидопинговых правил в статьях 2.1–2.11 Всемирного 

Антидопингового Кодекса. 

 Образовательные программы Антидопинговой организации 

должны предусматривать следующие разделы для прививания ценностей, 

повышения осведомлённости, информированности и образования, которые как 

минимум должны быть доступны на сайте. 

RUSSADA www.russada.ru; email - russada@russada.ru 

WADA www.wada-ama.org, email – code@wada-ama.org 

- Принципы и ценности, связанные с чистым спортом. 

- Права и обязанности Спортсменов, Персонала спортсмена и иных Лиц 

в соответствии с Кодексом. 

- Принцип строгой ответственности. 

- Последствия допинга, например, физическое и психическое здоровье, 

социальные и экономические последствия и санкции. 

- Нарушение антидопинговых правил. 

- Субстанции и методы, включённые в Запрещённый список. 

- Риски использования пищевых добавок. 

- Использование лекарственных препаратов и Разрешение на 

терапевтическое использование. 

- Процедура Допинг-контроля, включая анализ мочи и крови и 

Биологический паспорт спортсмена. 

- Требования к регистрируемому пулу тестирования, включая 

предоставление информации о местонахождении и использовании 

АДАМС. 

-  Как сообщить о нарушениях антидопинговых правил. 

 

Международный стандарт по образованию 

 Международный стандарт по образованию Всемирного 

антидопингового кодекса – это обязательный Международный стандарт, который 

mailto:code@wada-ama.org
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разработан в рамках Всемирной антидопинговой программы. Стандарт был 

разработан по итогам консультаций с подписавшимися сторонами, 

государственными органами и другими соответствующими сторонами. 

 Международный стандарт по образованию был впервые принят и 

утверждён Исполнительным комитетом ВАДА на Всемирной конференции в 

Катовице 7 ноября 2019 года и вступил в силу 1 января 2021 года. 

 Международный стандарт по образованию – это обязательный 

Международный стандарт, который разработан в рамках Всемирной 

антидопинговой программы. 

 Общая основополагающая цель Международного стандарта по 

образованию заключается в сохранении духа спорта, а также содействию чистой 

спортивной среды. Общепризнанным является тот факт, что абсолютное 

большинство Спортсменов хотят участвовать в соревнованиях без применения 

допинга, не намерены использовать Запрещённые субстанции или Методы, а 

также имеют право соревноваться на равных условиях.  

 Образование, как одна из стратегий Предотвращения, указанная в 

Кодексе, направлена на то, чтобы пропагандировать модель поведения, которая 

соответствует ценностям чистого спорта, а также помочь спортсменам и другим 

лицам не допускать применение допинга. Ключевой основополагающий принцип 

Международного стандарта по образованию заключается в том, что знакомство 

Спортсмена с мерами по противодействию допингу должно проходить в процессе 

образования, а не Допинг-контроля. 

 План мероприятий, направленный на предотвращение допинга в 

спорте и  борьбу с ним представлены в таблице №8. 

 

 

 

 

Таблица 8 

План мероприятий, направленный на предотвращение допинга в спорте и 

борьбу с ним  
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Этап спортивной 

подготовки 

Содержание мероприятия 

и его форма 

Сроки 

проведения 

Рекомендации по 

проведению мероприятий 

Этап начальной 

подготовки 

Теоретическое занятие 

«Определение допинга и 

виды нарушений 

антидопинговых правил» 

1 раз в год 

Обучающимся даются 

начальные знания по 

тематике;  

Согласовать с 

ответственным за 

антидопинговое 

обеспечение в 

Организации 

Теоретическое занятие 

«Последствия допинга в 

спорте для здоровья 

спортсменов» 

1 раз в год 

Обучающимся даются 

начальные знания по 

тематике;  

Согласовать с 

ответственным за 

антидопинговое 

обеспечение в 

Организации 

Теоретическое занятие 

«Ответственность за 

нарушение 

антидопинговых правил» 

1 раз в год 

Обучающимся даются 

начальные знания по 

тематике;  

Согласовать с 

ответственным за 

антидопинговое 

обеспечение в 

Организации 

Физкультурно-спортивное 

мероприятие «Честная 

игра» 

1-2 раза в 

год 

Составление отчета о 

проведении мероприятия: 

сценарий/программа, 

фото/видео 

Прохождение обучения на 

сайте РУСАДА 
1 раз в год 

Прохождение курса – это 

неотъемлемая часть 

системы антидопингового 

образования.  

Участие в региональных 

антидопинговых 

мероприятиях 

По 

назначению 

Согласовать с 

ответственным за 

антидопинговое 

обеспечение в регионе 

Учебно-

тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации) 

Теоретическое занятие 

«Виды нарушений 

антидопинговых правил» 

1-2 раза в 

год 

Обучающимся даются 

углубленные знания по 

тематике;  

Согласовать с 

ответственным за 

антидопинговое 

обеспечение в 

Организации 

Теоретическое занятие 

«Последствия допинга в 

спорте для здоровья 

спортсменов» 

1 раз в год 

Обучающимся даются 

углубленные знания по 

тематике;  

Согласовать с 

ответственным за 

антидопинговое 
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обеспечение в 

Организации 

Теоретическое занятие 

«Ответственность за 

нарушение 

антидопинговых правил» 

1 раз в год 

Обучающимся даются 

углубленные знания по 

тематике;  

Согласовать с 

ответственным за 

антидопинговое 

обеспечение в 

Организации 

Практическое занятие 

«Проверка лекарственных 

препаратов (знакомство с 

международным 

стандартом «Запрещенный 

список) 

1 раз в год 

Обучающимся даются 

углубленные знания по 

тематике;  

Согласовать с 

ответственным за 

антидопинговое 

обеспечение в 

Организации 

Физкультурно-спортивное 

мероприятие «Честная 

игра» 

1-2 раза в 

год 

Составление отчета о 

проведении мероприятия: 

сценарий/программа, 

фото/видео 

Прохождение обучения на 

сайте РУСАДА 
1 раз в год 

Прохождение курса – это 

неотъемлемая часть 

системы антидопингового 

образования.  

Участие в региональных 

антидопинговых 

мероприятиях 

По 

назначению 

Согласовать с 

ответственным за 

антидопинговое 

обеспечение в регионе 

Этапы 

совершенствования 

спортивного 

мастерства и 

высшего 

спортивного 

мастерства 

Теоретическое занятие 

«Виды нарушений 

антидопинговых правил» 

1-2 раза в 

год 

Обучающимся даются 

максимальные знания по 

тематике;  

Согласовать с 

ответственным за 

антидопинговое 

обеспечение в 

Организации 

Теоретическое занятие 

«Последствия допинга в 

спорте для здоровья 

спортсменов» 

1 раз в год 

Обучающимся даются 

максимальные знания по 

тематике;  

Согласовать с 

ответственным за 

антидопинговое 

обеспечение в 

Организации 

Теоретическое занятие 

«Ответственность за 

нарушение 

антидопинговых правил» 

1 раз в год 

Обучающимся даются 

максимальные знания по 

тематике;  

Согласовать с 

ответственным за 

антидопинговое 
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обеспечение в 

Организации 

Теоретическое занятие 

«Допинг контроль» 

1-2 раза в 

год 

Согласовать с 

ответственным за 

антидопинговое 

обеспечение в 

Организации 

Теоретическое занятие 

«Система АДАМС» 

1-2 раза в 

год 

Согласовать с 

ответственным за 

антидопинговое 

обеспечение в 

Организации 

Прохождение обучения на 

сайте РУСАДА 
1 раз в год 

Прохождение курса – это 

неотъемлемая часть 

системы антидопингового 

образования.  

Участие в региональных 

антидопинговых 

мероприятиях 

По 

назначению 

Согласовать с 

ответственным за 

антидопинговое 

обеспечение в регионе 

 Обучающийся по Программе знакомится под роспись с локальными 

нормативными актами, связанными с антидопинговыми правилами по виду 

спорта «гребной слалом». (п.5 ч.2 ст.34.3 Федерального закона № 329 – ФЗ) 

2.7. Планы инструкторской и судейской практики 

Целью инструкторской и судейской подготовки является профессиональная 

ориентация и подготовка, в дальнейшем, тренеров-преподавателей по гребному 

слалому, а так же формирование резерва добровольных помощников при ведении 

учебно-тренировочного процесса по гребному слалому. 

Выполнение общественных инструкторских и судейских обязанностей является 

для спортсмена элементом учебного процесса. Включать эту работу в учебный 

план тренеру достаточно сложно,  но необходимо. Планирование и реализация 

этой группы теоретическо-практических занятий наиболее эффективно 

реализуется во взаимодействии с общественно-спортивными организациями. 

Старшему тренеру необходимо планировать участие спортсменов групп 

Учебного-тренировочного этапа и этапов Совершенствования спортивного 

мастерства в семинарах, курсах, школах по подготовке судей и инструкторов, 

проводимых городскими, областными Федерациями  гребного слалома. Нелишне 

будет поучаствовать в подобных мероприятиях, проводимых Федерациями 
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других видов спорта (лыжные гонки, плавание, водный туризм и др.). Элементы 

этих видов спорта используются в учебном процессе по гребному слалому, а 

понимание общей структуры судейства в спорте и важности инструкторской 

подготовки приходят к учащимся быстрее.  

Еще одним важным аспектом необходимости серьезной судейской и 

инструкторской подготовки гребцов-слаломистов является то, что почти все 

крупные соревнования российского календаря, ввиду отсутствия гребных 

каналов, проводятся на естественных полигонах. Естественные полигоны 

расположены вдали от крупных городов, а порой и населенных пунктов. По этой 

причине в организации и обслуживании соревнований по гребному слалому  в 

какой-то мере всегда бывают задействованы  сами спортсмены. 

Судейская подготовка 

Судейскую подготовку необходимо начинать с первого года обучения. 

Основная задача этих занятий – подготовка судей по гребному слалому 

различного уровня в зависимости от индивидуальных способностей учащихся. 

Теоретическое обучение заключается в изучении правил соревнований по 

гребному слалому, полное знание правил соревнований по виду спорта позволяет 

спортсмену уже с первого года занятий избежать ряда досадных ошибок во время 

подготовки и участия в соревнованиях. Практическая судейская подготовка в 

тренировочных группах теоретическую подготовку спортсмены получают в виде 

разборов соревнований, различных ошибок спортсменов на соревнованиях и 

оценок этих ошибок судьями, а так же совершенствование в знании правил и 

обязанностей судей на дистанции, старте, финише. Практическая подготовка 

учащихся заключается в помощи при постановке дистанции, оформления места 

старта, финиша, зоны предстартового накопления, в практике судейства на 

соревнованиях в качестве судьи-контролера на связке, помощника судьи на старте 

и финише, помощи в работе секретариата и комендантской службы. 

В группах спортивного совершенствования теоретическая подготовка 

спортсменов заключается в изучении прав и обязанностей главных судьи и 
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секретаря, начальника дистанции и дизайнера, коменданта; в планировании  

дистанций, разработке технической информации, составлении положений о 

соревнованиях. Практическая подготовка спортсменов групп спортивного 

совершенствования заключается в практике судейства в качестве начальника 

дистанции, заместителя главного судьи или секретаря на соревнования школьного 

и городского уровня.  

Спортсмены – инструкторы  участвуют в практической подготовке и 

реализации соревнований областного и зонального уровней. 

Инструкторская подготовка 

Инструкторская подготовка гребцов-слаломистов так же должна начинаться 

с первого года обучения. Основной целью этой подготовки является 

профессиональная ориентация учащихся, направленная на подготовку 

спортсменов-инструкторов, помощников-общественников и, самое главное, 

тренеров-преподавателей по гребному слалому. Следует учитывать, что далеко не 

каждый ведущий спортсмен может стать  инструктором и тренером в дальнейшем. 

Чаще всего хорошие инструкторы получаются из средней (по спортивной 

подготовке)группы спортсменов. В группах тренировочного этапа 

инструкторская подготовка  спортсменов заключается в помощи учащимся групп 

начальной подготовки в освоении конкретных технических упражнений 

(эскимосский переворот и т.п.); помощи при подготовке учащихся групп 

начальной подготовки к соревнованиям (подготовка снаряжения и лодок, 

объяснение тактико-технического задания и др.), помощи учащимся групп 

начальной подготовке при обустройстве лагеря (при проведении ТМ и 

соревнований в летнее время в полевых условиях и др.) и так далее. 

Распределением этих обязанностей занимается тренер, исходя из личных качеств 

спортсмена. 

В группах СС в инструкторскую подготовку спортсмена необходимо 

включать разработку конспектов занятий и индивидуального плана физической 

подготовки на мезоцикл и микроцикл; проведение тренировочных занятий в 
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группах начальной подготовки и тренировочном этапе 1-2 года обучения; 

организацию и судейство школьных и городских соревнований по гребному 

слалому. 

В группах спортивного совершенствования спортсмены  часть тренировок 

выполняют самостоятельно, проводят показательные выступления. 

Собственно инструктором, имеющим право самостоятельно вести 

тренировочный процесс, допускается лицо, достигшее 18-ти лет, прошедшее 

определенную подготовку и допущенное к  проведению занятий в соответствии с 

приказом. 

Таблица 9 

Количественные  показатели судейской и инструкторской подготовки. 

( Булаев М.А., 2003) 

№ 

п/п 

Вид подготовки Группы 

тренировочного этапа, 

в % от занимающихся 

Группы спортивного 

совершенствования, в % 

от занимающихся 

1 Судейская Юный судья, Судья по 

спорту, 30-40 

Судья 1 кат. 10-15 

2 Инструкторская Мл. инструктор, 25-30 Инструктор, 30-40 

Несмотря на то, что звания «Юный судья» и «Младший инструктор» в 

спорте отменены, школа или федерация может по своему усмотрению применять 

эти понятия в своей учебной деятельности, закрепив эту деятельность 

нормативно. 

В группах тренировочного этапа интерес ко всему новому проявляется 

наиболее полно и непосредственно, поэтому выполнение нормативов «юный 

судья» происходит массово. Звание «Судья по спорту» выполняет, исходя из 

благоприятных условий обучения и личных качеств, как правило, одна треть 
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занимающихся. Норматив на звание «Судьи 1 категории» чаще всего выполняют 

те спортсмены, которые решают связать свою судьбу со спортом. 

Исходя из многолетних наблюдений, лидерские качества, выявленные в 

группах начальной подготовки, в той или иной степени стабильно закрепляются 

у 25-30 процентов учащихся тренировочных групп. Именно эти учащиеся, в своем 

большинстве, переходят в группы спортивного совершенствования, что и 

увеличивает процент учащихся, склонных к инструкторской работе в этих 

группах. Ведение инструкторской работы по приказу учебного заведения, 

конечно же, имеет меньший процент. 

 

2.8. Планы медицинских, медико-биологических мероприятий и 

применения восстановительных средств 

Пассивный отдых. Прежде всего – ночной сон продолжительностью не менее 

8 часов. В периодах с большими нагрузками рекомендуется отдыхать 1–1,5 часа в 

послеобеденное время (после прогулки 20–30 мин). При очень напряжённых 

двухразовых тренировках возможен двух- трёхразовый сон продолжительностью 

примерно по 1 часу. Ночной сон увеличивается до 9 часов. 

 

Активный отдых. После упражнений с большой нагрузкой часто бывает 

полезен активный отдых (компенсаторное плавание), которое ускоряет процессы 

восстановления и снижает нагрузку на психическую сферу спортсмена. Однако 

необходимо иметь в виду, что общий объём нагрузки при этом увеличивается и 

утомление от всей суммы тренировочной работы на занятия в целом не 

уменьшается. Во многих случаях на следующий день после занятий с большой 

нагрузкой эффективна 30–40-минутная нагрузка в виде малоинтенсивных 

упражнений (очень лёгкий бег или ходьба, езда на велосипеде, ходьба на лыжах). 

Частота пульса при этом не должна превышать 120 уд/мин. Специальные средства 

восстановления можно подразделить на три группы: педагогические, 

психологические и медико-биологические. 
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Тренировочный режим в группах начальной подготовки предусматривает 

естественное восстановление организма в перерывах между тренировками. Один 

день отдыха между тренировками гарантирует полное восстановление сил юных 

спортсменов. Однако в процессе работы с этими группами необходимо снижать 

нагрузку к концу занятия и проводить заключительную часть в виде игры или 

другого мероприятия, направленного на снижение эмоционального и физического 

напряжения.  

В тренировочных группах восстановление работоспособности 

происходит также естественным путём, т. е. чередованием дней тренировки с 

днями отдыха. 1-раз в неделю возможно проведение игровых тренировок, 

снижающих нервное напряжение. К гигиеническим средствам следует отнести: 

душ, тёплые ванны, водные процедуры закаливающегохарактера, прогулки на 

свежем воздухе. 

На этапах совершенствования спортивного мастерства и высшего 

спортивного мастерства с ростом объёмов специальной физической подготовки 

и количества соревнований увеличивается время, отводимое на восстановление 

организма. Дополнительными средствами могут быть переключения с одного 

вида спортивной деятельности на другой, чередование тренировочных нагрузок 

различного объёма и интенсивности, изменение характера пауз отдыха и их 

продолжительность. 

На данных этапах подготовки необходимо комплексное применение всех 

средств восстановления (педагогические, физические, психологические и медико-

биологические). Комплексное использование разнообразных восстановительных 

средств в полном объёме (для спортсменов этапов ССМ и ВСМ) необходимо 

после больших тренировочных нагрузок и в соревновательном периоде. Важным 

средством восстановления организма при тренировках является правильное 

питание и витаминизация. Рацион питания спортсменов должен содержать 

большое количество белков, углеводов и фосфора. Для этого необходимо 

включать в дневной рацион такие продукты, как мясо, рыбу, икру, сыр и молочные 

продукты. В дневном рационе спортсменов всегда должно присутствовать молоко 
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(цельное или с кашами, супами), а также простокваша, кефир, ацидофилин и т. п. 

Необходимо увеличивать потребление витаминов А, а также витаминов группы 

В,С и Д., применять биологически активные добавки в специализированном 

питании. 

К физическим средствам восстановления относят: 

- массаж (общий, сегментарный, точечный, вибромассаж и гидромассаж); 

- суховоздушная (сауна) и парная баня; 

- гидропроцедуры (различные виды душей и ванн); 

- электро-процедуры, облучения электромагнитными волнами различной 

длины, магнитотерапия; 

- гипероксия. 

Основные средства восстановления – педагогические, которые 

предполагают управление величиной и направленностью тренировочной 

нагрузки. Они являются неотъемлемой частью рационально построенного 

тренировочного процесса и включают: 

- варьирование продолжительности и характера отдыха между отдельными 

упражнениями, 

- тренировочными занятиями и циклами занятий; 

-  использование специальных упражнений для активного отдыха и 

расслабления, переключений с одного упражнения на другое; 

-  «компенсаторное плавание» – упражнения, выполняемые с невысокой 

интенсивностью в конце тренировочного занятия, между тренировочными 

сериями или соревновательными стартами продолжительностью от 1 до 15 мин; 

- тренировочные занятия с малыми по величине нагрузками (они 

интенсифицируют процессы восстановления после тренировок с большими 

нагрузками иной направленности); 

-  рациональная организация режима дня. 

Психологические средства наиболее действенны для снижения уровня 

нервно-психической напряжённости во время ответственных соревнований и 
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напряжённых тренировок. Кроме того, они оказывают положительное влияние на 

характер и течение восстановительных процессов. К их числу относятся: 

-  аутогенная и психорегулирующая тренировка; 

-  средства внушения (внушённый сон-отдых); 

- гипнотическое внушение; 

- приёмы мышечной релаксации, специальные дыхательные упражнения, 

музыка для релаксации; 

- интересный и разнообразный досуг; 

-  условия для быта и отдыха, благоприятный психологический 

микроклимат. 

В наибольшей мере ход восстановительных процессов после напряжённых 

физических нагрузок можно корректировать в нужном направлении с помощью 

медико-биологических средств восстановления: рациональное питание, 

физические средства (физиотерапевтические), фармакологические препараты. 

Рациональным питанием спортсмена-гребца можно считать, если оно: 

- сбалансировано по энергетической ценности; 

- сбалансировано по составу (белки, жиры, углеводы, микроэлементы, 

витамины); 

- соответствует характеру, величине и направленности тренировочных и 

соревновательных нагрузок; 

-  соответствует климатическим и погодным условиям. 

Оптимальной формой использования восстановительных средств является 

последовательное или параллельное применение нескольких из них в одной 

стандартной процедуре. Не всегда целесообразно ускорять процессы 

восстановления после занятий, направленных на повышение энергетических 

возможностей организма спортсмена, поскольку именно глубина и 

продолжительность восстановления в значительной мере обусловливают 

протекание адаптационных процессов, и наоборот. Рекомендуется применение 

средств избирательно стимулирующих восстановление тех компонентов 
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работоспособности, которые не подвергались основному воздействию в 

проведённом занятии, но будут мобилизованы в очередной тренировке.  

 

 

3. Система контроля  

 

3.1. Требования к результатам прохождения дополнительной 

образовательной программы спортивной подготовке, в том числе к участию 

в спортивных соревнованиях. 

  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: 

 На этапе начальной подготовки: 

- изучить основы безопасного поведения при занятиях спортом; 

- повысить уровень физической подготовленности; 

- овладеть основами техники вида спорта «гребной слалом»; 

- получить общие знания об антидопинговых правилах; 

- соблюдать антидопинговые правила; 

- принять участие в официальных спортивных соревнованиях, начиная со 

второго года; 

- 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). 

На учебно-тренировочном этапе (этапе спортивной специализации): 

- повышать уровень физической, технической, тактической, теоретической  

и психологической подготовленности; 

- изучить правила безопасности при занятиях видом спорта «гребной 

слалом»  
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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 

«гребной слалом»; 

- 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 

муниципального уровня на первом и втором году; 

- принимать участие в официальных спортивных соревнованиях проведения  

не ниже регионального уровня, начиная с третьего года; 

- получить уровень спортивной квалификации (спортивный разряд), 

необходимый для зачисления и перевода на этап совершенствования спортивного 

мастерства. 

На этапе совершенствования спортивного мастерства: 

- повышать уровень физической, технической, тактической, теоретической  

и психологической подготовленности; 

- соблюдать режим учебно-тренировочных занятий (включая 

самостоятельную подготовку), спортивных мероприятий, восстановления и 

питания;   

- приобрести знания и навыки оказания первой доврачебной помощи; 

- овладеть теоретическими знаниями о правилах вида спорта «гребной 

слалом»; 

- выполнить план индивидуальной подготовки; 

- закрепить и углубить знания антидопинговых правил; 

- соблюдать антидопинговые правила и не иметь их нарушений; 
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- ежегодно выполнять контрольно-переводные нормативы (испытания)  

по видам спортивной подготовки; 

- демонстрировать высокие спортивные результаты в официальных 

спортивных соревнованиях; 

- показывать результаты соответствующие присвоению спортивного 

разряда «кандидат в мастера спорта» не реже одного раза в два года; 

- принимать участие в официальных спортивных соревнованиях не ниже 

межрегионального уровня; 

- получить уровень спортивной квалификации (спортивное звание), 

необходимый для зачисления и перевода на этап высшего спортивного 

мастерства. 

На этапе высшего спортивного мастерства: 

- совершенствовать уровень общей физической и специальной физической, 

технической, тактической, теоретической и психологической подготовленности; 

- соблюдать режим учебно-тренировочных занятий (включая 

самостоятельную подготовку), спортивных мероприятий, восстановления и 

питания; 

- выполнить план индивидуальной подготовки; 

- знать и соблюдать антидопинговые правила, не иметь нарушений таких 

правил; 

- ежегодно выполнять контрольно-переводные нормативы (испытания)  

по видам спортивной подготовки; 

- принимать участие в официальных спортивных соревнованиях не ниже 

всероссийского уровня; 

- показывать результаты соответствующие присвоению спортивного звания 

«мастер спорта России» или выполнить нормы и требования, необходимые для 

присвоения спортивного звания «мастер спорта России международного класса» 

не реже одного раза в два года;  

- достичь результатов уровня спортивной сборной команды субъекта  

Российской Федерации и (или) спортивной сборной команды  
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Российской Федерации;  

- демонстрировать высокие спортивные результаты в межрегиональных, 

всероссийских и международных официальных спортивных соревнованиях. 

3.2. Оценка результатов освоения 

Оценка результатов освоения Программы сопровождается аттестацией 

обучающихся, проводимой организацией, реализующей Программу, на основе 

разработанных комплексов контрольных упражнений, перечня тестов  

и (или) вопросов по видам подготовки, не связанным с физическими нагрузками 

(далее – тесты), а также с учетом результатов участия обучающегося в спортивных 

соревнованиях и достижения им соответствующего уровня спортивной 

квалификации. 

3.3. Контрольные и контрольно-переводные нормативы (испытания)  

по видам спортивной подготовки и уровень спортивной 

квалификации обучающихся по годам и этапам спортивной 

подготовки 

 Нормативы физической подготовки и иные спортивные нормативы 

обучающихся, на этапах спортивной подготовки, уровень их спортивный 

квалификации (спортивные разряды и спортивное звания) учитывают их возраст, 

пол, а также особенности вида спорта «гребной слалом» и включают нормативы 

общей физической, специальной физической подготовки и уровень спортивной 

квалификации (спортивные разряды и спортивные звания) для зачисления и 

перевода на следующий и (или) соответствующий этап спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Таблица 10 

Нормативы общей физической подготовки для зачисления и перевода на этап 

начальной подготовки по виду спорта «гребной слалом» 

№п/п Упражнения 
Единица 

измерения 

Норматив до года 

обучения 

Норматив свыше 

года обучения 

мальчики девочки мальчики девочки 

1. Нормативы общей физической подготовки 
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1.1. Бег на 30 м с 
Не более Не более 

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

1.2. 
Сгибание и разгибание 

рук в упоре лежа на полу 

количество 

раз 

Не менее Не менее 

6 4 10 5 

1.3. 

Бег на лыжах 1000м мин, с 
Не более Не более 

10.15 9.00 11.00 9.30 

Или смешанное 

передвижение на 1000 м 
мин,с 

Не более Не более 

7.10 7.35 - - 

1.4. Бег на 1000м мин,с 
Не более Не более 

- - 6.10 6.30 

1.5. 

Наклон вперед из 

положения стоя на 

гимнастической скамье 

(от уровня скамьи) 

см 

Не менее Не менее 

+1 +3 +2 +3 

2. Нормативы специальной физической подготовки 

2.1. Плавание на 50 м мин,с Без учета времени Без учета времени 

2.2. 

Исходное положение – 

основная стойка. 

Сгибание ног в 

положение глубокий 

присед, руки вперед, 

разгибание в исходное 

положение за 15с 

Количество 

раз 

Не менее Не менее 

12 10 14 12 

 

Таблица 11 

 

Нормативы общей физической подготовки и специальной физической 

подготовки и уровень спортивной квалификации (спортивные разряды) для 

зачисления и перевода на учебно-тренировочный этап (этап спортивной 

специализации) по виду спорта «гребной слалом» 

№п/п Упражнения Единица измерения 
Норматив  

мальчики девочки 

1. Нормативы общей физической подготовки 

1.1. Бег на 60 м с Не более 
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10,4 10,9 

1.2. Бег на 1000м мин, с 
Не более 

6.10 6.30 

1.3. 

Бег на лыжах 1000м мин, с 
Не более 

8.15 10.00 

Или кросс (бег по 

пересеченной местности) 

на 2000м 

мин,с 

Не более 

18.00 19.00 

1.4. 

Наклон вперед из 

положения стоя на 

гимнастической скамье (от 

уровня скамьи) 

см  

Не менее 

+3 +3 

1.5. 
Сгибание и разгибание рук 

в упоре лежа на полу 
Количество раз 

Не менее 

10 5 

1.6. 

Поднимание туловища из 

положения лежа на спине 

(за 1 мин) 

Количество раз Не менее 

 27 24 

2. Нормативы специальной физической подготовки 

2.1. Плавание на 50 м мин,с 
Не более 

3.0 3.0 

2.2. 
Подтягивание из виса на 

высокой перекладине 
Количество раз 

Не менее 

2 - 

3. Уровень спортивной квалификации 

3.1. 

Период обучения на этапе 

спортивной подготовки (до 

трех лет) 

Спортивные разряды – «третий юношеский 

спортивный разряд», «второй юношеский спортивный 

разряд», «первый юношеский спортивный разряд» 

3.2. 

Период обучения на этапе 

спортивной подготовки 

(свыше трех лет) 

Спортивные разряды – «третий спортивный разряд», 

«второй спортивный разряд», «первый спортивный 

разряд» 

 

Таблица 12 

 

Нормативы общей физической подготовки и специальной физической 

подготовки и уровень спортивной квалификации (спортивные разряды) для 
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зачисления и перевода на этап совершенствования спортивного мастерства по 

виду спорта «гребной слалом» 

№п/п Упражнения 
Единица 

измерения 

Норматив  

мальчики девочки 

1. Нормативы общей физической подготовки 

1.1. Бег на 60 м с 
Не более 

9,5 10,1 

1.2. Бег на 1500м мин, с 
Не более 

6.30 7.14 

1.3. 

Бег на лыжах 2000м мин, с 
Не более 

14.10 15.00 

Или кросс (бег по пересеченной местности) 

на 3000м 
мин,с 

Не более 

18.30 21.00 

1.4. 
Наклон вперед из положения стоя на 

гимнастической скамье (от уровня скамьи) 
см  

Не менее 

+3 +4 

1.5. 
Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на 

полу 
Количество раз 

Не менее 

13 7 

1.6. 
Поднимание туловища из положения лежа на 

спине (за 1 мин) 

Количество раз Не менее 

 32 28 

2. Нормативы специальной физической подготовки 

2.1. Плавание на 50 м мин,с 
Не более 

1.30 1.35 

2.2. 
Подтягивание из виса на высокой 

перекладине 
Количество раз 

Не менее 

3 - 

3. Уровень спортивной квалификации 

3.1. Спортивный разряд «кандидат в мастера спорта» 

 

Таблица 13 

 

Нормативы общей физической подготовки и специальной физической 

подготовки и уровень спортивной квалификации (спортивные разряды) для 

зачисления и перевода на этап высшего спортивного мастерства по виду спорта 

«гребной слалом» 

№п/п Упражнения Норматив  
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Единица 

измерения 
мальчики девочки 

1. Нормативы общей физической подготовки 

1.1. Бег на 60 м с 
Не более 

8,2 9,6 

1.2. Бег на 2000м мин, с 
Не более 

8.10 10.00 

1.3. 

Бег на лыжах 3000м мин, с 
Не более 

18.50 22.30 

Или кросс (бег по пересеченной местности) 

на 3000м 
мин,с 

Не более 

16.30 19.30 

1.4. 
Наклон вперед из положения стоя на 

гимнастической скамье (от уровня скамьи) 
см  

Не менее 

+4 +5 

1.5. 
Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на 

полу 
Количество раз 

Не менее 

20 8 

1.6. 
Поднимание туловища из положения лежа на 

спине (за 1 мин) 

Количество раз Не менее 

 35 31 

2. Нормативы специальной физической подготовки 

2.1. Плавание на 50 м мин,с 
Не более 

1.25 1.30 

2.2. 
Подтягивание из виса на высокой 

перекладине 
Количество раз 

Не менее 

6 - 

3. Уровень спортивной квалификации 

3.1. Спортивный разряд «мастер спорта России» 

 

4. Рабочая программа по виду спорта (спортивной дисциплине)  

Многолетнюю подготовку от новичка до чемпиона целесообразно 

рассматривать как единый процесс, подчиняющийся определенным 

закономерностям, как сложную специфическую систему со свойственными ей 

особенностями с учетом возрастных возможностей юных спортсменов. Каждый 

этап многолетней тренировки отражает своеобразие общих условий жизни и 

деятельности спортсмена в различные периоды жизненного пути (общей нагрузки 

в периоды обучения в школе, трудовой деятельности, службы армии и т.д.). 
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Разумеется, в процессе всех лет занятий задачи, тренировочные средства и методы 

претерпевают значительные изменения.  

Спортивная тренировка юных спортсменов, в отличие от тренировки 

взрослых, имеет ряд методических и организационных особенностей.  

1. Тренировочные занятия с юными спортсменами не должны быть 

ориентированы на достижения в первые годы занятий высокого спортивного 

результата. 

2. Тренировочные и соревновательные нагрузки должны соответствовать 

функциональным способностям растущего организма. Начало серьезных 

регулярных и планомерных занятий гребным слалом рекомендуется в 

диапазоне 10-13 лет (таб.14).  

Таблица 14  

Примерные сенситивные периоды развития двигательных качеств 

Морфофункциональные 

показатели, физические 

качества 

Возраст, лет 

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Рост      + + + +   

Мышечная масса      + + + +   

Быстрота   + + +       

Скоростно-силовые 

качества 

   + + + + +    

Сила      + + +    

Выносливость (аэробные 

возможности) 

 + + +     + + + 

Анаэробные возможности   + + +    + + + 

Гибкость + + + +        

Координационные 

способности 

  + + + +      

Равновесие + +  + + + + +    

 

3. В процессе всех лет занятий необходимо соблюдать рациональный 

режим, обеспечить гигиену быта, хорошую организацию врачебно-
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педагогического контроля за состоянием здоровья, подготовленности 

занимающихся и их физическим развитием.  

4. Надежной основой успеха юных спортсменов в избранном виде спорта 

является приобретенный фонд умений и навыков, всестороннее развитие 

физических качеств, решение функциональных возможностей организма.  

5. С возрастом и подготовленностью юных спортсменов постепенно 

уменьшается удельный вес общей физической подготовки и возрастает вес 

специальной подготовки. Из года в год неуклонно увеличивается рост общего 

объема тренировочной нагрузки.  

6. Необходимо учитывать особенности построения школьного учебного 

процесса в планировании спортивной тренировки. Система спортивной 

подготовки представляет собой организацию регулярных тренировочных 

занятий и соревнований. На протяжении многих лет тренировок юные 

спортсмены должны овладеть техникой и тактикой, приобрести опыт и 

специальные знания, улучшить моральные и волевые качества. 

Основываясь на общих закономерностях тренировочного процесса, в 

программе каждого этапа подготовки разработаны допустимые объемы 

тренировочных и соревновательных нагрузок, определены задачи и 

преимущественная направленность занятий с учетом возрастных особенностей и 

должного уровня  специальной подготовленности, характерной для спортсменов 

высокого класса. 

Эффективность тренировочного процесса зависит от рациональной 

организации занятий, выбора методов, оптимальной дозировки и тщательного 

учета индивидуальных особенностей занимающихся. 

В силу специфики гребного слалома организация выездных тренировочных 

мероприятий является обязательной и играет большую роль в подготовке  

гребцов-слаломистов. Именно во время летних тренировочных мероприятий на 

бурной воде закладывается основа технической подготовки спортсмена. Практика 

показывает, что спортсмен-слаломист, не выезжающий на летние мероприятия на 

бурной воде, останавливается в своём развитии, а в дальнейшем прекращает 
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занятия этим видом спорта. 

 

Средства и методы общей и специальной физической, технической, 

тактической и психологической подготовки 

Физическая подготовка. Физическая подготовка является основой 

спортивной тренировки. Она представляет собой целенаправленный процесс 

формирования физических качеств у спортсмена-слаломиста, к которым 

относятся: сила, выносливость, гибкость, ловкость, скоростные способности и 

другие. Физическая подготовка разделяется на: общую физическую подготовку, 

направленную на разностороннее развитие физических качеств и специальную 

физическую подготовку, направленную на развитие физических способностей, 

отвечающих специфики гребного слалома. 

Техническая подготовка. Техническая подготовка гребца-слаломиста 

направлена на формирование у спортсмена двигательных навыков в избранном 

виде спорта. Общая техническая подготовка предполагает использование 

смежных видов спорта для расширения запаса технических навыков у спортсмена. 

В гребном слаломе это могут быть рафтинг, водный туризм (многоборье), 

кануполо, гимнастика и др. Специальная техническая подготовка направлена на 

формирование специфических для данного вида спорта двигательных навыков, на 

отработку индивидуальных особенностей техники спортсмена.  Этот вид 

подготовки проводится на бурной воде, сложность которой зависит от 

квалификации спортсмена. 

Тактическая подготовка. Основу тактического мастерства составляют 

тактические знания, умения и навыки. Совершенствование тактического 

мастерства у спортсмена осуществляется через развитие его тактического 

мышления: анализ и разбор тренировочного занятия, работы на участке, на связке 

ворот, участия в соревнованиях и т.п. Различается индивидуальная и командная 

тактика. 

Специфика техники и тактики гребного слалома тесно связана с тренировкой  

памяти, концентрацией внимания, развития пространственного  воображения 
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спортсмена (умение на берегу мысленно нарисовать модель прохождения трассы, 

произвести расчёт гребков на дистанции). Поэтому данное положение 

обуславливается проведением ряда практических занятий в различной обстановке 

(учебном классе, просмотр видео материалов,  в природных условиях и т.д.). 

Основные занятия по усвоению техники и тактики гребного слалома должны 

проходить в бассейне в холодное время года и на открытой воде в теплый период. 

Возможность занятий в бассейне – одно из основных условий развития этой 

дисциплины в учреждении на территории России в настоящее время. 

Занятия по общей физической подготовке ведутся в обычных спортивных и 

тренажерных залах. В теплое время года – на открытом воздухе и водных 

акваториях.  

Соревнования – важнейшая часть спортивной подготовки спортсменов всех 

возрастов. Соревновательная деятельность в гребном слаломе весьма интенсивна, 

и сильнейшие спортсмены стартуют на соревнованиях различного уровня в 

течение года (включая контрольные старты). Практически весь соревновательный 

сезон в гребном слаломе приходится на весенне-летний период. 

Соревнования в детских спортивных школах должны планироваться таким 

образом, чтобы по своей направленности и степени трудности они 

соответствовали задачам, поставленным перед спортсменами на данном этапе 

многолетней спортивной подготовки. 

Психологическая подготовка. 

Главная цель психологической подготовки гребца-слаломиста – это 

поддержание высокой мотивации для занятий гребным слаломом. Основными 

задачами являются: формирование личности спортсмена и межличностных 

отношений, развитие интеллекта, специализированных психических функций и 

психомоторных качеств. Средства и методы психологической подготовки должны 

быть включены во все этапы и периоды круглогодичной подготовки спортсменов. 

Как правило, психологическая подготовка не выделяется в отдельный план 

занятий, а проводится непосредственно во время всех форм тренировочного 

процесса. 
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В психологической подготовке тренировочных групп акцент делается на: 

развитие осознанного спортивного интереса (удовлетворение от выполняемой 

тренировочной работы, стремление к высоким спортивным результатам); 

способности к саморегуляции (самоконтроль и самовосстановление в различных 

ситуациях); формировании волевых качеств характера (тренировки  на развитие 

высокой психологической устойчивости); улучшение взаимодействий в 

спортивной команде (создание положительного микроклимата, общие интересы 

вне тренировок и др.); развитие оперативного мышления и памяти, 

специализированных черт восприятия (ролевые игры, психологические задачи и 

тесты и др.), создании общей психологической подготовленности к 

соревнованиям. 

На этапе занятий групп совершенствования спортивного психологическая 

подготовленность спортсмена - это прежде всего привычность мыслей 

спортсмена, его убеждённость в соответствующем поведении в соревновательных 

условиях, в преодолении возможных экстремальных ситуаций. Психологическая 

подготовленность имеет общий и специальный характер. Каждый спортсмен, 

обладающий отличной общей психологической подготовленностью, успешнее 

преодолевает любые психологические трудности. Но специальная 

психологическая  подготовка играет главную роль. 

В гребном слаломе наряду с общепринятыми для всех видов спорта 

средствами и методами психологической подготовки, существует большая группа 

средств и методов, связанная со спецификой данной спортивной дисциплины. 

Основные специфические факторы в гребном слаломе, преодоление которых 

наиболее эффективно решается  психологическими средствами и методами: 

1. Большое количество объемного снаряжения. В гребном слаломе это лодка 

и весло. Как и во многих технических видах спорта постоянный контроль за 

объемным снаряжением вызывает у начинающих спортсменов чувство 

дискомфорта. Задача тренера – создать условия для быстрейшего осознания и 

ощущения спортсменом того, что его собственное снаряжение является частью 

его «Я». 
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Наиболее действенный метод для решения этой задачи является метод 

проблемного изложения. Спортсмену объясняются различные пути решения 

этого вопроса с учетом его индивидуальных возможностей и способностей. 

Преодоление этого психологического фактора у спортсмена должно окончательно 

произойти во время занятий в учебно-тренировочных группах первого и второго 

года обучения. 

2. Холодовая усталость и постоянная сырость. Специфика спортивной 

дисциплины неразрывно связана с этим фактором.  Большинство рек России, на 

которых проводятся сборы и соревнования, горного или горно-таежного типа. 

Вода в них всегда холодная. Психологическое преодоление этого фактора 

решается различными средствами и методами для всех групп спортивной 

подготовки одинаково. 

Главное эффективное средство – применение качественного снаряжения – 

герметичных лодок, неопреновых и влагозащитных костюмов, – обеспечение 

спортсменов теплым помещением и местом для сушки снаряжения.  

Психологические методы заключаются в следующем: тренировки в 

неблагоприятных погодных условиях с психологическими целями (пробежка и 

разминка на улице в дождливую погоду, купание в реке в неблагоприятную 

погоду и др.). Спортсменам необходимо  объяснять  цель таких тренировок и 

предоставлять возможность отдохнуть в тепле и просушится после занятий. Еще 

одним психолого-педагогическим методом можно назвать следующее: 

сокращение времени и объема тренировочных занятий в неблагоприятную 

погоду. 

3. Бурная вода. Начиная с различного уровня сложности водного потока, 

каждый  человек испытывает перед этим фактором ту или иную степень страха.  

Следует помнить, что в более раннем возрасте учащийся менее подвержен 

чувству страха перед бурной водой невысокой сложности. 

Одним из самых распространенным методов психологической тренировки по 

преодолению страха перед бурной водой является выполнение по окончании 

каждого микроцикла  заданий повышенной психологической сложности.  
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В группах этапа начальной подготовки (как в бассейне, так и на открытой 

воде) – подводное плавание с задержкой дыхания, гребля руками без весла и 

другие. 

В учебно-тренировочных группах каждый микроцикл на бурной воде 

целесообразнее заканчивать психологически усложненной задачей - преодоление 

вала, ранее не проходимого конкретным спортсменом, выход на струю, на 

которую спортсмен ранее не выходил, принудительное покидание лодки и так 

далее.  

В    группах спортивного совершенствования упражнения могут быть 

следующими: сплав в спасательном жилете в бурном потоке, тренировка в бурном 

потоке выше обычной соревновательной сложности и другие. 

Еще одним методом психологической подготовки можно считать метод 

аутогенной тренировки. Он широко распространен у гребцов-слаломистов групп 

спортивного совершенствования. Многократное мысленное прохождение 

сложного участка трассы или просто бурной воды повышает качество реального 

прохождения. 

Воспитательная работа. 

Большая часть воспитательной работы, в отличие от психологических 

тренировок, проводится в свободное от занятий время. Воспитательная работа со 

спортсменами включает в себя два основных направления: гражданственный и 

нравственный.  

Основным смыслом гражданского направления воспитательной работы 

является влияние на подростка с целью становления его как гражданина, патриота 

своей страны. Спортивная деятельность подразумевает под собой один из важных 

мотивов гражданского становления – представление спортсменом какой-либо 

команды, территории, и, наконец, страны. 

Формирование нравственных ценностей у спортсменов происходят 

несколько ранее, чем у сверстников, не занимающихся спортом. Это 

обуславливается тем, что у спортсменов большое количество информации 

поступает за счет поездок по стране и заграницей, за счет большего круга общения 
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во время соревнований и сборов и других факторов.  

Можно выделить следующие формы и средства воспитательной работы с 

гребцами-слаломистами:  

- Информационно-познавательный. В эту группу входят лекции, чтение 

литературы и периодических изданий, посещение мест, имеющих исторический и 

другой интерес. Как одной из форм этой работы можно предложить следующее: 

перед поездкой дать нескольким учащимся тематические задания – подготовить 

информацию об исторических местах, музеях, природных памятниках и т.д.  

- Наглядный пример. Важным элементом воспитательной работы является 

повседневный личный пример тренер, его жизненная и гражданская позиция. 

Важно что бы его лично заявленные ценности совпадали с реальными делами в 

действительности. Тренер должен воспитывать морально – волевые качества 

учеников. Только эти качества обеспечивают трудолюбие, преодоление 

трудностей, стремление к победе. Важную роль, как наглядный пример, играют 

ведущие спортсмены. Еще одним важным элементом воспитательной работы 

являются стенды спортивной славы спортивных школ, музеи, стелы и другие 

памятные сооружения, связанные со спортом.  

Объем и интенсивность учебно-тренировочных и соревновательных 

нагрузок 

Каждое спортивное отделение имеет перспективное планирование, 

рассчитанное на весь период подготовки спортсмена в спортивной школе, но 

основное планирование ведется на основе годичного тренировочного цикла.  

Планирование тренировочных занятий начинается с анализа текущего 

состояния дел на отделении гребного слалома спортивной школы. При 

планировании учитываются различные факторы: количество и опыт тренерского 

состава, количества групп различного уровня подготовки, материально-

техническое обеспечение отделения гребного слалома, финансовые возможности 

спортивной школы, но самое главное – цели и задачи, ставящиеся перед гребцами-

слаломистами. Главная цель – достижение наивысшего спортивного мастерства. 

Макроцикл (МакЦ).  



56 
 

Для тренировочных групп первых лет и групп начальной подготовки 

макроциклом (МакЦ) является, как правило, годичный тренировочный цикл. 

Планирование тренировочного процесса этих групп осуществляется тренерско-

преподавательским составом совместно с администрацией школы. Планирование 

групп учебно-тренировочного этапа и групп спортивного совершенствования в 

основном является одноцикловая подготовка, при которой продолжительность 

макроцикла равна всему годичному циклу. 

Годичный учебный план подразделяется, как правило, на четыре периода: 

- переходный, направленный на активный отдых после основных 

соревнований предыдущего сезона и решение организационно-плановых 

вопросов следующего года; 

- общеподготовительный, направленный на формирование у спортсменов 

функциональной базы долговременного спортивного роста; 

- специально-подготовительный, направленный на создание предпосылок 

становления спортивной формы; 

- соревновательный, направленный на подготовку спортсменов к 

выступлению на соревнованиях. 

Для отдельных спортсменов тренировочных групп 4, 5 года обучения и 

спортсменов групп спортивного совершенствования в годовом плане могут быть 

два и более МакЦ. Планирование тренировочного процесса этих групп 

осуществляется, чаще всего, с участием самих спортсменов.  

Мезоцикл (МзЦ). 

Каждый период (макроцикл) подразделяется на  мезоциклы, 

систематизирующие отдельные этапы каждого периода. Мезоциклы 

подразделяются по смысловой направленности тренировочного процесса на: 

«втягивающий», «накопительный», «контрольно-подготовительный» и 

«соревновательный». Распределение сроков МзЦ осуществляется от конца МкЦ. 

Длительность и тренировочная наполняемость каждого МзЦ рассчитывается и 

составляется тренером исходя из целей, планов и календаря соревнований. 

В соревновательном периоде соревновательных МзЦ столько, сколько 
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соревнований. При больших временных перерывах между соревнованиями, кроме 

соревновательных МзЦ включаются контольно-подготовительные МзЦ.  

В специально-подготовительном периоде планируются контрольно-

подготовительные МзЦ. При больших временных периодах, в зависимости от 

календаря соревнований, включаются накопительный или соревновательный 

МзЦ.  

В общеподготовительном периоде планируются накопительные (базовые), и 

могут включаться контрольно-подготовительные МзЦ.  

Мезоциклы состоят из блоков микроциклов. 

Микроцикл (МкЦ). 

(МкЦ) – это серия занятий, проводимых в течение нескольких дней и 

обеспечивающих комплексность решения задач, стоящих на данном этапе 

подготовки. МкЦ бывают различного типа и продолжительности. Так, например, 

в гребном слаломе при тренировках на воде наиболее распространенным МкЦ 

является следующий: 2 дня по две тренировки, 1 день – одна тренировка, 1 день – 

активный отдых. Исходя из целей и задач, этот блок может быть изменен. Он 

может быть изменен в индивидуальном порядке и для отдельных спортсменов. 

Различают несколько типов МкЦ, в зависимости от решения поставленных задач: 

ударный, развивающий, втягивающий, разгрузочный, соревновательный, 

контрольный, восстановительный. Микроцикл строится исходя из недельной 

часовой нагрузки с учетом различных видов подготовки (бег, ОФП, СФП, 

плавание, спортивные игры, лыжи и т.д.). 

Микроцикл логичнее завершать контрольной тренировкой, направленной на 

закрепление приобретенных навыков и умений немного, усложнив задание. 

Например, прохождение более сложного слива, пересечение более сложной струи, 

увеличение скоростных или объемных качеств. То есть такого упражнения, 

которое спортсмен на предыдущих тренировочных этапах не выполнял.  

В зимнее время бег заменяется лыжами, тренировки по гребле проводятся  в 

бассейне и на специализированных тросовых концептах и гребных тренажерах, а 

также применяются методы по развитию и совершенствованию общефизических, 
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обще-функциональных  и скоростных качеств спортсмена. Как правило, в период 

школьных зимних и весенних каникул проводится ТМ и матчевые встречи в 

бассейнах. Построение тренировочных циклов проводится с учетом этого 

фактора. 

Для каждого периода многолетней подготовки спортсмена высшего 

мастерства должен быть разработан индивидуальный план подготовки, 

основанный на  главных целях и задачах. Тренировочный процесс на этапе 

спортивного совершенствования предусматривается и планируется  

образовательным учреждением совместно с тренером и спортсменом. 

При планировании тренировочных нагрузок в микроциклах  подготовки 

необходимо учитывать: 

1. Мощность и ритм физиологических процессов и организме спортсмена в 

течение 1-2 недель тренировки характеризуется 4-7 дневным подъемом 

интенсивности обменных процессов, которые затем сменяются таким же 4-7 –

дневным снижением этих показателей. 

2. Использование тренировочных занятий избирательной направленности с 

разнообразной программой позволяет увеличить величину нагрузки на 20-30% по 

сравнению с однообразной программой. 

3. Необходимо учитывать, что различное сочетание тренировочных нагрузок 

оказывает различное влияние на развитие основных энергетических процессов в 

организме спортсмена. 

Таблица 15  

Положительные сочетания тренировочных нагрузок. (Н.И. Волков, Е.А. 

Разумовский). 

Тренировочный эффект 

(преимущественная мобилизация 

энергетических процессов) 

 

Последовательность нагрузок в тренировке 

 

1. Анаэробные механизмы. 
1. Аэробные нагрузки. 

2. Анаэробные нагрузки. 

 

1.1. Алактатные. 

 

1. Аэробные нагрузки. 

2. Анаэробные (алактатные) нагрузки. 
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1.2. Лактатные. 

 

1. Аэробные нагрузки. 

2. Анаэробные (лактатные) 

 
 

 

1 . Аэробные. 

2. Алактатные. 

3. Лактатные. 

 
 

 

1. Алактатные. 

2. Лактатные. 

 

2. Анаэробно-аэробные механизмы. 

 

1. Аэробные. 

2. Лактатные 

 
3. Аэробные механизмы. 

 

1. Алактатные. 

2. Аэробные 

 
 

 

1. Гликолитические. 

2. Аэробные. 

 

 

 

1. Алактатные. 

2. Гликолитические. 

3. Аэробные. 

 
 

4. При планировании нагрузок различного воздействия на организм 

спортсмена надо учитывать степень его восстановления после предыдущих 

нагрузок. Так после занятий с большими нагрузками (совершенствование 

скоростных и скоростно-силовых) возможности спортсмена: 

- скоростные качества восстанавливаются через 42-72 часа; 

- аэробная работа восстанавливается через сутки; 

- анаэробная через 10-14 часов. 

После больших анаэробных нагрузок: 

- быстрее всего восстанавливается аэробная работоспособность - через 8-12 

часов; 

-скоростные возможности - через 24-32 часа; 

-анаэробные функции - через 48-60 часов; 

После больших нагрузок аэробного характера: 

-сначала восстанавливаются скоростные качества - через 7-10 часов; 

-затем анаэробная работоспособность - через 36-48 часов; 

-аэробные  возможности восстанавливаются через 60-78 часов. 

Каждый МкЦ состоит из отдельных тренировочных занятий. Тренировочные 
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занятия различаются по величине нагрузки. Занятия подразделяются на: 

- ударные - с максимально возможной нагрузкой; 

- развивающие  – нагрузка около 80% ударного занятия; 

- поддерживающие – нагрузка около 60% ударного занятия; 

- втягивающие – нагрузка около 40% ударного занятия; 

- активизирующие - нагрузка около 20% ударного занятия.  

Тренировочное занятие независимо от продолжительности и направленности 

имеет три основные части: подготовительную, основную и заключительную. 

Подготовительная часть – это разминка. В ее задачи входит подготовка 

организма к нагрузке, разогревание мышц и связок, выведение на более высокий 

уровень функционирования сердечно – сосудистой и дыхательной систем. По 

времени разминка занимает 15-20% от продолжительности всей тренировки. 

Задачами основной части тренировки является повышение тренированности 

организма, формирование физических качеств (силы, выносливости, ловкости, 

скорости, гибкости) и совершенствование технико-тактических способностей. По 

времени основная часть занимает 60-80% от продолжительности тренировки.  

Задачами заключительной части тренировки является снятие физической и 

психологической напряженности, накопившейся в ходе тренировки. По времени, 

эта часть занимает 5-10% от продолжительности тренировки. 

При планировании тренировочного дня и отдельного занятия необходимо 

учитывать тот факт, что существуют вполне определённые сочетания нагрузок 

различной направленности, усиливающие кумулятивный тренировочный эффект. 

Нужно грамотно планировать программу тренировочного занятия, учитывая 

следующие характеристики: 

- время выполнения (продолжительность) упражнения; 

- интенсивность упражнения (мощность работы, скорость); 

- число повторений тренировочных упражнений; 

- продолжение интервалов отдыха; 

- характер отдыха в паузах (интервалах) между упражнениями.  

Принципы построения многолетнего обучения 
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Структура многолетней подготовки спортсменов в гребном слаломе. 

Эффективность обучения в гребном слаломе зависит, как от правильного 

определения его задач и содержания, так и от способов их реализации, т.е. методов 

обучения. По характеру передачи и восприятия методы подразделяются на: 

- объяснительно-иллюстративный. Он заключается в том, что тренер-

преподаватель сообщает спортсменам готовую информацию разнообразными 

средствами, а они в свою очередь воспринимают, осознают и закрепляют в 

своей памяти полученную информацию. Основными средствами при наших 

занятиях является рассказ, объяснение, беседа, учебные пособия, наглядные 

пособия (фильм, фото, схемы трасс, протоколы соревнований и т.д.). 

Непременным условием словесного общения тренера-преподавателя со 

спортсменом является взаимопонимание, вера в единство целей, умение 

наставника в беседе передать воспитаннику уверенность в своих силах, 

возможность победы при реализации им всего учебного плана. Этот метод 

самый распространенный и эффективно действует на всех этапах спортивной 

подготовки. 

- репродуктивный или идеомоторный. Это метод тесно связан с предыдущим и 

чаще применяется в единстве друг с другом. Одно условие – первый должен 

обязательно предшествовать второму, т.к. знания, которые спортсмен получает 

в результате объяснительно-иллюстративного метода, не формируют у него 

необходимых навыков и умений как пользоваться этими знаниями. Для этого 

нужно неоднократное повторение и воспроизведение определенных технико-

тактических приемов. Основные средства метода – различные виды 

имитационных упражнений, выполнение движений гребца в лодке на суше, 

тренажерах, подводящие к правильному усвоению умений и навыков, 

необходимых слаломисту. Особенно важен этот метод на этапе начальной 

подготовки спортсмена. 

- метод проблемного изложения. При использовании этого метода тренер 

ставит перед спортсменом проблему и показывает пути и конкретные способы 

ее решения. Например: взятие обратных ворот в четыре, в два, в один гребок. 
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Ценность этого метода состоит в том, что спортсмену показывают варианты  

познания и решения проблемы. Спортсмен же получает возможность 

проследить за логикой доказательств, усваивать и запоминать не только 

готовые выводы, но и этапы решения проблемы. Этот метод наиболее 

эффективен на занятиях с тренировочными группами. 

- эвристический или частично-поисковый метод. Используется тренером в 

результате решения более сложных моментов. Он разбивает решение сложных 

задач на ряд более простых и доступных его спортсменам, определяет пути 

решения и постепенно приближает спортсменов к самостоятельному решению 

основной задачи, т.е. всего задания в целом. Метод эффективен на 

тренировочном этапе и этапе спортивного совершенствования. 

-  исследовательский метод. Нацеливает тренера на предложение спортсменам 

условий, в которых бы они могли, применяя ранее полученные знания 

самостоятельно найти свои пути решения поставленных перед ними задач. Это 

позволяет формировать у спортсменов черты творческой деятельности. Тренер 

контролирует работу спортсменов, при необходимости корректирует ее, 

проверяет результат и затем организовывает их обсуждение. Метод 

эффективен на всех этапах тренировочного процесса. 

-  практический метод. Один из самых распространённых в работе с гребцами - 

слаломистами. Предполагает многократное повторение движений, 

направленных на овладение элементами движения на воде в целом. Метод 

эффективен на всех этапах тренировочного процесса. 

Для успешного осуществления многолетней тренировки   спортсменов 

гребного слалома на каждом этапе необходимо учитывать следующие 

методические положения: 

1. Многолетнюю подготовку спортсменов всех возрастов следует 

рассматривать как единый педагогический процесс, обеспечивающий 

преемственность задач, средств и методов тренировки детей, подростков, 

юношей, девушек и взрослых спортсменов на всех этапах такой подготовки. 

2. При построении тренировочного процесса необходимо ориентироваться 
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на оптимальные возрастные границы, в пределах которых спортсмены 

добиваются своих высших достижений. 

3. В процессе подготовки всех  возрастных групп нагрузка должна быть 

направлена на уровень, характерный для следующего этапа. 

4. Неуклонный рост объема средств общей и специальной подготовки, 

соотношение между которыми постепенно изменяются  в сторону увеличения 

удельного веса средств специальной физической подготовки, а на уровне групп 

спортивного совершенствования вновь уравниваются. 

5. Необходимо обеспечить преемственность и увеличение объема и 

интенсивности тренировочных и соревновательных нагрузок на протяжении 

многолетней подготовки. 

6. Следует строго соблюдать принцип постепенности в тренировочном 

процессе спортсменов. Специальная подготовленность спортсмена будет 

должным образом повышаться лишь в том случае, если нагрузки на всех этапах 

многолетней подготовки полностью соответствуют возрастным и 

индивидуальным возможностям спортсменов. 

7. Преимущественная направленность тренировочного процесса на 

различных этапах многолетней подготовки должна определяться с учетом 

сенситивных (наиболее благоприятных) периодов физиологических и 

психических качеств. 

Особенности вида спорта 

 

Гребной слалом относится к спортивным дисциплинам с повышенным 

риском для жизни и здоровья спортсмена. При организации и ведении учебно-

тренировочного процесса по  гребному слалому необходимо выполнять комплекс 

мер, направленных на его безопасное ведение.  

Обеспечение безопасности при проведении учебно-тренировочного процесса 

в спортивной школе является одной из главных задач.  

Обеспечение безопасности при проведении учебно-тренировочного процесса 

делится на несколько групп. Первая – организационно-методические меры, 
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являющиеся общими правилами соблюдения безопасности для всех видов спорта. 

Это обеспечение безопасности во время поездок, на транспорте, санитарно-

гигиенические требования (бассейн, спортзал, тренажерный зал). В обязанности 

тренера входит: подпись акта о приемке спортивного сооружения в начале 

учебного года, получение инструктажа о работе в спортивном сооружении и  

инструктаж обучающихся о правилах проведения тренировочных занятий и во 

время проезда на тренировку и обратно. Второе – безопасность во время 

проведения учебно-тренировочных сборов. В обязанности тренера входит: 

инструктаж о правилах поведения учащихся на транспорте во время переезда, 

инструктаж о правилах поведения в местах проживания  (в зависимости от 

условий: полевой лагерь, гостиница, частный сектор и др.) и др. Третье –  

безопасность при  проведении учебно-тренировочных занятий на воде: 

инструктаж учащихся о действиях в зависимости от конкретной ситуации: 

(бассейн, канал, занятия на гладкой,  бурной воде и др.). 

4.1. Программный материал для учебно-тренировочных занятий по 

каждому этапу подготовки 

4.1.1.  Программный материал для учебно-тренировочных занятий на 

этапе начальной подготовки 

Задачи и преимущественная направленность тренировок для начальной 

подготовки 

- укрепление здоровья; 

- повышение разносторонней физической и функциональной 

подготовленности; 

- углубленное изучение основных элементов, приемов и способов гребного 

слалома; 

- приобретение соревновательного опыта. 

Эффективная система подготовки на этом этапе во многом определяет успех 

многолетней подготовки. 

На этапе начальной спортивной специализации преимущество отдается 

всесторонней физической подготовке, которая органически сочетается со 
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специальной подготовкой. В этот период наряду с упражнениями из различных 

видов спорта, спортивными и подвижными играми широко используются 

комплексы специальных подготовительных упражнений и методы тренировки, 

направленные на развитие специальной выносливости спортсмена гребного 

слалома. 

Эффективность спортивного совершенствования обусловлена рациональным 

сочетанием процессов овладения техникой и методикой физической подготовки 

занимающихся. Технические навыки формируются на фоне поступательного 

развития физических качеств. В занятиях с подростками основы спортивной 

техники изучаются, как правило, в облегченных условиях. 

Преобладающей тенденцией динамики физических нагрузок на этапе 

начальной  спортивной специализации должно быть увеличение объема 

тренировочных нагрузок. 

Главным фактором достижения высоких спортивных результатов  в гребном 

слаломе является: способность сохранять высокий уровень психических 

процессов в условиях нарастающего физического утомления, умение 

концентрировать и реализовывать максимальные физические возможности за 

короткий срок времени. Поэтому в тренировочный процесс на этапе начальной 

спортивной специализации необходимо включать упражнения на развитие 

памяти, внимания, мышления, реакции на меняющуюся обстановку. 

Специализированные технико-тактические задания выполнять в период 

тренировочных мероприятий на бурной воде. 

Общая и специальная физическая подготовка. 

В соответствии с закономерностями развития спортивного мастерства, 

годичный цикл тренировки юных спортсменов подразделяется на четыре 

периода: переходный (период относительной стабилизации спортивной 

формы), базовый (период повышения общефизической формы), 

подготовительный (период развития технических навыков), соревновательный 

(период поддержания спортивной формы на оптимальном уровне и реализации 

ее в спортивных достижениях). 
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На этапе начальной специализации тренировочных групп наряду с 

быстрым ростом физических данных спортсмена происходит и быстрый рост 

спортивного мастерства. На этом этапе спортивной подготовки происходит 

определение специализации у большинства спортсменов.  

Продолжительность каждого периода годичного цикла тренировки зависит 

от возраста, квалификации и календаря соревнований. 

Особое внимание нужно уделить упражнениям на развитие  реакции в 

различных ситуациях гребного слалома. Упражнения с неожиданной сменой 

темпа и очередностью заданий, упражнениям на развитие и укрепление 

вестибулярной системы, акробатическим упражнениям и занятиям на растяжку 

мышц. 

В большинстве видов спорта тренировочные нагрузки по характеру их 

энергообеспечения делятся на три вида: выполняемые в аэробном, смешанном 

(аэробно-анаэробном) и анаэробном режимах. 

Тренировочные нагрузки имеют свои биохимические, физиологические и 

педагогические особенности, которые зависят от длины дистанции и скорости ее 

преодоления. Границей между аэробной и смешанной зонами нагрузки является 

анаэробный порог (АнП), при этом ЧСС находится в пределах от 150 до 170 

уд/мин. Границей между смешанной и анаэробной зонами нагрузки считается 

критическая скорость (КС), при которой организм спортсмена выходит на уровень 

максимального потребления кислорода ПК), что соответствует ЧСС=185+10 

уд/мин. АнП отражает качественные метаболические изменения в организме и 

является переходным режимом энергообеспечения – от преимущественно 

аэробного к преимущественно анаэробному. Поэтому учет индивидуальной 

скорости, развиваемой при гребле, на уровне АнП у гребца-слаломиста позволит 

четко определить направленность тренировочного воздействия. 

Приблизительный план микроцикла групп начальной подготовки при трех 

разовых тренировках в неделю. 

Понедельник - выходной 

Вторник - выходной  
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Бег- 5 км, комплекс ОРУ с гантелями легкого веса 30 мин. Силовые 

упражнения с весом 70%-100% от максимального. Упражнения на растяжку. 

Среда - Развитие специальной выносливости. 

Интервальный бег на отрезках, плавание, лыжи 4-6 мин в 3 зоне 

интенсивности. 

Круговая тренировка в тренажерном зале до 1 мин в 3-4 зоне интенсивности. 

Четверг - выходной 

Пятница - Спортивные игры. Упражнения с собственным весом, ОРУ на 

гибкость, ловкость, координацию движений, растяжку мышц. 

Суббота - выходной 

Воскресенье – выходной 

На каждом занятии в разминочной или заминочной части по усмотрению 

тренера должны быть включены занятия на развитие координации, равновесия, 

ловкости, вестибулярного аппарата и обязательны упражнения на растяжку мышц 

( рекомендации научной группы НИИВКа) 

Примерный перечень упражнений: 

-Медленное вращение головой в левую и правую сторону попеременно с 

закрытыми глазами. 

-Прыжки на месте с поворотом попеременно влево и вправо на 45-90–180–360 

градусов с закрытыми глазами 

-Прыжки и бег с преодолением препятствий с элементами вращений и кувырков. 

-кувырки вперёд, назад, перекаты вправо и влево на матах с изменением скорости 

вращения туловища и амплитуды. 

-Выпрыгивания из глубокого приседа на месте с поворотом попеременно  на 90-

180-360 градусов с закрытыми глазами. 

-стойки на голове, руках. Ходьба на руках, колесо с опорой на две и одну руку, 

«ласточка», «мостик», «коробочка» … и т.д. 
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-Упражнения на перекладине: подъём переворотом, Выход силой на левую и 

правую руку, на две руки одновременно, выход прогибом, подтягивание узким 

хватом (грудь тянуть к кистям), подтягивание широким хватом(голова за 

перекладиной) и т.д. 

Технико-тактическая подготовка. 

Основной целью технико-тактической подготовки на этапе начальной 

спортивной специализации закрепить взаимодействие слаломиста с веслом, 

лодкой и водой; достичь стабильности выполнения движений и устойчивости 

двигательного навыка. 

Основные задачи этого этапа: закрепить в целом двигательную структуру 

гребка, закрепить навык сохранения равновесия и управления лодкой на струе, 

обучить сохранению темпа гребли, сформировать специфические комплексы 

ощущений на бурной воде.  

Этап начальной спортивной специализации можно считать законченным, 

если спортсмен на воде средней сложности сохраняет устойчивую структуру 

движений. Это будет свидетельствовать о том, что взаимодействие гребца с 

веслом, лодкой и водой достигло нужного уровня устойчивости и можно перейти 

к совершенствованию отдельных элементов движений и параметров техники 

слалома. 

Рекомендуемые тренировки: 

Тактика тренировочной и предстартовой разминки. Тактика и техника старта 

в личной и командной гонке. Финиш в личной и командной гонке. 

Выбор линии движения судна на дистанции. Анализ вариантов линии 

движения. Анализ различных вариантов взятия ворот. 

Тактика командной гонки. Тактика построения движения. Размен судов. 

Движение лодки при взятии ворот «обратных и прямых», стоящих глубоко в 

улове или на струе. 

Упражнения на логику мышления с ситуационной привязкой гребного 

слалома. Технико-тактические игровые тесты с различными вариантами 
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выполнения заданий. 

4.1.2. Программный материал для учебно-тренировочных занятий на 

учебно-тренировочном этапе (этапе спортивной специализации)  

Задачи и преимущественная направленность тренировок для учебно-

тренировочного этапа (этапа спортивной социализации) 

- совершенствование техники и тактики гребного слалома; 

- повышение функциональной подготовленности; 

- развитие специальных физических качеств; 

- освоение допустимых тренировочных нагрузок; 

- приобретение и накопление соревновательного опыта 

- формирование спортсмена высокого класса. 

Данный этап в гребном слаломе приходится на период, когда в основном 

завершается формирование всех функциональных систем, обеспечивающих 

высокую работоспособность. Удельный вес специализированной подготовки 

неуклонно растёт и тренировочный процесс приобретает ярко выраженную 

спортивную специализацию. На этом этапе происходит окончательное 

определение специализации спортсмена в отношении класса судов. В гребном 

слаломе доминирующее место занимают короткие многократно повторяющиеся 

упражнения, выполняемые  сериями, направленные на отработку технического 

приема до автоматизма. Большое место занимают упражнения, направленные на 

быстрое восстановление дыхания. Продолжается процесс совершенствования 

техники и тактики гребного слалома в сложных условиях. Все более значительная 

роль в совершенствовании технико-тактической подготовки отводятся 

соревновательному методу. 

На данном этапе подготовки важное место имеет рациональное 

планирование тренировочных нагрузок в годичном цикле. Распределение 

нагрузки имеет волнообразный характер. Основополагающим является 

положение о том, что нагрузки должны быть адекватны возрастным особенностям 

спортсменам и ориентированы на уровень, характерный для высшего спортивного 

мастерства. 
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Общая и специальная физическая подготовка. 

Значительное место в тренировочном процессе отводится физической 

подготовке. Из всего многообразия физических упражнения избираются те, 

которые способствуют развитию специальных качеств, необходимых в избранной 

спортивной деятельности, и эффективному совершенствованию в технике и 

тактике. 

На учебно-тренировочном этапе в избранном виде спорта для воспитания 

скоростных, скоростно-силовых качеств и гибкости спортсмена следует широко 

использовать специальные беговые и прыжковые упражнения, упражнения в 

гребле на спортивной лодке  на гладкой и на бурной воде,  упражнения с 

отягощениями, со штангой, бег на лыжах, плавание. Ведущая роль в процессе 

повышения скорости и скоростно-силовых качеств должна быть отведена методу 

повторного использования скоростно-силовых упражнений, в процессе 

повышения гибкости – плавание и специальные упражнения, развивающие 

гибкость.  

Задачами силовой подготовки является укрепление мышечных групп всего 

двигательного аппарата занимающихся. Методами воспитания мышечной силы у 

гребцов-слаломистов является метод повторного выполнения силового 

упражнения с отягощением среднего и около среднего веса. 

Основными средствами развития общей и специальной выносливости у 

гребцов-слаломистов является гребля, кроссовый бег, спортивные игры, бег на 

лыжах, плавание. Длина дистанций, скорость их преодоления и 

продолжительность пауз отдыха зависит от возраста, степени подготовленности 

спортсмена и задач, стоящих перед ним на данном этапе подготовки. Для развития  

специальной выносливости применяется переменный метод тренировки, 

интервальный, повторный, а так же продолжительная гребля с интенсивностью на 

уровне индивидуального АнП (не более 15% от общего объема) и 

соревновательный метод. 

Технико-тактическая подготовка. 

Основной задачей технико-тактической подготовки на учебно-
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тренировочном этапе является достижение автоматизма и стабилизации основных 

приемов и способов гребного слалома, совершенствование координационной и 

ритмической структуры  слаломной гребли. 

Пристальное внимание необходимо уделять отработке отдельных элементов 

гребного слалома. Это выбор эффективного движения по трассе с учетом 

индивидуальных возможностей спортсмена. Детальное чтение потока воды на 

соревновательной скорости. Разбивка пути на отрезки с привязкой их к 

конкретным ориентирам. Оценка сложных, ключевых участков. Выбор точки 

начала атаки ворот. 

Тренировка специфических базовых качеств гребца-слаломиста: памяти, 

внимания, мышления, реакции. Комплексные тренировки. 

Надо постоянно развивать тактическое мышление – создавать мыслительные 

модели, которые дают ясное представление о деятельности в конкретной 

соревновательной ситуации. На этапе углубленной тренировки в ориентировании 

спортсмены совершенствуют свои способности самостоятельно и оперативно 

решать двигательные задачи в возникающих ситуациях. Объем тактической 

подготовки сформирован таким образом, что бы слаломист мог реализовать 

приобретенные тактические знания на основе своей физической и технической 

подготовленности. Умение быстро и экономично передвигаться по бурной воде 

является важной составляющей частью технико-тактического мастерства гребца-

слаломиста. На данном этапе подготовки происходит углубленное изучение и 

совершенствование техники гребли на бурной воде с постепенным возрастанием 

сложности водного потока. 

Все более значительная роль в совершенствовании техники гребного слалома 

отводится тренировкам на соревновательных скоростях. 

Уровень технико-тактической подготовки в конце этапа углубленной 

тренировки должен обеспечивать совершенное владение спортивной техникой в 

усложненных условиях и ее индивидуализацию. 

4.1.3. Программный материал для учебно-тренировочных занятий на 

этапе совершенствования спортивного мастерства 
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Структура годичного цикла на этапе совершенствования спортивного 

мастерства (ССМ) сохраняется такой же, как и при подготовке занимающихся на 

тренировочном этапе. 

Основной принцип тренировочной работы на этапе совершенствования 

спортивного мастерства – специализированная подготовка, в основе которой 

лежит учёт индивидуальных особенностей юного спортсмена. 

Планирование годичной тренировки на этапах углубленной специализации и 

максимальной реализации индивидуальных возможностей (группы 

совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства) 

существенно отличаются от планирования подготовки на предыдущих этапах. С 

ростом спортивной квалификации ориентация на нормативные величины объёмов 

нагрузки показателей общей и специальной подготовленности, обусловленные, 

возрастными закономерностями развития основных систем организма сменяется 

всё более выраженной индивидуализацией подготовки. Необходимо сопоставлять 

с оптимальными величинами темпы роста спортивного результата и основных 

сторон подготовленности, определять соответствие уровня показателей 

модельным характеристикам сильнейшим спортсменам. 

С ростом спортивного мастерства всё более важным становится 

индивидуализация параметров соревновательной деятельности, определение 

оптимальных для отдельного гребца значений технико-тактических параметров 

прохождение соревновательной дистанции. 

Тренировочные нагрузки на этапе 

Тренировка гребца на данном этапе должна обеспечить предпосылки для 

максимальной реализации их индивидуальных возможностей на следующем 

этапе многолетней подготовки. Это требует создания прочного фундамента 

специальной подготовленности и формирования устойчивой мотивации к 

достижению высокого мастерства. Для этого широко используются средства, 

позволяющие повысить функциональный потенциал организма спортсменов без 

применения большого объёма работы, приближенной по характеру к 

соревновательной деятельности.  
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К концу этапа значительно увеличиваются нагрузки в гликолитическом 

анаэробном режиме. 

Возраст занимающихся является оптимальным для развития максимальной 

силы. В тренировку включаются упражнения с максимальными отягощениями. В 

начале этапа должна начаться целенаправленная работа по развитию специальных 

силовых возможностей. (скоростно-силовой и силовой выносливости), ближе к 

завершению увеличивается доля работы по развитию скоростно-силовых 

способностей. 

На данном этапе происходит быстрый рост общих объёмов нагрузки в 

основном за счёт наращивания объёмов во 2-й зоне. Эти нагрузки составляют: от 

47 до 50% от суммарных величин. Но поскольку увеличение нагрузок в других 

зонах идёт быстрее, то в процентном выражении имеет место некоторое снижение 

парциальных объёмов во 2-й зоне.   

 

4.1.4. Программный материал для учебно-тренировочных занятий на 

этапе высшего спортивного мастерства 

 Основной целью этапа является выведение спортсменов на результаты 

международного уровня. 

Задачи подготовки: 

 - освоение нагрузок, характерных для современного спорта высших 

достижений; 

 - совершенствование специальных физических качеств и поддержание 

высокого уровня;  

 - функциональной подготовленности и спортивной мотивации; 

 - индивидуализация силовой, технико-тактической, психической и 

морально-волевой подготовленности; 

 - сохранение здоровья, привлечение к специализированной подготовке 

оптимального числа перспективных спортсменов для достижения ими высоких 

стабильных спортивных результатов, позволяющих войти в составы сборных 

команд клубов, городов, областей и страны; 
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 - подготовка резерва и основного состава сборной национальной 

команды для выступления в крупных международных соревнованиях. 

Направленность тренировочного процесса на этапе 

 Основное содержание этапа – максимальное использование 

тренировочных средств, способных вызвать предельную мобилизацию 

функциональных возможностей организма слаломистов. 

 Суммарные величины объёма и интенсивности тренировочной работы 

достигают максимума, широко планируются занятия с большими нагрузками, 

количество занятий в недельных микроциклах может достигнуть 12-и, резко 

расширяется соревновательная практика и объём специальной психологической, 

тактической и интегральной подготовки. 

 У большинства занимающихся резко возрастает (до 70% и более) доля 

средств специальной подготовки в общем объёме тренировочной работы, 

соревновательной практики. Максимальных величин достигают объёмы работы 

на уровне МПК (3-я зона), максимальной мобилизации анаэробного гликолиза (4-

я зона).  

 Количество макроциклов в течение года обычно увеличивается до 4–5, 

а период непосредственной подготовки к главным соревнованиям года 

приобретает черты отдельного макроцикла. Существенно сокращаются 

подготовительные периоды (в особенности общеподготовительные этапы) и 

возрастает продолжительность соревновательных. Причём даже на обще-

подготовительном этапе подготовительного периода основное место занимают 

средства вспомогательной и специальной подготовки. 

 В соревновательном периоде для подготовки к главному старту сезона 

используются серии соревновательных стартов (всего за год: 50-60 соревнований, 

90-120 стартов). 

 На этапе максимальной реализации индивидуальных возможностей 

широко планируются ударные микроциклы с особенно большой нагрузкой на 

организм. Распространённым вариантом планирования мезоциклов является 

чередование серий ударных или соревновательных микроциклов с 
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восстановительными, в которых широко применяются средства восстановления и 

активного отдыха.  

 На этом этапе реализуются всевозможные вне – тренировочные и вне – 

соревновательные факторы, повышающие эффективность подготовки гребцов – 

различные средства восстановления и стимуляции работоспособности, в том 

числе горная подготовка и подготовка в условиях искусственной гипоксии. 

 Техническое совершенствование на рассматриваемом этапе во многом 

связано с использованием средств объективной оценки структуры движений, в 

основе которых – применение кино- и видеотехники.  

 Значительные резервы дальнейшего совершенствования системы 

подготовки слаломистов высокого класса – в управлении процессом их 

подготовки с тщательным учётом особенностей структуры соревновательной 

деятельности и подготовленности, индивидуальных особенностей, а также 

привлечение к этому процессу специалистов из смежных областей науки для 

обеспечения научно обоснованной системы подготовки к крупнейшим 

соревнованиям.  

4.2.Учебно-тематический план 

 
Таблица 16 

 
Учебно-тематический план 

Этап 

спортивной 

подготовки 

Темы по теоретической 

подготовке 
Объем 

времени в 

год (минут) 

Сроки 

проведения 
Краткое содержание 

Этап 
начальной 
подготовки 

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 - 

важное средство 

физического развития и 

укрепления здоровья 

человека 

~ 13/20 октябрь 

Понятие о физической культуре и 

спорте. Формы физической 

культуры. Физическая культура как 

средство воспитания трудолюбия, 

организованности, воли, 

нравственных качеств и жизненно 

важных умений и навыков. 
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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-май 

Правила эксплуатации и 

безопасного использования 

оборудования и спортивного 

инвентаря. 

Учебно--

трениро-

вочный этап 

(этап 

спортивной 

Всего на учебно-

тренировочном этапе до 

трех лет обучения/ 

свыше трех лет 

обучения: 

~ 600/960  

 



77 
 

специализа-

ции) 

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- 

апрель 

Характеристика психологической 

подготовки. Общая 

психологическая подготовка. 

Базовые волевые качества 

личности. Системные волевые 

качества личности 
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Оборудование, 

спортивный инвентарь и 

экипировка по виду 

спорта 

~ 60/106 декабрь-май 

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-май 

Деление участников по возрасту и 

полу. Права и обязанности 

участников спортивных 

соревнований. Правила поведения 

при участии в спортивных 

соревнованиях. 

Этап 
совершен- 
ствования 

спортивного 
мастерства 

 

Всего на этапе 

совершенствования 

спортивного 

мастерства: 

~ 1200  

 

Олимпийское движение. 

Роль и место физической 

культуры в обществе. 

Состояние современного 

спорта 

~ 200 сентябрь 

Олимпизм как метафизика спорта. 

Социокультурные процессы в 

современной России. Влияние 

олимпизма на развитие 

международных спортивных связей 

и системы спортивных 

соревнований, в том числе, по виду 

спорта. 

Профилактика 

травматизма. 

Перетренированность/ 

недотренированность 

~ 200 октябрь 

Понятие травматизма. Синдром 

«перетренированное™». 

Принципы спортивной 

подготовки. 

Учет соревновательной 

деятельности, самоанализ 

обучающегося 
~ 200 ноябрь 

Индивидуальный план спортивной 

подготовки. Ведение Дневника 

обучающегося. Классификация и 

типы спортивных соревнований. 

Понятая анализа, самоанализа 

учебно-тренировочной и 

соревновательной деятельности. 

Психологическая 

подготовка . 
~ 200 декабрь 

Характеристика психологической 

подготовки. Общая 

психологическая подготовка. 

Базовые волевые качества 

личности. Системные волевые 

качества личности. 

Классификация средств и 

методов психологической 

подготовки обучающихся. 
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Подготовка 

обучающегося как 

многокомпонентный 

процесс 

~ 200 январь 

Современные тенденции 

совершенствования системы 

спортивной тренировки. 

Спортивные результаты - 

специфический и интегральный 

продукт соревновательной 

деятельности. Система спортивных 

соревнований. Система спортивной 

тренировки. Основные направления 

спортивной тренировки. 

Спортивные 

соревнования как 

функциональное и 

структурное ядро спорта 

~ 200 февраль-май 

Основные функции и особенности 

спортивных соревнований. Общая 

структура спортивных 

соревнований. Судейство 

спортивных соревнований. 

Спортивные результаты. 

Классификация спортивных 

достижений. 

Этап 

высшего 
спортивного 
мастерства 

Восстановительные 

средства и мероприятия 
 

в 

переходный 

период 

спортивной 

подготовки 

Педагогические средства 

восстановления: рациональное 

построение учебнотренировочных 

занятий; рациональное чередование 

тренировочных нагрузок различной 

направленности; организация 

активного отдыха. 

Психологические средства 

восстановления: аутогенная 

тренировка; психорегулирующие 

воздействия; дыхательная 

гимнастика. Медикобиологические 

средства восстановления: питание; 

гигиенические и 

физиотерапевтические процедуры; 

баня; массаж; витамины. 

Особенности применения 

восстановительных средств. 

Всего на этапе высшего 

спортивного 

мастерства: 

~ 600 

  

Физическое, 

патриотическое, 

нравственное, правовое и 

эстетическое воспитание 

в спорте. Их роль и 

содержание в спортивной 

деятельности 

~ 120 сентябрь 

Задачи, содержание и пути 

патриотического, нравственного, 

правового и эстетического 

воспитания на занятиях в сфере 

физической культуры и спорта. 

Патриотическое и нравственное 

воспитание. Правовое воспитание. 

Эстетическое воспитание. 

Социальные функции 

спорта 
~ 120 октябрь 

Специфические социальные 
функции спорта (эталонная и 
эвристическая). Общие социальные 
функции спорта (воспитательная, 
оздоровительная, эстетическая 
функции). Функция социальной 
интеграции и социализации 
личности. 
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Учет соревновательной 

деятельности, самоанализ 

обучающегося 

~ 120 ноябрь 

Индивидуальный план спортивной 

подготовки. Ведение Дневника 

обучающегося. Классификация и 

типы спортивных соревнований. 

Понятия анализа, самоанализа 

учебно-тренировочной и 

соревновательной деятельности. 

Подготовка 

обучающегося как 

многокомпонентный 

процесс 

~ 120 декабрь 

Современные тенденции 

совершенствования системы 

спортивной тренировки. 

Спортивные результаты - 

специфический и интегральный 

продукт соревновательной 

деятельности. Система спортивных 

соревнований. Система спортивной 

тренировки. Основные направления 

спортивной тренировки. 

Спортивные 

соревнования как 

функциональное и 

структурное ядро спорта 

~ 120 май 

Основные функции и особенности 

спортивных соревнований. Общая 

структура спортивных 

соревнований. Судейство 

спортивных соревнований. 

Спортивные результаты. 

Классификация спортивных 

достижений. Сравнительная 

характеристика некоторых видов 

спорта, различающихся по 

результатам соревновательной 

деятельности 

Восстановительные 

средства и мероприятия 

в 

переходный 

период 

спортивной 

подготовки 

 

Педагогические средства 

восстановления: рациональное 

построение учебнотренировочных 

занятий; рациональное чередование 

тренировочных нагрузок различной 

направленности; организация 

активного отдыха. 

Психологические средства 

восстановления: аутогенная 

тренировка; психорегулирующ ие 

воздействия; дыхательная 

гимнастика. Медикобиологические 

средства восстановления: питание; 

гигиенические и 

физиотерапевтические процедуры; 

баня; массаж; витамины. 

Особенности применения 

различных восстановительных 

средств. Организация 

восстановительных мероприятий в 

условиях учебно- тренировочных 

мероприятий 

 

5. Особенности осуществления подготовки по отдельным спортивным 

дисциплинам 
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1. Особенности осуществления спортивной подготовки по отдельным 

спортивным дисциплинам вида спорта «гребной слалом» основаны на 

особенностях виды спорта «гребной слалом» и его спортивных дисциплин. 

Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки 

проводится с учётом этапа спортивной подготовки и спортивных дисциплин вида 

спорта «гребной слалом», по которому осуществляется спортивная подготовка. 

2. Особенности осуществления спортивной подготовки по спортивным 

дисциплинам вида спорта «гребной слалом» учитываются организациями, 

реализующими дополнительные образовательные программы спортивной 

подготовки при формировании дополнительных образовательных программ 

спортивной подготовки, в том числе годового учебно-тренировочного плана. 

3. Для зачисления на этап спортивной подготовки лицо, желающее пройти 

спортивную подготовку, должно достичь установленного возраста в календарный 

год зачисления на соответствующий этап спортивной подготовки. 

4. 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 «гребной слалом» и участие в 

официальных спортивных соревнованиях по виду спорта «гребной слалом» не 

ниже уровня всероссийских спортивных соревнований. 

5. 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 «гребной слалом». 

6. Условия реализации дополнительной образовательной программы 

спортивной подготовки 

Организации, реализующие дополнительные образовательные программы 

спортивной подготовки, должны обеспечить соблюдение требований к кадровым 
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и материально-техническим условиям реализации этапов спортивной подготовки 

и иным условиям, установленным ФССП. 

К иным условиям реализации дополнительной образовательной программы 

спортивной подготовки относится трудоемкость дополнительной 

образовательной программы спортивной подготовки (объемы времени на её 

реализацию) с обеспечением непрерывности учебно-тренировочного процесса, а 

также порядок и сроки формирования учебно-тренировочных групп 

6.1. Материально-технические условия реализации программы. 

Требования к материально техническим условиям реализации этапов 

спортивной подготовки предусматривают (в том числе на основании договоров, 

заключённых в соответствии с гражданским законодательством Российской 

Федерации, существенным условием которых является право пользования 

соответствующей материально-технической базы и (или) объектам 

инфраструктуры): 

канала для гребного слалома и (или) участка реки с течением (водоем), 

оборудованного для занятий видом спорта «гребной слалом»; 

эллинга для хранения лодок и иного спортивного инвентаря; 

помещения для ремонта спортивного инвентаря; 

наличие тренировочного спортивного зала; 

наличие тренажерного зала; 

наличие раздевалок, душевых; 

наличие медицинского пункта, оборудованного в соответствии с приказом 

Минздрава России от 23.10.2020 №1144н  «Об утверждении порядка организации 

оказания медицинской помощи лицам, занимающихся физической культуры 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 заключение о допуске к участию физкультурных и 
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спортивных мероприятиях» (зарегистрирован Минюстом России 03.12 2020, 

регистрационный № 61238); 

обеспечение оборудованием и спортивным инвентарем необходимым для 

прохождения спортивной подготовки (таблица 17, 18); 

обеспечение спортивный экипировкой (таблица 19, 20); 

обеспечение обучающихся проездом к месту проведения спортивных 

мероприятий и обратно; 

обеспечение обучающихся питанием и проживанием в период проведения 

спортивных мероприятий; 

медицинское обеспечение обучающегося, в том числе организация 

систематического медицинского контроля. 

Таблица 17 

Обеспечение оборудованием и спортивным инвентарем,необходимыми для 

прохождения спортивной подготовки 

N 

п/п 

Наименование оборудования, спортивного 

инвентаря 

Единица 

измерения 

Количество 

изделий 

1. Весло слаломное (для байдарки) штук 10 

2. Весло слаломное (для каноэ) штук 10 

3. Весы медицинские штук 2 

4. Гантели массивные (от 0,5 до 5 кг) комплект 2 

5. Гантели переменной массы (от 3 до 12 кг) комплект 5 

6. Коврик пенополиуретановый штук 10 

7. Лодка спортивная байдарка-одиночка штук 10 

8. Лодка спортивная каноэ-двойка штук 3 

9. Лодка спортивная каноэ-одиночка  штук 10 
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10. Мяч набивной (медицинбол) (от 1 до 5 кг) комплект 2  

11. Перекладина с крепежами для 

оборудования дистанции 

штук 40 

12. Секундомер электронный штук 4 

13. Скамья для жима штанги лежа штук 2 

14. Спасательный трос 25 м штук 10 

15. Таблички нумерации ворот с 1 до 30 комплект 2 

16. Ткань кевлар для ремонта лодок погонный метр 20 

17. Ткань угольная для ремонта лодок погонный метр 20 

18. Тренажер для специальной подготовки 

гребцов на байдарке 

штук 2 

19. Тренажер для специальной подготовки 

гребцов на каноэ 

штук 2 

20. Тренажер для тяги штанги лежа в упоре штук 1 

21. Трос металлический (для оборудования 

дистанции) 

метр 2000 

22. Шест бело-зеленый (для оборудования 

дистанции) 

штук 60 

23. Шест бело-красный (для оборудования 

дистанции) 

штук 30 

24. Смола эпоксидная с отвердителем для 

ремонта лодок 

литр 40 

25. Электроинструмент для ремонта лодок комплект 2 

26. Эспандер лыжника штук 10 
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Таблица 18 

Спортивный инвентарь, передаваемый в индивидуальное пользование 

Спортивный инвентарь, передаваемый в индивидуальное пользование 

№п/

п 

Наименование Единица 

измерения 

Расчетная 

единица 

Этапы спортивной подготовки 

Этап 

начальной 

подготовки 

Учебно-

тренировочный 

этап 

(этапспортивно

й 

специализации

) 

Этап 

совершенствов

ания 

спортивного 

мастерства 

Этап 

высшего 

спортивного 

мастерства 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о
 

С
р
о

к
 

эк
сп

л
у
ат

ац
и

и
 

(л
ет

) 

к
о

л
и

ч
ес

тв
о
 

С
р
о

к
 

эк
сп

л
у
ат

ац
и

и
 

(л
ет

) 

к
о

л
и

ч
ес

тв
о
 

С
р
о

к
 

эк
сп

л
у
ат

ац
и

и
 

(л
ет

) 

к
о

л
и

ч
ес

тв
о
 

С
р
о

к
 

эк
сп

л
у
ат

ац
и

и
 

(л
ет

) 

1. Весло для 

байдарки 

штук На 

обучающег

ося 

- - 1 1 2 1 2 1 

2. Весло для 

каноэ 

штук На 

обучающег

ося 

- - 1 1 2 1 2 1 

3. Лодка 

спортивная 

байдарка-

одиночка 

штук На 

обучающег

ося 

- - 1 3 2 2 2 2 

4 Лодка 

спортивная 

каноэ-двойка 

штук на 

обучающег

ося 

- - 1 3 2 2 2 2 

5 Лодка 

спортивная 

каноэ-одиночка 

штук на 

обучающег

ося 

- - 1 3 2 2 2 2 

6. Эспандер 

лыжника 

штук на 

обучающег

ося 

- - 1 1 1 1 1 1 

7. Лыжи беговые пар на 

обучающег

ося 

- - 1 2 1 2 1 2 

8. Палки лыжные пар на 

обучающег

ося 

- - 1 1 1 1 1 1 
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9. Крепления 

лыжные 

пар на 

обучающег

ося 

- - 1 2 1 2 1 2 

 

Таблица 19 

Обеспечение спортивной экипировкой 

N 

п/п 
Наименование спортивной экипировки 

Единица 

измерения 

Количество 

изделий 

1. Жилет спасательный слаломный штук 10 

2. 
Куртка-юбка с длинным рукавом для байдарки 

(топдек каяк) 
штук 10 

3. 
Куртка-юбка с длинным рукавом для каноэ (топдек 

каноэ) 
штук 10 

4. 
Куртка-юбка с коротким рукавом для байдарки 

(топдек каяк) 
штук 10 

5. 
Куртка-юбка с коротким рукавом для каноэ (топдек 

каноэ) 
штук 10 

6. Нагрудные номера (от 1 до 200) штук 200 

 

 

Таблица 20 

Спортивная экипировка, передаваемая в индивидуальное пользование 

N 

п/

п 

Наименова

ние 

Единиц

а 

измере

ния 

Расчетная 

единица 
Этапы спортивной подготовки 

    
Этап начальной 

подготовки 

Учебно-

тренировочный 

этап 

(этап спортивной 

специализации) 

Этап 

совершенствовани

я спортивного 

мастерства 

Этап высшего 

спортивного 

мастерства 

    
количес

тво 

срок 

эксплуата

ции (лет) 

количес

тво 

срок 

эксплуата

ции (лет) 

количес

тво 

срок 

эксплуата

ции (лет) 

количес

тво 

срок 

эксплуата

ции (лет) 

1. 
Ботинки 

лыжные 
пар 

на 

обучающе

гося 

- - 1 2 1 2 1 2 

2. 

Бриджи 

спортивны

е 

штук 

на 

обучающе

гося 

- - 1 1 1 1 1 1 

3. 

Костюм 

ветрозащи

тный 

штук 

на 

обучающе

гося 

- - 1 2 1 2 1 2 

4. 

Костюм 

спортивны

й 

штук 

на 

обучающе

гося 

- - 1 1 1 1 1 1 
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5. 
Кроссовки 

для зала 
пар 

на 

обучающе

гося 

- - 1 1 2 1 2 1 

6. 

Кроссовки 

спортивны

е 

пар 

на 

обучающе

гося 

- - 1 1 2 1 2 1 

7. 

Куртка-

юбка с 

длинным 

рукавом 

для 

байдарки 

(топдек 

каяк) 

штук 

на 

обучающе

гося 

- - 1 2 1 2 1 1 

8. 

Куртка-

юбка с 

длинным 

рукавом 

для каноэ 

(топдек 

каноэ) 

штук 

на 

обучающе

гося 

- - 1 2 1 2 1 1 

9. 

Куртка-

юбка с 

коротким 

рукавом 

для 

байдарки 

(топдек 

каяк) 

штук 

на 

обучающе

гося 

- - 1 2 1 2 1 1 

10. 

Куртка-

юбка с 

коротким 

рукавом 

для каноэ 

(топдек 

каноэ) 

штук 

на 

обучающе

гося 

- - 1 2 1 2 1 1 

11. 

Рюкзак 

спортивны

й 

штук 

на 

обучающе

гося 

- - 1 2 1 1 1 1 

12. 
Спасатель

ный жилет 
штук 

на 

обучающе

гося 

1 3 1 2 1 2 1 2 

13. 

Тапки 

спортивны

е 

неопренов

ые 

пар 

на 

обучающе

гося 

- - 1 1 2 1 2 1 

14. 
Термобель

е 

компле

кт 

на 

обучающе

гося 

- - 1 1 2 1 2 1 

15. 

Футболка 

(длинный 

рукав) 

штук 

на 

обучающе

гося 

- - 1 1 2 1 2 1 

16. 

Футболка 

(короткий 

рукав) 

штук 

на 

обучающе

гося 

- - 1 1 2 1 2 1 

17. 

Чехол для 

весла для 

байдарки 

штук 

на 

обучающе

гося 

- - 1 2 2 2 2 2 



88 
 

18. 

Чехол для 

весла для 

каноэ 

штук 

на 

обучающе

гося 

- - 1 2 2 2 2 2 

19. 

Чехол для 

лодки 

байдарка-

одиночка 

штук 

на 

обучающе

гося 

- - 1 3 2 2 2 2 

20. 

Чехол для 

лодки 

каноэ-

двойка 

штук 

на 

обучающе

гося 

- - 1 3 2 2 2 2 

21. 

Чехол для 

лодки 

каноэ-

одиночка 

штук 

на 

обучающе

гося 

- - 1 3 2 2 2 2 

22. 

Шапка 

спортивна

я 

штук 

на 

обучающе

гося 

- - 1 2 1 1 1 1 

23. 
Шлем 

слаломный 
штук 

на 

обучающе

гося 

1 3 1 2 1 2 1 2 

24. 

Шорты 

неопренов

ые 

штук 

на 

обучающе

гося 

- - 1 1 1 1 1 1 

25. 

Шорты 

спортивны

е 

штук 

на 

обучающе

гося 

- - 1 1 1 1 1 1 

26. 

Штаны 

неопренов

ые 

штук 

на 

обучающе

гося 

- - 1 1 1 1 1 1 

 

6.2. Кадровые условия реализации программы 

 Уровень квалификации лиц, осуществляющих спортивную подготовку, 

должен соответствовать 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 "Тренер", утвержденным приказом Минтруда 

России от 28.03.2019 N 191н (зарегистрирован Минюстом России 25.04.2019, 

регистрационный N 54519), 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), 

профессиональным стандартом "Специалист по обслуживанию и ремонту 

спортивного инвентаря и оборудования", утвержденным приказом Минтруда 

https://legalacts.ru/doc/prikaz-mintruda-rossii-ot-24122020-n-952n-ob-utverzhdenii/#100010
https://legalacts.ru/doc/prikaz-mintruda-rossii-ot-28032019-n-191n-ob-utverzhdenii/#100012
https://legalacts.ru/doc/prikaz-mintruda-rossii-ot-21042022-n-237n-ob-utverzhdenii/#100014
https://legalacts.ru/doc/prikaz-mintruda-rossii-ot-28032019-n-192n-ob-utverzhdenii/#100010
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России от 28.03.2019 N 192н (зарегистрирован Минюстом России 23.04.2019, 

регистрационный N 54475) 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 (зарегистрирован Минюстом 

России 14.10.2011, регистрационный N 22054). 

 Для проведения учебно-тренировочных занятий и участия в официальных 

спортивных соревнованиях на учебно-тренировочном этапе (этапе спортивной 

специализации), этапах совершенствования спортивного мастерства и высшего 

спортивного мастерства, кроме основного тренера-преподавателя, допускается 

привлечение тренера-преподавателя по видам спортивной подготовки, с учетом 

специфики вида спорта "гребной слалом", а также на всех этапах спортивной 

подготовки привлечение иных специалистов (при условии их одновременной 

работы с обучающимися). 

Для подготовки спортивного инвентаря и спортивной экипировки к учебно-

тренировочным занятиям и спортивным соревнованиям, обслуживания техники, 

оборудования и спортивных сооружений, необходимых для осуществления 

спортивной подготовки в организациях, реализующих дополнительные 

образовательные программы спортивной подготовки, на всех этапах спортивной 

подготовки допускается привлечение соответствующих специалистов. 

6.3. Информационно-методические условия реализации программы 

Нормативные акты: 

1. Федеральный закон от 30.04.2021 № 127-ФЗ "О внесении изменений в 

Федеральный закон "О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации" и Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" 

2. Федеральный закон от 4 декабря 2007 г. N 329-ФЗ "О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации" 

https://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-15082011-n-916n/#100011
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3. Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 03.08.2022 № 634 "Об 

особенностях организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным образовательным программам спортивной подготовки" 

4. Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 27.01.2023 № 57 "Об 

утверждении порядка приема на обучение по дополнительным 

образовательным программам спортивной подготовки" 

5. Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 07.07.2022 № 579 "Об 

утверждении порядка разработки и утверждения примерных дополнительных 

образовательных программ спортивной подготовки" 

6. Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 02.11.2022 № 909 "Об 

утверждении федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта 

«гребной слалом»" 

7. Приказ 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" 

8. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

24.12.2020 № 952н "Об утверждении профессионального стандарта "Тренер-

преподаватель" 
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