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Прогресе із спортивной гимнастике характеризуется повы
шением сложности упражнений и улучшением исполнитель
ского мастерства. Это вызывает необходимость постоянно со
вершенствовать техническую подготовку.

Как теория, так и практика работы свидетельствуют о том, 
что для подготовки высококвалифицированных гимнастов все 
большее значение приобретает их способность оценивать про
странственные іг временные "пар я метры движения. Однако 
эти признаки, как правило, изучаются раздельно, что не з 
11одной мере удовлетворяет.запросы практики.

В литературном обзоре рассматриваются работы, касаю
щиеся оценки положения тела в пространстве’ (И. М. Сече
нов, 1863, 1879; В. М. Бехтерев', 190п; Л. А. Орбели, 1938;
О. А. Черникова. 1955 и др.); оценки временных характери
стик движения (И. М. Сеченов, 1908; Д, Г. Элькин, 1948; 
С. Г. Геллерштейн, 1955 и др..); оценки в пространстве и в;/ 
времени (В. А. Горовой-Шалтан, 1938; Н. В. Зимкин, 1936Ѵ
А. Ц. Пуни, 1960; А. В. Скрипченко, 1961; Н. А. Тих, 
1961 и др.).

Изучая эти способности, авторы определенное вниманий 
уделяют роли различных анализаторных систем для точности 
оценки тела в пространстве и во'времени. \

Так, 6 . А. Черникова (1955), А. В. Луизов (1958) и др\ I 
гие отмечают, что важнейшая роль при ориентировке челсД 
века в пространстве принадлежит зрению. В то же время
в работах А. Н. Крестовникова...(1949),' С. А. Алекперова,
(1954), Н. Р. Богуша (1956) и др. показано, что точность 
выполнения некоторых движений не претерпевает существен
ных изменений при выключенном зрительном анализаторе.

В. Е. Бушурова (1959) считает, что именно зрение глав
ным образом помогает анализировать пространственные при
знаки движения, а в различении времени оно участвует опо 
средованно.

Имеются работы, посвященные изучению влияния спор
тивной подготовленности на точность оценки пространствен
ных и временных параметров движения (Н. В. Зимкин, 1935;
С. Г. Геллерштейн. 1955; А. Ц. Пуни, 1959; О. А. Черникова,
,1955; Н. В. Сысоев, В. Л. Марищук, 1961 и др.), в том числе0|“
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и влияние занятий гимнастикой (А. Ц. Пуни, 1959; В. И. Си
лин, 1955; М. Л. Укран, 1965, 1966; В. Р. Певзнер, 1967; 
А. М. Шлемин, 1967 и др.).

В меньшей мере исследовались возможности эффективно
го совершенствования этих способностей с помощью специ
ально подобранных средств и методических приемов, а так
же влияние этих способностей на формирование спортивных 
двигательных навыков.

Целью 'іиггептапин ЯВЛЯЛОСЬ іщцянир шѵзмпжно стен и о -
вышения эффективности подготовки гимнастов путем совер- 
шеїіствовапия их способностей к оценке временных и прост
ранственных параметров движения.

В работе были поставлены следующие основные задачи:
1. Определить взаимосвязь между способностью к оценке 

пространственных и временных признаков движения и уров
нем спортивной квалификации гимнаста.

2. Выявить наиболее характерные для восприятия гимна
стов временные интервалы, амплитуду и направление дви- 
н

азработать и экспериментально проверить средства 
и методы развития способностей гимнаста к оценке простраіі 
ственных и временных характеристик движения.

Экспериментальные исследования проводились на базе 
Ленинградского суворовского военного училища в течение 
1966-1969 гг.

К исследованию привлекались воспитанники суворовского 
училища, гимнасты детской спортивной школы Дзержинского 
района, дворца пионеров имени А. А. Жданова, а также чле
ны сборной команды гимнастов Ленинградского военного 
округа.

Всего в исследованиях приняли участие 1101 человек, с ко
торыми было проведено более. 25 Q0Q человекоюпытов.

Для решения поставленных в диссертации задач были 
применены следующие методы исследований: анализ литера
турных источников, анкетирование! педагогические наблюде
ния и эксперимент.

Программа экспериментальных исследований включала 
испытания физической подготовленности, исследование спо
собностей к оценке пространственных и временных призна
ков движения, оценку спортивно-технической подготовленно
сти гимнаста.

Исследование способностей к оценке пространственных 
признаков движения осуществлялось в двух экспериментах. 
В первом методом оценки десяти последовательно предъяв-

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ 
ИССЛЕДОВАНИЯ



лиемых углов, размещенных на двух рисунках: на первом ри
сунке — углы от 10° до 90°, на втором — от 100° до 170е). 
Величины углов изменялись дискретно, с шагом в десять гра
дусов. Во втором эксперименте испытуемые воспроизводили 
последовательно заданные прыжки на 50 и 160 см.

Способность к оценке временных признаков движения оце
нивалась методом воспроизведения временных интервалов, 
равных 0,7, 1,5, 2,5, 5,0 сек. При этом считалось, что интерва- 
лы 0,7 и 1,5 сек. соответствуют выполнению отдельных эле
ментов, а 2,5 и 5,0 сек. — выполнению і соединений. В. первых 
трру прпГіц^ѵ nгтцткЯх задание выполнялось под контролем 
зрения. Последующие десять зачетных попыток выполнялись 
без зпртрльного контполя

Путем выполнения заданий различной трудности на скон
струированном нами приборе ПВ-1 исследовалась способность 
точно выполнять движения с одновременной регистрацией 
временных и пространственных параметров.

При проведении опытов испытуемому предлагалось вы
полнить четыре разных задания. В первых трех требовалось 
воспроизвести движения по заданным амплитуде и времени, 
в четвертом—оценить время и амплитуду третьего задания и 
воспроизвести их на приборе.

При выполнении исследований соблюдалась стандартность 
условий выполнения отдельных методик.

Для планирования экспериментов и Обработки получен
ных результатов применялись методы математической стати
стики. С их помощью определялось необходимое количество 
испытуемых для получения статистически достоверных ре
зультатов, проводился расчет основных статистических пара
метров (средней 'величины', среднего квадратического откло- 

• нения, коэффициента вариапир) и .определялась достовер
ность различай сравниваемых г£ѵіш"

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

В первом эксперименте определялась взаимосвязь. между 
у ровней ...технической подготовки гимнаста и его способности - 
ми к точности оценки пространственных признаков движения. 
Полученные результаты показывают, что с ростом спортивной 
квалификации повышается точность оценки углов, особенно 
углов в 90° и 4у , Менее, точно оцениваются урты в 10°, 40°, 
160°. 170°. Наиболее отчетливо наблюдается различие между 
гимнастами в точности .оденки углов величиной от 60° до 90° 
и от 140°.до. 160°. Вилимо. углы этого диапазона во многих 
гимнастических упражнениях являются опорными при выпол
нении технически сложных элементов.

По оценке углов, равных 20°, 30°, 40°, 45ч, 50° и др., не 
было установлено статистически значимых различий. Однако
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во всех случаях углы оценивались тем точнее, чем выше был 
уровень технической подготовки гимнастов.

Кроме укачанной зависимости, следует отметить, что не
зависимо от спортивной квалификации острые углы оцени
ваются значительно точнее, чем тупые.

Во втором эксперименте исследовалась точность оценки 
пространственных признаков движения методом воспроизве
дения прыжка заданной длины.

Результаты исследования показали, что точность воспро
изведении прыжка повышается 'по'.меде..поста спортивной"ква
лификации гцмидШ!-

Из данных, представленных в таблице 1, видно, что у 
спортсменов высшей квалификации (четвертая группа) каче
ственная однородность результатов воспроизведения прыжков в 
длину на 50 см намного лучше (о=1.6). чем у гимнастов пер
вой группы новичков и не занимающихся спортом (а =  3,15).

Та б л и ц а  I
Результаты воспроизведения прыжков іимнасіами различной 

спортивной квалификации

№jSTs групп и 
кол-во испыту

емых

Задан
ная

длина

М ± 
m (М) ,11(3)

Крайн. 
им див.
откл.

Задан
ная

длина

М : 
иі( М) їв (з)

Крани.
инднв.
откл.

Первая
(новички и не 

ЛДИИМ.̂ портом 
Ґ*Ж~челЛ)

50 см 5!
0,425

з д з ; 
0,3

12- 61 160 см 157 і- 
0,835

6,2 : 
0,59

1*2? 172

Вторая
(II ЮН. р-Д,"-*Ч
II вэ. р-д—29. 
чел.)

50
0,425

2.3 у 
0,32

4 4 -5 5 ” 158 і 
0,71

3,8 і 
0,49

147 167

Т реп,я
(И ВЗ. р-Дуе-Ч
1 юн. р-Д- 7 212 J 
чел.) ' и /

» 49-
0,41

2,0 + 
0,31

44 — 55 - 159
0,57

2,75-1
0,41

150-167

Четвертая
(м/с, кJjijx.....
I р-Д--(26 челу

'

50 ± 
0,314

1,6
0,22

4 6 -5 4 159
0,396

2,02 j 
0,28

155—166

Кроме того, как видно из таблицы 1. варьирование точно
сти воспроизведения прыжков зависит от их длины: чем боль
ше длина, тем выше коэффициент вариации результатов. При
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этом у менее квалифицированных гимнастов это проявляется 
отчетливее.

В третьем эксперименте исследовалась взаимосвязь „меж- 
дѵ точностью воспроизведения интервалов дпемени и спор
тивной квалификацией гимнаста.

Полученные данные позволили установить, что точность 
воспроизведения временных интервалов находится в прямой 
зависимости от спортивной квалификации гимнаста: чем ни
же квалификация, тем меньше точность в воспроизведений 
интервалов времени. У пезнпнмаіоіцпхси и у новичков ошмб- 
ка” оьіла"нагтбльшей (табл. 2).

Т а б л и и а 2
Результаты воспроизведения временных интервалов гимнастами 

различной спортивной квалификации (в сек.)

Временные
интервалы

(сен.)

1  S Группы испытуемых

О
н 

ре
де

л 
ем

ы
е 

ве
л 

ч и
 н 

ы

1-я группа 
(новички и 

не занимают, 
спортом)

2-я группа 
(111 взрослый 
н 11 юноше
ский рязр.)

3-я группа 
(1 юноше

ский, II изр< - 
слый ра.чр.)

І-я группа 
(мастера 

спорта, к. м л- 
и I разряд)

0,7 м 0.670 0,740 4 0,690 0,699
о -

0,175 0,167 0.157 0,154
1,5 \ \ 1,43 1,43 1.41 1,48

а
0.332 0,298 0,282 0,260

2,5 м 2,01 1,95 2,15 2,302
а ± 0,495 0,436 0,386 0,366

5,0 м 4,45 4.20 4,50: 4,99
а :і: 0,836 0,812 0.702 0,575

Из данных, приведенных в таблице 2, видно, что по мере
повышения уровня спортивной квалификации улучшается 
точность оценки временных интервалов. Так, средняя вели
чина воспроизведения интервала (0,7 сек.) у гимнастов чет
вертой группы была лучшей. Ошибка 0,001 сек. По мере 
снижения спортивной квалификации увеличивается величина 
ошибки.

Положительное влияние тренированности на точность 
оценки временных микроинтервалов проявилось и при вос
произведении других отрезков времени.

Анализ результатов точности оценки временных интерва
лов в зависимости от величины воспроизводимого интервала 
показал, что меньший временной интервал воспроизводится 
с большей точностью. Так, ошибка .воспроизведения пнтерва 
ла 0,7 сек. соответствовала 0,6%, а ошибка воспроизведе
ния 2,5 сек. 16%- Это подтверждается и соответствующим 
изменением среднеквадратпческого отклонения (табл. 3).

Видно, что наименьшая величина соответствует результа
там воспроизведения 0,7 сек., наибольшая 5,0 сек.
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- Т  а б л и ц а -З

Результаты воспроизведения временных интервалов

Воспроизводимый 
временной интер

вал (сек.)

Значение величин (в секундах)

М Д(М) 1 з ошибка

0.7 0,696 0.004 0.163 0,6
1.5 1.44 0,06 0,296 4
2.5 2,10 0.4J 0,437 16
5,0 4,62 0,38 0,740 7,5

В четвертом эксперименте изучалась способность к оцен
ке пространственно-временных характеристик движения в их 
взаимосвязи.
~"7Гнализ“результатов выполнения первого задания показы

вает, что при одновременном воспроизведении пространствен
но-временных параметров движения ошибки воспроизведения 
временных интервалов в 1,5—2 раза больше ошибок воспро
изведения амплитуды движения. Гт>та тенденция проявляется 
у Всех "гимнастов."' Однако у гимнастов старших разрядов 
различия в ошибках воспроизведения пространственных и 
временных параметров движения менее существенны по срав
нению с различиями у гимнастов младших разрядов.

Результаты выполнения второго, более сложного, задания 
подтверждают закономерность, выявленную в первом зада
нии. Так, ошибка по воспроизведению времени у гимнастов 
первой группы составляет 84,5%, тогда как ошибка по вос
произведению амплитуды 37,5%, -у гимнастов третьей груп
пы эти ошибки равны соответственно 30,0% и 7,5%.

Сравнение результатов первого и второго задания пока
зывает, что ошибки по времени у спортсменов первой груп
пы во втором задании на 14,0% превышают ошибки первого 
задания, у спортсменов третьей группы — на 6,5%.

Ошибки по амплитуде во всех группах были практически 
одинаковыми.

Третье задание по своей сложности являлось средним 
между первым и вторым. И в этом задании ошибки по вре
мени значительно превышают ошибки по пространству.

Таким образом, сопоставляя ошибки воспроизведения 
амплитуды и времени гимнастами различной спортивной ква
лификации, можно заключить, что в процессе занятий гим
настикой способность к оценке пространственных параметров 
движения совершенствуется в большей степени, чем способ
ность к оценке временных интервалов.

Для практической работы важно знать не только абсо
лютную величину ошибки, но и ее характер (знак) относи
тельно средней величины. Поэтому представлялось целесооб- 
8



разным сравнить ошибки с положительным и отрицательным 
знаками и установить, какие из них преобладают. Оказалось, 
что при воспроизведении как пространственных, так и вре
менных параметров движения большинство гимнастов пере
оценивают эти параметры. Так, у гимнастов первой группы 
при воспроизведении амплитуды движения наблюдается 70% 
плюсовых отклонений и 30% минусовых, у гимнастов третье)! 
группы соответственно 64% и 28%•

Одновременная регистрация пространственных и времен
ных параметров движения показывает, что ошибки воспро
изведения каждого из них определяются их сложностью, что 
в конечном итоге влияет на точность выполнения задания в 
целом. Так, при выполнении второго задания, в котором бы
ла наибольшая скорость движения, допускается наибольшая 
ошибка во времени. Можно было ожидать, что при выполне
нии первого задания, где скорость наименьшая, будет и на
именьшая ошибка во времени. Однако результаты оказались 
инымі-f Наименьшая ошибка во времени была при выполне 
нии третьего задания, скорость выполнения которого являет
ся средней по сравнению с первым и вторым заданием.

Видимо, имеется какая-то оптимальная скорость, при ко
торой допускаются наименьшие ошибки.

Аналогичная зависимость проявляется и в точности оцен
ки амплитуды движения. В третьем задании амплитуда ока
залась самой малой по величине, и именно ей соответствует 
наименьшая ошибка воспроизведения.

При выполнении четвертого задания, которое отличалось 
от предыдущих тем, что испытуемые мысленно воспроизводи
ли амплитуду и время, соответствующее третьему заданию, 
с регистрацией этих параметров с помощью прибора,, были 
получены результаты, подтверждающие основные выводы по 
первым трем заданиям.

Так, ошибка воспроизведения амплитуды гимнастами низ
ших разрядов (первая группа) составляла 35,5%, а ошибка 
во времени 57,5%. У гимнастов высших разрядов ошибка 
по амплитуде составляла 7.0%, а ошибка по времени — 
17,3%.

При выполнении четвертого задания в отличие от первых 
трех наблюдалось преобладание минусовых отклонений над 
плюсовыми. Это свидетельствует о недооценке гимнастами 
пространственно-временных параметров при мысленной оцен
ке движения.

Анализ полученных данных показал, что между точностью 
оценки пространственных и временных параметров движения 
и квалификацией гимнастов существует прямая зависимость. 
Умение более точно оценивать указанные признаки движения 
является существенной чертой спортивного мастерства.
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Естественно было предположить, что ускоренное разви
тие способностей гимнастов к оценке пространственных и 
временных признаков движения поможет быстрее овладеть 
учебной программой. С этой целью были разработаны спе
циальные упражнения и сконструированы приспособления 
и тренажеры.

Эффективность их применения была проверена в двух 
педагогических экспериментах.

В первом педагогическом эксперименте изучалась эффек
тивность применения специальной методики тренировки на 
развитие и совершенствование способностей испытуемых 
к ориентированию в пространстве и во времени и влияния 
этих способностей на повышение технической подготовки 
гимнастов.

В эксперименте приняли участие 75 учащихся 9-х классов 
суворовского училища, распределенных на три группы: пер
вая группа - 24 человека; вторая группа - -  26 человек; 
третья группа (контрольная) 25 человек. Предварительно 
на приборе Г1В-1 были исследованы их способности к оценке 
пространственных и временных признаков движения, физиче
ская и спортивно-техническая подготовленность.

Занятия в опытных группах проводились три раза в не
делю, в соответствии с учебным расписанием. Всего за экспе
риментальный период было проведено 45 занятий (по 45 мин. 
каждое), 23 из которых были проведены по опытным про
граммам гимнастики, 9 по легкой аТлетике, 13 по пла
ванию.

В первой опытной группе основное внимание уделялось 
воспитанию навыков в точности восприятия и воспроизведе
ния всех упражнений, выполняемых в течение занятий, а так
же тренировке мысленного их воспроизведения и оценки. Это 
достигалось путем направления внимания на восприятие 
каждого выполняемого движения, подбором специальных уп
ражнений, выполнение которых предполагало необходимость 
точной дифференцировки пространственных и временных при
знаков движений и выполнением специальных заданий на 
тренажере.

При проведении занятий, как правило, пользовались ин
дивидуально-групповым методом. Большое внимание обраща
лось на взаимоконтроль занимающихся. Использовались про
стейшие приспособления: угломеры, секун^омерьщдщддуфные' 
сетки и т. д. Для усложненТгя условий выполнения заданий 
включались упражнения с нагрузкой на вестибулярный ана
лизатор, с выключением зрительного контроля и т. и. Эти уп
ражнения выполнялись в подготовительной части урока в те
чение 4—6 минут. '

Во второй опытной группе основное внимание было на
правлено на совершенствование ориентировки в пространстве
10



и времени; упражнения выполнялись с помощью специальных 
снарядов поролоновой ямы, подкидного трамплина и ба
тута.

В контрольной группе занятия проводились по общепри
нятой учебной программе. После окончания тренировочного 
цикла было проведено заключительное исследование. Во всех 
группах произошли изменения в точности воспроизведения 
пространственных и временных признаков движения. Экспе
риментальные группы значительно улучшили показатели в 
точности воспроизведения выполняемого движения по ампли
туде и времени. Так, испытуемые первой группы снизили 
ошибку по амплитуде на 17,0%. второй группы на 14,9%, 
а контрольной — на 6,3%. Результаты значительны и стати 
стически достоверны (t>3 ,0 ).

То же наблюдалось при мысленной оценке и воспроизве
дении амплитуды. Так, средняя ошибка по амплитуде умень
шилась у испытуемых первой группы на 22,1%, второй груп
пы * на 20,9% и контрольной на 21,4% (во всех случаях 
критерий достоверности различий больше 3.0).

За тренировочный период произошло достоверное измене
ние точности оценки временного интервала. Величина ошибки 
к выполнении движения у испытуемых первой группы снизи
лась на 34,5%, второй группы на 24,8% и контрольной 
на 15,9% (t>3 ,5 ).

Ошибка мысленного воспроизведения времени выполнения 
движения у испытуемых первой группы снизилась на 30,1%, 
второй группы - на 26,8% и контрольной — на 14,0% 
( t> 3 ,5 ) .

Сопоставляя величины ошибок этих двух заданий, можно 
отметить, что снижение средней величины ошибки мыслен
ного воспроизведения времени несколько меньше, чем при 
реальном. Разность между ошибками у испытуемых первой 
группы составляет 4,4%, второй группы — 2,0% и третьей 
группы 1,9%.

Для более полного анализа полученных результатов изме
нения показателей ошибок по пространственным и временным 
признакам рассматривались в их сопоставлении. Уже отмеча
лось,- что снижение средней величины ошибки по амплитуде 
у испытуемых первой группы составляет 17.0%, а по време
ни 34,5%. На первый взгляд может показаться, что испы
туемые уменьшают среднюю величину ошибки по времени в 
большей мере, чем по амплитуде, воспроизводят временной 
интервал гораздо точнее, чем амплитуду движения. Однако 
это было бы неверно, так как абсолютное значение ошибки 
воспроизведения амплитуды в конечный период остается в 
два раза меньше, чем ошибки в воспроизведении времени 
(14,8% против 25,6%). Большая же разность средних ошибок 
по времени в начальный и конечный период объясняется тем.
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что и начальный период ошибка по времени составляет до
вольно значительную величину по сравнению со средними на
чальными ошибками по амплитуде. Аналогичная картина на
блюдается во второй и третьей (контрольной) группах.

Сравнение точности оценок амплитуды движения и време
ни испытуемых различных групп показывает, что в первой 
группе за опытный период произошло более существенное из
менение (17,5%), чем во второй и контрольной группах (со
ответственно — 9,8% и 9,6%). Это, видимо, объясняется тем, 
что программа занятий с первой группой включала упражне
ния и методические приемы, направленные на совершенство
вание способностей к ориентированию в пространстве и во вре
мени.

Вместе с улучшением результатов в оценке пространствен
ных и временных параметров движения в экспериментальных 
и контрольных группах произошло улучшение технической 
подготовки гимнастов.

Наилучшие сдвиги получены в первой группе, в програм
му занятий с которой входили упражнения, требующие точно
сти дифференцирования пространственных параметров дви
жения.

Во второй группе, которая занималась на специальных 
снарядах, изменения были менее значительными. Еще в мень
шей степени улучшились результаты в контрольной группе 
(табл. 4). При этом изменения результатов за эксперимен
тальный период и различия между группами являются ста
тистически достоверными (t>3 ,5).

Таким образом, анализ результатов первого педагогиче
ского эксперимента показал, что применение специально по 
добранных упражнений и методических приемов позволяет 
в течение 20—23 занятий существенно повысить способность 
к оценке пространственных и временных характеристик дви
жения и тем самым создать предпосылку для успешной тех
нической подготовки.

Во втором педагогическом эксперименте исследовалась 
эффективность отбора кандидатов в гимнастические секции, 
проводимого на основании результатов исследования способ
ностей к оценке пространственных и временных признаков 
движения, а также изучалась возможность совершенствова
ния этих способностей путем специальной тренировки.

Для изучения этого вопроса были созданы эксперименталь
ная и контрольная группы, каждая из которых делилась на 
две подгруппы (А и Б). В подгруппы «А» были зачислены 
кандидаты с лучшим прогнозом, в подгруппы «Б» кандида
ты с худшим прогнозом.

В течение трех месяцев с экспериментальной группой про
водились специальные занятия, направленные на преимуще
ственное совершенствование способностей к оценке простран- 
12
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ственных її временных признаков движения. С контрольной 
группой занятия проводились по общей программе.

Т а б л  и ц а 5
Изменение точности воспроизведения пространственных и временных 

признаков движения и показателей технической подготовки 
за опытный период (в %)

1 j 
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кя:
сг
б

Л
(с лучшим 
прогнозом)

1

17,5 4,8 11,6 15,0 30,6 24,1 31,3 31,6 6,6 30,8

Н
о Г»

(с худшим 
прогнозом) 21,1 24,4 10,5 18,1 27,0 34,1 43,0 26,5 12,5 26,3

Эк
сп

ер
им

ен
та

ль
на

я

Л
(с лучшим 
прогнозом) 8,2 9,8 4,1 8,2 18,4

.

18,7 10,0 10,0 10,1 47,5

Б
(с худшим 
прогнозом) І 19,9 23,7 і1 (>,1 8,7 48,7 66,7 12,9 18,9 9,8 45,8

Как видно из таблицы 5, за тренировочный период повы
силась точность выполнения заданий на приборе ПВ-1, при
чем в большей мере в подгруппах экспериментальной груп
пы. За этот же период существенно повысилась и спортивно- 

, техническая подготовка гимнастов в обеих группах, но в экс
периментальной группе это повышение было более значимым, 
чем в контрольной.

Установлено определенное различие в технической подго
товке гимнастов, имевших лучший и худший прогноз. Гим
насты с лучшим прогнозом к концу экспериментального пе
риода добились более высоких показателей по технической 
подготовке. Различия в технической подготовке испытуемых 
подгрупп каждой группы можно объяснить прежде всего раз
ными способностями к оценке пространственных и временны-: 
параметров движения.

Следовательно, предположение о том, что методом пред
варительного изучения способностей к оценке и воспроизве
дению пространственных и временных характеристик движе- 
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ния можно в определенной мере прогнозировать более успеш
ную спортивную подготовленность, получило эксперименталь
ное подтверждение.

Важным средством, применяемым при обучении и трени
ровке гимнастов, являются разнообразные технические при
способления, обеспечивающие полную безопасность при вы-; 
полнении сложных гимнастических элементов. При этом до
стигается максимальный эффект в тренировке обучаемых по 
оценке своего тела в пространстве, так как значительно сни
жается отрицательное психическое напряжение, вызываемое 
чувством страха (охранительное торможение).

В период 1965-1969 гг. был разработан и применен комп
лекс приспособлений, в который входят: яма с поролоном, 
подкидной трамплин на амортизаторах, откатная площадка, 
подъемная сетка «ловушка», поролоновое передвижное по 
крытие на перекладине, передвижная лонжа, амортизирую
щая вставка па подвесном поясе, вращающаяся рама-трена
жёр на перекладине и другие.

Для уточнения методических приемов при пользовании 
соответствующими приспособлениями была проведена серия 
экспериментальных исследований, в процессе которых отра
батывались более эффективные способы использования каж
дого приспособления. Исследования показали, что эти сред
ства значительно сокращают и ускоряют процесс изучения 
гимнастических упражнений, особенно сложных.

Надежные средства страховки и специальные приспособ
ления, облегчающие выполнение упражнений, позволили при
ступить к моделированию, а затем и к изучению новых слож
ных гимнастических элементов: полтора сальто вперед в ку
вырок. сальто вперед с рук на руки и кувырок, сальто вперед 
согнувшись в вис и поворот кругом в вис с высоким полетом 
над перекладиной и другие.

Успешность выполнения сложных упражнений с примене
нием технических средств объясняется главным образом 
тем, что создаются благоприятные условия для деятельности 
анализаторов, обеспечивающих точность ориентации в про
странстве и во времени. '

Наш опыт показывает, что широкое применение средств 
безопасности и тренажеров позволяет добиться быстрых'ус
пехов при изучении целостным методом очень сложных гим
настических упражнений. Многие элементы, изучаемые в 
обычных условиях с помощью серии подводящих упражнений, 
были более успешно освоены при изучении их в целом.

в ы в о д ы

1. Изучение способностей к оценке пространственных и 
временных признаков движения имеет многостороннее значе-
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ниє для теории и практики обучения физическим упражнени
ям и решения проблемы отбора способных гимнастов.

2. Исследование соотношения спортивной квалификации 
гимнаста и его способностей к оценке пространственных п 
временных характеристик движения показало наличие поло
жительной взаимосвязи. По мере повышения квалификации 
улучшается точность оценки положения и движения своего 
тела в пространстве и во времени. Это выразилось в том, что 
гимнасты высших разрядов имели достоверно лучшие показа
тели в оценке амплитуды движения, воспроизветении угло
вых величин и в воспрОТЭТЩДёВии временных микроинтерва
лов по сравнению с гимнастами, имеющими более низкую 
квалификацию.

3. Точность оценки пространственных параметров движе
ния зависит ог величины оцениваемой амплитуды и направ
ления движения. Относительно большая точность воспроизве
дения амплитуды отмечается при угловых ее величинах, рав
ных 90° и 45°.

4. Относительно большая точность оценки времени отме
чается при воспроизведении интервалов 0,7 и 1,5 сек., мень
шая точность при 2,5 и 5,0 сек.

5. Воспроизведение пространственных параметров движе
ния осуществляется с большей точностью по сравнению с вос
произведением временных интервалов. При этом по мере по
вышения квалификации гимнастов различие в воспроизведе
нии пространственных и временных параметров становится 
менее существенным.

6. Применение специально подобранных физических уп
ражнений, технических средств и приспособлений, обеспечи
вающих необходимую помощь и страховку, оказывает более 
эффективное влияние на совершенствование способйостей 
к оценке пространственных п временных признаков движения

7. Совершенствование способностей гимнастов к оценю1 
пространственных и временных признаков движения оказало 
положительное влияние на повышение их спортивной подго
товки. За тренировочный период испытуемые эксперименталь
ных групп добились лучших результатов по технической под
готовке по сравнению с испытуемыми контрольных групп.

8. Для прогнозирования успешности обучения начинаю
щих гимнастов в определенной мере могут быть использова
ны их показатели по оценке пространственных и временных 
признаков движения. Гимнасты с лучшими показателями по 
воспроизведению амплитуды движения и интервалов време
ни в дальнейшем более успешно овладевали гимнастическими 
упражнениями.
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