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0Н1Ш1 ХАРАКТЕРИСТИКА РАБШ 

Й И М И 2 2 1 . ь . Совершенствование спортивного мастерства явля-

етоя одной из важнейших проблем, стоянях перед опортипной педаго-

гикой. Успешное ее разрезе нив связывается с выявлением факторов, 

обеспечивающих достижение высшх результатов в избранном виде 

опорта. Возможность выявления этих факторов во многом зависит от 

выбора критериев оценки физической и технической подготовленности 

опортсменов. 

В оложнокоординационных видах опорта успех оопутствует а т л е -

там, демонстрирующим на выооком техническом уровне элементы макси-

м а л ь н о й ОЛОЖНООТИ. В ЭТОЙ ОВЯЭИ к р и т е р и я ! . ! ! 0Ц6НКИ ТВХКИЧвОКОГО 

маотеротва будут являться качеств) выполнения соревновательной 

программ* и сложность этой nporpar.tr«. Качественное выполнение сло-

жных элементов нередко требует от спортсмена максимального прояв-

ления его Зйэичеокях возможностей. Выявление уровня фязичеокой 

подготовленности, необходимого для выполнения того или иного слож-

ного элемента, а также определение наиболее эффективных средств, 

способствующих достижению этого уровня, является насущной практи-

ческой задачей. 

Анализ научно-методачвской литературы показал, что вопросы( 

ввязанные о определением оредотв воспитания двигательных качеств 

и сценки уровня {вэичеакой подготовленности, решались только от -

носительно акробатов-прыгунов низкой и средней квалификации /в.М. 

Баршай, 1972, 1973 | Б.А.Еураков, 1974, 1980 » Л.Л.Метликин, 1973/. 

В программах для ДЮСШ, ЛЕОНОР, ШВСМ отсутствуют нормативные требо-

вания по физической подготовке квалифицированных акробатов-прыгу-

нов» Это является одной из причин того, что в процессе тренировки 

прыгунам* высокой квалификации используется большое количество уп-

ражнений, направленных на воопитание двигательных качеств, которые, 
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иидаио, уже сыграли свою роль на предыдущих этапах подготовки и 

утратила о нос здактивнооть. 

Отсутствие показателей {мзической готовности спортсмена к 

шполшшш сальто определенной сложности сдерживает рост мастер-

ства акрооатов-иригунов, 

Предполагалось, что выявление факторов, 

обеспечивающих достижение високих результатов ь акробатических 

прыжках, а также разработка методики воспитания физических к а -

честв и оценки уровня технической и цизнческой подготовленности, 

позволят индивидуализировать и ускорить процесо совершенствова-

ния сложных акробатических пришов. 

^оль и ооледовфсід. Исследования были проведеїш с целью опти-

шзации процесса ооьиршнотвовшшя сложных акробатических п а н -

ков на основе ведения ь грешіровочниіі процесс научно оо основан-

них средств воспитания физичисшх качеств и контроля за цизичео-

коИ и технической подготовленностью акробатов-пригунов. 

ЦМЧШЗ-новіша ц пшшнч^скаа значимость. Результати иссле-

дований вносят рдд нових положении в методику совершенствования 

сложних акроои.ических прижков! определены, в соответствии о тре-

бования:« математической теории тестов, комплекси контрольных уп-

ражнений, адекватно характеризуйте физическую подготовленность 

акробатовгпригунои разработки шкалы огносительних оценок ре -

зультатов тестирования } расочитаны интегральные и оумиарный по-

казатели Физической подготовленности спортсменов о учетом значи-

мости входящих в них компонентов і рассчитали уравнения регрес-

сии, позволяющие на основе показателей физической подготовленно-

сти акрооата определять сложность сальто, которое он может выпол-

нить { выявлены критерии оценки физичеокой и технической подго-

товленности высококвалифицированных акробатов-прыгунов | опре де-
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лены уровни ([мзической и технической подготовленности квалифици-

рованных акрооатов-прыгунов | выявлены конкретные элема!ты, соот-

ветствующие каждому из уровней фзической подготовленности { р а з -

работаны 1-юдельные характеристики акрооата-пригуна высшей квали-

фикации ; разработан комплекс подготовительных и подводяших уп-

ражнений к выполнению сложных акробатических прыжков. 

Практическая значимость работы заключается в выявлении эф-

фективных путей совершенствования сложных акробатических прыжков 

на основе применения разработанных средств физической и техниче-

ской подготовки. Результаты, полученные в ходе исследований, мо-

гут быть применены: в целях осуществления педагогического контро-

ля за различными сторонаш физической и технической подготовлен-

ности акробатов-прыгунов $ для характеристики физической готов-

ности опортомена к выполнению конкретного акробатического эле-

мента ( для индивидуализации учебно-тренировочного процеоса. 

Выводы и рекомендации, полученные в результате исследований« 

позволят ускорить процесс освоения и совершенствования сложней-

ших акробатических прыжков. 

Структура диосертациц. Работа изложена на 220 странв чх т-

пинописного текота я состоит из введения, четырех глав, выводов, 

фактических рекомендаций, списка литературы (292 наименования, 

в том чиоле 18 иностранных) я приложений. Материалы исследова-

ний иллюстрируютоя 21 таблицей я б рисунками. 

ЗАДАЧИ, МЕТОД! И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Задачц исследования. Перед исследованием были поставлены 

две ооновные задачи. 

1. Выявить факторы, обеспечивающие спортсменам достижение 

высоких результатов в акробатических прыжках. 

2. Разработать я экспе {Е ментально обосновать эффективность 



б 

применения средств специально:» іімзической и технической подготов-

ки дли совераемстьоьшия сложных акрсоатических прыжков. 

її процессе исследования неооходаио оило решить также ряд 

чайных задач. 

решения поставленных задач в раоо-

те использовались следующие метода исследования: I) анализ науч-

но-ідетодическоіі литературы ; 2) педагогические наблюдения и оп-

рос і 3) метод экспертних оценок ) 4) регистрация временных па-

раметров акрооитических прыжков (включая киносъемку) ; 5) антро-

пометрические измерения ; о) поли динамометри я ; V) педагогичес-

кие контрольное испытания ; в) педагогический эксперимент { 9)ме-

тода мьтешти ческой стати стики. 

И!ШШиЩа_й2£ШНіі!ШШЬ Исследование оило проведено в че-

тыре этапа с сенгяоря 1932 по январь г . 

На первс.і атапе (сентяорь 1982 - апрель 19оЗ г . ) проводил-

ся анализ научно-методической литературы, подрирались методики 

и уточнялись задачи райоги. 

На втором етапе (апрель 1963 - нояорь 19аЗ г . ) оили выпол-

нены педагогические исследования, аш проводились на спортивных 

Оазах городов ..Іоскаи, Краснодара, ішска , Ставрополя и Ленин-

града. і исследованиях приняли участие акройата-пригуна вис-

ших разрядов: 14 мастеров спорта, 7 мастеров спорта ССОР между-

народного класса и і заслуженних мастера спорта. Исследования 

проводились в период подготовки и участия спортсменов в ответст-

венных соревнованиях, для МСМХ в то оили соревноьаїшя на Куоок 

СССР и соор перед іСубком мира 1аЬЗ года. 

и течение первого и второго агапив оило также проведено 

анкетировании Z^ тренеров из 22 городов Советского Союза. Среда 

них девять засаженных тренеров СССР и республик. 
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На третьем этапе (апрель 1984 - ноябрь 1984 г . ) был прове-

ден основной педагогически и эксперимент. 3 нем приняли участие 12 

акробатов-прыгунов г.Краснодара, кандидаты в дастера я мастера 

опорта СССР. 

На отдельных этапах исследования использовались данные ряда 

высококвалифицированных спортсменов. Всего в них приняли участие 

44 акробата-прыгуна (3 КУС, 31 Ж , 7 МСМК и 3 ЗМС). 

На четвертом этапе проведено обобщение результатов исследо-

вания я написание работы. 

Полученные данные обрабатывались о помощью методов математи-

ческой статистики на ЭВМ ;Л-4030 по стандартным программам. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Факторы, обеспечиваюоие достижение высоких 
результатов в акробатических прыжках 

Применение методики регистрация временных параметров акроба-

тических прыжков позволило зафиксировать мшимальную и выявить 

среднюю продолжительность фазы полета различных сальто. Установ-

лено, что по мере увеличения сложности сальто средняя пргцолжя-

тельнооть фазы полета также увеличивается и составляет: 1,026 с 

для двойного оальто назад прогнувшись, 1,088 с для двойного про-

гнувииоь о пируэтом, 1,134 о для двойного прогнувшись о двойным 

пируэтом и 1,260 о для тройного оальто назад в группировке. №ни-

мальное время соответственно равно 0,990 ; 1,008 ; 1,052 ) 1 ,236а 

Из всех показателей, зафиксированных в эк с п е р менте и определен-

ных по киноматериалам, для каждого спортсмена была выбрана макси-

мальная продолжительность фазы полета сальто, независимо от его 

сложности. Проведение корреляционного анализа позволило выявить 

высокую степень взаимосвязи этого показателя о коэффициентом труд-

ности сальто (КТ), установленным правилами соревнований (£=0,920, 
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Р ^ 0,01) и соревновательной оценкой за выполнение произвольной 

программы ( 2 = 0,863, Р -с 0 ,01) . 

Время опоры при отталкивании на сальто не обнаружило досто-

верных евшей с продолжительностью фазы полета. 

Анализ киноматериалов, отснятых на ^оне градуированного екра-

на, позволил определить выооту горки из поролоновых матов, на ко-

торую необходимо выполнять двойное сальто назад в группировке, в 

случае его использования в качестве елемента, профилирующего для 

тройного сальто. Ота высота составляет ориентировочно 150 санти-

метров. 

В исследованиях принимали учаотие спортсмени различной квали-

фикации. Условно оіш сили обозначены как три групіші первая -

МСЫК, вторая - .'4С и третья - 140 и МІЖ "совместно". Возникла необ-

ходимость выявления критериев технического мастерства для каждой 

из групп. Б результате анализа коэффициентов корреляции между пред-

полагаемыми критериями для Ж И выявлена наибольшая значимость 

оценки за выполнение двух произволышх комбинаций и показателя 

максимальной продолжительности Фазы полета сложного сальто. Для 

групп І4С и "совместно"налоолее знаадшма оішзолисьі суммарный ко-

вф4ыциент трудности двух наиболее оложних разнохарактерных элемен-

тов соревновательной прогрхмш, оценка за виполнение двух произ-

волышх комбинаций И КТ двух финальных комбинаций. 

Для всех трех групп спортсменов показатели, характеризующие 

поступательную скорость при выполнении серии фляков, оказались ви-

сокоинфор.лативниш. 

Из 20 зарегистрировашшх показателей физического развития 

наиболее информативными для всех обследованных -акробатов-прыгунов 

оказались! относительные обхватіте размеры* бедра и шеча (2 »0,625) 

0,634, Р<. 0,01) } весо-росговой индэко ( 0,6X6, Р .с 0,01) }ин-



9 

деке распределения шшечной массы ( 1 = 0,520, Р 0,01) и процент-

ное содержание шшечной массы в организме ( ? = 0,493, Р 0 ,05 ) . 

В результате анализа данных показателей, выявленных в группе силь-

нейшх прыгунов отраны, определены оптимальные их границы для до-

стижения высоких результатов в акробатических прыжках. 

Для всей группы обследованных спортсменов длиннотные разме-

ры тела не оказывают существенного влияния на спортивный резуль-

тат. Однако некоторое опосредованное влияние на соревновательную 

сценку могут сказывать показатели роста - высокорослым спортсме-

нам требуется большая продолжительность фазы полета (для Ш 

» 0,856, Р 0 ,01) , а время полета и сценка за произвольные ком-

бинации у МСЖ также достоверно взаимосвязаны (Т = 0,741,Р < 0,05). 

Ориентировочные границы роста квалифицированных акробатов-прыгу-

нов находятся в пределах 160,0 - 172,0 см. 

На основе анализа данных, выявленных у сильнейших акробатов 

страны, определено, что оптимальным! для доотижения высвих резуль-

татов в прыжках границам возраста и стажа являются соответствен-

но 20 ,0 - 25 .0 и 10,5 - 15,5 лет. 

Для определения топографии аилы акробатов-прыгунов была и з -

мерена сила 12 шщечных групп, проявляемая в статическом режиме. 

№ основе полученных результатов рассчитывались показатели отно-

сительной силы этих групп мышц. 

Корреляционный анализ показал, что для МСМК ни один из .пока-

зателей статической силы не сказался валидным. Для всей группы 

спортсменов достоверные связи с критериями мастерства выявлены у 

показателей относительной силы разгибателей и огаоателей плвча 

( ? = 0,685 ) 0,606, Р < 0 , 0 1 ) , подошвенных сгибателей отопы 

( Г« 0,627, Р <£0,01) И разгибателей голени ( ? = 0,467, р с 0 ,05) . 

В процессе воспитания силы на данные мышечные группы следует 
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обращать особое внимание до тех пор, пока не будет достигнут не -

обходишй уровень развития данного качества I ориентировочно сред-

ние показатели МСМл). 

Иоглзлекс контрольних упражнений, характеризующий физическую 

подгтовленносгь ыкрооатов-пригунов, определялся в соответствии о 

требованиями теории стандартизации тестов, іі связи с тем, что для 

X. і і оольиое количество контрольних упражнений не оказалось в а -

лидными, оили вийрани упражіїеїшя, проявившие ин^орштивность од-

новременно в группах X' и "совместно". 

Из & контрольных упражнении, характеризующих силу, проявля-

емую в данам: ческоы ре гаме, наиболее инрорштивнш.и оказались: 

I) лежа, жим ногащ штанги от собственного веса ( с . в . ) тела 

спортсмена I 0,691) і 2) стоя сгисание и разгиооние рук со 

штангой 50,.. с . в . ( т - и.иЗЯ) ; 3) лєіл жим от груди штанги 100,. 

с. в . ( 1 = 0,146) . 

Из I I контрольних упражнений, характеризующих скоро стыо-си-

ловую подготовленность икрооатов, отоорани следуводе: I) лазание 

по четирехметроасму канату оез помощи ног (. ^ » -0,83о) ; 2) пре-

одоление расстояния, равного 20 м, прижками ііа одной ноге ( 7 

-0 ,608) ; 3) преодоление расстоиия , равного 10 м, прижкаш' в 

упоре лежа, ноги на гимнастической каретке = - 0 , 6 8 8 ) . 

Из 27 контролышх упражнений, характеризующих нрижковую под-

готовленность, наиоольиую информативность проявиш: I) прыжок в 

длину о места = 0,оІ6) і 2) прыжок вверх с места со взмахом 

руками кТ = 0,51о). для характеристик специальной пригучести 

акробатов контро лише упражнения проводились на эластичной до-

рожке. Из них наиболее информативными оказались: I) пооле снриги-

вшшя назад с гимнастической скамейки, прыжок в длину через ска-

мейку ( 2 = 0,7 06) і 2) отношение висоти отскока пооле онригива-
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ния о возвышения, равного 150 см, к высоте отскока после спрнги-

вания с возвышения, равного 100 см (Г = 0.V00) ; 3) с разбега 

пятикратный прыяок в длину на одной ноге ( * = 0,b3t>). 

Представленные коэффициенты корреляции выявлены в группе 

спортсменов"совместно". Информативность перечисленных тестов (кро-

ме прыжка вверх со взмахом рук a m ) высокая (Р 0 ,01) . Все пере-

численные тесты проявили высокую степень надежности. 

Из показателей гибкости наибольшее внимание следует обращать 

на величину плечетуловииного угла. 

Оценка физической и технической подготовленности 

В связи с тем, что результаты, показанные акробатами в тес-

тах, выражаются в разных единицах измерения и сам:! по себе не 

указывают насколько удовлетворительно в целом состоя>ше спортсме-

нов, возникла необходимость в составлении шкал относительной 

оценки результатов тестирования и разработки сопоставительных и 

должных норм. 

Для разработки пропорциональных шкал использовались форму-

лы, предложенные В.М.Зациорским •( 1981). При составлении ш ал вво-

дились поправки на информативность теагов. 

Для получения интегральных показателей в каждом виде подго-

товленности необходимо определить по шкалам относительные оценки 

за результаты, показанные акробатами в тестах, и суммировать их. 

Результаты корреляционного анализа свидетельствуют о том, 

что интегральные показатели различных видов физической подготов-

ленности акробатов более информативны, чем результаты абсолютно-

го большинства отдельных тестов, характеризующих эти же виды под-

готовленности. 

Аля МО выявлена высокая информативность интегральных пока-
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эателеи силы, проявляемой в статическом режиме = 0,8Ш) и ско-

ростной сили 1 7 - и,706) | прыгучести 0,714) и специальной 

прыгучести ( г = 0 , 7 3 / ) . Информативность интегрального показателя 

силы, проявляемой в динамическом режиме средняя ( Т = 0,610) . 

Для '.К'М информативность показателя прыгучести высокая 

("2"= 0,846), скоростной аилы средняя = 0,673) . Остальные ин-

тегральные показатели физической подготовленности для МСЖ неин-

формативны. 

Наиоолее информативным для группы МО и воех обследованных 

спортсменов совместно оказался суммарный показатель физичеокой 

подготовленности (соответственно У= 0,847 и 0 ,872) . Ото позволи-

ло рекомендовать его в качестве основного критерия при оценке фи-

зической подготовленности мастеров спорта в акробатических прыж-

ках. 

Для !4С!4К информативность данного показателя средняя ( « = 

0 ,734) . 

При определении уровней различных видов подготовленности 

квалифицированных акробатов-прыгунов были иопользованы средние 

значения и величины стандартных отклонений показателей, получен-

ных в ходе обследования ЧСУК. 

Для выявления конкретного элемента, потенциально выполнимо-

го при наличии определенного уровня физической подготовленности, 

оыло испедьзовано 6 рассчитанных наш уравнений множественной 

регрессии. Два из них составлены о использованием интегральных 

показателей прыгучести и скоростной силы ( по два уравнения о и с -

пользованием суммарного показателя и воех интегральных показате-

лей. В качестве искошх величин определены максимальная продол-

жительность фазы полета и коэфЧщиент трудности элементов. Ис-

пользование данных уравнений позволило выявить среднюю продолжи-
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тельность фазы полета и КТ элементов, соответствующие каждому 

уровни физической подготовленности. Конкретные элементы опреде-

лялись по таблице оценки трудности акробатических прыжков. В 

таблице I представлены суммарный КТ двух разнохарактерных элемен-

тов, продолжительность фазы полета, высота горки на месте призем-

ления при выполнении двойного сальто назад и группировке и кон-

кретные элементы, в зависимости от суммарного показателя физичес-

кой подготовленности акробатов-прыгунов. 

Таблица I 

Определение физической готовности акрооата к 
выполнению различных сальто 

Величина суммарного показателя физической 
подготовленности 

["~27~|"~36 [" 45 | 54 " Т Ь З " Т 72 | ' 81 

Суммарный 10,0 12,4 14,7 Г7.0 19,4 21,7 24 ,0 

ментов 

Продол- 1,100 1,138 1 ,1 /6 1,214 1,256 1,290 1,328 
житель-
ность фа-
зы поле-
та (о) 

Высота 80 95 НО 130 150 Г/0 190 
горки на 
приземле-
нии о 2/г 
(см) 

ПотенцИ— 360/г 360/п 720/г ЗіО/ЗбО 720/п 360/ /20 360/ /20 
ально 
выполни— 2/п 11/180 П/І80 3 / г - ? 3 /г 3/г Т~3/г 
мые вле-
М£йты 

360 , 7 20 - поворот вокруг продольной оси на 360 и 720° і 
г - группированное, г - прогнуьілиоь, Т - темповое сальто. 

Наличии у тренера модельных характеристик сильнейшего спорт-

смена может спосооствовать оптимизации процесса управления опор-
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тивной тренировкой. Значения показателей, входяцих в модельные 

характеристики акробата-прыгуна высшей квалификации, отбирались 

навд по следующему принципу: показатели, в которых при сопостав-

лении данных Ж и : И ( не было получено достоверного уровня р а з -

личий,не учитывались ; границы среднего уровня использовались в 

качестве модельного для тех показателей, коэффициент информатив-

ности которых не достиг достоверности для группы 1<ШК : для пока-

зателей информативных в группе МС1.К, модельным определялся высо-

кий уровень подготовленности. В результате были получены модель-

ные характеристики, объединяющие четыре группы показателей: воз -

раста и отажа, физического развития, физической подготовленности, 

технической подготовленности. 

Разработка п экспериментальное обоснование 
эффективности применения средств технической 

и физической подготовки акробата-прыгуна 

Помимо модели состояния, необходимого для достижения спорт-

сменом планируемого результата, тренеру необходимо наоичие 

оредотв и методов воздействия на состояние спортсмена. 

В результате педагогических наблюдений, анализа научно-ме-

тодической литературы и обобщения результатов корреляционного 

анализа был составлен комплекс упражнений для воспитания физиче-

ских качеств квалифицированных акробатов-прыгунов. Упражнения 

комплекса выбирались о учетом возможности фиксации результатов, 

показанных спортсменом в процессе их выполнения. Двигательные 

задания, находящиеся в динамическом соответствии о основным уп-

ражнением, предполагалось использовать в качестве подводящих к 

выполнению сальто, требующих значительной продолжительности фазы 

полета. Отобранные упражнения были сведены в "таблицу СФН", на 

которой оми изображались графически. Таблица упрощает задание Я 
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фиксацию упражнений физической подготовки. 

Анализ научно-иетоди ческой литература и обобщение педагоги-

ческого опыта позволиш определить неосходите вспомогательные 

средства технической подготовки и их место в процессе освоения И 

совершенствования сложных акробатических прыжков. 

Результаты анализа показателей ^мзической и технической под-

готовленности спортсменов экспериментальной группы, полученных за 

шесть месяцев до начала эксперимента, свидетельствуют о том, что 

без целенаправленного воздействия на их физические качества дос-

товерных изменений в большинстве показателей физической подготов-

ленности не произошло. 

ІЗ ходе педагогического эксперимента для воспитания фазичео-

ких качеств акробатов-прыгунов использовались только упражнения, 

введенные в "таблицу САН". На каждом этапе тренировки проводился 

контроль за уровнем физической и технической подготовки спортсме-

нов. 

Ü экспериментальной группе в значительно большей мере, чем 

в контрольной, внимание спортсменов было налривлено на процесс 

воспитания ^оических качеств, liipe использовались вспомогатель-

ные средства при обучении и совершенствовании сложных элементов. 

Больше внимание уделялось увеличению основных кинематических па-

раметров сальто, ьри этом ионользовшшсь горка из поролоновых ма-

тов, установленная на месте приземления после выполнения профили-

рующих сальто, и упражнения, способствующие совершенствованию в з а -

имодействия о упругой опорой при отталкивании руками и ногаш. По-

следнее достигалось пут си использования прыжков в глубину. Внача-

ле они проделывались на мини трамп, а в дальнейшем на щит от элас-

тичной дорожки, ілхкок выполнялся на поролоновую горку в положе-

ние о'тоя или лежа, ііосле того, как спортсмен осваивал отококи без 
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потери темпа и на достаточную высоту, упражнение усложнялось и 

отскок проводился в переход на перевороты вперед я назад, темпо-

вые сальто и различные сальто вперед. 

Под влиянием целенаправленного применения разработанных 

средств физической подготовки уже через три месяца после начала 

эксперимента произошли существенные достоверные изменения в уров-

не СФії спорта.»нов экспериментальной группы. Величина суммарного 

показателя физической подготовленности увеличилась на 29,4* 

(Р < 0 ,01 ) . (В контрольной группе за этот же промежуток времени до-

стоверное увеличение обнаружено только в показателях полидинамо-

метрии). Через шесть месяцев - величина суммарного показателя фи-

зической подготовленности в экспериментальной группе возросла на 

53,9% <Р < 0,001) . 

Результаты педагогического эксперимента показали необходи-

мость специального подготовительного этапа целенаправленной физи-

ческой подготовки, предшвствуюоего самостоятельному выполнению на 

акробатической дорожке новых сложных сальто. При подведения спорт-

сменов экспериментальной группы к самостоятельному выполнению кон-

кретного сложного акробатического элемента ш руководствовались 

следующей схемой: 

Условия, обеспечивающие спортсмену уопеоное выпол-
нение сложного сальто 

необходимый уровені 
физической подго-

товленности 

должные параметры изу-
чаемого сальто при вы-
полнении профилирую-

щего 

умение выполнять 
в облегченных ус -
ловиях как шни-
мум данное сальто 

средства 
воспитания 

средства 
достижения 

оредства совер-
шенствования 

таблица СФП таблица СФП - горка 
из поролоновых М4Т0В 

батут, лонжи, 
ЯШ 

о р е д с т в а о ц е н к и 

интегральные и сум-
марный показатели 
уровня физической 
подготовленности 

высота горки на прихо-
де при выполнении про-
филирующего сальто 

визуально 



Если вое условия были соблюдены и спортсмен приступал и само-

стоятельному выполнению элемента с эластичной дорожки в батутную 

яму, то, как правило, уже в первых попытках ему сопутствовала 

удача. 

Уопешнооть проведенного педагогического эксперимента подтвер-

ждается еще и тем, что один из членов экспериментальной группы 

стал победителем Вое сошной спартакиады школьников 1984 г . Это 

позволило ему в конце эксперимента в составе Сборной команда СССР 

выступить и занять Щ-е место в международных соревнованиях по ак -

робатике на Кубок летчика-космонавта СССР В.Волкова. 

в ы в о д и 

1. Анализ научно-методической литературы и обобщение педа-

гогического опыта показали; а) в сложнокоорданационных видах опер-

та критериями технического мастерства являются уровень сложности 

и качеотво выполняемой соревновательной програмш | б) критерии 

оценки физической подготовленности высококвалифицированных акро-

батов-прыгунов не определены, используемые контрольные упражне-

ния не всегда отвечают требованиям теории стандартизации теотов, 

что являетоя одной из причин недостатков, существующих в примене-

нии средств воспитания и оценки физических качеств акробатов-пры-

гунов. 

2. Установлено, что максимальная продолжительность фазы поле-

та при выполнении сальто и поступательная скорость переворотов на-

зад объективно характеризуют уровень технической подготовленности 

квалифицированных акробат ов-црыгунов. 

3. В соответствии о требованиям! математической теории тео-

тов из 51 контрольного упражнения отобрано двенадцать, которые 

целесообразно использовать для оценки физической подготовленности 

Ъ И Б Л Л ' О Т Е К А 
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квалифицированных акробатов. 

4 . Интегральные показатели, характеризуйте различные сто -

роны физической подготовленности акробатов-прыгунов, более инфор-

мативны, чем результаты большинства отдельных тестов. 

Для мастеров спорта установлена высокая информативность ин-

тегральных показателе Я скоростной силы ( * = 0,706) | силы, прояв-

ляемой в статическом режиме ( ? = 0.8СВ) ; прыгучести ( г = 0,714) 

и специальной прыгучести ( г = 0 , 7 5 / ) . Информативность интеграль-

ного показателя силы, проявляемой в динамическом режиме, средняя 

( Г = 0 , 6 1 0 ) . 

Для мастеров спорта международного клаоса показатель прыгу-

чести высокоинформативен {Т = 0 ,846) , информативность показате-

ля скоростной силы средняя ( г = 0 ,673 ) . 

5 . Основным критерием при оценке уровня развития физических 

качеств мастеров спорта в акробатических прыжках является суммар-

ный показатель физической подготовленности. Об этом свидетельст-

вует его наибольшая, по сравнении с входящими в него интеграль-

ными показателям!, информативность ( ? = 0 ,847 ) . 

Для мастеров спорта международного класса информативность 

данного суммарного показателя средняя = 0 ,734) . 

6 . Рассчитаны уравнения регрессии, позволяющие на основе 

показателей физической подготовленности акробата определять с т е -

пень сложности сальто, которое он макет выполнить. 

7 . Определены модельные характеристики акробата-прыгуна выс-

шей квалификации, объединяющие следуодие группы показателей: 

а) возраста и стажа { 

б) физического развития $ 

в) физической подготовленности ; 

г ) технической подготовленности. 
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8. Разраоотан комплекс средств специальной подготовки, вілю--

чайний в себя упражнения! а) направленные на восштшше ііізпчес-

ках качеств, о) подводящие к выполнению слокнах акробатических 

прыжков. 

В ходе педагогического эксперимента установлена эффектив-

ность применения данного комплекса. Об этом свидетельствует досто-

верное увеличение суммарного показателя физической подготовленно-

сти спортсменов экспериментальной группы на 29,4;і іР 0,01) че-

рез три месяца и на 53,9$ 1Р 0,001) через шесть месяцев, по 

сравнению с тем же показателем, за^иксировоншм в начале экспе-

римента. 

9 . Результаты педагогического эксперимента доказали необхб-

дамбсть специального подготовительного этапа, предшествующего 

самостоятельному выполнению на акробатической дорожке новых сло-

жных сальто. 

В этот этап должны бать включены упражнения, направленные 

на воспитание значимых для акробата-прыгуна физических качеств, 

средства сспрнл'.еннбго воздействия и средства, способствующие уве-

личению основна/ параметров выполняемого сальто. Их применение 

позволило существенно улучшить показатели технической подготов-

ленности спортсменов акспецп—нтальной группы і 

а) оценка за выполнение произвольных комбинаций соревнова-

тельной программ возросла на 1,Ь% (Р <• 0,001) ; 

б) коэффициент трудности двух наибблее сложных разнохарак-

терных элементов произвольной программы увеличился на 21,0^ 

(Р «=.0,001) ; 

в) поступательная скорость переворотов назад возросла на 

7,455 1Р <• 0,05) 

г) высота при выполнении двойного сальто назад в группнров-
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кв увеличилась, что характеризуется "ростом" горки из поролоно-

вых матов на месте приземления на 69,252 (?<• 0 ,001) . 
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