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. , _ ЧИТАЛЬНА ЗАЛА 
ЛДУФК 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность. Упражнения художественной гимнаотвки представля-

ют оложный композиционный комялево, соадание которого осложняется 

требованием к пслной согласованности о музыкальным произведением, 

избранным в качестве аккомпанемента. 

Актуальность работы состоит в том, что в ней оделена попытка 

определить качественные критерии, характеризующие исполнительское 

маотеротво. Внеоение Объективных критериев В оценку К0ШІ08ИЦИИ,оп-

ределение содержания понятий "выразительность"*), "музыкальность" я 

д р . , создает предпосылки для целенаправленной работы тренерої по 

воспитанию у гимнаоток необходимых качеотв, свойственных исполни-

телям высокого класса в позволяет судьям более объективно оценивать 

выступления гимнаоток на соревнованиях. 

Цели в задачи работы: 

1. Проанализировать содержание произвольных упражнений силь-

нейших гимнасток и дать рекомендации для их оовервевствоваиия. 

2 . Выявить субъективные факторы, определяющие структуру э к с -

пертных оценок упражнений художественной гимнастике. 

3 . Разработать типовые портретные характеристики выразительных 

движений, применяемых в художественной гимнастике. 

4 . Исследовать выразительность движений ж художествеиной гим-

настике, в частности: 

а . Оценить опоообность гимнасток передавать в движениях эмо-

циональное содержание музыкальной основы упражнения. 

б . Исследовать изменение выразительности движений о ростом 

*)под выразительностью движений в экспериментальной чаоти нашей р а -
боты понималась способность спортсменки передавать своими движе-
ниями эмоциональное содержание музыки. 



опорхиваого мастерства. 

в . Улучить способность к пониманию выразительных движений и 

ее измене"ие у равных контингентов (гимнастки равной квалификации, 

оудьи, врите ли, не ммеюцие специальной подготовки в худоыеотюнной , 

гимнаотике). 

Методами исследования были: 

1 . Анализ литературных источников. 

2 . Педагогические наблюдения. 

3 . Анализ док;ментальных материалов (протоколы соревнований, 

дневники спортсменов). 

4 Методика семантического дифференциала (СД). 

5 . Фотометод. 

6 . Поихолсо-педалогический эксперимент (вариант лрожекпвных 

м е т о д а ) . 

7 . Метод экспертов. 

6 . Методы математической статиотики. 

Педагогические наблюдения и анализ протоколов соревнований 

признались о .елью выявления тенденций в развитии произвольн а уп-

ражнений в художественной гимнастике. В течение пяти лет (197* -

- 19 .8) были по определенной охеме зафиксированы 1370 произвольных 

упражнений гимнасток - учаотниц чемпионатов СССЛ 

Качество произвольных комбинаций оценивалось по следующим 

по. э: » е л я м : 
т . Трудность упражнений. 

2 . Композиция: 

а ) разнообразие элементов; 

б) равномерность распределения трудности в упражнении; 

в) начало • концовка упражнений; 

г ) равномерная работа обеих рук с предметами; 



д ) полноте • разнообразие иогользования шгщадки. 

3 . Музыкальное сопровождение: 

а) соответствие характера упражнения и движений гимнастки ха 

рактеру аккомпанемента; 

б) соблюдение темпа, заданного композитором на протяжении 

всего исполнения. 

Методика семантического дифференциала с применением факторно-

го анализа использовалась о целы» определения факторной структуры 

зкопертных оценок в художественной гимнастике. 

фотометод, метод экспертов и психолого-педагогический экс -

перимент были применены при исследовании выразительности исполне-

ния. 

Достоверность результатов исследований обеспечивалась значи-

тельным количеством проанализированных упражнений (1370) и высоко-

квалифицированным составом судей, проводивших их оценку, достаточ-

ным количеством испытуемых-респодентов (92 и 30) , а также примене-

нием современных методов отатистической обработки полученных дан-

ных. 

Научная новизна. В результате исследований был получеи ряд 

новых научных данных: 

1. Получены количественные данные об основных тенденциях с о -

вершенствования композиции произвольных упражнений в художествен-

ной гимнастике. 

2 . Определены латентные факторы, определяющие вкспертную 

оценку упражнений. 

3. Определены и опиоаны характеристики эмоциональной вырааи-

тельности в поаах художественной гимнаотики. 

4 . Получена количественная оценка вырмимлькоотм поз , под-

черкивающая зависимость "качества" исполнительского маотеротва от 



уровня квалификации спортсменок, о одной отороны, и различия в вос-

приятии выразительности разными контингентами испытуемых-экспертов, 

о другой. 

Практическая значимость работы. Полученные в экспериментальных 

исследованиях данные могут служить руководством для тренеров и 

опортсменок в оовершенотвовании композиции упражнений и исполнитель-

ского мастерства. 

Кроме т о г о , выводы иооледования и методические рекомендации мо-

гут бьгеь применены в практике тех видов спорта, где предъявляются 

повышенные требования к выраьительности исполнения упражнений. 

Результаты иооледования нашли отражение в правилах соревнований 

по художественной гимнаотике в разделах о оудейотве композиции уп-

ражнений, а также музыке-шюсти, выразительности и виртуозности по-

полнении. 

Методические рекомендации могут опоооботвовать повышению ква -

лификации оудвй. 

Не. основании аналива произвольных упражнений, проведенного о 

1974-1378 г г . , пс мере получения данных, рааработаны рек"мендацьи, 

опубликованные в виде методических писем: 

1. Информационный материал по итогам чемпионата СССР 1974 года 

н ХН Всесоюзной спартакиады мельников по художественной гимнаотике 

(Комитет по физической культуре и спорту при Совете Министров СССР), 

1974 

2 . Средотва и элементы выразительности в художественной гим-

настике (там же) , 1975 г . 

3 . Современные требования к упражнениям в художественной гим-

наотике (тпм же) , 1977 г . 

Апробация работы. Основные поло: зияя дчсссртацян докладывались: 



I . На Всесоюзной научно-практической конференции тренеров по 

художественной гимнастике (Москва 1975, Тбилиси, 1978). 

2 . На международных курсах по повышению квалификации судей 

(Хельсинки, 1976). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 3 методических 

письма и 3 статьи. 

Объеы и структура работы. Задачи исследования решались поэтап-

но. На первом этапе анализировалось содержание произвольных упраж-

нений с предметами сильнейших гимнасток Советского Союза. На вто-

ром была сделана попытка выявить факторную структуру экспертных 

оценок упражнений. Содержанием третьего этапа было исследование 

выразительности исполнения композиций в художественной гимнастике. 

Архитектоника работы соответствует этим этапам. 

в первол главе представлены пробный анализ содержания произ-

вольных управлений и рекомендации по их усовершенствованию. 

Вторая глава посвящена экспериментальному исследованию, пред-

принятому с целью определения субъективных факторов, лежащих в о с -

нове экспертных оценок упражнений художественной гимнастики. 

Третья глава представляет собой экспериментальное исследова-

нии исполнительского мастерства, » частности, выразительности ис-

полнения упражнений. 

Аналитический обзор литературы и методы исследования описаны 

по главам. 

Диссертация изложена на 122 страницах машинописного текста , 

содержит 55 иллюстраций, 29 таблиц и состоит иэ введения, трех 

глав , выводов и рекомендаций. К диссертации подшиты акты внедре-

ния, список цитированной литературы (227 наименований) И приложе-



СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

АНАЛИЗ ПРОИЗВОЛЬНЫХ УПРАЖНЕНИЙ В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГИМНАСТИКЕ 

Анализировались упражнения с мячом, обручем и лентой. При 

сравнительном анализе содержания трудных элементов в упражнениях 

о мячом, обручем и лентой 10 сильнейших гимнасток страны, 10 пока-

зывающих средний результат , 10 со слабыми показателями в чемпио-

натах СССР 1974-1978 годов, проявились, помимо специфических, об-

щие тенденции в развитии произвольных комбинаций, которые вкрвтце 

можно было бы выразить в следующем: 

1. Современные произвольные упражнении в художественной гим-

настике динамичны и в большинстве овоем выполняются в высоком тем-

пе. Об этом свидетельствует большое количество в композициях прыж-

ков и элементов танца. 

2 . Выполнение в комбинациях полуакробатических элементов в 

сочетании с работой предметов, придает упражнениям оригинальность, 

рискованность, виртуозность. 

3 . Малое количество специфических элементов в упражнении объ-

ясняется, на наш взгляд, отсутствием объективной оценки этих эле-

ментов. 

4 . Более точные судейские требования нужны и к демонстрации 

спортсменками определенного количества сложных элементов, при ис-

полнении которых предмет Находился бы в левой руке.(Примером ис -

следования служит рио. I ) . 

ФАКТОРНАЯ СТРУКТУРА ЭКСПЕРТНЫХ ОЦЕНОК В 

ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГИМНАСТИКЕ 

Эта глава посвящена попыткам выявить объективную основу субъ-

ективных эстетических суждений в художественной гимнастике. Из ми-
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Рно. I . "Содержание" трудных элементов в упражнении 
о мячом 
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тодоз многомерного шкалирования, предназначенных для измерения 

оубъекти ных ощущений и оценок, наиболее известен так называемый 

метод семантического дифференциала" - СД. 

Основная задача эксперимента состояла в выявлении самых с у -

щественных, главньас переменных (факторов), составляющих латентную 

отруктуру субъективных оценок в художественной гимнастике. 

Анализировалась видеозапись исполнения (техника, выразитель-

ность) и музыкальное сопровождение упражнений с мячом, обручем и 

лентой в исполнении сильнейших гимнасток Советского Союза - участ-

ниц Кубка СССР. В ходе проведенного эксперимента, исходные данные, 

полученные о помоцью семантического дифференциала, были подвергну-

ты факторному анализу (мультифакторный вариант центроидного метода, 

о вращением главных компонент) (Терстоун Л .Л . , 1947; Окунь Я . , 1974, 

Осипов Г . В . , Андреев Э.П. , 197Т). 

Полученная система нагрузок 3-х ортогональных факторов для 

групповмх суждений экспертов представляет возможность судить о 

отруктуре оценок в художественной гимнаотике. 

Во всех четырех случаях факторного анализа групповых суждений 

выделились три статистически значимых фактора. 

Первым, имеющим наибольшие нагрузки в большинстве случаев 

(3 из 4) выделился фактор некоторой недифференцированной общей 

оценки, названный "фактором общего впечатления" (Б.А.Резников, 

19 7 4) . Забирая значительные веса почти по воем признакам, этот фак-

тор в большинстве случаев связан со шкалами "жесткое" - "пластич-

ное'", "хореографичмое" - "нешкольное", 'аккуратное". - "неряшливое? 

"акробатичное" - "непартериое", "эмоциональное" - "бесстрастное". 

Этот «актор имеет вклады в обвую дисперсию от 15,62$ до 20,77%. 

Следующий фактор, выделившийся вторым, опнсываетсв единствен-
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ной шкалой: "эмоциональное" - "бесстрастное". Этот фактор,назван-

ный нами "фактором выразительности" имеет существенное значение в 

оценке исполнительского мастерства. Вклад его в общую дисперсию 

составляет от 9 ,01$ до 14,73$. 

Третьим общим фактором определился фактор, описывающий ис-

полнительское мастерство также одной шкалой - "акробатичное" -

"непартерное", названный нами "фактором виртуозности", в связи с 

тем, что выполнение полуакробатических элементов в сочетании с ра-

ботой различных предметов в современных упражнениях художественной 

гимнастики в значительной степени показывает уровень виртуозности, 

оригинальности, рискованности композиции и ее исполнения. Значи-

мость этого фактора составляет от 7 , 8 $ до 10,8$. 

При рассмотрении каждого исследуемого вида упражнений в о т -

дельности заметно, что самым характерным в структуре эмоционально-

оценочных свойств для всех видов оказалось предпочтительное поло-

жение фактора общего впечатления. Этот фактор выделился во всех 

без исключения упражнениях в качестве наиболее значимого, гене-

рального. 

Однако в распределении весов по отношению к отдельном призна-

кам наблюдались различия которые, можно объяснить, о одной стороны 

известной специфичностью исполнения комбинаций с каждым предметом, 

с другой - темпом и характером музыкального сопровождения иссле-

дуемых упражнений. 

В результате этого исследования была; 

во-первых, вынвл на факторная структура экспертных оценок в 

художественной гимнастике и определена группа латентных факторов, 

лежащих в основе субъективных оценок качества техники спортивных 

движений. 
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Во-вторых, в групповых экспертных суждениях выявлено три 

фактора: "общего впечатления", "выразительности", "виртуозности". 

В-третьих, в выделенных групповых оценочных факторах обнару-

жены две особенности: 

а . число факторов постоянно, 

б . состав факторов не постоянен. 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ ИСПОЛНЕНИЯ В 

ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГИМНАСТИКЕ 

Основной эксперимент состоял из трех этапов: 

1. Прослушивания музыки и выполнения гимнастками пов, соответ-

ствующих характеру музыки. 

2 . Расшифровки этих поз экспертами при прослушивании тех же 

музыкальных произведений. 

3. Определении "эталона" в изображении каждого музыкального 

характера . 

Испытуемыми были: две группы гимнасток - 8 сильнейших предста-

вительниц Советского Союза и 8 кандидатов в мастера спорта и пер-

воразрядниц. 

Учитывая извеотную типичность характера аккомпанемента упраж-

нений, в проведенном эксперименте звучали фрагменты следующих му-

зыкальных произволений: 

1. "Патетическая соната" Л. В.Бетховена (ДО минор). Отрывок 

из первой чаоти, хирактер которого был условно и коротко определен 

как геюико-дрццатическиИ. 

2 . "Баллада № I" Ф.Шопена (МИ бемоль мажор) о преимущественным 

ронзнтико-лирическим настроением, свойственным произведениям ком-

позитора, навеянным историческими событиями. 

3. Мелодия песии Е.Мартынова "Яблони в цвету" (СП бомодг 
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лирически-нежное настроение которой подтверждается поэтический 

текстом. 

4 / Пооадооль" (СИ мажор) - динамичный народно-характерный т а -

нец, в характере которого выражены бравурность, страстность, гор-

дость . ликование. Эти настроения в большинстве случаев свойственны 

танцам испано-мексиканского характера. 

Обработка результатов первого этапа эксперимента, в котором, 

было получено 236 фотографий, заключалась в детальном анализа этих 

фотографий. 

Для более тщательного определения всех воспринимаемых призна-

ков и полного анализа объема выразительных средств, используемых в 

художественной гимнастике длн эмоциональной окраски музыкальных 

произведений, раздельно анализировались положения головы, рук, ног 

и туловища. 

В положениях головы важны были уровень ее подъема, вытнну-

ю с т ь шеи, поворот, выражение взгляда . 

Известно, что движения руками - наиболее выразительны,поэтому 

анализу их положений и в целом, и в деталях, удалилось очень 

большое внимание. 

Позиции ног в определении качества выразительности исполне-

ния выполняют лишь вспомогательную функцию, играя в основном роль 

опоры, или "аккомпанемента", поэтому те закономерности в их "вы* 

ражении", которые просматривались, предлагаются в сочетании с по-

ложениями туловища (таблица I ) . 

Первый этап эксперимента показал, что идентичность положений 

в целом и в положениях отдельных звеньев тела , выявленная при со-

поставительном анализе исполнительниц между ообой, говорит,прежде 

всего , об относительном постоянстве "эталона" "экспрессии, представ-

ленном частью тела или позой. 
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Таблица I 

Положение ног и туловища в связи с характером 

музыкального сопровождения 

Харак-
тер 

Положение 
туловища 

Положение 
ног -ха -
рактер 
опоры 

Направле-
ние1'д ви- $ 
женин" -
ракурс 

То ну о 
позы 

Герои-
ко-дра-
матк-
ческий 

Высокое. 
Угол с ги -
бания в 
тазобед-
ренном 
суставе 
- т.упой 

1.На вы-
соких по-
лупальцах 
(иктивная 
опора) 
2 . Выво-
ротно 

68 

54 

Фронталь-
ный ( о т -
крытое 
положение 70 

Напряжена 

Роман-
тико-
лири-
чес-
кий 

Низкое 
(полупри-
седы,стой-
ки на ко-
л е н я х , с е -
ды,полу-
жестк,по-
ложения 
лежа) 

1.Яз всей 
ступне 
при поло-
жении 
стоя (пас -
сивная 
опора) 
2.Положе-
ния скрещ-
енные 
("закры-
тые") 

І . В полу-
повороте 
г.Спиной 

65 
10 

50 

Расслаб-
лена 

Лири-
ческий 
неж-
ный 

Аналогич-
но преды-
дущему 
характеру 

I . Опора 
более ак-
тивная , на 
полупаль-
цах 33 

І .В полу-
повороте , 
аналогично 
предыдуще-
му харак-

Аналогична 
предыдуще-
му харак-
теру 

Бравур- Высокое 81 1.На вы- Открытое Напряжена, 
н о - с т - соких по-

Открытое 
активна 

рнст- лупальцах 50 
ный 2 . Выпад 

по 4-й 
позиции 40 
3 . Ноги 
окрестно 25 
Положе-
ния не-
выворот-
ные 



Внутри каждого характера исполнительницами было выделено нес-

колько специфических признаков. Так, для исполнения героического 

характера очень важен общий тонус позы, который отличаетоя напря-

женностью. Заметна гордо поднятая голова, законченность положе-

ния. Черты, выделенные для иллюстрации бравурного, ликующего х а -

рактера "Посадобля".подчеркивали известную типичность данного ти-

танца, что особенно характеризовалось положениями рук, которые на-

ходились на поясе, бедрах, за головой. 

Но можно было также заметить, что некоторые группы "смыкают-

ся" и "накладываются" и идентифицируются в некоторых признаках, 

т . е . одними и теми же приемами выражаются равные настроения. 

В нашем случае это выражение романтико-лиричеокого и лиричео-

ки-нежного характера. Эти позы были несколько расплывчатыми и не-

законченными. 

Оказалось возможным также определить, что качество "вырази-

тельности", ее четкость и определенность зависят от уровня мао-

терства и квалификации спортсменов. 

Обработка результатов второго этапа эксперимента заключалась 

в сравнении ответов, даваемых различными группами испытуемых-экс-

пертов при расшифровке характера изображенных поз на фотографиях. 

Ь первую группу экспертов входили высококвалифицированные 

спортсмены, тренеры, судьи. Вторая группа оыла представлена гим-

настками мастерами спорта. К третьей группе относились юные гим-

настки и к четвертой - эксперты-зрители. 

Данные, полученные на этом этапе показали, что определение от 

дельного эмоционального характера по фотографиям выразительных поз 

возможно, хотя и в разной степени успешно. (Таблица в диссертации 

на стр . 187). 
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На восприятие выразительности оказывает влияние характер му-

зыкального сопровождения. 

Черты бравурного, ликующего и гордого характера, выраженные 

в мексиканском танце, так же, как и законченность, отточенность и 

уравновешенность поз , свойственных героическому характеру, рас -

познаются довольно легко. Об этом говорит лишь 3$ ошибок в пепвом 

случае и 1% во втором, которые характеризуют ответы экспертов вы-

оокой квалификации по фотографиям сильнейших гимнасток. 

Нельзя этого оказать о выражениях настроений лирического пла-

на. В этом случае наблюдались 39$ неверных ответов в романтической 

лирике и 42$ - в характере просто лирическом. 

О влиянии квалификации экспертов на вооприятие выразительнос-

ти говорит разный процент ошибок, определившийся в группах испы-

туемых при анализе изображений одного и того же эмоционального х а -

рактера. Немаловажное значение имеет и квалификация исполнителей 

(график в диссертации на от . 190) . 

Проведенный эксперимент можно интерпретировать в разных тер-

минах. Мы попытались его описать в терминах семиотики (науки о 

знаковых системах, под которыми понимаются все формы коммуникатив-

ного общения между людьми). 

С точки зрения оемиотики такие явления как музыка, живопись, 

плаотика, выразительные движения, можно рассматривать, как языко-

вые системы. Эти языковые сиотемы могут быть взаимопере водимыми, 

т . е . выражения, высказанные на одном языке, могут бнть переведены 

на другой и обратно. Могут быть и взаимонепереводимыми. 

Иэваотно, что например музыкальные произведения о помощью ко-

торых могут быть высказаны значительные мысли, переживания, эмо-

циа, являются плохо или вовсе не переводимыми на обычный разговор-

ный язык. 



Можно ведаться следующим вопросом. Если рассматривать "язык 

жестов" и "язык музыки" как две независимые языковые системы, то 

являются ли эти языковые системы взаимнопереводимыми? То есть 

существует ли возможность высказать на языке жестов то , что с о -

держится в музыкальном произведении и наоборот, можно ли наблюдая 

некоторые "выражения", высказанные на языке плаотики, т а н т , ху -

дожественной гимнастики, определить какому именно музыкальному 

"выражению", - характеру соответствуют данные пластики. 

Проведенный нами эксперимент свидетельствует, что: 

1. Существует соответствие между определенными музыкальным 

характером и опоообом двигательного отображения специфики этого 

характера. 

Это утверхдение доказывается тем фактом, что гимнастки вы-

бирают неодинаковые позы при проолушивании и интерпретации р а з -

личного рода музыкальных произведений. 

2 . Подобно тому, как это имеет место в других языках, су -

ществуют люди более или менее успешно "говорящие" на этом языке. 

Это доказывается тем, что художественные гимнастки высокой квали-

фикации могут более точно выиажать характер музыкального произве-

дения в своих движениях. 

3. Перевод является обратимым. Это означает, что существует 

не только возможный перевод с музыки на язык жестов, но и о языка 

движений на язык музыки, поскольку зрители, наблюдающие исполнение 

упражнении гимнастками, могут определить тот характер музыкально-

го произведения, какой послужил основой для данного двигательного 

задания. 

Существует и различная степень градаций в понимании языка. 

3 пользу этого свидетельствует тот факт, что эксперты разной ква-

;икяции - тренеры, судьи, гиин.-.стки разного контингента, непод-
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готовленные испытуемые в разной степени успешно понимают "язык 

жеотов", т . е . могут оценить характер музыкального проивведенин, 

наблюдая лишь двигательное его выражение. 

5 . Веоьма интересным оказывается то , что взаимный перевод с 

языка музыки на язык жестов является достаточно "жестким", ис-

пользуя терминологию В.В.Налимова (1974) . бто означает, что здесь 

существует если не взаимное одноаначное соответствие, то во вояком 

случае соответствие достаточно высокой степени точности, посколь-

ку число ошибок как в восприятии движений, так и их воспроизведе-

нии оказывается сравнительно небольшим. (В лучшем случае квалифи-

цированные респонденты давали 97$ правильных ответов) . 

ПОСТРОЕНИЕ КРУГОВОЙ ШКАЛЫ 

Выше уже отмечалось, что позы, соответствующие некоторым му-

зыкальным произведениям, при визуальной оценке могли нечетко р а з -

личаться испытуемыми. Это дает возможность ввести меры близости 

между выразительными движениями, соответствующими музыкальным 

произведениям различного эмоционального характера, то есть ввеоти 

шкалу, которая упорядочивает изучаемые качества. Пусть, например, 

у нао еоть музыкальные произведения А,Б и В. Предположим, что 

двигательные отображения произведений А и Б, а также Б и В разли-

чаются о ошибками, а соответствующие позы для произведений А и В 

не смешиваются никогда. Тогда можно, очевидно, говорить, что 

произведения А и В (а также Б и В) близки друг к другу, а А и 

В друг от друга далеки. Зная процент допускаемых ошибок можно, 

нспо. ьзуя соответствующие математические процедуры оценить "рас -

стояние'' между произведениями А,Б н В. Предположим .теперь, что 

есть некоторое четвертое произведение Г, двигательное изображение 



- 19 -

которого смешивается испытуемыми как с А, так и с В (и не смеши-

вается с Б ) . Тогда естественно представить изучаемую шкалу в виде 

некоторого круга . Подобнее круговые ималы используются, например, 

для описания цветового зрения. Шлоссберг ( 1 9 5 5 ) , впервые их при-

менил для упорядочивания выразительных движений (не связанны* с 

музыкой). 

Мы попытались использовать круговые шкал для квантификации 

выразительных движений в художественной гимнастике. (Алгоритм 

программы и расчеты на ЭВМ выполнены к . т . н . Б.А.Суслаковнм). 

Круговая шкала, построенная на основании данных, полученных 

в нвшем эксперименте выглядит т а к , как показано на рис. 2 . На 

шкале четырехугольниками обозначены две группы испытуемых-экспер-

тов , показывающих в своей рвботе сходные по значению результаты. 

Удаленными от начала координат четырехугольниками, которые 

отмечены римскими цифрами, характеризуется работа тренеров, гим-

насток, судей высокой квалификации и студенток института физкуль-

туры. Четырехугольники с арабскими цифоами" иллюстрируют работу 

экспертов-детей (юные гимнастии) и экспертов- зрителей . 

Значение цифр в четырехугольниках соответствует значению 

эмоций, которые подчеркиваются музыкой определенного х а р а к т е р а : 

1 , 1 - Героическая ; П,2 - Романтическая ; Ш,3 - Лирическая ; 

1У, 4 - Бравурная. 

На шкале заметно каким образом у судей сформировались поня-

тия жанров в соответствии с образами - позами. Полученные р е з у л ь -

таты не противоречат гипотезе о том, что эмоциональная окрвска 

движений, иллюстрирующих музыкальные произведения, может быть упо-

рядочена в виде круговой шкалы» 



Р і о . 2 . Круговая шкала эмоциональной выразительности в 
позах художественной гимнастики 
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В Ы В О Д Ы : 

1. Определены количественные и качественные показатели при 

анализе 1370 упражнений с разными предметами при участии высоко-

квалифицированных экспертов. 

Сравнение содержания произвольных упражнений гимнаоток разно-

го уровня подготовки на основе X* -критерия, показало достовер-

ные различия между ними и специфичности владения разными предмета-

ми, а также в количестве оригинальных и рискованных элементов. 

Преимущество лучших упражнений состоит в наибольшей трудности 

и типичности упражнений, которая характеризуется в упражнениях о 

мячом - перекатами, бросками, балансированием с выкрутами; с об-

ручем - бросками, вращением с переворачиванием и перекатами; с 

лентой - змейками, спиралями и бросками. 

2 . Выявлена факторная структура экспертных оценок в художест-

венной гимнастике. Определена группа латентных факторов, лежащих 

в основе субъективных оценок исполнительского мастерства спортсме-

нок. В групповых экспертных суждениях выявлено три фактора: "обще-

го впечатления", "выразительности", "виртуозности". Число этих 

факторов постоянно, но отдельные признаки иногда могут входить в 

состав разных факторов. 

3. Анализ выразительных поз, полученных в исследовании, пока-

зал , что пантомимические выражения, применг.емые в художественной 

гимнастике, могут быть описаны вполне определенной системой приз-

наков. Эти признаки описаны в тексте диссертации. 

4 . Экспериментальные данные свидетельствуют, что существует 

соответствие между определенным музыкальным характером и способом 

двигательного отражения его специфики. 
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5. На "яаыке" выразительных движений, принятых в художествен-

ной гимнастике, можно "говорить" более или менее успешно, подобно 

тому, как это имеет место в других языках. Доказательством этому 

служит то , что гимнастки высокого класса могут более точно выра-

жать характер музыкального произведения. 

6 . Обнаружено существование ряда градаций в понимании "языка" 

выразительных движений. Это подчеркивается тем, что эксперты р а з -

ной квалификации в разной степени успешно понимают "язык жестов", 

т . е . могут оценить характер музыкального произведения, наблюдая 

лишь двигательное его выражение. 

7» При взаимном переводе с яэыка музыки на язык жестов, хотя 

и ие существует взаимооднозначного соответствия, но соответствие 

достаточно высокой степени точности имеет место; поскольку число 

ошибок как в воспроизведении движений, так и их восприятии оказы-

вается сравнительно иоСслььим. 

8 . Эмоциональная окраска движений, иллюстрирующих музыкальные 

произведения, может быть упорядочена в виде круговой шкалы. 
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