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ЧИТАЛЬНА ЗАЛА 
ЛДУФК 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Одной из задач народного образования , 
как указывается в М а т е р и а л а х XXVII съезда Коммунистической 
партии Советского Союза (1986), является необходимость повы-
сить качество обучения, идейно-политического, трудового, нравст-
венного и эстетического воспитания подрастающего поколения и 
его подготовки к общественно-полезному труду. Успешное реше-
ние этой задачи зависит во многом и от правильной постановки 
физического воспитания в общеобразовательной школе. 

В п о д а в л я ю щ е м большинстве школ уроки физического воспи-
тания проводятся без учета индивидуальных особенностей уча-
щихся. При обучении двигательным действиям учителя физиче-
ской культуры применяют, как правило, традиционные малопро-
дуктивные методы обучения, которые, в целом, сводятся к подра-
ж а н и ю и копированию действий, показываемых учителем. 

Актуальность диссертационной работы обусловлена необходи-
мостью поиска наиболее эффективных форм и методов обучения 
движениям , которые учитывали бы типологические особенности 
высшей нервной деятельности учащихся , способствовали повыше-
нию познавательной активности, самостоятельности и умению 
творчески подходить к решению различных з а д а ч физического 
воспитания. 

Актуальность диссертационной работы обусловлена и тем, что 
до сего времени вопрос об особенностях формирования двигатель-
ных навыков у учащихся в условиях применения нетрадиционных 
методов обучения экспериментально не изучался . 

Объектом исследования явилась р а з р а б о т а н н а я нами методика 
обучения физическим у п р а ж н е н и я м подростков с учетом силы 
нервной системы-

Предметом исследования явились закономерности дальнейше-
го совершенствования процесса физического воспитания учащих-
ся подросткового возраста . 

Рабочая гипотеза. Мы предположили, что индивидуально-типоло-
гические различия учащихся д о л ж н ы о к а з ы в а т ь влияние на ха-
рактер их познавательной деятельности в условиях применения 
различных методов обучения, что отразится на успешности усвое-
ния учебного м а т е р и а л а в процессе формирования двигательных 
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н а в ы к о в Н а л и ч и е о б ъ е к т и в н ы х п р е д с т а в л е н и й об особенностях 
п р о т е к а н и я процесса о в л а д е н и я д в и ж е н и я м и у у ч а щ и х с я р а з л и ч -
ных типологических групп при использовании р а з л и ч н ы х методов 
обучения позволит найти н а и б о л е е э ф ф е к т и в н ы е ф о р м ы о р г а н и з а -
ции учебного процесса , что в з н а ч и т е л ь н о й мере будет способ-
с т в о в а т ь с о к р а щ е н и ю сроков ф о р м и р о в а н и я н а в ы к о в и повыше-
нию их качества . 

Методологической основой и с с л е д о в а н и я я в и л и с ь принципы ма-
т е р и а л и с т и ч е с к о й д и а л е к т и к и , м а т е р и а л и с т и ч е с к о е п о н и м а н и е со-
ц и а л ь н ы х и биологических процессов. А в т о р р у к о в о д с т в о в а л с я 
в с е о б щ и м и з а к о н а м и р а з в и т и я и познания о б ъ е к т и в н ы х явлений , 
о п и р а я с ь при этом на ф у н д а м е н т а л ь н ы е т р у д ы о с н о в о п о л о ж н и к о в 
д и а л е к т и к о - м а т е р и а л и с т и ч е с к о й методологии и п о л о ж е н и я , содер-
ж а щ и е с я в д о к у м е н т а х К П С С и Советского п р а в и т е л ь с т в а . 

Цель и задачи исследования. Ц е л ь ю р а б о т ы я в и л о с ь экспери-
м е н т а л ь н о е о б о с н о в а н и е методики н а ч а л ь н о г о обучения двига-
т е л ь н ы м д е й с т в и я м п р и м е н и т е л ь н о к п о д р о с т к а м 11 — 1 3 лет с раз-
ной силой нервной системы по о т н о ш е н и ю к в о з б у ж д е н и ю . 

Д л я д о с т и ж е н и я у к а з а н н о й цели были поставлены с л е д у ю щ и е 
з а д а ч и : 

1. О п р е д е л и т ь особенности ф о р м и р о в а н и я д в и г а т е л ь н ы х уме-
ний и н а в ы к о в у у ч а щ и х с я с р а з н о й силой нервной системы. 

2. У с т а н о в и т ь э ф ф е к т и в н о с т ь р а з л и ч н ы х методов обучения в 
процессе ф о р м и р о в а н и я д в и г а т е л ь н ы х н а в ы к о в у л и ц с разной си-
лой нервной системы. 

3. Р а з р а б о т а т ь методику ф о р м и р о в а н и я д в и г а т е л ь н ы х умений 
и н а в ы к о в у у ч а щ и х с я с р а з н о й силой нервной системы в усло-
виях применения р а з л и ч н ы х методов обучения . 

В ходе и с с л е д о в а н и я р е ш а л и с ь и ч а с т н ы е з а д а ч и : 
1. В ы я в и т ь и о х а р а к т е р и з о в а т ь ф а к т о р ы , с о п у т с т в у ю щ и е повы-

шению уровня о в л а д е н и я физическими у п р а ж н е н и я м и на н а ч а л ь -
ных э т а п а х ф о р м и р о в а н и я д в и г а т е л ь н ы х н а в ы к о в . 

2. Д о к а з а т ь ц е л е с о о б р а з н о с т ь п р и м е н е н и я методов , активизи-
р у ю щ и х п о з н а в а т е л ь н у ю д е я т е л ь н о с т ь подростков , на н а ч а л ь н ы х 
э т а п а х процесса ф о р м и р о в а н и я д в и г а т е л ь н ы х н а в ы к о в . 

3- У с т а н о в и т ь особенности н а ч а л ь н о г о э т а п а ф о р м и р о в а н и я 
д в и г а т е л ь н ы х н а в ы к о в у подростков . 

4. О х а р а к т е р и з о в а т ь н е к о т о р ы е ф у н к ц и о н а л ь н ы е изменения , 
п р о и с х о д я щ и е в о р г а н и з м е з а н и м а ю щ и х с я в процессе ф о р м и р о в а -
ния д в и г а т е л ь н ы х н а в ы к о в 

Методы исследования. 

1. И з у ч е н и е отечественной и з а р у б е ж н о й л и т е р а т у р ы . 
2. П е д а г о г и ч е с к и е н а б л ю д е н и я . 
3. П е д а г о г и ч е с к и й эксперимент , в котором и с п о л ь з о в а л и с ь сле-
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Дующие методики: педагогическое тестирование, измерение часто-
ты сердечных сокращений ( Ч С С ) , кожно-гальванической реакции 
( К Г Р ) , электрокожного сопротивления ( Э К С ) , электроэнцефа-
лографии ( Э Э Г ) , методика исследования внимания по корректур-
ным таблицам Б у р д о н а — А н ф и м о в а ; определение силы нервной 
системы испытуемых (двигательная методика, теппинг-тест, про-
ба на помехоустойчивость) . 

4. Полученные д а н н ы е были подвергнуты статистической обра-
ботке на Э В М М-6000. 

Научная новизна выполненных исследований з а к л ю ч а е т с я в 
следующем: 

— установлены типологически обусловленные особенности 
процесса овладения двигательными действиями у учащихся с раз-
ной силой нервной системы; 

— определены методы обучения, адекватные типологическим 
особенностям учащихся с разной силой нервной системы; 

— экспериментально д о к а з а н а повышенная эффективность 
комплексного использования различных методов обучения по срав-
нению с применением активных методов; 

— р а з р а б о т а н ы и экспериментально проверены варианты ме-
тодики обучения, обеспечивающие лучший результат в данной ти-
пологической группе; 

— выявлены закономерности формирования двигательных на-
выков, о т р а ж а ю щ и е последовательность и продолжительность ус-
воения временных и пространственных характеристик изучаемого 
движения ; 

— о б н а р у ж е н ы закономерности межцентральной активности 
корковых потенциалов головного мозга у подростков с разной си-
лой нервной системы при формировании новых двигательных дей-
ствий; 

— полученные в ходе исследования д а н н ы е дополняют знания 
в области физического воспитания подростков, р а з р а б о т а н н ы е в 
трудах В. К. Бальсевича и В. А. З а п о р о ж а н о в а (11), М. М- Боге-
ма" (21), А. Н. Л а п у т и н а (71), Г- Б. Мейксона (84) , В. А. Плахти-
енко (105) , В / С . Ф а р ф е л я (131) , В. П. Филина (132) , В. И. Фи-
липповича (134) , В- А . Фомина (137), А. М. Ш л е м и н а (146) и др. 
в той части, которая относится к изучению навыка в спорте и ме-
тодики его формирования . 

Практическая значимость работы заключается в возможности 
использования ее теоретических положений и методических реко-
мендаций в работе учителей физкультуры и тренеров по видам 
спорта, з а н и м а ю щ и х с я с детьми 11 — 1 3 лет формированием техни-
ки спортивных движений. Обобщения , сделанные на основе полу-
ченного фактического м а т е р и а л а , позволяют строить учебно-тре-
нировочный процесс таким образом, что сроки овладения спор-
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тнвными д в и ж е н и я м и можно сократить. Особую практическую 
значимость приобретают результаты при формировании у учащих-
ся творческого мышления, самостоятельности и познавательной 
активности на уроках физкультуры и тренировочных занятиях . 

Положения, выносимые на защиту: 
— эффективность применения различных методов обучения за-

висит от свойств нервной системы, о к а з ы в а ю щ и х влияние на про-
цесс формирования двигательных навыков На этой основе бази-
руется методика обучения д в и ж е н и я м учащихся 11 — 1 3 лет; 

— эффективность процесса обучения д в и ж е н и я м у учащихся 
с разной силой нервной системы обусловлена рациональным со-
четанием комплекса применяемых методов. 

Объем и структура Диссертации. Р а б о т а изложена на 126 стра-
ницах машинописного текста и состоит из введения, пяти глав , 
выводов, практических рекомендаций, списка использованной ли-
тературы и приложений. В тексте содержится 24 таблицы и 
34 рисунка. 

В работе использовано 156 литературных источников, из них 
9 — з а р у б е ж н ы х авторов. 

Организация исследований 

Исследования проводились в три этапа в условиях урока физ-
культуры в 4—6-х классах по программному материалу из разде-
ла «Баскетбол» . 

На 1 этапе приняло участие 157 учащихся 4—5-х классов, изу-
чавших баскетбольные элементы техники с использованием проб-
лемного, репродуктивного и «отвлекающего» методов обучения. 
На II этапе участие в эксперименте принял 161 ученик из 4-х 
классов. Здесь были применены проблемное обучение, репродук-
тивный метод и различные варианты их сочетания. На III этапе 
приняли участие 109 учеников из одной школы (5—6-е классы) и 
68 учащихся 5-х классов из другой школы, которые овладели тех-
никой в баскетболе в условиях применения проблемного обучения 
и метода взаимообучения. 

Всего в исследованиях приняло участие 495 мальчиков 11 — 1 3 
лет, практически здоровых, не з а н и м а ю щ и х с я спортивными игра-
ми и разделенных по силе нервной системы по отношению к воз-
буждению на 3 группы: «сильных», «средних» и «слабых». На про-
тяжении всех трех этапов при помощи педагогического тестирова-
ния и различных методик определялись особенности процесса 
формирования двигательных навыков, его эффективность и проис-
ходящие в этот период функциональные изменения в организме 
испытуемых-

На протяжении последующих лет (1985—1988) осуществлялась 
проверка и внедрение результатов исследований в р я д е школ 
6 



г. Харькова и в ходе подготовки юных спортсменов Украины, о 
чем свидетельствуют пять актов внедрения. 

Результаты собственных исследований и их обсуждение 

1. Изучение процесса формирования двигательных умений у 
учащихся с разной силой нервной системы в условиях примене-
ния проблемного обучения, репродуктивной и «отвлекающей» 
методик. 

На данном этапе было проанализировано по семь уроков в 
двух четвертых и по шесть уроков — в трех пятых классах . В 
соответствии с примененной методикой обучения пятые классы 
получили названия : «репродуктивный», «проблемный», «отвлекаю-
щий». В четвертых классах обучение проходило с чередованием 
тех ж е методик через к а ж д ы е два урока . В 4 «А» их последова-
тельность была следующей: 2 урока «репродуктивных», 2 — «от-
влекающих» , 2— «проблемных», а в 4 «Б» — 2 урока «репродук-
тивных», 2 «проблемных» и 2—«отвлекающих». В конце к а ж д о г о 
урока все учащиеся выполняли контрольное упражнение , включа-
ющее в себя изучаемые на уроках двигательные действия: веде-
ние, обводка стоек, передачи мяча в стену. При выполнении конт-
рольного упражнения в учет брались : средняя оценка за технику 
из показаний четырех экспертов (либо сумма баллов трех экспер-
тов)» количество допущенных ошибок, частота, ведения и время 
выполнения. Д л я объективизации оценки и учета ошибок были 
составлены шкалы, позволяющие предъявлять одинаковые требо-
вания ко всем учащимся . Т а к а я организация контроля за качест-
вом выполнения тестового упражнения была единой для всех эта-
пов проведения исследования. 

В 5-х классах а н а л и з полученных данных свидетельствует о 
том, что в «репродуктивном» классе наивысших результатов до-
бились «слабые» испытуемые. В «проблемном» — все учащиеся 
за период обучения продемонстрировали примерно одинаковые 
результаты по всем показателям. То ж е произошло и в «отвле-
кающем» классе. Исследованиями установлено, что «проблемный» 
класс имеет неоспоримое преимущество над другими классами по 
всем показателям (табл. 1). 

В 4 «А» классе самых высоких результатов добились учащие-
ся с сильной нервной системой. Наиболее ощутимое преимущество 
над другими испытуемыми они имели в скорости выполнения кон-
трольного упражнения . Результаты «средних» и «слабых» испы-
туемых достоверных различий между собой не обнаружили-

В 4 «Б» классе наибольшего успеха добились учащиеся со сла-
бой нервной системой, однако их преимущество оказалось статис-
тически достоверным по отношению к другим испытуемым лишь 
при сравнении оценок за технику. 
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При сопоставлении эффективности методик, применяемых в 
обучении учащихся двух 4-х классов, достоверных различий меж-
ду ними об наружено не было. Анализ динамики изменения резу-
льтатов у учащихся с разной силой нервной системы в обоих клас-
сах показал , что при переходе от репродуктивного метода к «от-
влекающему» у всех испытуемых н а б л ю д а е т с я увеличение скоро-
сти выполнения контрольного у п р а ж н е н и я и снижение оценки за 
технику. При переходе от репродуктивного метода к проблемному 
обучению происходит обратное явление: снижение скорости и улуч-
шение оценки. 

Т а б л и ц а 1 

П о к а з а т е л и овладения движениями в н а ч а л е и конце обучения 
всеми учащимися 5-х классов без учета типа нервной системы 

П о к а з а -
тели 

Условия 
реги-

страции 
. репродуктивный" 

X ? 
п = 19 

Время Исходные 
(с.) Конечные 

Разница 
Оценка Исходные 
(балл) Конечные 

Разница 
Ошибки Исходные 
(к-во) Конечные 

Разница 

13,84 1,82 
12,03 3,03 

1,82 Р<0 ,05 
10,15 1,57 
12,17 1,86 
2,02 Р < 0,001 

0,52 0,60 
0,17 0,24 
0,35 Р < 0,001 

К л а с с ы 
.проблемный* 
X ; 

11=18 

13,46 1,01 
12,0 0,58 

1,46 Р < 0,001 
9,94 1,21 

13,50 1,33 
3,56 Р < 0,001 
0,26 0,36 
0 0 
0,26 Р < 0,01 

. о т в л е к а ю щ и й " 
X ? 

п = 1 6 

13,84 2,22 
12,53 1,78 

1,31 Р > 0,05 
10,53 1,65 
12,38 2,36 

2,05 Р < 0,01 
0,45 0,46 
0,45 0,62 
0 Р >0,05 

Результаты эксперимента показали , что при таком чередова-
нии методик, когда за «отвлекающей» следует проблемное обуче-
ние, лучших показателей добиваются учащиеся сильного типа, а 
«слабые» более успешно о в л а д е в а ю т д в и ж е н и я м и при обратном 
чередовании. Д а н н о е явление позволило предположить, что «силь-
ным» в большей мере отвечает построение учебного процесса, при 
котором в начале обучения делается акцент на формирование 
временных характеристик движения ( « о т в л е к а ю щ а я » методика) 
с дальнейшим постепенным смещением акцента на становление 
пространственных и пространственно-временных (проблемное обу-
чение) характеристик изучаемого двигательного действия, а уча-
щиеся со слабой нервной системой в силу индивидуально-типоло-
гических особенностей склонны к работе на начальном этапе обу-
чения, связанной с формированием пространственных и простран-
ственно-временных х а р а к т е р и с т и к движения . В процессе исследо-
вания было установлено, что средний тип испытуемых одинаково 
успешно овладевает двигательными действиями при использовании 
8 



любой из методик, но их результаты не яйляются ни наилучшими, 
ни наихудшими по сравнению с представителями других типоло-
гических групп. 

2- Исследование процесса формирования двигательных умений 
у учащихся с разной силой нервной системы в условиях примене-
ния репродуктивного метода, проблемного обучения и методик, 
сочетающих в себе элементы репродуцирования и проблемности. 

На втором этапе к а ж д ы й из четвертых классов получил назва-
ние в соответствии с примененной в нем методикой обучения: 
«проблемный», «репродуктивный», «репродуктивно-проблемный» 
и «проблемно-репродуктивный». В предпоследнем классе методика 
обучения з а к л ю ч а л а с ь в поочередном применении репродуктивного 
метода и создания проблемных ситуаций при изучении отдельного 
движения » р а м к а х одного урока , а в «проблемно-репродуктивном» 
классе производилось обратное чередование методики. Весь про-
цесс обучения состоял из девяти уроков и десятого — контрольно-
го. 

Результаты исследования показали , что у учащихся с сильной 
нервной системой достоверное улучшение времени выполнения 
контрольного упражнения произошло в «репродуктивном» классе . 
У испытуемых слабого типа значимые изменения времени наблю-
д а л и с ь во всех классах , кроме «репродуктивно-проблемного», при-
чем абсолютно лучшее время среди всех учащихся было показано 
на последнем уроке «слабыми» в «репродуктивном» классе. Уча-
щиеся со средней нервной системой во всех классах имели статис-
тически достоверное улучшение и времени и оценки выполнения 
контрольного упражнения . Следи всех испытуемых самую высо-
кую оценку за технику полечили «сильные» в «репродуктивно-
проблемном» классе ( Р > 0 , 0 5 ) , а самая низкая оценка т о ж е была 
получена «сильными» в «репродуктивном» классе. 

Наиболее значительное уменьшение частоты ведения — 3,59 
(Р -С0 .001) произошло в «проблемном» классе, где на последнем 
уроке было зафиксировано и самое низкое значение данного по-
казателя . 

По снижению количества ошибок при выполнении контрольно-
го упражнения ведущее место з анимает репродуктивный метод, 
использование которого позволило снизить ошибки на 0,46 
( Р < 0 , 0 5 ) ( т а б л . 2 ) . 

Среди методик, применявшихся в разных классах при обуче-
нии физическим у п р а ж н е н и я м , по эффективности на первое место 
вышло проблемное обучение, далее следует репродуктнвно-проб-
лемный и репродуктивный метод и на последнем месте — проб-
лемно-репродуктивный-

Являясь самым эффективным, проблемное обучение тем не 
менее имеет и свои недостатки. Например , в процессе овладения 
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д в и ж е н и я м и учащиеся «проблемного» класса постоянно отставали 
во времени и л и ш ь на последнем уроке смогли показать наивыс-
шие результаты, что свидетельствует о трудностях, которые испы-
тывают учащиеся с применением указанной методики и что вле-
чет за собой более продолжительное формирование двигательных 
умений и навыков. Это явление полностью согласуется с выска-
зыванием Ю. К. Б а б а н с к о г о (1987), по мнению которого, в реше-
нии з а д а ч формирования теоретических знаний в большинстве слу-
чаев можно отдать предпочтение проблемно-поисковым методам 
обучения, требующим, правда , большего времени на изучение од-
ного и того ж е м а т е р и а л а по сравнению с репродуктивным мето-
дом. 

В ходе анализа динамики овладения двигательными действия-
ми учащимися разного типа было замечено, что медленнее всех 
формирование двигательного навыка протекает у испытуемых в 
группе «сильных». Причем данное явление наблюдается во всех 
классах , несмотря на различные методики обучения. 

Результаты исследования динамики роста показателей у уча-
щихся с разной силой нервной системы свидетельствуют о наибо-
лее раннем становлении временных характеристик движений по 
отношению к их пространственным и пространственно-временным 
характеристикам независимо от методики обучения-

Н а б л ю д а е м о е улучшение показателей овладения движением у 
большинства испытуемых на первых трех уроках, после чего, как 
правило, наступает длительный застой или спад, говорит о том, 
что учащиеся довольно легко схватывают основу (ведущее звено) 
двигательного навыка , и потому н а ч а л ь н а я ф а з а его становления 
по своей длительности оказывается короче последующих. Д а н н о е 
наблюдение полностью согласуется с выводами В. И. Филиппови-
ча (1962), который исследовал особенности формирования дли-
тельного навыка у подростков. 

3. Сравнительная характеристика эффективности применения 
проблемного обучения и метода взаимообучения в процессе фор-
мирования двигательных умений у учащихся с разной силой нерв-
ной системы. 

На третьем этапе в исследовании принимали участие два пя-
тых класса , названные «проблемным» и «контролирующим». В 
первом из них обучение строилось с элементами проблемности, а 
во втором — на основе применения метода взаимообучения , кото-
рый предполагал работу учащихся в парах , когда они поочередно 
выполняли роль обучающего и обучаемого. Б ы л о проанализи-
ровано 9 уроков, из которых пятый, восьмой и девятый были пол-
ностью игровыми. 

К концу обучения наихудшие показатели в овладении движе-
ниями были у «сильных» в «проблемном» классе, а самые высо-
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кие — т о ж е у «сильных» в «контролирующем» классе. В «контро-
лирующем» классе все учащиеся уменьшили время выполнения 
контрольного упражнения на статистически достоверную величи-
ну, а в «проблемном» — лишь «средние» смогли сделать то ж е 
самое- Во всех группах, за исключением «слабых» в «проблемном» 
классе , к концу обучения наблюдается повышение оценки за тех-
нику выполнения контрольного упражнения , но везде оно оказа -
лось статистически недостоверным. Количество допущенных оши-
бок изменилось по отношению к началу обучения в обоих классах 
л и ш ь в группах «средних» ( Р < 0 , 0 1 ) , и только «средние» испы-
туемые имели улучшение оценки на всех игровых уроках по срав-
нению с предшествующими. 

Если на предыдущих этапах эксперимента между отдельными 
классами (без учета типологических особенностей испытуемых) 
не было выявлено статистически достоверных различий в средних 
результатах за весь период обучения, то на этом этапе учащиеся 
контролирующего класса имеют статистически значимое преиму-
щество перед другим классом в средней оценке. Статистически 
достоверными оказались различия и в среднем показателе коли-
чества допущенных ошибок. Их оказалось меньше в «контролиру-
ющем» классе, а средние величины времени в обоих классах ока-
зались почти одинаковыми. 

По результатам последнего урока оба класса к концу обучения 
пришли почти с одинаковыми показателями . Время, показанное 
на последнем уроке учащимися «проблемного» класса , составило 
10,88 сек., а «контролирующего» — 10,56 ( Р > 0 , 0 5 ) ; оценка — 
соответственно 3,53 и 3,82 ( Р > 0 , 0 5 ) Недостоверным о к а з а л о с ь и 
преимущество «контролирующего» класса в меньшем количестве 
ошибок. 

Анализ динамики изменения результатов в к а ж д о м классе по-
зволяет говорить о преимуществе «контролирующего» класса» , 
учащиеся которого на к а ж д о м уроке в процессе обучения получа-
ли более высокие оценки. Д и н а м и к а изменения времени выполне-
ния контрольного упражнения выявила на первых пяти уроках 
преимущество «проблемного» класса , но на 6—9-ом уроках оно 
у ж е о к а з а л о с ь на стороне «контролирующего». 

Таким образом, данное исследование выявило типологические 
различия в овладении двигательными действиями у испытуемых 
с разной силой нервной системы. Успешнее всего обучение проте-
кало в «проблемном» классе у «слабых», а «сильные» достигли 
самых низких результатов , что не согласуется с результатами ис-
следований иа первых двух этапах, но в данном случае достовер-
ных изменений ни в одном из показателей в обеих типологических 
группах не произошло, Только «средние» испытуемые смогли до-
12 



биться достоверного улучшения результатов по показателям вре-
мени и количеству ошибок. 

В «контролирующем» классе все испытуемые к концу обучения 
пришли с высокими результатами, но и здесь только «средние» 
смогли достоверно уменьшить время и количество ошибок, а «си-
льные» и «слабые» — только время. 

Анализируя результаты исследований всех трех этапов в це-
лом можно сделать вывод, что процесс начального обучения дви-
ж е н и я м будет более эффективным при комплексном использова-
нии нетрадиционных и традиционных методов. Б ы л о замечено, 
что применение элементов проблемности и взаимообучения на 
первых уроках затрудняют овладение основами техники, а тради-
ционная методика сравнительно быстро решила поставленную за-
дачу . В дальнейшем методы, активизирующие познавательную 
деятельность , о к а з а л и с ь более действенными и позволили уча-
щимся, обучавшимся в условиях их применения, значительно пе-
регнать своих сверстников, з а н и м а в ш и х с я по традиционной мето-
дике, что согласуется с результатами исследований Ю. К. Бабан-
ского (1987) . В пользу комплексного использования методов обу-
чения говорят и высокие результаты учащихся «репродуктивно-
проблемного» класса . Эта методика наряду с проблемным обуче-
нием и методом взаимообучения обеспечила больший эффект в 
овладении физическими упражнениями . Подтверждением тому 
с л у ж а т результаты исследования пульсовой стоимости движений: 
она ниже при использовании проблемного и репродуктивно-проб-
лемного обучения. Обе методики в большей мере способствуют 
развитию внимания . 

В ходе исследования было замечено, что частое чередование 
методов в процессе обучения з а т р у д н я л о усвоение двигательного 
м а т е р и а л а , но, в то ж е время, при переходе от репродуктивного 
метода к проблемному обучению н а б л ю д а л о с ь лучшее овладение 
двигательными действиями. Приведенные данные дополняют све-
дения В. К. Филипповича (1955) о том, что обеспечение относи-
тельно постоянных условий при обучении двигательным действи-
ям улучшает процесс формирования двигательных навыков, а 
длительное обучение в постоянных условиях (до оценки «отлич-
но») значительного эффекта не дает-

Исследование динамики процесса овладения двигательными 
действиями, электроэнцефалографические исследования и КХР по-
казали , что десяти уроков явно недостаточно, чтобы сформиро-
вать сравнительно несложный навык ведения баскетбольного мя-
ча. Б ы л о замечено, что абсолютное большинство учащихся на 2— 
3-ем уроках значительно у л у ч ш а л и технику изучаемого движения 
по сравнению с первым уроком, а дальнейшее техническое совер-
шенствование протекало слишком медленно. Это явление можно 
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объяснить данными, полученными В. Л. Плахтиенко (1969). Ав-
тор полагает , что наиболее продолжительной и трудоемкой явля-
ется вторая ф а з а развития (уточнения) двигательного навыка , и 
для достижения успеха требуется значительное число повторений. 

Сведения, полученные при анализе динамики процесса овладе-
ния двигательными действиями, согласуются с выводом В. А. Плах-
тиенко о том, что первое занятие практически характеризует спо-
собность испытуемого к формированию нужного навыка . В нашем 
исследовании она в ы р а з и л а с ь в том, что те учащиеся , которые на 
первом занятии показали самые высокие результаты при выпол-
нении изучаемого движения , были лучшими и на последнем заня-
тии-

В ходе педагогического эксперимента и электроэнцефалогра -
фического исследования было вскрыто отрицательное влияние 
длительных (месяц и более) перерывов на процесс овладения фи-
зическими упражнениями-

Изучение динамики процесса овладения двигательными дейст-
виями показало , что в самом н а ч а л е обучения происходит увели-
чение скорости выполнения движений, а техника остается на низ-
ком уровне. 

По итогам корреляционного анализа получены высокие отри-
цательные значения г (—0,819) между временем выполнения конт-
рольного у п р а ж н е н и я и оценкой за технику. В дальнейшем, т. е. 
спустя 3—4 урока , начинает постепенно улучшаться и качество 
изучаемых движений, что повлекло за собой и снижение отрица-
тельной корреляции зависимости ( г = — 0 , 5 5 3 ) . Это, очевидно, сви-
детельствует о том, что учащимся легче дается овладение времен-
ными характеристиками двигательных действий, тем более, что в 
начале обучения у них сравнительно быстро стабилизируется и 
определенная частота ведения баскетбольного мяча, а коэффици-
ент корреляции м е ж д у двумя показателями в различных группах 
колеблется от г = 0,454 до г = 0,762. Видимо, тут и кроется причи-
на скоротечности первой ф а з ы формирования двигательного на-
выка и растянутость второй, на что у к а з ы в а л В. А. Плахтиенко-
Д р у г и м и словами, с а м а я короткая н а ч а л ь н а я ф а з а формирования 
навыка совпадает с овладением легко д а ю щ и м и с я временными 
х а р а к т е р и с т и к а м и движения , а более продолжительная вторая фа-
за (фаза уточнения) — с овладением пространственных и прост-
ранственно-временных характеристик , которые усваиваются труд-
нее. 

При сравнении эффективности методов обучения оказалось , 
что наименее пригодной для решения образовательных з а д а ч фи-
зического воспитания явилась т а к н а з ы в а е м а я « о т в л е к а ю щ а я » 
методика, п р е д с т а в л я ю щ а я собой один из вариантов соревнова-
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тельного метода, главная сущность которого заключается в от-
сутствии ориентировочной основы действия. 

Д а н н о е положение дополнило сведения В. А. Арсланова (1973) 
о том, что скорость и качество становления двигательных навыков 
находятся в прямой зависимости от полноты ориентировочной ос-
новы действия. При помощи указанной методики учащиеся на пер-
вых уроках добивались высокой скорости выполнения изучаемых 
движений, но впоследствии безнадежно отставали от своих свер-
стников, обучающихся с применением иных методов. 

В ходе исследования было установлено, что в большинстве слу-
чаев испытуемые сильного типа успешнее о в л а д е в а л и движения-
ми при использовании в обучении проблемных ситуаций, «сла-
бые» — в условиях применения репродуктивного метода, а «сред-
ние» — во всех случаях показывали примерно одинаковые резу-
льтаты. 

С к а з а н н о е дополняет сведения Н. М. Пейсахова (1974) о том, 
что одинаковая реакция на различные р а з д р а ж и т е л и и есть спе-
цифическая черта лиц со средней нервной системой по отношению 
к возбуждению- Следует отметить, что это качество «средних» чет-
ко вырисовывалось на всех этапах педагогического эксперимента 
с использованием всех исследованных методов обучения. Однако , 
необходимо подчеркнуть, что испытуемые среднего типа быстрее 
«схватывают» движение в самом начале обучения при использо-
вании репродуктивного и репродуктивно-проблемного методов. 

Испытуемые слабого типа, более тяготея к традиционному 
обучению, д о к а з а л и свою приверженность к постоянным и привыч-
ным условиям работы, т ак как любое изменение условий вызыва-
ет у них резкие перепады в психической сфере деятельности, что 
подтвердили исследования Э К С и что согласуется с результатами 
исследований Е. П. Ильина (1981) , Э. А. Голубевой, В. И Рож-
дественской (1976) и Б. М. Теплова (1985) . 

Процесс овладения двигательными действиями у испытуемых 
с разной силой нервной системы протекает по-разному. Независи-
мо от метода, наиболее медленно обучаются д в и ж е н и я м испыту-
емые сильного типа. Д и н а м и к а изменения их показателей свиде-
тельствует о том, что самые большие успехи приходятся на пер-
вые уроки, когда происходит усвоение временных характеристик 
физических упражнений. В дальнейшем, когда формирование на-
выка происходит за счет овладения пространственными и прост-
ранственно-временными особенностями движения , наблюдается 
длительный застой в результатах выполнения контрольного уп-
ражнения . Замечено , что этот тип испытуемых в условиях приме-
нения «отвлекающей» методики чувствует себя уверенней и пока-
зывает более высокие результаты, чем остальные учащиеся . И з 
всех испытуемых только «сильные» к концу обучения ухудшили 
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Сйои показатели продуктивности внимания, что полностью укла-
дывается в рамки представлений о жизненных проявлениях силы 
нервной системы указанного типа, установленных Э. А. Голубе-
вой (1976), В. И- Рождественской (1977) и др. 

В процессе исследования одни учащиеся успешнее справля-
лись с решением учебных задач , другие менее успешно. Причиной 
тому явились различные факторы, но было замечено, что успева-
ющие отличаются от отстающих не только по качеству и скорости 
выполнения изучаемых движений, но и по другим признакам . 
Например , было установлено, что по мере улучшения навыка про-
исходит рост ЭКС. Идентичные сведения были получены М. П. Ми-
рошниковым (1969), который исследовал успешность выступления 
на соревнованиях стрелков и пришел к выводу, что результатив-
ность стрельбы обратно пропорциональна электрической проводи-
мости кожи испытуемых. 

В нашем исследовании получило подтверждение влияние идео-
мсггорной тренировки на эффективность формирования двигатель-
ных навыков, на что у к а з ы в а л А. Ц. Пуни (1969). Это выразилось 
в том, что учащиеся , з а т р а ч и в а ю щ и е на мысленное воспроизве-
дение контрольного у п р а ж н е н и я столько ж е времени, сколько на 
фактическое выполнение, добивались лучших результатов в овла-
дении двигательными действиями. И наоборот — кто лучше вы-
полнял упражнение , тот точнее его воспроизводил мысленно. 

Существенные различия между успевающими и отстающими 
учащимися выявлены в процессе электроэнцефалографического ис-
следования , свидетельствующего о том, что у наиболее успеваю-
щих формируется рабоч ая структура м е ж ц е н т р а л ь н ы х корреляций 
корковых потенциалов головного мозга. Причем, замечено, что у 
этих учащихся о б я з а т е л ь н о присутствуют м е ж п о л у ш а р н ы е связи 
двигательных централов с лобными (программирующими) и наб-
л ю д а ю т с я отрицательные корреляции двигательных центров со 
зрительными ( затылочными) , а у испытуемых среднего и слабого 
типов значительную роль играет и система речедвигательного ап-
парата (высочные отведения) . 

Применение разных методов обучения находят о т р а ж е н и е в 
пространственной синхронизации биопотенциалов головного мозга. 
Проблемное обучение и метод взаимообучения, о каз ав ш иеся , в 
целом, более эффективными по сравнению с традиционной мето-
дикой, стимулируют взаимосвязанную активность двигательных 
центров представительства верхних конечностей и программирую-
щих центров лобных долей головного мозга. Репродуктивный ме-
тод обучения, не предусматривающий активизации познаватель-
ных процессов учащихся и в ы к а з а в ш и й меньшую эффективность 
в овладении двигательными действиями, способствует вовлечению 
в механизм регуляции движений моторные и зрительные центры. 
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в ы в о д ы 

1. При целенаправленных занятиях не все учащиеся одинаково 
воспринимают учебный материал , вследствие чего формирование 
двигательного навыка у них происходит в различные по длитель-
ности временные отрезки и с присущими только данной типологи-
ческой группе особенностями. Так, у «сильных» формирование на-
выка протекает медленнее, чем у других, независимо от метода 
обучения, что в ы р а ж а е т с я в отставании на 2—3 занятия по пока-
зателям времени выполнения контрольного упражнения и оценки 
за его технику. 

2. «Сильные» достигают наибольших успехов при проблемном 
обучении, имея преимущество в оценке над себе подобными в дру-
гих условиях обучения на 1,91 балла ( Р < 0 , 0 5 ) и во времени вы-
полнения у п р а ж н е н и я — на 0,72 сек. ( Р < 0 , 0 5 ) . В условиях при-
менения «отвлекающей» методики, наименее пригодной для реше-
ния образовательных з а д а ч физического воспитания, «сильные» 
испытуемые добиваются более высоких результатов , чем осталь-
ные, что в ы р а ж а е т с я в увеличении оценки на 0,11 балла ( Р > 0 , 0 5 ) 
и снижении времени выполнения у п р а ж н е н и я на 0,44 сек. 
( Р < 0 , 0 5 ) -

3. Учащиеся среднего типа одинаково эффективно о в л а д е в а ю т 
двигательными действиями при использовании любой из методик, 
но быстрее добиваются значительного улучшения показателей при 
репродуктивном и репродуктивно-проблемном обучении. 

4. Учащиеся слабого типа в 80% случаев быстрее о в л а д е в а ю т 
двигательными действиями при использовании в обучении репро-
дуктивного метода и в большей мере, чем другие, отрицательно 
реагируют на любые резкие изменения условий учебного процесса. 

5. Применение проблемного обучения и метода взаимообучения 
способствует формированию более совершенных двигательных на-
выков, но требует при этом больше времени, чем другие методы. 

6. Метод взаимообучения является более эффективным в фор-
мировании двигательных навыков, по сравнению с другими, и 
одинаково приемлемы для лиц с разной силой нервной системы. 

7. Н а ч а л ь н ы й этап формирования двигательных навыков у под-
ростков характеризуется следующими особенностями: 

— эффективность обучения в значительной мере зависит от 
полноты ориентированной основы действия, что подтверждается 
преимуществом в овладении движением тех учащихся , которые на-
чали изучение м а т е р и а л а с применением репродуктивного метода 
в отличие от тех, что з а н и м а л и с ь на первых занятиях 
в условиях проблемного обучения и «отвлекающей» методики 
( Р < 0 , 0 5 ) ; 

— при овладении движением в первую очередь повышается 
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Скорость выполнения, а затем качество, что обусловлено большей 
доступностью усвоения временных характеристик движения по 
сравнению с пространственными; 

— начальный этап формирования навыка является самым ко-
ротким в силу быстрого овладения детьми основного звена техни-
ки изучаемого движения ; 

— наибольших успехов в обучении достигают те учащиеся , ко-
торые на первом занятии показали более высокие результаты. 

8. Повышение уровня овладения физическим упражнением на 
начальном этапе его формирования характеризуется : 

— уменьшением количества движений при его выполнении, вы-
разившемся в снижении частоты ведения в среднем на 4,82 уд. 
( Р < 0 , 0 5 ) ; 

— снижением пульсовой стоимости его выполнения на 18,41 уд. 
мин. ( Р < 0 , 0 5 ) ; 

— увеличением электрокожного сопротивления на 64,2 ком 

— Увеличением кожно-гальваническои реакции; 
— образованием рабочих структур м е ж ц е н т р а л ь н ы х корреля-

ций ( И = 0 , 4 5 — 0 , 7 0 ) корковых потенциалов головного мозга с выл 
р а ж е н н ы м и м е ж п о л у ш а р н ы м и связями двигательных и програм-
мирующих центров и отрицательными связями двигательных и 
зрительных центров. 
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