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Актуальность. Игра баскетбол как сродство физического воспита-
ния нашла большое применение в различны* звеньях физкультурного дви-
жения и используется для всестороннего гармонического развитая мо-
•'оде!: . .') процессе Игры разносторонне совершенствуются мыслительная 
деятельность, реакция, координация явяяемяй, способность ориентиро-
ваться в постоянно неменяющихся ситуациях /И.Н.Преображенский, 1968; 
С.С.Стоняус, 1967; А.М.Граонс, 1966» А.МеЗямвв, 1969; В.Й.ИвахиЕ» 
1975; Н.В.Семашко, 1976 и др. /* 

С каждым годом популярность баскетбол?, как олишийского вида 
спорта, возрастает, усиливается конкуренция на международной арене. 
Последнее обстоятельство вызывает необходимость совершенствования 
методов спортивной тренировхк. 

Современный процесс обучения в баскетболе должен строиться на 
основе теории управления и выдвигает необходимость разработки мето-
дов интегрального качественно-количественного описания организм., 
спортсмена как большой сиотеш с целью рационального моделирования 
его состояния /В.В.Пария, Р.М.Баевский, 1963; Н.Г.Озолин, 1970; 
В.А.Рогозкин, 1972, 1974; В.В.Петровский, 1972, 1975; Ю.В.Верхошан-
ский, 1974 и д р . / . Многообразие двигательных действий спортсменов 
во время игры весьма затрудняет количественное описание их компо-
нентов. Однако отдельные приема легко поддайся детальному изучению. 

Доминирующими приемами игры в бпскетболзявлшвтся броски шча 
в корзину / с игру и ттрафиче/, /ак как их эффективностью, главным 
образом, определяется результат соревнования. 

Изучение двигательной и информативной деятельности органвзма 
является рэшаюшим пр? реализации навыков В баскетбола. Обусловлен-
ность этих .лшов деятельности общим функциональным фоном, ин.отра-
щу указанных факторов в единую функциональную систецу для обеспе-
чения высокой надежности бросков мяча в корзину должны иметь широ-
кий выход в практику, как в плане методических рекомендаций по с о -



вершенотвованию спортивного мастерства, так и для тестирования функ-
циональной готовности спортсменов. 

Рабочая гипотеЭа. Мы предполагаем, что развитие точности движе-
ний находится и происходит во взаимосвязи с изменениями их временных 
компонентов, инфор"ативности и показателей функционального состоя-
ния организма. 

Знание закономерностей обусловленности точности бросков мяча 
статистическими характеристиками их временных компонентов и показа-
телями функционального состояния организма спортсмена, а также дина-
мики этих взаимосвязей при многосерийном выполнении бросков мяча в 
корзину и при воздействии на оеноорные системы позволит оптимизиро-
вать процесс обучения и совершенствования точности 8тих движений. 

Научная новизна. Впервые на статистичеоки представительном эк-
спериментальном материале проведен качественно-количественный ана-
лиз обусловленности результативности спортсменов временными компо-
нентами движений и функциональным состоянием их организма в раз-
личных условиях выполнения бросков мяча в корзину. 

Полученное корреляционно-регрессионные модели дали возможность 
"взвесить" изучавшиеся факторы по величине их вклада в обеспечение 
надежности двигательных навыков баокетболистов,выявить законвмернос-
ти их динамики при многосерийном повторении бросков,уточнить некото-
рые физиологические механизмы,обусловливающие интеграцию функциЬ 
организма в процессе его адаптации к тренировочным нагрузкам. 

Практическая значимость. Результаты исследования могут быть 
ионользоват для моделирования адекватного функционального состоя-
ния организма, а тэ же в целях тестирования и прогнозирования спе-
циальной работоспособности баокетболистов. 

Даны конкретные практические рекомендации по оптимизации процес-
се обучения я совершенствования точности бросков мяча в кор'ину в 
игре баскетбол. 

Предмет исоледования. 7 баскетболистов в связи с уровнем спе-



циальноіі подготовленности, тренировочной нагрузкой и при оенсорных 
ограничениях изучались соотношения временных характеристик бросков 
мяча в корзину / с игры и штрафные/, психофизиологические показа-
тели /тремор, ЭКГ, ЛВС, ЛВР/ и их влияние на точность брооков. 

Объект исследования. В исследованиях принимали участие баскет-
болисты выоокого класса и новички. 

Структура диссертации, Диссертационная работа оостоит из введе-
ния, четырех глав, выводов, практических рекомендаций, списка исполь-
зованной литературы и приложения. Работа изложена на 130 страницах 
машинописной текста, иллюстрирована 23 риоунками и 38 таблицами» В 
библиография приведено 307 источников, приложения содержат 30 табл. 

В педагогической литературе отражены основные методические при-
емы развития точности бросков мяча при обучении в баскетбол». Для 
спортсменов же выоокого класса рекомендуется,главным образом,повтор-
ное выполнение бросковых движений в нормальных или усложненных усло-
виях /И.Н.Преображенский,1961,1973\ Е.И.Ивахин,1962; В.А.Шаблинский, 
1964} С.£ашкин,1966{ В.Г.Луничкм|1970} Р.С.Мозола, 1975{ Ь . Б К о г » п а п 
1965 и д р . / . Однако закономеоности, по которым протекает совершенст-
вование точности бросков при шогосерийном их выполнении не изучены, 
а именно: не извеоте. характер изменения временных компонентов,ка-
чественные и количественные взаимосвязи между ними и результатив-
ностью. 

Кз сенсорных систем наиболее изученной в баскетболе является 
роль проприоцептивной чувствительности в обеспечении точности брос-
ков ыяча /С.А.Кераминас,1955; В.В.Кулаускас,1958; Н.В.Журавлева,1965; 
Р.И.Дорохова,Г.С.Фомин,1971;\л/.С1»П;1954 и др./.При изучении роли 
зрительной сенсорной системы авторы ограничивались,главным образом, 
отключением зрения ^фиксированием при этом результативности броско» 



/Л.И.Валигура,1961; Д . Б . Ш м у л ь я н , А . И . Г р а о и о , Б . А . Т е м к и н , 1 9 6 6 ; Т.А.-Ло-
аян,1968; А .С. Белов ,1972 и д р . / . Крайне мало исследований, жасапцих-
оя слухового и тактильного анализаторов. Совершенно отсутствуют науч 
ные работа ос изучению влияний ограничения в зрительной и других оен 
сорных системах на временную структуру движений. 

В методической литературе по совершенствованию точности бросков 
мяча в корзину весьма мало используют физиологические критерии опти-
мизации тренироиочного процесса /М.П.Иванова,И.Н.Преображенокий,19ЬЬ 
0.В.Петухов,1969; А.В.Радионов,А.ф.Вендрих,1971; А.Ш.Каоьмов,1973/. 
Это объясняется отсутствием фундаментальных исследований такого 
плана, основывающихся на статистически представительном качественно-
количественном анализе зависимостей между функциональным состояни-
ем организма, временной структурой движения и результативностью. 

ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ, МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ. 

Целью ааотоящей работы явился поиск наиболее рациональных пу-
тей управления процессом обучения и совершенствования точности 
бросков мяча в корзину в игре баскетбол. 

Шли поставлены следующие основные задачи: 

1.Изучить особенности временных параметров бросков мяча в прыж-
ке и штрафных бросков,взаимосвязь их между собой и с результатив-
ностью. Выделить ооновше компоненты структуры движений этих двух 
разновидностей бросков,наиболее информативные для управления процес-
сом повышения эффективности рассматриваемых приемов. 

2.Изучить изменения временных кошонентов бросков мяча в корзи-
ну при воздействии на слуховой,зрительный и тактильный анализаторы, 
а также яре противодействии защитника. Определить значениб информа-
ции, поступающей по разным сенсорным каналам, для обеспечения надеж-
ности бросков мяча в корзину. 

3.Определить значимость некоторых показателей функционального 
фона в оптимизации двигательных действий игроков, Выделить управляе-
мые компоненты функционального состояния организма для совершенство-
вания точности бросков мяча в корзину. 



5. 
4.Дать научно-обоснованные практические рекомендации для уп-

равления совершенствованием точности брооков мяча в корзину по ком-
понентам структуры движений и показателям функционального состояния 
организма спортсменов. 

Нами были использованы следующие методичеокие приемы: педагоги-
ческие наблюдения,хронография,электрокардиография,рефлекоография, 
треморография,воздействие на рецепторный аппарат тактильного,слухо-

* вого и зрительного анализа торов ..и вариационная статистика. 
Педагогические наблюдения проводились на соревнованиях разного 

масштаба цо баокетболу с целью выявления наиболее распространенных 
способов выполнения бросков мяча в корзину. 

Хронография применялась для регистрации временных компонентов 
бросков с помощью контактных колец, стельки и оейсмоприемкика 
'Н.В.Журавлева, 1966; В.Г.Луничкин, 1969/. 

Для воздействия на рецепторный аппарат тактильного, слухового в 
зрительного анализаторов использовалиоь следующие помехи: "звуковая" 
"помеха" - тон /1000 герц 100 децебелл/ и шум /100 децебелл/ от ауди-
ометра модели АП-02, подаваемые на наушники испытуемого; в качестве 
тактильной помехи использовалась перстяная перчатка,которую испытуе-
мые надевали на бросающую руку;зрит|льяая "помеха" заключалась в 
ограничении поля зрения обоих глаэСпри помощи очков о диафрагмой 
/диаметр отверстия 20 мм/. 

Объектом изучения явились броски в прыжке и штргфпые броски,вы-
полняеже одной ру.сой сверху. В каждом виде бросков исследовались три 
группы испытуемых: группа баскетболистов,выполнявшая броски после 

разминки; группа баскетболиотов,выполнявшая броски после тренировки 
оо средней нягрузкой, и группа спортсменов небаскетбояиотов,пошед-
шая общий курс обучения игре баскетбол и выполнявшая брооки после 
разминки. Все броски выполнялись в экспериментальных /при воздейст-
вии "помех"/ и в контрольных /без каких-либо "помех"/ уоловиях. 

Броски выполнялись шестью сериями по 10 бросков в каждой. В эк-



6. 
еаоршлентальдах условиях броски выполнялись следующим образом: 
1-я и 6-я серии - без "помех" /Б-П^ и Б-П^ cooTi зтственно/; 2-я с е -
рия - со звуковой "помехой" /Зв-П/; 3-я серия - с противодействием 
защитника /Защ-П/ при бросках в пры:хке и с тактильной "помехой" /Т-П/ 
цри штрафных бросках; 4-я оерия - со зрительной "помехой" /Зр~Л/; 
5-я серия - при одновременном действии всех предыдущих "помех" /К-П/. 

Пр^ реализации штрафных бросков регистрировалось общее время 
броска /ОВБ/ - от момента приема мяча до момента его выпуска и время 
полета мяча /ШМ/ - от момента выпуска мяча до момента его касания 
щита или кольца. В бросках в прыжйе,кроме этих двух параметров,реги-
стрировалась опорная фаза броска /ОФБ/ - от момента приема мяча до 
момента отрыьа ног от площадки, безопорная фаза броска /Б£>Б/ - от мо-
мента отрыва ног от площадки до момента выпуска мяча и время прыжка 
/В11/ - от момента отрыва ног от площадки до момента приземления. Ре-
зультативность бросков /РБ/ выражалась числом попаданий мяча в корзи-
ну за сараю. Перед началом выполнения бросков и после каждой серии 
производилась графическая регистрация ЭКГ /Р-R/,частоты /41/ и ампли-
туды /АТ/ тремора, латентного времени реакции сокращением /ЛВС/ и 
расслаблением /ЛВР/ мышц ла световой сигнал. 

Регистрация всех изучаедах параметров производилась на г -х ка-
нальном электрокардиографе "Элкар-2".Всего исследованием былб охваче-
но 83 спортсмена: 59 баокетболистов мастеров спорта и спортсменов 
I разряда - игроков команды мастеров "Строитель" /Киев/ и команда 
КШЬК; 24 спортсмена /студенты К ПИК/, прошедшие общий курс по баскет-
болу .йспшуешмн было выполнено 9600 бросков мяча в корзину. Все ста-
тиотичаскаа расчеты проводились на „ЭВМ "Минск-22". Было рассчитаю 
свыше 70000 коэффициенте» корреляции и решено 24 уравнения множест-
венной регрессии. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. 
Броски в прыжке. 

Результативность бросков в нрь..кке обследованных групп приведе-
на в табл.х. 



Инирксрр-ляционшй анализ результативности /мсжсерийяые кор-
реляции но индивидуальным показателям/ выявляет следующее: во-пер-
вых, наиболее высокая индивидуальная сохраняемость результативности 
у баскетболистов в контрольных уоловиях до тренировки, у небаскетбо-

лястов в тех же условиях этот показатель ниже и относится, главным 
образом, к последним сериям бросков; во-вторчх, под дгЧстаием трени-

- - пг-'-.-рпекос» результативности зна-

чительно сИ'Л...зетс."; а третьих, пег действием сенсорных ограничений 
т : г П •?Т"ггГ—'О0ТЯ ТОЧНОСТИ брОСКОВ. 

бап.отс'с. ,. . -гг-сглч йаг.Сг.г'?- --^г-герной для пих резуль-
тативностью является та, которую она показнваМ в серия "К-П", т . е . 

в наиболее усложненных условиях сенсорной ;?--,,остаточности. 
Таблица I . 

Результативность бросков в прыжке /М± т попаданий 
метя из 10 броско!*/ 

... „ т , т т -у 
Серии бросков • 5П • з в . п "Защ-П ' 3^-П ' К-П Б-й, 

Группы ис- :7словия : : : : : : 
выполне-

цытуемых :ния брос- : I : П : III : 17 : 7 : 71 
ков 

Экспе- Пп 6,93 6,80 5,87 4,47 4,07 6,75 
римен- т м ш , ±0,46 ±0,31 ±0,23 10,48 ±0,46 ±0,31 
тальн. 
кон- ки 6,50 6,47 6,67 6,45 5,93 5,8/ 

б 0 _ троль- ±о;зі ±о;38 ±о;з.т +о;зв ±о,зі +*,зі 
лис- ная 
ты 
выс 
ты Экспе- 6,53 5,40 6,20 3,67 2,93 6,50 

римен- После +0,31 +0,54 +0,64 +0,54 ±п,15 ±0,27 
ВЬ|Ъ~ тальн. трени-

кон-~ р о в к г "б ,60 6,00 6.33 6.13 6.73 6,07 
Ра з~ троль- ±0,31 ±0,38 ±6,31 ± 6 , 3 8 ±0,38 ±0,38 
оя£эв ная 
Йебэс-Экспё- - ~ 2,0В 1,92 3,00 2,25 ? ,00 2,67 

римен- До +0,37 +0,37 ±0,36 ±0,37 ±0,46 ±0,46 
С Т £Э2Р>Н. трени- ~ 

б о ~ Кон-~ ^ о в к и ~3,08 2,25 1,92 2,00 2,50 3,00 
листа троль- +0,36 ±0,55 +0,27 ±0,45 +0,36 +0,45 

ная - Г •_ 
Меньше всех времени на бросок затрачивали спортсмены небаскетбо-

листы. Далее следуют баскетболиста после тренировки, которые выпол-
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оказывают общее время броска и длительность его опорной фазы. В 
последних серия* брооков начинает проявляться негативное действие 
длительности безопорной фазы броска. 

У баскетболистов в контрольных условиях до трениройси резуль-
тативность всех серий бросков положительно коррелирует с вариатив-
ностью общего времени броска и его опорной фазой в первой серии. В 
последующих сериях лти связи сначала расстраиваются, а,затем в 5-й 
серии инвертируются. Одновременно на протяжении от 1-й до 5~й серии 
бросков упрочиваются отрицательные корреляционные спя г. л результатив-
ности с вариативностью длительности полета мяча. У спортсменов небас 
кетболистов такой инверсии знака корреляционных связей не наблюдает-
ся. На протяжении всех серий у них отмечается тенденция к положитель-
ной корреляционной зависимости результативности с вариативностью об-
щего времени броска и опорной фазы его и к отрицательной - с вариа-
тивностью остальных временных компонентов. После тренировки у баскет-
болистов снижается теснота связи результативности с вариативностью 
временных компонентов броска, но сохраняется достоверная отрицатель-
ная связь с вариативностью полета мяча. При выполнении бросков в 
прыжке в условиях сенсорных ограничений до тренировки у Саскетболис-
тов преобладают положительные корреляции результативности с вариа-
тивностью общего времени броска и опорной фазой его и отрицательные -
с вариативностью других компонентов. Но в серии "Защ-П" выявляются 
положительные корреляции результативности с вариативностью длитель-
ности прыжка,у баскетболистов при сенсорных ограничениях преобладают 
отрицательные корреляции результативности с вариативностью всех вре-
менных компонентов бросков, кроме, опять-таки, вариативности яремени 
прыжка в серии "Защ-П". У небаскетболистов при сенсорных ограничениях 
преобладают, в основном, отрицательные корреляции результативности с 
вариативностью временных отрезков бросков. 

Количественная зависимость результативности бросков в прыжке от 
временных компонентов подтверждает анализируете корреляционные свя-
зи /таблица 2 / . 
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Межсерийные интеркорреляции одноименных функциональных показа-

телей свидетельствуют о сохраняемости индивидуальной картины функцио-
нального фона на протяжении шести серий. Относительно разноименных 
функциональных показателей след/ет отметить, что, во-первых, связи 
между ними неоднозначны как по тесноте овязи, так и по знаку, и, во -
вторых, зги связи на протяжении шести серий бросков могут изменяться, 
прежде всего,по их статистической значимости,а иногда и по знаку. 

Таблица 2 
Регрессионная зависимость результативности от 

временных компонентов бросков в прыжке 

ГОУППЫ ''Условия5 'Критерий 
испн^емых Уравнения регрессии 

:_ сков_: :Ш>й/_>_2_ _ 
Экспе- г1 

Баскет-ршлен_ РБ=-3,17-2,7/ОФБ/-21,8/йБ/+13,4/ВПМ/ / 1ФБ=1,4 
болис- тальн. д о пй&=2,1 
т н тре- _Вй%11з_. 
в ы с " тоойн НИ" РБ=7,58+3,5/Б$Б/-26,8/НП/ ^бфб=1,3 
ших Р 1 ровки _ _ _ у п *2,9_ 
раз- Экспе- После _ . Г 

Г!. .. _. 
Небао- Экспе- л 
„ „_ римен- До РБ=-3,27-1,4/0ФБ/+15.7/ВФБ/+6,,/ВПМ/ £бфб=1,5 
* тальн. 
бо- тРе _ 

НИ— 
тро^н.ровки Р Б = - 3 ' 9 /В™/ 

У баскетболистов в контрольных уоловиях до тренировки резуль-
тативность бросков отрицательно "оррелирует о ЧТ,ЛВР,Я-Е, положи-
тельно - с АТ и Ш). Результативность во всех сериях положительно 
коррелирует с ЛХ, зарегистрированным до бросков и после первых , вух 
серий затем эта связь уменьшается. У небаскетболистов в контрольных 
условиях результативность бросков в первых сериях находится в поло-
жительной корреляционной связи с АТ, а затем в последующих сериях 
инвертируется в отрицательную. У баскетболистов в контрольных уело-
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виях после тренировки результативность бросков положительно корре-
лирует с АТ и ЛВО. При сенсорных ограничениях связи результативности 
о функциональными показателями ослабевают. 

Выявленные корреляционные связи результативности с функциональ-
ными показателями подтверждаются регрессионным анализом /таблица 3 / . 

Таблица 3 
Регрессионная зависимость результативности 

бросков в прыжке от их функциональных показателей 

ГруптГис- - Ту словйяТ ~ 
пнтуемых Уравнения регрессии ,Р<оГо5 

1 1 _ _ 1 'црас>_2_ _ 
Экспе- ^ ат-1 7 

Бас- римен- п РБ=Ш0,02/АТ/-46,5/ЛВР/ Г ~ 
кет- 2 а Ш > д о Г - ' 
А кон- ТР®" ^чт=1,7 
Оо~ трольн.ниров-РЕЬ4-0,25/ЧТ/+0,00«/АТ/+1Э,2ДВС/- ^ат=2.4 
л й с т ы ки 13,7/ЛВР/+3,4/Я-И/ 
высших ' р - р Щ 
раз-
п я _ Экспе- После , _ , ' дт-т о 
Р*- римен- т р е н и _ РБ=12-0,00Ь/АТ, - 7 . 5 Д - Е / г 
дов тальнА т Р е н и _ 

шънР^.г+о.ом/АТАм.ушс/ 
Не- Экспе- Пг. '"ппг^! ч 
о - я к трени- : _ 

Р ^ ' л к Г ^ . ^ 0 , 0 Ш / А Т А 2 , 6 / Н - Е / _ 

ЗДтпзФдае брррки. 
Результативность штрафных бросков, выполняемых испытуемыми в 

различных условиях, представлена в таблице 4. 
Баскетболисты в контрольных, условиях затрачивают на бросок вре-

мени несколько и ныне после тренировки, чем до нее; новички в усло-
виях сенсорных ограничений бросали мяч быстрее, чем р 1 знтролышх. 
В остальном временные параметры бросков по их средним величинам из-
менялись незначительно. В этом отношении средние групповые врменнчх 
параметров как величины статические являются малопокязательншли. Бо-
лее динамичной оказалось вариативность признаков,оцениваемая по 
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коэффициенту вариативности. 

Средняя групповая вариативность временных компонентов бросков 
по всем сериям у баске"болистов меньше,чем у небаокет^олистов; осо-
бенно это различие выражено по времени полета мяча, где оно достига-
ет статистически значимых неличин / Р < 0 , 0 5 / . Вариативность общего 
времени полета мяча / Р < 0 , 0 1 / . Средняя вариативность общего времена 
броска у баскетболистов по сериям к нтрольны; бросков, выполнявшихся 
после тренировки, меньше таковой по соответствующим сериям до трени-
ровки /Р <"0,05/.Вариативность общего времена броска у баскетболистов 
до тренировки и в условиях сенсорных ограничений меньше,чем без огра-
ничений / Р < 0 , 0 5 / . Это различие замечается и у новичков, но здесь оно 
менее выражено и статистически недостоверно. У баскетболистов до 
тренировки вариативность времени броска уменьшается по мере усиления 
сенсорных ограничений, но в серии "К-П" изменения меняют направле-
ние, а "атем вновь вариативность уменьшается. 

Таблица 4 
Результативность гптрагЫшх бросков /.'<!+ т / 

Серии бросков : : У в _ п : т _ и : Зр_а : к_д : ад 
Группы ис- :Условия. . . . . . 

виполн.- 1 П ' Ш * 1У ' У * УI пнтуемых_ _ броско! • 
Экспе- ,т„ 6,08 6,58 5,92 5,00 3,75 7,42 

Бас- римен. +0,37 +0,46 +0,37 +0,46 +0,37 +0,28 
кет- кон-~ ~ ни- ~ ~ Б , 7 Г ~ "6700 ~ "6771 ~ "6760 * 
0 0 _ трольн. ровки +0,41 +0,49 +0,41 +0,32 +0,41 +0,57 
лис- Экспе- П п , „ ' о,00 6,36 5,54 4,45 4,27 6,64 
т ц римен. +0,40 +0.ЙЗ +0,53 +0,40 +0,62 +0,40 

кон-~ ~ Н2К0П~ 6,47 6,00 5,70 5,90 6,07 5,27 
трольн. к и +0,54 +0,38 +0,46 +0,61 +0,54 +0,54 

•Не- Экспс-» Пл 2,оо 2,9: 2,58 ' 2,06 2,5 0 2,58 
^ас- римен. „реви- ±°»<-ь ± 0 » 4 6 ± ° » 3 7 ± 0 » 1 8 ± 0 « 3 7 
К 6 Т " * —С— — — • — — — — — ~ — 
бо - кон- Р°п к и 2,33 3,75 3,08 2,67 2,5 0 2,75 
эдс- трольн. +0,-5 +0,44 +0,3̂ > +0,16 +0,35 +0,35 

Поел" тренировки изменение вариативности обшего вымени броска 
в сериях с помехами" имеет противоположное направление, а именно: ло 
серии бвосков "ор-П" она увеличивается, а -тем уменьшается. Иодоо-

I 
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нче же изменения наблюдаются и по времени полета мяча, однако здесь 
они выражены только как тенденция и статистически незначимы. 

Корреляционный анализ результативности со средними индивидуаль-
ными величинами временных компонентов посерийно пбказал, что из изу-
чавшихся нами факторов подготовленности, утомления и сенсорных "по-
мех" только последний в наибольшей степени влияет на эти связи. У 
баскетболистов в экспериментальных условиях до тренировки результа-
тивность в первой серии бросков имела тенденцию к положительной кор-
реляционной связи с временем полета мяча. Затем в серии "Т-п" по-
являются отрицательные корреляционные зависимости результативности 
с общим временем броска. А в серии "К-п" результативность достоверно 
положительно коррелирует со временем полета мяча во всех других се -
риях бросков. Сшсл этой зависимости заключаете в том, что чем боль-
ше время полета мяча, а следовательно, чем гыше траектория полета 
мяча, тем точнее броски. В контрольных условиях соответствующие кор-
реляции выражены значительно слабее и статистически недостоверны. 

Кроме уже отмеченных зависимостей, здесь необходимо еще указать 
на то, что результативность в предыдущих сериях бросков имеет отри-
цательную корреляционную связь с о"щим временем броска в последующих 
сериях. Это обмаружено только в сериях с сенсорными"помехами". У 
баскетболистов после тренировки такого не наблюдается. 

Описанные интеркорреляционные взаимосвязи результативности и 
временных компонентов бросков мяча отмечаются также при эксперимен-
тальных бросках у небаскетболистов, однако здесь они выражены зна-
чительно олабее. 

Качественную зависимость результативности о\ временных компо-
нентов подтверждают выявленные количественные связи /таблица 5 / . 

В целом но динамике средних групповы; ьеличин функциональных по-
казателей следует отметить их довольно слабую изменчивость под дейст-
вием изучавшихся факторов. Сам процесс усреднения сглаживает флуктуа-
ции показателей и маскирует индивидуальные колебания их. Последние 
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сыт но Себе не пр^дс'і. вляют большого интереса, тогда как взаимоемш 
индивидуальных физиологических показателей и результативности монет 
содержать весьма полезную в практическом отношении информацию. 

Межсерийные корреляции индивидуальных величин функциональных і:о 
казателей у испытуемых всех групп показывают довольно высокую индпви 
дуальную сохраняемость функционального состояния организма на протя -
жении времени обследования, о чем свидетельствуют высокие положптелі 
ные корреляции между одноименными функциональными показателями. Од-
нако, статистически значимые иятеркорреляции между разноименными 
функциональными показателя/ли выявляются лишь в отдельные моменты. 

Таблица 5 
Регрессионная зависимость результативности штрафных 

бросков от их временных :омпонентов 

~ "г^ппы " Т У с * о » т Т Т Й Г о Г й " 
исп$Ууешх •И°вания^ Уравнения регрессии :?<0.Р05 

приі\2 

?именТ Лон /_ Р ^ 2 6 - ї , 3 7 / 0 а Б / + 7 І ? / В Ш / _ 

листы 5 р ^ н . Р ° В К И РБ =_І,46+5,3 /ВП-.У Гвіш=2,0 

Г о ^ і ї Е т р І - РЕ_=_-7,78+11,5 /ВІІМ/ Гвпм,3,9 

РБ_=_-4,9+^,8 /ВЩ/ ' вш^З.І 
Зависимость результативности штрафных бросков от функциональных 

показателей количественно представлена в таблице 6. 
Таблица 6 

Регрессионная зависимость результативности штр. ^ных 
бросков от функциональных показателей 

~ "группы " " :Условия : Т Й М И Я 
испытуемых .иссле- . Уравнения регрессии -р«' 0 Об 

•дования* _ _ \ ; £ ч Р > 2 _ 
Бас-" ^ ^ „ " . Й р М й " І В - Л Х Й . І /ЛВР/ " " \ в ^ Т Г " " 
кет— — —. — — —— — Гчт=1 «2 

Экспе- После РБ=9,01+0,03/ЧТ/-23,4/ЛВР/ ^лвр-2,1 
ЛИС— £ Н М С Д . Т Р Е Ц Ц _ — — _ — — — — — ~ — — — 

™ Контр. г,овкИ Рй=5,9+0,26/ЧТ/-9,6/ЛВР/-3,5/К-К/ 
_ 

ЯеЗас-Кон- Ло тре- р г , г_т/ЛПР/+з н/к-н/ 
кит- трольн.нировки Ар- іН.Ь 
болис-
ТІІ 
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ОБСУЖДЕНИЕ И АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ. 

Наиболее важными компонентами как в процессе обучения, так и при 
совершенствовании бросков в прыжке являются высота прыжка и высота, 
на которой выпу кается мяч /П.М.Цетлин,1Э59; А.И.1$асис,1967; К.Би, 
К.Нортон, 1972; Б.Коузи и Ф.Пауэр,1975{Н.В.Семашко,1976 и д р . / . 
Указанные авторы считают, что спортсмены высокого класса выпускают 
мяч на вершине выпрыгиваятя. Наши исследования показали, что баскет-
болисты, как правило, немного не "дотягивают" до критической точка, 
выпуская мяч на 0,03-0,05 сек. раньше. Путь перемещения тела в тече-
нве этого времени незначителен и визуально не заметен, этим и объяс-
няются приведенные выше заявления педагогов. 

Спортсмены небаскетбояисты /новички в баскетболе/, хотя и про-
шедшие общай курс баскетбола, как правило, выпускают мяч в начальной 
стадии прыжка, и даже противодействия защитнииа не вносят существен-
ных изменений. В то же время вариативность длительности безопорной 
фавн броска у них выше, чем у баскетболистов. Это свидетельствует об 
отсутствии у них какой-либо стереотипии в движении. 

При сенсорных ограничениях происходит увеличение общею времени 
броска - дефицит информации вызывает увеличение времени ее сбора. 
Однако при этом время безопорной фазы броска и время прыжка умень-
шаются. В этом усматривается проявление выработавшейся в процессе 
длительной тренировки своеобразной условнорефлекторной коррекции -
в экстремальных условиях действовать быстрее. 

Отмеченное нами уменьшение вариативности временных параметров 
бросков в первых трех сериях, вероятно, можно расценить как компенса-
торное повышение напряженности регуляторных механизмов,обеспечивающее 
поддержание результативности на ОПТИМАЛЬНОМ уровне. В то же время 
при экстремуме сенсорных ограничений вариативность временных парамет 
ров розко возрастает, что,по-видимогду, свидетельствует об исчерпан-
ности регуляторных резервов и переходе на новый неадекватны!' уровень 
регулянии. 
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Отрицательная корреляционная^ связь между опорной и безопорно.;. 

фазами, очевидно, объясняется тем, что в безопорном положении спор'1-
омен как бы компенсирует недополученную в шорной фaie броска инфор-
мацию. Афферентация, главным образом, зрительная, в опорном положен*., 
имеет обстановочяо-пусковое значение. Далее, в безопорном положении 

к 
афферентация играет, преимущественно, корретирущую роль. При дефи-
ците первой начинает страдать вторая, п о э т о в для успешного выполне-
ния броска мяча в корзину необходимо оптимальное соотношение между 
этими»афферентациями. Конечно, удельный вес каждой из них зависит от 
игровой ситуации, прежде всего, а также от квалификации игрока и вой 
можностей его интеллекта. Длительность безопорной фазы лимитирована 
прыгучестью спортсмена, а увеличение ее связано с повышением мышеч-
ного напряжения, поэтому возможности компенсации дефицита информации 
за счет этой фазы броска весьма ограничены. 

В нормальных условиях высота выпрыгивания неблагоприятно сказы -
вается на результативности только в период врабатывания /первые се -
рии бросков/. В условиях утомления мышечное напряжение, связанное с 
прыжком, отрицательно влияет на результативность в течение всего пе-
риода бросков.При этом негативное влияние оказывает и увеличение 
бечопорной фазы броска, которая проявляет очень высокую чувствитель-
ность по отношению к результативности. Для снижения негативного влия-
ния периода врабат ;вания на результативность целесообразно перед 
бросками давать упражнения с максимальным выпрыгиванием, которые, 
возможно, облегчат формирование функциональной системы броска. Цосле 
же тренировки,вероятно,нерационально совершенствовать броски в прыж-
ке, выполняемые при отсутствии каких-ли0о> "помех". 

Сенсорные ограничении суживают диапазон изменений безоиорной 
фазы броска. Поэтому использование их дум расширения вариативности 
этого временного компонента возможно перед тренировкой в сочетания 
с целевыми установкам» на изменение высоты выпрыгивания и выпуск 
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«ігпа V опоеде ленной фазе взлета. После тренировки выявляется положи-
тельная связь вариативности времени прыжка в серии "Зящ~П" с резулт-
тативностью. Отсюда можно заключить, что выполнение бросков пооле 
тренировки целесообразно проводить только в условия* противодействия 
защитника. 

У баскетболистов в контрольных условиях до тренировки результа-
тивность оказалась в корреляционной связи с варкативноггью опорной 
фазы броска. Однако, если в первой оерии бросков эта связь положи-
тельна, то в последних - она отрицательна. Можно предположит^,что в 
первых сериях в периоде становления фуанцюналх-.чс? "лстсиа ; , 
ікогда идет "поиск" наиболее оптимальная величин а солткоя::,: Л 
ІІІ-НТОЗ .вариативность опорной фазы броска играет положительную р о т 
сна как бы компенсирует "подстройку" наиболее важных компонентов 
броска для обеспечения высокой их точности. К последним же сериям 
формируется стереотипия движения - теперь вариативность опорно? фазу 
бросков уже негативно влияет на их точность. Динамика связи ва^иатав 
ности опорной фазы броска с результативностью бросков долена учиты-
ваться при повторном многосерийном их выпо."нении, 

У новичков при выполнении бросков в прыжке в условиях сенсори :х 
ограничений время полета мяча имеет устойчивую положительную стшзь 
о результативностью. Поэтому можно говорить с целесообразности пря 
.мнения сенсорных "помех" /главным образом,отключение периферического 

рения/ при обучении с целью выработки индивидуальной траектории 
полета мяча. 

Е штрафных бросках наиболее важным временным компонентом явля-
ется время пблета мяча. Как известно, на начальных этапах процесса 
обучения обращается наибольшее внимание на поддержание оптимальной 
траектории полета мяча /К.И.Травин,19^0; и.С.Стонкус,1967; Г.Пинхол-
стар, 1973; А.Зимип,1Э76 и д р . / . Значение еи сохраняется и у баскет-
болистов высокого класса. При этом статистический "вес" этого факторі 
у последних больше,чем дзле пес общего времени, затрачиваемого на 
бросок. 
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Корреляционные связи времени полета мяча с результативность 

у баскетболистов в экспериментальных условиях до треивроака выяв-
ляют участие периферического зрения в коррекции движения бросающей 
руки. В этой части наши данные согласуются и в какой-то мере интер 
претируют результата исследований С.В.Голомаэова /1973/ . Вероятно, 
периферическое зрение корректирует именно скорость движения бросаю 
щей руки, и ограничение его сопровождается затруднением процессов 
коррекции по внешне.'̂  рефлекторному кольцу /Л.ВЛхаидзе, 1962/. Оиа 
сываемий феномен в наибольшей степени проявляется при комплексном 
воздействии на анализаторные системы. 

В этой же группе испытуемых выявлены оригинальные коррелята 
нне связи общего времени броска с рез"льтативностью, суть которых 
заключается в том, что чем точнее выполняются броски в предыдущих 
сериях, тем меньше общее время бросков в последующих. Реаультатиь 
ность как бы предопределяет общее время броска в условиях дефицита 
информации. 

Исследуемые функциональные показатели в какой-то мере отражают 
уровень регуляции систем организма: двигательного аппарата - тремор 
/В.С.Т^рфиниель, Л.М.Коц, М.Л.Шик, 1965; Талышев, 1968; М.А.Айзерман, 
Е.Л.Андреева, 1970 и д р . / , состояние высших отделов ШЮ - время реак-
ции /Л.Л.Ухтомский, 1954; В.1.Уфлянд,1965; В.А.Сальников,197а и др. / 
и вегетатику - ЭКГ /Л.С.Летунов,1957; Р.Э.Мотылянская, 1967; В.В.Ро-
эенблат,1968 и д р . / . В зависимости от условий, в которых обследова-
лись баскетболисты, эти показатели оказывали разнонаправленное влия-
ние на результативность. 

В контрольных условиях у баскетболистов до трениоовка резуль-
тативность» бросков в ирыжке тем выи;е, чем более продолжительно ла-
тентнее время сокращения и короче латентное время расслабления. 
Очевидно, более быстрый гнозис баскетбольного кольца стимулирует 
скорость движения, а пто отрицательно сказывается на его точности. 
С другой стороны, способность быстро расслабляться - необходимое 
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свойство для обеспечения точности бросков /Б.Ф.Ломов, 1958; В Л.Федо-
ров,1965; А.А.Наумова, 1965; Н.В.Журавлева, 1966; А.В.Радионов, 
А.Ф.Вендрих,1971 и д р . / . Вааимосвязь результативности с компонентами 
времени реакции усиливается как у баскетболистов, так и у новичков 
я условиях сенсорных ограничений. В штрафных бросках эта связь наи-
более интересно проявилась у баскетболистов до тренировки и при 
вкстрецуме оенсорных ограничений: чем меньше у баокетболистов ЛВС, 
тем больше он предрасположен бросать мяч с низкой траекторией в 
затрудненных уоловиях. Учитывая ранее описанное значение перифери-
ческого зрения в контроле движения, можно рекомендовать использова-
ние показателя ЛВС для определения целесообразности применения 
этого типа сенсорных ограничений. 

Из показателей тремора с результативностью чаще коррелирует 
амплитуда. При выполнения бросков в прыжке в контрольных условиях 
эта корреляция положительна. Такая зависимость остается в силе и 
яри сенсорных ограничениях до тренировки. После же тренировки у 
баокетболиотов эта овязь расстраивается. Не обнаруживается она и 
при штрафных брооках. Теснота связи чаототы тремора с точностью 
движения варьирует по тесноте и знаку в зависимости от вида бросков 
и от условий их выполнения. При экстремуме "помех" частота тремора 
отрицательно коррелирует с результативностью штрафных бросков - чем 
меньше частота тремора в исходном состоянии, тем точнее броски при 
воздействии на несколько оенсорных систем. Эта зависимость дает 
возможность использовать частоту тремора как показатель надежности 
бросковых движений в экстремальных условиях. 

Длительность интервала Я-К проявляет корреляционную "актив-
ность" в основном после тренировки. Это и понятно, так как только 
в условиях на протяжении серий бросков происходили заметные измене-
ния частоты сердечных сокращений - она снижалась. 

При бросках в прыжке это снижение ЧСС /увеличение Я-Ц/ нега-
тивно влияло на результативность только при воздействии "помех". 
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Тогда как в штрафных бросках подобная связь наблюдалась в контрал 
ных условиях и только в последних сериях бросков, когда длительное! 1. 
Я-Я составляла соответственно 0,70 и 0,75 сек /ЧСС равна 80-65 удар, 
в мин./. То еоть дальнейшее восстановление пульса неблагоприятно 
сказывалось на результативности штрафных бросков. 

В Ы В О Д Ы . 
I.Комплексный учет временных компонентов бросков мяча в корзи 

ну в игре баскетбол и функциональных характеристик спортсменов с 
использованием корреляционно-регрессионного метода ах анализа значи-
тельно расширяет возможности совершенствования точности бросковых 
движений и должен шире применяться в контроле и управлении трениро-
вочным процессом на разных уровнях спортивного мастерства. 

г.Характер интер^зависимостей между временными компонентами 
бросков, функциональным состоянием организма и результативностью 
может изменяться при многосерийном выполнении бросков, а также под 
действием тренировочной нагрузки и сенсорных "помех". Закономерности 
этих изменений необходимо учитывать в процессе совершенствования 
абсолютной точности как бросков в прыжке, так и штрафных бооснов. 

3.Результативность бросков мяча в корзину под действием сред-
ней тренировочной нагрузки существенно не изменялась. У баскетболис-
тов высокого класса сенсорные ограничения вызывали значительное ее 
снижение, тогда как у новичков взменение точности бросков в этих 
условиях было незначительным. При снятии помех результативность, как 
правило, восстанавливалась; в штрафных бросках, выполняемых после 
разминки, наблюдается достоверное суперкомпенеаторное повышение ее. 

4.Средние групповые величины временных компонентов бросков, 
выполняемых в контрольных }СЛОВИЯХ, разнились только по причине 
тренированности, под действием других факторов они изменялись незна-
чительно. Несколько более мобильной была их вариативность. Наиболее 
же интересные закономерности выявлены при учете »индивидуальных по-
казателей. 
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5.Временная структура броска и свя~и ее компонентов о резуль-

тативностью варьируют в зависимости от условий выполнения бросков. 
В бросках в прыжке наибольшее влияние на результативность оказывают 
рреми прыжка и безопорная фаза броска. В штрафных - время полета мяче 

6.Параметры бросков и их точность могут быть обусловлены как 
отдельными функциональными показателями, так и группой их. Сами 
функциональные показатели, теснота и знак связи их с результатив-
ностью варьируют в зависимости от квалификации спортгменов и условий 
выполнения бросков. 

7.Из язучявшхся сенсорных систем наибольшее возмущение влияние 
оказывает ограничение периферического поля зрения. Эта "помеха" 
усиливает влияние ограничений других сенсорных каналов. 

Й.Получеаяые наш качественные и количественные зависимости 
могут быть использованы в целях тестирования и прогнозирования ре-
зультативности бросков в баскетболе. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ. 

1.Высококвалифицированным баскетболистам, о целью повышения 
вариативности параметров движений, целесообразно выполнять броски в 
прыжке оериями по 10-20 бросков с переключением на другие виды дея-
тельности. 

2.Повторное выполнение бросков в прыжке свыше 20-30 бросков 
рекомендуется для выработки стереотипа движения у начинающих баскет-
болистов, а,также для его поддержания в переходном периоде и восстэ 
повления в подготовительном у баскетболистов высокого класса. 

3.При совершенствовании броской п прыжке использование сенсор-
ных ограничений возможно только перед тренировкой в сочетаний с це-
левыми установками на изменение высоты выпрыгивания и на выпуск мяча 
в определенной Фпзе взлета. Выполнение тп«х бросков после тренпропг ; 
"""«»гооЛрчзяо проводить только в условиях противодействия защитник*». 
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4.Перед бросками в и рожка полезно давать упражнения о макси-

мальным выпрыгиванием, которые облегчат формирование функциональной 
системы броска. 

5.С целью выработки индивидуальной траектории полета мяча каь 
в бросках в прчжке, так и в штрафных бросках у начинающих баскетбо -
листов можно применять сенсорные ограничения» главным образом, отклю-
чение периферического зрения. 

6.При совершенствовании точности штрафных бросков у спортсме-
нов, боосашяих мяч с низкой траекторией полета, для развития у них 
мышечнЪго чувства, как канала корретирующей афферентации, целесооб-
разно создавать кошлекс сенсорных "помех" с обязательным ограниче-
нием периферического поля зрения. В качестве дополнительных крите-
риев могут быть использованы частота тремора и латентное время с о -
кращения . 

7.Совершенствование штрафных бросков после тренировочных нагру-
зок не целесообразно проводить при ЧСС ниже 80-6и ударов в мицуту. 
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