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Правила соревнований по спортивной гимнастике предъ-
являют высокие требования не только к трудности соскоков, 
но и к качеству выполнения соскока и прнземления. Анализ 
результатов выступления советских гимнастов на последних 
чемпионатах мира и Олимпийских играх свидетельствует о 
недостаточном качестве выполнения приземления с гимнасти-
ческих снарядов. 

Имеющиеся в настоящее время учебники и методические 
пособия не полностью удовлетворяют запросы практики. В су-
ществующей методике обучения приземлению уделяется недо-
статочно внимания развитию функций вестибулярного, дви-
гательного и зрительного анализаторов с учетом их значимо-
сти в устойчивости приземления. 

Приземление имеет место во многих сферах двигательной 
деятельности человека: в повседневной жизни, трудовой дея-
тельности, при физической подготовке военнослужащих, в ра-
боте артистов цирка и балета. Наиболее широко распростра-
нено приземление в спорте: спортивная и художественная 
гимнастика, спортивная акробатика, прыжки на лыжах с 
трамплина, парашютный спорт. В таких видах спорта как 
спортивная гимнастика и спортивная акробатика, прыжки на 
лыжах с трамплина, сохранение равновесия в момент призем-
ления является одной из важных задач. 

Гимнастам приходится выполнять приземление с различ-
ных снарядов, с различной высоты, выполняя соскоки различ-
ные по структуре движений. Выполнение приземления на 
каждом снаряде имеет свои особенности: на кольцах и брусь-
ях — наличие вертикальной скорости перед приземлением; в 
опорных прыжках добавляется горизонтальное перемещение 
гимнаста. Значительно сложней выполнить устойчивое при-
земление с перекладины, где высота соскоков достигает 3.8 м. 
(Ю. А. Гагин, 1970). Раздражение вестибулярного анализа-
тора в процессе выполнения упражнения на перекладине, а 
также наличие горизонтального и вертикального перемещения 
гимнаста при выполнении соскока требует от гимнаста спе-
циальной подготовки. 
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На устойчивость приземления при выполнении соскоков с 
гимнастических снарядов влияет ряд факторов: степень обу-
ченности навыку приземления, техника выполнения соскока, 
сила мышц нижних конечностей (Д. С. Якубенок, 1958; 
Ю. А. Гагин, 1970). Имеются также указания авторов 
(Д. С. Якубенок, 1958; А. А. Берзин, 1964; Ю. А. Гагин, 1970; 
В. М. Червяков, 1970) о том, что в осуществлении приземле-
ния принимают участие вестибулярный, двигательный и зри-
тельный анализаторы. 

Однако, в литературных источниках не освещены вопросы 
значения отдельных анализаторов в устойчивости приземле-
ния. Имеются лишь сведения о роли отдельных анализаторов 
в сохранении равновесия тела при нрямостоянии. Авторов, 
считающих тот или иной анализатор главным в сохранении 
равновесия можно разделить на четыре группы. Первая груп-
па авторов считает, что в сохранении равновесия ведущим яв-
ляется зрение (В. М. Бехтерев, 1883; Л. В. Латманизова, 1931; 
Г1. А. Руднк, 1935; И. К. Попова, 1947; Е. Б. Бабский, 1955; 
И. Я. Корх, 1965). 

Вторая группа авторов (И. Цион, 1879; М. Ф. Питович, 
1922; И. С. Нечаев, 1938; В. Г1. Чекурин, 1947; В. В. Медведев. 
1954; И. С. Берптос, 1959; И. В. Филатов, 1957) считает, что 
ведущая роль в системе сохранения равновесия тела принад-
лежит вестибулярному анализатору. 

Третья группа авторов (А. Ц. Пуни, 1940; М. Л. Шик, 
1949; Г. М. Гагаева, 1949; А. Н. Крестовников, 1951; М. Л. Ук-
ран, 1951; И. М. Онищенко, 1957; И. М. Сеченов, 1952) ука-
зывают на то, что проприоцепция принимает непосредствен-
ное участие н играет важную роль в сохранении равновесия 
тела. И. наконец, четвертая группа авторов (А. К. Бауэр, 
1927); Г. Г. КУЛИКОВСКИЙ, 1927; Г. Шуберт, 1937; В. А. Кисля, 
ков, 1960; Э. Ш. Айрапетьянц, 1961; М. Д. Берг, 1967 и др.) 
подчеркивает комплексное участие анализаторов в сохране-
нии равновесия тела. 

Следует отметить, что вестибулярный, двигательный и зри-
ельный анализаторы представляют комплексную взаимосвя-
занную функциональную систему, обеспечивающую совершен-
ство и подвижность стагокинетической функции. 

Гимнастам приходится выполнять приземление после вы-
полнения упражнения на снаряде на фоне раздражения вес-
тибулярного анализатора (особенно на перекладине). Раздра-
жение вестибулярного анализатора влечет за собой опреде-
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ленные изменения функций двигательного и зрительного ана-
лизаторов, что было отмечено рядом авторов (Г. М. Гагаева, 
1949; А. А. Золотухин, 1965; О. П. Панфилов, 1968; В. Г. Стре-
лец, 1969; И. П. Байченко, В. В. Ващилла, 1971 и др.). Ухуд-
шение устойчивости тела на фоне раздражения вестибуляр-
ного анализатора отмечал А. Н. Чумаков (1970, 1972). 

Исследование факторов, влияющих на устойчивость при-
земления в гимнастике, определение степени участия вестибу-
лярного, двигательного и зрительного анализаторов в устой-
чивости приземления и выяснение эффективности методики 
обучения приземлению с учетом функций анализаторов яви-
лось теліой данного исследования. 

ЗАДАЧИ, МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ И С С Л Е Д О В А Н И Я 

В исследовании были поставлены следующие задачи: 
1. Выявить ошибки при выполнении соскоков и приземле-

ний и установить причины нх возникновения. 
2. Изучить изменение некоторых функций организма при 

различной вестибулярной нагрузке у гимнастов. 
3. Исследовать зависимость устойчивости приземления от 

функционального состояния вестибулярного, двигательного и 
зрительного анализаторов и определить степень их участия 
в устойчивости приземления. 

4. Проверить эффективность методики обучения приземле- ! 
нию с учетом функций вестибулярного, двигательного и зри-
тельного анализаторов. 

Для решения поставленных задач применялись следующие 
методики исследования: анализ литературных источников, 
педагогические наблюдения, тестирование, контрольные испы-
тания, педография, динамометрия, хронометрия (удержание 
статического равновесия), реакциометрия, исследование про. 
странствепной ориентировки, определение функциональнгоо 
состояния вестибулярного анализатора, воспроизведение мы-
шечных усилий при движении стопой, педагогический экспе-
римент, методы биометрии. 

Исследования проводились: на первенстве СССР (май 
1970 г. город Минск); в спортивных школах г. Омска; в инсти-
туте физической культуры и медицинском институте г. Омска. 
Всего в исследованиях приняло участие свыше 300 гимнастов 
различной квалификации. Основная часть исследований про-
ведена на юных гимнастах в возрасте 10—12 лет. 



Анализ ошибок при выполнении соскоков и приземлений 
проводился по результатам наблюдений за гимнастами во 
время соревнований. Под наблюдением находилось 76 гимна-
стов, из которых 33 гимнаста (10—12 лет) второго и первого 
юношеских разрядов составили первую группу, 21 гимнаст 
(13—15 лет) второго взрослого разряда составили вторую 
группу и 22 гимнаста (16—28 лет) первого взрослого разряда 
и кандидаты в мастера спорта составили третью группу. На-
блюдения проводились на первенствах г. Омска и Омской об-
ласти в 1969—1970 годах. 

Устойчивость гимнаста в позе приземления в покое и после 
раздражения вестибулярного анализатора изучалась на педо-
графе В. Г. Стрельца (1960) в нашей модификации. Для раз-
дражения вестибулярного анализатора в экспериментах с 
юными гимнастами (10—12 лет) применялось три вида вести-
булярной нагрузки (тесты). 1. Четыре вращения влево, голо, 
ва наклонена вправо. 2. Четыре вращения влево, голова нак-
лонена влево. 3. Два вращения влево, голова наклонена 
вправо и два вращения влево, голова наклонена влево. Вра-
щение испытуемого осуществлялось в кресле Барани со ско-
ростью один оборот за 2 сек. 

При исследовании изменения времени двигательной реак-
ции после различной вестибулярной нагрузки применялся скон-
струированный нами реакциометр. Конструкция реакциомет-
ра позволяла определять время двигательной реакции гим-
настов при движении стопой (подошвенное сгибание) и при 
движении йогой (разгибание бедра) в ответ на тактильный 
раздражитель. Для исследования времени двигательной ре-
акции при движении стопой испытуемый садился на стул, 
правую ногу ставил пяткой на наклонную часть опоры не 
касаясь бойка (раздражителя). Испытуемому предлагалось 
в момент удара о стопу как можно быстрей нажать стопой 
на боек. Для измерения времени двигательной реакции при 
движении ногой стопа испытуемого не касалась реакциометра 
пяткой и в момент удара бойком о стопу испытуемому необ-
ходим обыло нажать на боек, разгибая при этом ногу в колен-
ном суставе. В исследовании приняло участие 45 гимнастов 
в возрасте 10—12 лет. 

Функциональное состояние анализаторов определялось по 
следующим методикам: вестибулярного по методике 
И. Н. Лозанова и И. П. Байченко ) 1936); двигательного ана-
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лйзатора — с помощью прибора Е. Г. Кудрявцева (1958) в 
пашей модификации; зрительного - по методике А. А. Помо-
гайло (1970). 

Исследование способностей гимнастов к воспроизведению 
усилий при движении стопой проводилось на модифицирован1 

ном нами приборе Е. Г. Кудрявцева. Особенность модифика-
ции состояла в том, что испытуемый стоя на приборе в позе 
приземления, воспроизводил заданное усилие каждой стопой 
одновременно. 

Для выявления наиболее часто встречающихся сочетаний 
вращений в произвольных упражнениях на перекладине и 
влияния их на устойчивость приземления было проведено 
наблюдение на первенстве ДСО «Зенит» в г. Омске в 1971 
году. Было записано и проанализировано 35 произвольных уп-
ражнении на перекладине у гимнастов первого разряда, кан-
дидатов в мастера спорта и мастеров спорта (в том числе 
у членов молодежной сборной страны). 

Педагогический эксперимент проводился в Д Ю С Ш 
«Юность» г. Омска в 1972—1973 годах. В эксперименте при-
няло участие две группы гимнастов в возрасте 10—12 лет, 
занимающихся по программе первого юношеского и третьего 
взрослого разрядов, второго года обучения. Контрольная 
группа занималась по общепринятой методике. В экспери-
ментальной группе три раза в неделю в конце урока в тече-
ние 15 минут проводились специальные упражнения. Всего 
было проведено 72 занятия в течение шести месяцев. 

АНАЛИЗ ОШИБОК 
ПРИ В Ы П О Л Н Е Н И И СОСКОКОВ И П Р И З Е М Л Е Н И Й 

И ПРИЧИНЫ ИХ ВОЗНИКНОВЕНИЯ 

Анализ оценок соскоков и приземлений при выполнении 
упражнений на перекладине показал, что сбавка за ошибки 
в приземлении у гимнастов различной квалификации колеб-
лется в пределах от 12 до 19% от сбавки за ошибки во всем 
упражнении. С повышением квалификации сбавка за ошибки 
в приземлении снижается. В соскоке же она составляет 
18—28%. Сбавка за ошибки в соскоке и приземлении в сумме 
составляет 30% от общей сбавки у гимнастов старших раз-
рядов и 46% у гимнастов младших разрядов. 

Анализ характера ошибок в приземлении показал, что для 
гимнастов старших разрядов (первый разряд и кандидаты в 
мастера спорта) и для гимнастов первого и второго юношес. 
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ких разрядов характерны мелкие ошибки, для первых—92,3% 
и для вторых — 84,8%. Для гимнастов второго взрослого раз-
ряда в приземлении характерны средние ошибки (29,2%) 
и грубые (16,6%). Аналогичная картина была получена при 
анализе ошибок в соскоках. Низкое качество выполнения 
соскоков и приземлений гимнастами второго взрослого раз-
ряда по сравнению с гимнастами юношеских разрядов можно 
объяснить трудностью соскока, выполняемого ими (соскок 
оборотом вперед из упора сзади). 

Результаты наблюдений позволили выделить наиболее 
часто встречающиеся виды ошибок. При выполнении соско-
ков это значительное отклонение от траектории полета (наи-
более характерная ошибка), неполное разгибание тела, раз-
ведение и незначительное сгибание ног. В приземлении пре-
обладали следующие ошибки: схождение с места, наклон 
вперед, неточное положение головы и рук, недостаточная мяг-
кость приземления. 

Выяснена взаимосвязь между ошибками в соскоке и при-
землении. Данная связь наиболее выражена у гимнастов 
младших разрядов ( 4 = + 0 , 6 6 3 ) и менее выражена у гимна-
стов старших разрядов ( 4 = + 0 , 0 5 4 ) . Наличие данной связи 
указывает на то, что чем меньше ошибка в соскоке, тем мень-
ше ошибка в приземлении. 

Одной из причин ошибок в приземлении с перекладины 
является преобладание вращений в одну из сторон в произ. 
вольном упражнении. Направление потери равновесия тела 
в приземлении зависит от того, в какую из сторон преобла-
дают вращения. Преобладание вращений вперед вызывает по-
терю равновесия тела вперед, пробладание вращений назад 
вызывает потерю равновесия тела назад. Одинаковое количе-
ство вращений в обе стороны способствует устойчивому рав-
новесию тела в момент приземления. 

И З М Е Н Е Н И Е НЕКОТОРЫХ ФУНКЦИЙ 
ОРГАНИЗМА ГИМНАСТОВ ПРИ РАЗЛИЧНОЙ 

ВЕСТИБУЛЯРНОЙ НАГРУЗКЕ 

И з м е н е н и е в р е м е н и д в и г а т е л ь н о й р е а к ц и и 
г и м н а с т о в п р и д в и ж е н и и с т о п о й и н о г о й 
п о с л е р а з д р а ж е н и я в е с т и б у л я р н о г о а н а л и -
з а т о р а . Полученные результаты свидетельствуют о том, 
что меньшее ухудшение времени двигательной реакции 
(в. д. р.) наблюдалось после вестибулярной нагрузки с оди-
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паковым количеством вращений в обе стороны. По-видимому 
при составлении произвольного упражнения на перекладине 
необходимо учитывать это в целях наименьших сдвигов в. д. р. 
в процессе выполнения упражнения. 

Полученная связь между величиной изменения в. д. р. и 
функциональным состоянием вестибулярного анализатора 
проявляется в значимом (Р<0,01) увеличении в. д. р. у лиц 
с низкой вестибулярной устойчивостью и в несущественном 
увеличении, а в отдельных случаях и в уменьшении в. д. р. у 
лиц с высокой вестибулярной устойчивостью. Данная зависи-
мость проявляется в одинаковой форме как при движении 
стопой, так и при движении ногой. Видимо, в тренировочные 
занятия^ необходимо включать упражнения, направленные на 
развитие быстроты реагирования у гимнастов при движении 
стопой и ногой. Такими упражнениями могут служить игра в 
баскетбол, футбол, сбивание с места партнера толчками ру-
ками о руки партнера, а также развитие быстроты реагиро. 
вания при движении стопой и ногой с помощью реакциометра 
нашей конструкции. 

С о х р а н е н и е р а в н о в е с и я т е л а п р и р а з л и ч -
н о й в е с т и б у л я р н о й н а г р у з к е . Было установлено 
неодинаковое воздействие различных вестибулярных нагру-
зок на сохранение равновесия тела у гимнастов. Вращение 
в одном направлении (первый и второй варианты нагрузок) 
вызывает значительные сдвиги в нарушении равновесия тела 
в сравнении с одинаковым количеством вращений в обе сто-
роны (третий вариант). Вращение вперед вызывает потерю 
равловесия тела в направлении вперед. При вращении назад 
наблюдалась потеря равновесия тела в направлении назад. 
Наиболее продолжительное время восстановления относи-
тельной устойчивости тела после второго варианта вестибу-
лярной нагрузки (7,5 сек.), затем после первого (6,1 сек.), 
и наименьшее время после третьего варианта (5,2 сек.). 

Таким образом, наименьшие сдвиги в нарушении равно-
весия тела наблюдались после вестибулярной нагрузки с оди-
наковым количеством вращений в обе стороны. В связи с 
этим, гимнастам составляя произвольное упражнение на пере-
кладине необходимо стремиться к тому, чтобы количество 
вращений вперед и назад в упражнении было одинаковым. 

Н а р у ш е н и е п р о с т р а н с т в е н н о й о р и е н т и р о в -
к и п о з р и т е л ь н о м у к о м п о н е н т у п о с л е р а з -
д р а ж е н и я в е с т и б у л я р н о г о а н а л и з а т о р а . Сред-
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няя величина ошибки, допускаемая юными гимнастами при 
установке горизонтальной плоскости в покое составила 
Х = 0,85 ±0,086, вертикальной плоскости Х = 0,7±Т),021. При-
менение первого и второго вариантов нагрузок вызывало 
достоверное (Р<0,001) снижение точности установки горизон-
тальной и вертикальной плоскости. После третьего варианта 
вестибулярной нагрузки (одинаковое количество вращений 
вперед и назад) увеличение ошибки при установке заданной 
плоскости было несущественным. 

Проведенный корреляционный анализ показал наличие 
связи между функциональным состоянием вестибулярного 
анализатора и способностью ориентироваться в пространстве 
на фоне раздражения вестибулярного анализатора. При этом 
необходимо отметить, что, чем больше величина раздражения 
вестибулярного анализатора (первый и второй варианты на-
грузок), тем более выражена данная связь. В первом вариан-
те 4 = — 0 , 6 5 8 (Р<0 ,01) для вертикальной плоскости и 
Ч = — 0 , 7 3 6 (Р<0,01) для горизонтальной плоскости. Во вто-
ром варианте вестибулярной нагрузки эта связь несколько 
ниже. При третьем варианте данная связь еще ниже 
Ч = —0,421 (Р<0 ,1 ) для вертикальной плоскости и 4 = —0,359 
(Р<0 ,5 ) для горизонтальной плоскости. 

Наличие связи указывает на то, что, чем выше уровень 
вестибулярной устойчивости, тем лучше гимнасты ориенти-
руются в пространстве после раздражения вестибулярного 
анализатора. Понижение связи в третьем варианте объяс-
няется тем, что в данном случае степень раздражения вести-
булярного анализатора меньше, чем в первом и втором тес-
тах, и, следовательно, к вестибулярному анализатору предъ-
являются меньшие требования. 

И С С Л Е Д О В А Н И Е ЗАВИСИМОСТИ УСТОЙЧИВОСТИ 
ТЕЛА В П Р И З Е М Л Е Н И И ОТ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО 

СОСТОЯНИЯ Д В И Г А Т Е Л Ь Н О Г О , ВЕСТИБУЛЯРНОГО 
И З Р И Т Е Л Ь Н О Г О АНАЛИЗАТОРОВ И О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

СТЕПЕНИ УЧАСТИЯ ИХ В УСТОЙЧИВОСТИ 
П Р И З Е М Л Е Н И Я 

1. Полученные результаты корреляционного анализа пока, 
зали существенную связь между устойчивостью тела и спо-
собностью гимнастов к воспроизведению усилий при движении 
стопой. При этом, чем точнее оценивается усилие, тем лучше 
устойчивость тела. Особенно велико значение способности 
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гимнастов к оценке усилий в устойчивости тела при сообще-
нии результатов оценки усилий ( 4 = + 0 , 6 4 5 , Р<0,01) и при 
оценке усилий с выключением зрительного контроля 
(4 = + 0 , 6 2 8 , Р<0 ,01) . 

2. Зависимость между функциональным состоянием вести-
булярного анализатора и устойчивостью тела в приземлении 
выражена в следующем. При выполнении соскоков на фоне 
раздражения вестибулярного анализатора, устойчивость при-
земления будет лучше у гимнастов с высокой вестибулярной 
устойчивостью ( 4 = —0,809, Р<0 ,01) . Чем выше уровень вес-
тибулярной устойчивости, тем меньше величина сбавки за 
ошибки в приземлении. 

3. Установлена зависимость устойчивости тела в призем-
лении при выполнении соскоков с поворотом от способности 
гимнастов ориентироваться в пространстве по зрительному 
компоненту. При выполнении приземления после соскока 
прогнувшись с поворотом на 360 (с козла) устойчивость при-
земления зависит от способности ориентироваться в простран-
стве по вертикали ( 4 = + 0 , 4 8 7 , Р<0 ,05) и по горизонтали 
( 4 = +0,441, Р<0 ,05) . 

Можно сказать, что чем лучше гимнасты ориентируются 
в пространстве на фоне раздражения вестибулярного анализа-
тора, тем более устойчивое приземление у них при выполнении 
соскоков с поворотом на 360°. В связи с этим возникает необ-
ходимость включения в тренировку гимнастов упражнений, 
направленных на развитие пространственной ориентировки 
на фоне раздражеия вестибулярого анализатора. 

Обобщая полученные результаты, можно отметить, что 
устойчивость приземления зависит: от способности гимнастов 
воспроизводить усилия при движении стопой; от устойчивости 
вестибулярного анализатора к вращениям; от уровня разви-
тия пространственной ориентировки по зрительому компо-
ненту. 

Для определения степени участия вестибулярного, двига-
тельного и зрительного анализаторов в устойчивости призем-
ления был проведен трехфакторный дисперсионный анализ. 
Факторами являлись: фактор «А» — двигательный анализа-
тор (величина ошибки при воспроизведении усилия 7 кг. при 
движении стопой с закрытыми глазами). Фактор « Б » — вести-
булярный анализатор (коэффициент вестибулярной устойчи-
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вости по Н. Н. Лозанову и И. П. Байченко, 1936). Фактор 
«С» — зрительный анализатор (величина ошибки при уста-
новке вертикальной плоскости). 

Учитывая, что приземление в гимнастике выполняется 
после соскоков и опорных прыжков различной структуры, не-
обходимо было выявить степень участия анализаторов не 
только в простом соскоке, но и в более сложных. Для этого 
было проведено дополнительное исследование. Предвари-
тельно все соскоки с гимнастических снарядов и опорные 
прыжки были разделены па три группы в зависимости от 
участия анализаторов в них. 

1. Без поворотов и оборотов. ~ 
2. С поворотом (на 180° и 360°) или с оборотом (360°). ~ 
3. С одновременными поворотами и оборотами (вращение 

в двух-трех плоскостях). 
В процессе эксперимента гимнастам предлагалось выпол-

нить по одному соскоку из каждой группы. Корреляционный 
анализ показал следующее. В первой группе соскоков веду-" 
щим анализатором в приземлении является двигательный.) 
анализатор ( 4 = 0,826) при незначительном участии зритель-
ного (4 = 0,313) и вестибулярного анализатора ( 4 = 0,243): 
Во второй группе устойчивость приземления обеспечивается^ 
в значительной степени зрительным анализатором ( 4 = 0,740) 
и двигательным ( 4 = 0,675) и в меньшей степени вестибуляр-
ным ( 4 = 0,432). При выполнении соскоков гретьел группы"! 
устойчивость приземления обеспечивается вестибулярным J 
анализатором ( 4 = 0,782), зрительным (4 = 0,689) и двига-
тельным ( 4 = 0,623). 

Учитывая полученную тенденцию участия анализаторов в 
устойчивости приземления, на наш взгляд есть необходимость 
разделить все соскоки с гимнастических снарядов и опорные 
прыжки на три группы с учетом участия анализаторов при их 
выполнении. Такое деление соскоков и опорных прыжков на 
группы позволит: учесть возрастное развитие функций вести-
булярного двигательного и зрительного анализаторов при 
разучивании соскоков; составить объем соскоков и опорных 
прыжков для каждого возраста; определить последователь-
ность изучения соскоков и опорных прыжков в связи с деле-
нием их на группы. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ П Р О В Е Р К А Э Ф Ф Е К Т И В Н О С Т И 
МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ П Р И З Е М Л Е Н И Ю 

С УЧЕТОМ ФУНКЦИЙ ВЕСТИБУЛЯРНОГО, 
Д В И Г А Т Е Л Ь Н О Г О И З Р И Т Е Л Ь Н О Г О АНАЛИЗАТОРОВ 

В процессе педагогического эксперимента решался вопрос 
о целесообразности введения в тренировку юных гимнастов 
специальных упражнений, направленных на совершенствова-
ние функций анализаторов с учетом их значимости в устой-
чивости приземления. 

На первом этапе эксперимента решались задачи: развитие 
силы мышц ног и туловища; формирование навыка призем-
ления; совершенствование функций вестибулярного, двига. 
телыгого и зрительного анализаторов. Проведенные контроль-
ные испытания после трех месяцев (продолжительность пер-
вого этапа три месяца) свидетельствовали о достоверном уве-
личении всех показателей в экспериментальной группе в срав-
нении с контрольной группой. 

Задачами второго этапа служили: дальнейшее развитие 
силы мышц ног и туловища; совершенствование функций 
вестибулярного, двигательного и зрительного анализаторов в 
отдельности и в сочетаниях; дальнейшее совершенствование 
навыка приземления в усложненных условиях. На втором эта-
пе обучения (продолжительность этапа три месяца) больший 
удельный вес составили упражнения, направленные: на раз-
витие устойчивости вестибулярного анализатора к различным 
вращениям; па развитие способности гимнастов воспроизво-
дить усилия при движении стопой до и после раздражения 
вестибулярного анализатора; на совершенствование прост-
ранственной ориентировки в покое и на фоне раздражения 
вестибулярного анализатора. Особое внимание уделялось 
совершенствованию навыка приземления после различных 
вращений (на кресле Барани( на кольцах, перекладине ит. д.). 

Особенностью второго этапа обучения было совершенство-
ванне функции анализаторов в сочетаниях в соответствии 
с участием их в устойчивости приземления (по результатам 
дисперсионного анализа) . 

Анализ результатов педагогического эксперимента пока-
зал, что гимнасты экспериментальной группы показали более 
высокие результаты (Р<0,05) в соревнованиях по классифи-
кационной программе, чем гимнасты контрольной группы. 
Так, средняя сумма баллов у гимнастов экспериментальной 
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группы составила 51.99 балла, а у контрольной группы — 48.7 
балла. Средняя сумма баллов у гимнастов экспериментальной 
группы в соревнованиях по специальной программе составила 
23.98 балла, а в контрольной группе — 23 балла. Успешному 
выступлению гимнастов экспериментальной группы в сорев-
нованиях по классификационной и специальной программе 
способствовало: 

1) более высокий уровень развития силы мышц ног и ту-
ловища; 

2) высокий уровень развития функций вестибулярного, 
двигательного и зрительного анализаторов; 

3) совершенствование навыка приземления. 
Контрольные испытания показали, что гимнасты экспери-

ментальной группы оказались более физически подготовлен-
ными, чем их сверстники из контрольной группы. Так, сила 
мышц разгибателей бедра у гимнастов экспериментальной 
группы увеличилась на 26,5 кг, а в контрольной группы — 
9 кг. Увеличение силы мышц сгибателей стопы у первых 
составило 15 кг, а у вторых — 9 кг. Улучшение показателей, 
характеризующих функциональное состояние вестибулярного, 
двигательного и зрительного анализаторов в эксперименталь-
ной группе более выражено, чем в контрольной. 

Совершенствование (в течение шести месяцев) точности 
оценки усилий при движении стопой, устойчивости вестибу-
лярного анализатора к вращениям и развитие пространствен-
ной ориентировки позволило гимнастам экспериментальной 
группы добиться более высоких показателей при выполнении 
приземлений. 

Для выяснения сохранения уровня развития: силы мышц 
ног и туловища; функций вестибулярного, двигательного и 
зрительного анализаторов, достигнутого в результате спе-
циальной тренировки, через шесть месяцев после окончания 
педагогического эксперимента были проведены дополнитель-
ные контрольные испытания с экспериментальной группой. 
Результаты испытаний показали, что показатели физической 
подготовленности увеличились па недостоверную величину. 
В то же время произошло значительное снижение показате-
лей, характеризующих функциональное состояние вестибу. 
лярного, двигательного и зрительного анализаторов . 

Таким образом, проведение контрольных испытаний после 
шести месяцев показало что произошло значительное сниже-
ние уровня развития функций анализаторов. Для поддержа-
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ния хорошо развитого мышечного чувства, вестибулярной 
устойчивости и пространственной ориентировки и дальней-
шего их совершенствования необходима систематическая 
специальная тренировка. 

В Ы В О Д Ы : 
I. Установлено, что в процессе соревнований сбавка за 

ошибки в соскоке составила от 18 до 29%, а в приземлении 
от 12 до 19% от сбавки за ошибки во всем упражнении. 
С повышением квалификации гимнастов величина сбавки за 
ошибки в соскоке и приземлении понижается. 

Теснота корреляционной связи между ошибками в соскоке 
и приземлении с повышением квалификации понижается: для 
гимнастов первого юношеского и третьего взрослого разрядов 
4 = 0,663, для гимнастов второго взрослого разряда 4 = 0,574, 
для гимнастов первого взрослого разряда и кандидатов 
в мастера спорта 4 = 0,154. 

Устойчивость приземления при выполнении соскоков с пе-
рекладины зависит от степени раздражения вестибулярного 
анализатора во время выполнения упражнения. 

2. Установлено влияние раздражения вестибулярного ана-
лизатора на некоторые функции организма юных и взрослых 
гимнастов: 

а) происходит значительное увеличение в. д. р. при враще-
нии в одном направлении и незначительное увеличение, а в 
некоторых случаях уменьшение в. д. р. в случае одинакового 
количества вращений в обе стороны; 

б) у лиц с низкой вестибулярной устойчивостью имеет 
место увеличение в. д. р., а у лиц с высокой вестибулярной 
устойчивостью — уменьшение в. д. р.; 

в) наблюдается нарушение пространственной ориенти-
ровки, степені) которого зависит от уровня устойчивости вести, 
булярного анализатора к вращениям и от вида вестибуляр-
ной нагрузки; 

г) направление потери равновесия тела в приземлении 
зависит от того в какую из сторон преобладают вращения в 
произвольном упражнении на перекладине: преобладание вра-
щений вперед вызывает потерю равновесия тела в направле-
нии вперед, пробладание вращений назад — вызывает поте-
рю равновесия тела назад, одинаковое количество вращений 
вперед и назад способствует более устойчивому равновесию 
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тела в момент приземления, что следует учитывать при состав-
лении произвольных упражнений. 

3. Устойчивость приземления зависит от устойчивости вес-
тибулярного анализатора к вращениям вперед и назад, от 
способности гимнастов к точному воспроизведению больших 
и средних усилий при движении стопой в позе приземления 
(особенно при закрытых глазах и срочной информации) и от 
способности точно оценивать вертикальную плоскость в покое 
и особенно, после вращений в одном направлении. Степень 
участия каждого компонента зависит от структуры соскока, 
чем сложнее соскок, тем большее число компонентов стано-
вится основным, т. е. абсолютно необходимым для выполне-
ния устойчивого приземления. 

4. Педагогический эксперимент показал целесообразность 
методики обучения приземлению с учетом функций вестибу. 
лярного, двигательного и зрительного анализаторов. Целе-
направленное совершенствование функций анализаторов поз 
волило гимнастам экспериментальной группы показать более 
(Р<0,05) высокие результаты в соревнованиях по классифи-
кационной программе. 

5. Контрольные испытания, проведенные через шесть ме-
сяцев после окончания педагогического эксперимента свиде-
тельствуют о снижении уровня развития функций анализа-
торов: устойчивости вестибулярного анализатора к враще-
ниям; способности ориентироваться в пространстве в покое 
и после раздражения вестибулярного анализатора, двигатель, 
ного — способности воспроизводить усилия при движении 
стопой. Для поддержания высокого уровня развития функций 
этих анализаторов необходима систематическая тренировка. 
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