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Д и с с е р т а ц и я состоит из введения, четырех глав, выводов 
и библиографии. Объем д и с с е р т а ц и и — 1 2 3 страницы машино-
писного текста . Д и с с е р т а ц и я включает в себя 21 таблицу , 
42 рисунка и 8 приложений. Б и б л и о г р а ф и я насчитывает 136 
наименований, в том числе 26 — на иностранном языке. 

На современном этапе развития спортивной гимнастики 
дальнейший рост трудности произвольных композиций и вы-
бор соответствующего о б р а з ц а техники исполнения у п р а ж н е -
ний на таком специфическом виде мужского гимнастического 
многоборья, к а к конь с ручками, немыслим без углубленного 
анализа биомеханических закономерностей построения и со-
вершенствования гимнастической техники. Поэтому нам пред-
ставляется , что определение степени соответствия результа-
тов механо-математического исследования (В. Т. Н а з а р о в , 
1972) и реальных кинематических и динамических характе-
ристик, полученных с помощью инструментальных методов 
исследования, актуально д л я теории и практики гимнастики. 

В большинстве литературных источников 50-х годов и ра-
нее (И. А. Александрович, 1938; И. А. Меркурис , 1949; 
Л . П. Орлов, 1952; А. П. Колтановокий, 1953; Н. Ифанто-
пуло, 1954; А. М. Игнатьев , 1954, и др.) описания техники 
исполнения отдельных элементов и рекомендации по методике 
обучения им, ба зировавшиеся на основе наблюдений субъек-
тивных ощущений и результатов обобщения практического 
опыта, з а ч а с т у ю носили противоречивый характер . 

Экспериментальные исследования техники упражнений на 
коне с ручками в последующие годы с применением кино 
(В. М. Черняков , 1953; В. К. Филиппов, 1956; Б. М. Юсупов, 
1963; Б. В. Маслов , 1967), метода д и н а м о г р а ф и и (В. К. Фи-
липпов, 1956; Б. В. Маслов , 1967), метода кино-тензометрии 
(Э. В. Польской, 1970; В. И. Говердовский, 1973), метода ме-
хано-математического моделирования (В. Т. Н а з а р о в , 1970, 
1972), т а к ж е привели к различным выводам при оценке зна-
чимости опорных ф а з и взаимного перемещения плеч и ног, 
для достижения максимальной амплитуды маятникообразных 
перемахов и кругов двумя ногами. 
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П р и н ц и п и а л ь н о отличается к л а с с и ф и к а ц и я и т р а к т о в к а 
техники у п р а ж н е н и й на коне В. Т. Н а з а р о в а (1970) , р а з р а -
б о т а н н а я им в соответствии с п о л о ж е н и я м и механики управ-
л я е м о г о тела (Г. В. Коренев , 1964) от о б щ е п р и н я т о й класси-
ф и к а ц и и и т р а к т о в к и техники Б. В. М а с л о в а (1967) . В част-
ности, р а с п р е д е л е н и е у п р а ж н е н и й на четыре группы произво-
д и л о с ь в з а в и с и м о с т и от изменения « п р о г р а м м ы ориентации»* 
и « п р о г р а м м ы места» , а не по с т р у к т у р н ы м п р и з н а к а м 
( / — м а я т н и к о о б р а з н ы е д в и ж е н и я , 2 — круговые д в и ж е н и я ) 
или сложности . 

К первой группе у п р а ж н е н и й относятся м а х и и круги 
одной ногой, с к р е щ е н и я , при исполнении которых происходит 
изменение т о л ь к о угла нутации а . О с т а л ь н ы е два угла — углы 
собственного поворота у и прецессии р не изменяются 
( a — va r ; - у = р = 0 ) . 

Вторую группу у п р а ж н е н и й о б р а з у ю т у п р а ж н е н и я первой 
группы, но в ы п о л н я е м ы е с поворотом, в которых угол нута-
ции изменяется совместно с углом собственного поворота 
( a = v a r ; v = va r ; р = 0 ) . 

Круги1 д в у м я с поворотами вокруг одной руки, круги д в у м я 
прогнувшись с поворотом на 180° и более и т. п., относятся 
к третьей группе, в которых гимнасту н а д л е ж и т и з м е н я т ь угол 
прецессии, а о с т а л ь н ы е д в а угла у д е р ж и в а т ь постоянными 
с точностью до типовой о ш и б к и (р — v a r ; a = c o n s t ; Y = c o n s t ) . 

Четвертую группу у п р а ж н е н и й с о с т а в л я ю т у п р а ж н е н и я 
с одновременным изменением угла прецессии и1 собственного 
поворота , тогда как третий угол нутации близок к постоянной 
величине. К этой группе относятся круги д в у м я , круги двумя 
с переходом ( a = cons t ; (3 = va r ; 7 = v a r ) . 

П р о г р а м м а места х а р а к т е р и з у е т поступательное д в и ж е -
ние тела спортсмена , к а к целого (его О Ц Т ) относительно 
неподвижной системы отсчета ) . 

Д л я у п р а ж н е н и й I ir II группы ( м а я т н и к о о б р а з н ы е дви-
ж е н и я ) 

(х-хвУ+(у- у0)2 = /2 z = z0 = О 
где / — расстояние от оси плечевого сустава опорной руки д о 
О Ц Т тела ; XoyoZo— к о о р д и н а т ы О Ц Т в исходном положении . 

Д л я у п р а ж н е н и й III и IV группы (круговые д в и ж е н и я ) 

(х - х'У + (г - z'f = 1\ 

* Программа ориентации — о т р а ж а е т условия поворота тела относи-
тельно ОЦТ, т. е. характеризует вращательную составляющую движения 
Эйлеровыми углами. 
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где V — расстояние от вертикальной неподвижной оси, вокруг 
которой условно происходит вращений до О Ц Т тела ; х' и г' — 
ее координаты. 

Вполне понятно, что для круга двумя / ' = 0 , для круга про-
гнувшись с поворотом кругом / ' = с о п з 1 , а для круга двумя 
с переходом / ' = / ( / ) . 

Таким образом, исследования спортивно-педагогического 
характера показали , что не только многие частные, но и неко-
торые основные положения теории упражнений на коне ну-
ж д а ю т с я в уточнении и тщательной проверке. Поэтому, опре-
деление степени достоверности приведенной классификации 
с помощью инструментальных методов исследования, помимо 
уточнения теоретической гипотезы, с о п р я ж е н о с совершенство-
ванием методики обучения. 

На коне с руч!ками для разучивания и совершенствования 
техники кругов двумя ногамн предпринимались попытки при-
менения различных т р е н а ж е р о в (Г. Б. Р а б и л ь , 1966; Ю. Язов-
ских, 1966; Б. В. Маслов , 1966; Г. П. С ю л я е в и Н. И. Подря -
дов, 1969; Д . Харрис, 1970; Э. В. Польской, 1970; В. И. Говер-
довский, 1972). О д н а к о в силу некоторых конструктивных не-
достатков и отсутствия четких рекомендаций по их использо-
ванию, т р е н а ж е р ы для обучения упражнений на коне не на-
шли широкого применения в практике. 

Следовательно , з а п р о с а м и спортивной практики продикто-
вана необходимость внедрения результатов биомеханических 
исследований техники профилирующих упражнений на коне 
для научно-обоснованного устранения конструктивных недо-
статков т р е н а ж е р о в и обучения з а н и м а ю щ и х с я умению управ-
лять своими д в и ж е н и я м и при использовании тренажеров . 

В работе были поставлены следующие задачи . 
1. Исследовать основные кинематические и динамические 

параметры техники профилирующих упражнений на коне. 
2. Определить х а р а к т е р конструктивных недостатков и сте-

пень пригодности существующих технических средств (типа 
т р е н а ж е р о в ) д л я обучения у п р а ж н е н и я м на коне. 

3. Р а з р а б о т а т ь и внедрить новые технические средства 
(типа т р е н а ж е р о в ) , п о в ы ш а ю щ и е эффективность процесса 
обучения на этапе начального обучения в этапе совершенство-
вания техники круговых движений. 

Методы и организация проведения эксперимента 
Д л я решения поставленных задач применялись следующий 

методы исследования. 
1. Анализ литературных источников. 
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2. Беседы и устный опрос. 
3. Киносъемка . 
4. Тензометрия ( д и н а м о г р а ф и я ) . 
5. Р е ф л е к т о р н а я циклография . 
6. Математическая статистика. 
7. Педагогический эксперимент. 
Киносъемка производилась киноаппаратом «Конвас-ав-

томат» модели К С Р со щелью обтюратора 36°. Объектив 
Р — 35, расстояние от объекта съемки 7 м. 

С целью повышения точности совмещения кинокадров , от-
носящихся к одной м и к р о ф а з е движения при двухплоскостной 
съемке, вторая камера была заменена плоским зеркалом , ус-
тановленным строго под углом 45° к торцу продольно стояще-
го гимнастического коня (Н. Бернштейн, 1966). В объектив 
камеры, расположенный фронтально по отношению к дейст-
вительному изображению, попадала вторая проекция (вид 
сбоку) — мнимого и з о б р а ж е н и я той ж е микрофазы . 

После наведения на резкость по действительному изобра-
ж е н и ю д о б а в л я л и по лимбу объектива '/з расстояния от дей-
ствительного объекта до камеры. В поле кинокадра устанав-
ливали электрохронометр с ценой деления 0,01 сек. Получение 
с кинопленки исходного для измерений м а т е р и а л а , осущест-
влялось методом проецирования изображения в масштабе 1 : 2. 
с последующим составлением киноциклограмм движений всех 
4-х групп упражнений. 

П о киноциклограммам двух проекций III и IV группы 
упражнений проводилось построение третьей проекции (вид 
сверху) для определения угла прецессии. Д л я упражнений III 
и IV трупы угол нутации тела а и контактируемого с опорой 
1 звена (руки) ф определяется к а к тангенс угла третьей про-
екции и ее вертикали . 

Угол поворота вокруг собственной (продольной) оси тела 
измерялся непосредственно при проецировании* кадров на 
экран . 

Угол приведения маховой ноги 0 определялся по фрон-
тальной проекции. 

Тензометрия. Д л я определения х а р а к т е р а и величины ди-
намического взаимодействия гимнаста со снарядом были* 
сконструированы силоизмерительные элементы, позволяющие 
одновременно производить раздельную регистрацию верти-
кального усилия, горизонтального усилия в передне-заднем 
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направлении, горизонтального усилия в боковом направлении, 
крутящий момент в горизонтальной плоскости от к а ж д о й руч-
ки в отдельности. 

Это достигалось специальной конструкцией силоизмери-
тельного элемента , изготовленного из цельной болванки стали 
марки ЗОХГСА, предварительным расчетом его сечения на 
прочность, во избежание остаточной деформации (С. Л . Ти-
мошенко, 1934), наклейкой тензодатчиков на взаимно-перпен-
дикулярные грани по полумостовой схеме с двумя активными 
датчиками (И. Немец, 1970), применением специального ро-
зеточного тензодатчика марки 2 Ф К Р М , с избирательной чув-
ствительностью к скручивающему усилило. 

С целью получения более достоверной и обширной инфор-
мации о Движении применялась комплексная кинотензомет-
рическая методика с использованием стандартной регистри-
рующей а п п а р а т у р ы с соответствующим классом точности по 
ГОСТу. Синхронизация во времени кино и тензометрии осу-
ществлялась от датчика отметки кадра , вмонтированного в ки-
нокамеру, представляющего собой индуктивный полумост, 
в одном из плеч которого генерируется электрический сигнал 
прохождения диска обтюратора кинокамеры. Этот сигнал, 
усиленный тензоусилителем 8 А Н Ч - 7 М до нужного уровня, за-
писывается на осцилограмму вместе с динамическими харак-
теристиками. 

Таким образом, усилие, приложенное гимнастом к ручкам 
копя, вызывает определенную д е ф о р м а ц и ю силоизмерительных 
элементов, расположенных под к а ж д о й ручкой. Эта деформа-
ция, преобразованная в электрический сигнал, за счет разба -
ланса тензодатчиков, наклеенных на силоизмерительный эле-
мент, усиливается тензоусилителем 8 А Н Ч - 7 М до уровня реги-
страции его шлейфным осциллографом Н-107 и магнитогра-
фом ЭНО-36. 

Математико-статистическая обработка информации о ди-
намическом взаимодействии гимнаста со снарядом. Сбор ста-
тистического материала и последующий его анализ осущест-
влялся путем параллельной записи 6 динамических характе-
ристик в аналоговой форме на 35 мм магнитную ленту маг-
нитографа Э Н О - 3 6 со звуковым сопровождением исследуемо-
го процесса. 

Записанные на 35 мм магнитную ленту в аналоговой фор-
ме динамические характеристики вводились непосредственно 
в Э В М «Урал-11», и о б р а б а т ы в а л и с ь по программе, составлен-
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ной программистами В Ц Р К И И ГЛ для обсчета динамиче-
ских процессов лентопрочностных испытаний самолетов ГЛ. 

П о десятисекундной реализации попеременно по к а ж д о м у 
к а н а л у машиной вычислялось математическое о ж и д а н и е реа-
лизации , дисперсия этого процесса, спектральная плотность по 
реализации и автокорреляционная функция, которая вычисля-
л а с ь как косинус преобразования спектральной плотности. 

Рефлекторная циклография. Исследование характера вза-
имного перемещения частей тела при циклическом выполне-
нии маятникообразных движений и кругов двумя проводи-
л о с ь с помощью рефлекторной циклографии (М. С. Шакир-
зянов, 1969), в которой в качестве датчиков света использу-
ются призматические з еркальные о т р а ж а т е л и , а не лампочки 
накаливания . О т р а ж е н н ы й зеркальной призмой свет, поделен-
ный на временные интервалы обюратором, фиксируется фото-
аппаратом «Зенит-ЗМ». 

Беседы и устный опрос. Изучение постановки начального 
обучения у п р а ж н е н и я м на коне проводилось путем личного 
опроса тренеров из ведущих в спортивном отношении тренер-
ских коллективов г. Москвы, Витебска и др. городов, с записью 
этих бесед на кассетный магнитофон «Легенда» . 

Поставленные в работе з адачи р а з р е ш а л и с ь последова-
тельно по этапам . 

Н а первом этапе (1971 —1973 гг.) изучалось состояний во-
проса, о с у щ е с т в л я л а с ь постановка задачи , выбор и разработ-
ка адекватных методов регистрации движений . 

На втором этапе (1972—1974 гг.) исследовались кинемати-
ческие и динамические п а р а м е т р ы техники1 профилирующих 
упражнений на коне, по м а т е р и а л а м организованного лабо-
раторного эксперимента с участием 21 гимнаста , членов сбор-
ной команды Латвийской С С Р , мастеров спорта С С С Р 
(13 чел.) , кандидатов в мастера спорта (8 чел.) , по материа-
лам киносъемки соревновательных комбинаций и динамиче-
ских характеристик образцового выполнения профилирующих 
упражнений на коне, лучших гимнастов Японии, Ч С С Р , Вен-
грии, К Н Д Р , Кубы, Г Д Р , С С С Р и др. (25 человек) , во время 
проведения м е ж д у н а р о д н ы х соревнований по спортивной гим-
настике (РИГА-72 , РИГА-73 , Р И Г А - 7 4 ) . 

О б р а б о т а н ы полученные данные, с учетом которых были 
сконструированы, изготовлены и апробированы т р е н а ж е р ы 
для совершенствования методики обучения гимнастов упраж-
нениям на коне. 
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На третьем заключительном этапе С целью проверки ре-
зультатов биомеханических исследований были проведены три 
педагогических эксперимента . В первом педагогическом экс-
перименте, по определению эксплуатационных характеристик 
имеющихся и р а з р а б о т а н н ы х конструкций тренажеров , про-
водившемся в з але Л Г И Ф К в о к т я б р е — н о я б р е 1973 г. И 
в ф е в р а л е — м а р т е 1974 г., принимали участие гимнасты стар-
ших разрядов , мастеров спорта С С С Р (3 чел.) , к андидатов 
в мастера спорта (7 чел.) и юных гимнастов III взрослого 
р а з р я д а (10 чел.) . В эксперименте было задействовано для 
сравнения 6 опорных узлов для п о д д е р ж а н и я ног, четыре 
вида в р а щ а ю щ и х с я кронштейнов, три вида подвесов с после-
довательным увеличением высоты подвеса на 1 метр от по-
верхности ручек коня, начиная с 2 метров и кончая 5 метрами. 

Во втором педагогическом эксперименте определялась 
эффективность начального обучения кругов двумя ногами на 
коне, на основе применения нового т р е н а ж е р а и использова-
ния полученной информации по технике их исполнения. 

Исследования осуществлялись на з а н я т и я х Д Ю С Ш г. Риги 
(октябрь 1974 г. — ф е в р а л ь 1975 г.), в которых приняли уча-
стие 20 человек, имеющих III взрослый р а з р я д в возрасте от 
10 до 12 лет. З а н я т и я в экспериментальной и контрольной 
группах проводились 3 р а з а в неделю по 2 часа . Р а б о т а в кон-
трольной группе велась с применением т р е н а ж е р а Польского , 
по методике, предложенной Б. В. М а с л о в ы м (1973) . В экспе-
риментальной группе обучение осуществлялось с применением 
нового т р е н а ж е р а в комплексе с подготовительными и подво-
дящими у п р а ж н е н и я м и с учетом выявленных особенностей 
техники кругов двумя ногами. 

В третьем педагогическом эксперименте, наряду с поиском 
оптимальной конструкции т р е н а ж е р а и проверкой возмож-
ности ее применения на этапе первоначального обучения кру-
гов двумя ногами юных гимнастов-новичков, осуществлялся 
выбор т р е н а ж е р а для совершенствования техники кругов дву-
мя ногами и круговых движений. Исследования проводились 
(июль—август 1975 г.) на занятиях Д Ю С Ш г. Риги с уча-
стием юных гимнастов-новичков 1966—1967 годов рождения 
(17 чел.) , гимнастов II взрослого р а з р я д а (3 чел. ) , гимнастов 
1 взрослого р а з р я д а (11 чел.) . 

З а н я т и я в группах новичков проводились 3 раза в неделю 
по 2 часа , в группах разрядников 3 раза в неделю по 3 часа 
и 2 раза в неделю по 2 часа. 
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Биомеханический анализ техники профилирующих 
упражнений на коне с ручками 

Сопоставление экспериментальных данных с результатами 
исследования механо-математической модели двухзвенника 
в условиях твердой опоры (В. Т. Н а з а р о в , Б. П. Кузенко, 
1974) свидетельствует в пользу этой модели, а не ранее при-
нятой модели физического маятника (Б. В. Маслов , 1967). 
В частности, внешний момент силы, приложенный к контакти-
руемому с опорой звену (т. е. руки) с направленностью его 
действия против вращения этого 1 звена, вызывает замедле-
ние вращения первого звена (руки) и ускорение вращения 
второго звена ( т е л а ) . Наиболее наглядно это совпадение 
с теоретическими выводами и расчетами иллюстрируется ки-
нематикой перемещения звеньев тела в одноопорной фазе 
( О О Ф ) любой группы упражнений. При Исполнении прямых 
скрещений отведение опорной руки вызывает внешний момент, 
направленный против вращения контратакуемого с опорой 
1 звена (опорной руки) , что способствует торможению его 
вращения и ускоряет вращение 2 звена ( т е л а ) , табл . 1, кад-
ры 4, 5 и 22, 23. Угол <р изменяется в первой О О Ф с 84 до 80°, 
тогда угол а (нутации) — с 50 до 36°. Во второй О О Ф угол ф 
изменяется со 102 до 107°, а угол а — с 119 до 150°. 

Этот ж е эффект наблюдается и при1 исполнении кругов 
двумя , если их р а с с м а т р и в а т ь без учета влияния гироскопи-
ческого момента, что допустимо на основе правила Галлилея 
о независимости действия сил. Угол ф постоянный 68°, а угол 
а изменился с 50 до 54° (табл . 2, кадр 11 и 12). 

Экспериментальное уточнение более частных механических 
закономерностей в предложенной классификации упражнений 
на коне, имеет конкретное практическое приложение в прак-
тике спорта, так как делает логичным переход от механики 
к методике обучения за счет применения главных управляю-
щих движений. 

При исполнении упражнений I группы мах ногой из упора 
д о л ж е н начинаться за счет усилий обеих рук в сторону, 
в которую делается мах (т. е. ра зноименная перемаху рука 
производит отведение, а одноименная — приведение) . 

Экспериментально обнаружено , что для достижения боль-
шой амплитуды махов одноименная маху рука в конце пред-
шествующей двуопорной ф а з ы ( Д О Ф ) , д о л ж н а производить 
отведение. В табл . 1, кадр 6, 25, амплитуда и продолжитель-
ность скрещения вправо ( а = 1 6 0 ° = 20°) превышает анало-
гичные показатели скрещения влево (сс = 28°). 
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Поворот вокруг продольной осп в упражнениях второй 
группы реализуется за счет отводящего усилия в сторону — 
вперед в сочетании с в р а щ а ю щ и м моментом против поворота 
тела от руки разноименной перемаху и приводящего усилия 
в сторону — н а з а д от руки одноименной перемаху во время 
Д О Ф , предшествующей перемаху. В О О Ф следует приведение, 
что соответствует теоретически обоснованной схеме, так как 
облегчает выполнение поворота вокруг продольной оси. 

Теоретически изменение угла прецессии р в упражнениях 
III группы д о л ж н о достигаться тоническим напряжением 
опорной руки и толчком другой руки, реализующей реакцию 
опоры, ориентированную в горизонтальной плоскости и пер-
пендикулярной плоскости, проходящей через опорную руки и 
О Ц Т тела гимнаста . 

Экспериментально обнаружено , что в Д О Ф «упор» пред-
шествующей исполнению круга двумя с поворотом вокруг 
одной руки (круговой выход) тоническое н а п р я ж е н и е опорной 
руки присутствует в виде отведения, а специфический толчок 
другой рукой, з а д а ю щ е й вращение , не отличается от приводя-
щего усилия, присущего исполнению обычного круга двумя 
ногами. 

При исполнении круга прогнувшись с поворотом кругом 
на 180° в Д О Ф (упор сзади) тяговое усилие в сторону тела 
от руки, з а д а ю щ е й вращение , в два раза больше, чем при 
исполнении обычного круга двумя ногами. 

В четвертой группе упражнений с одновременным измене-
нием угла прецессии р и поворота вокруг продольной оси у, 
первое вращение (прецессия) д о л ж н о з а д а в а т ь с я в Д О Ф 
(упор) толчком руки одноименной перемаху к «себе» и в Д О Ф 
(упор сзади) толчком руки одноименной перемаху к «телу» со 
стороны спины. Второе вращение (вокруг продольной оси) 
д о л ж н о осуществляться в О О Ф за счет в р а щ а ю щ е г о момента 
от опорной руки, направленного против этого вращения , (на-
личие последнего вращения легко о б н а р у ж и т ь при наблюде-
нии сверху, т а к как в поле зрения поочередно попадает проек-
ция тела со стороны груди и со стороны спины) . 

О б н а р у ж е н о , что для выполнения круга двумя ногами 
гимнаст строго по ф а з а м производит следующие усилия: 

В Д О Ф «упор» разноименная перемаху рука (левая) про-
изводит отведение в сочетании с тягой н а з а д и в р а щ а ю щ и м 
моментом, с о в п а д а ю щ и м с поворотом вокруг продольной оси. 
Одноименная перемаху рука ( п р а в а я ) приводится в сочета-
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нии с тягой н а з а д и в р а щ а ю щ и м моментом против вращения 
вокруг продольной оси1. 

В ООФ (на левой) в начале ф а з ы — отведение в сочетании 
с тягой назад , к середине фазы-приведение , по с тягой впе-
р е д — к окончанию фазы-отведение с максимумом тяги впе-
ред. В р а щ а ю щ и й момент в продолжении всей ф а з ы совпадает 
с поворотом вокруг продольной оси. 

В Д О Ф «упор сзади» разноименная перемаху рука (пра-
вая ) производит отведение с тягой вперед и в р а щ а ю щ и м мо-
ментом против поворота вокруг продольной оси. Одноименная 
перемаху рука ( л е в а я ) — п р о д о л ж а е т отведение со снижаю-
щейся тягой вперед и в р а щ а ю щ и м моментом против поворота 
вокруг пррдолыюй оси. 

В ООФ (на правой) с середины ф а з ы отведение переходит 
в приведение со снижением тяги вперед до минимума. Вра-
щ а ю щ и й момент направлен против поворота вокруг продоль-
ной оси. 

Таким образом, утверждение о возможности осуществле-
ния поворота вокруг продольной оси только в О О Ф , справед-
ливо л и ш ь в известных пределах, для О О Ф (на правой) . По-
ворот вокруг продол иной оси в О О Ф па левой задается в пред-
шествующий Д О Ф «упор» тягой правой руки н а з а д в сочета-
нии с в р а щ а ю щ и м усилием против направления вращения от-
носительно продольной оси. 

Рассмотренная классификация упражнений на коне, в ком-
плексе с главными у п р а в л я ю щ и м и движениями , предлагается 
В. Т. Н а з а р о в ы м в качестве методической основы последова-
тельности их обучения, что приемлемо для упражнений I и 
II группы. О д н а к о первоначальное разучивание упражнений 
III группы, предшествующее у п р а ж н е н и я м IV группы, неце-
лесообразно , т а к как все у п р а в л я ю щ и е движения , необходи-
мые для их выполнения, присутствуют в круге двумя ногами, 
отнесенного к IV группе, а наличие уже сформированного 
двигательного навыка их выполнения из другого исходного 
положения (с п р ы ж к а ) потребует более длительной адапта -
ции к стандартным условиям опоры. И если учесть, что поми-
мо связующей функции, круги двумя ногами, исполняемые 
в различных условиях опоры, составляют более 60% оцени-
ваемой сложности соревновательных комбинаций, то квали-
фицированное решение вопроса методики их обучения и со-
вершенствования будет содействовать росту технического 
мастерства гимнастов в упражнениях на коне. 
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Решение этой спортивио-педагогИческой задачи можно 
ускорить путем реализации результатов биомеханического 
а н а л и з а и адекватного выбора технических средств (типа тре-
н а ж е р о в ) . Например , т р е н а ж е р для выполнения упражнений 
III и IV группы не д о л ж е н ограничивать изменение угла ну-
тации а , угла прецессии |} и поворота тела вокруг продоль-
ной оси. 

Анализ механических возможностей ранее предложенных 
конструкций т р е н а ж е р о в позволил определить следующие не-
достатки: 

1. В р а щ а ю щ и й с я кронштейн в т р е н а ж е р е Б. Маслова и 
Э. Польского и Г. Р а б и л я о б л а д а е т чрезмерно большим мо-
ментом инерции. 

2. Опора для ног в т р е н а ж е р е Г. Сюляева и Н. Подрядова 
вызывает болевые ощущения при исполнении кругов двумя . 

3. Т р е н а ж е р ы Г. Р а б и л я , Г. Сюля ева , Д . Харриса опасны 
в эксплуатации , т а к к а к в случае срыва рук гимнаста со сна-
ряда , он оказывается подвешенным за ноги. 

4. При применении1 т р е н а ж е р о в Г. С ю л я е в а и Э. Польского 
имеет место м а л а я моторная плотность, которая вызвана дли-
тельностью крепления опоры для ног в первом случае и дли-
тельностью крепления страховочного пояса — во втором (до 
3-х минут) . 

5. Фиксированная ременная петля для опоры ног в трена-
ж е р е Д . Харриса препятствует повороту тела вокруг продоль-
ной оси. 

6. Т р е н а ж е р а м Г. Сюляева и А. Чигаидзе присуще отри-
цательное влияние восстанавливающей силы, в связи с откло-
нением опоры для ног от вертикали подвеса. 

Д л я устранения указанных недостатков внесены Измене-
ния в конструкцию в р а щ а ю щ е г о с я кронштейна, опоры для ног, 
способа крепления к нити подвеса и самого подвеса. 

1. Модификация вращающегося кронштейна. 

Д л я снижения момента инерции в р а щ а ю щ е г о с я кронштей-
на в 10—12 раз , при сохранении несущей способности, была 
рассчитана вантовая конструкция. На этой основе был изго-
товлен кронштейн переменной длины, а затем переменной 
длины и высоты подвеса. 

2. Модификация опоры для ног: 
а) в т р е н а ж е р е М а с л о в а — П о л ь с к о г о в ы р а з и л а с ь в уста-

новке ограничительной мембраны на внутренней обойме об-
легченного подшипника, что позволило снизить не только его 
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Кинематические, динамические и эксплуатационные показатели тренажеров 

Высота п е р е м е щ е н и я стоп по верти-
кали (см) шах/шіп Время фаз и всего круга * сек Направление приложения усилі 

№ 
п/п Наименование т р е н а ж е р а Д О Ф 

упор 
О О Ф 
левая 

Д О Ф упор 
сзади 

О О Ф 
правая 

') 'і 
место Д О Ф 

упор 
О О Ф 
левая 

Д О Ф упор 
сзади 

О О Ф 
правая 

* 
всего 

Д О Ф упор 
лев /прав 

О О Ф 
левая 

Д О Ф упор 
сзади 

лев /прав 

1 Окончание № 1 Л-м вр. кронштейн 
постоянной длины 25/20 18/8 12/5 18/10 0,82 0,73 0,6 + 4 ~ + 1 Окончание № 1 Л-м вр. кронштейн 
постоянной длины 25/20 18/8 12/5 18/10 6 0,82 0,73 0,6 0,85 3,0 + 4 ~ + 1 Окончание № 1 Л-м вр. кронштейн 
постоянной длины 25/20 18/8 12/5 18/10 6 0,82 0,73 0,6 0,85 3,0 

- + + + + + 
2 Окончание № 2 Л-2м вр. кронштейн 

постоянной длины Ні/14 8 /5 6 / - 1 12/—1 |5 0,68 0,64 0,44 0,82 2,6 - + + + — + + + + 2 Окончание № 2 Л-2м вр. кронштейн 
постоянной длины Ні/14 8 /5 6 / - 1 12/—1 |5 0,68 0,64 0,44 0,82 2,6 +++ + — + ++ + 

3 Окончание № 3 Л-2м вр. кронштейн 
постоянной длины 18/4 7/4 18/3 6 /—2 9 1 0,7 0,6 0,7 3,0 + - + + + - 4 -3 Окончание № 3 Л-2м вр. кронштейн 
постоянной длины 18/4 7/4 18/3 6 /—2 9 1 0,7 0,6 0,7 3,0 

+ - + 
- + + +++ 

4 Окончание № 4 Л-2м вр. кронштейн 
постоянной длины 30/15 17/14 27/15 12/13 10 1,1 0,7 1,0 0,9 37 - + + + - + + - + 4 Окончание № 4 Л-2м вр. кронштейн 
постоянной длины 30/15 17/14 27/15 12/13 10 1,1 0,7 1,0 0,9 37 

+ - + + - + +— 
5 Окончание № 5 Л-2м вр. кронштейн 

постоянной длины 14/12 14/12 14/12 14/5 8 0,74 0,64 0,51 0,7 2,6 + + - + 5 Окончание № 5 Л-2м вр. кронштейн 
постоянной длины 14/12 14/12 14/12 14/5 8 0,74 0,64 0,51 0,7 2,6 

+ - + + - + +++ 
6 О к о н ч а н и е № 6 Л-?м вр. кронштейн 

постоянной длины 12/6 10/3 7 / - 1 3 /—2 1 0,68 0,64 0,44 0,8 2,56 - + + + - + +++ 6 О к о н ч а н и е № 6 Л-?м вр. кронштейн 
постоянной длины 12/6 10/3 7 / - 1 3 /—2 1 0,68 0,64 0,44 0,8 2,56 + + + + - + +++ 

7 Окончание № 6 Л-2м вр. кронштейн 
переменной длины 8/4 9 /6 13/5 8/4 7 0,8 0,81 0,42 0,68 2,71 

+ 
+ - + - + + 7 Окончание № 6 Л-2м вр. кронштейн 

переменной длины 8/4 9 /6 13/5 8/4 7 0,8 0,81 0,42 0,68 2,71 ++ + + - + +++ 
8 Окончание № 6 Л-2м вр. кронштейн 

переменной длины и высоты 24/20 18/3 11/3 13/4 4 0,64 0,71 0,43 0,73 2,51 + + - + +++ 8 Окончание № 6 Л-2м вр. кронштейн 
переменной длины и высоты 24/20 18/3 11/3 13/4 4 0,64 0,71 0,43 0,73 2,51 + + + + - + -+ -++ 

9 Оригинал конструкции . П о л ь с к о г о , 
Л-Зм 22/18 18/14 

* 

20/12 20/13 11 0,8 0,88 0,46 0,75 2,9 + - + + + - +++ 9 Оригинал конструкции . П о л ь с к о г о , 
Л-Зм 22/18 18/14 

* 

20/12 20/13 11 0,8 0,88 0,46 0,75 2,9 
+ + - + + -

10 
Окончание № 5 Л-Зм сосредоточен-

ный подвес с возможностью пере-
мещения вперед—назад 

25/18 27/15 24/13 24/14 3 1,0 0 , г 5 0,49 0,94 3,38 + - + + +++ 10 
Окончание № 5 Л-Зм сосредоточен-

ный подвес с возможностью пере-
мещения вперед—назад 

25/18 27/15 24/13 24/14 3 1,0 0 , г 5 0,49 0,94 3,38 -ь + +++ 

11 
Окончание № 6 Л-Зм сосредоточен-

ный подвес с возможностью пере-
мещения вперед—назад 

24/11 18/13 14/10 15/9 2 0,98 0,69 0,56 0,8 3,0 + - + + - + + - + 11 
Окончание № 6 Л-Зм сосредоточен-

ный подвес с возможностью пере-
мещения вперед—назад 

24/11 18/13 14/10 15/9 2 0,98 0,69 0,56 0,8 3,0 
+ + - + +++ 

12 Окончание № 6 Л-3 сосредоточен-
ный подвес 25/20 25/18 38/18 28/12 12 0,5 0,66 0,46 0,72 2,36 - + + - + + +++ 12 Окончание № 6 Л-3 сосредоточен-
ный подвес 25/20 25/18 38/18 28/12 12 0,5 0,66 0,46 0,72 2,36 + - + - + + + - + 

Совпадение направления приложения усилий по трем определяемым направлениям естественного круга двумя таблица 2 отмечается ( з н а к о м + ) . 

З а к . 7 6 . 

& :.. ' 1 



Т а б л и ц а 3 

1й по фазам Эксплуатационно-экономические показатели 

О О Ф 
правая место 

с у б ъ е к -
тивная 
оценка 

моторная 
плот-
ность 

безопас-
ность 

простота 
стоимост ь 

сумма 
мест место 

- + + 9 11 2 1 1/3 35 8 

- + + 2 4 2 1 2 /3 18 2 

+ 11 6 3 2 5 /3 39 10 

12 12 5 3 3/3 50 11 

|+++ 5 8 1 1 4 /3 27 5 

- + + 1 3 2 1 2 /3 15 1 

+ 4 2 2 1 2/4 20 3 

++ + 3 1 2 1 2/4 15 1 

+ 6 7 4 0 5 /5 34 7 

- + + 10 10 1 1 4/2 39 9 

- + + 8 5 2 1 2/2 30 6 

7 9 2 1 2/1 23 4 



габариты, но и отпала необходимость применения страховоч-
ного пояса, ограничивающего перемещение плеч; 

б) в т р е н а ж е р е Харриса фиксированная петля ремня за-
менена бес-конечной петлей, пропущенной через блок; 

в) в т р е н а ж е р е С ю л я е в а — П о д р я д о в а ось площадки была 
продолжена в сторону туловища и с н а б ж е н а в р а щ а ю щ и м с я 
противоупором. Вместо площадки с ботинками установлено 
упорное кольцо, посаженное с помощью втулки на эту ось. 

3. Модификация способа крепления к нити подвеса опор-
ного для ног окончания з а к л ю ч а л а с ь в 

а) креплении облегченного подшипника к нити подвеса 
в двух точках горизонтально по диаметру; 

б) креплении оси с противоупором к нити подвеса с по-
мощью дугообразного кронштейна. 

4. Модификация самого подвеса состояла в перемещении 
чнти подвеса от центра подвеса вперед и н а з а д б л а г о д а р я 
проскальзыванию ролика-бегунка по несущему кронштейну. 

Педагогический эксперимент по проверке эффективности 
существующих конструкций тренажеров и разработанных 

модификаций 

На первой стадии педагогического эксперимента изучались 
эксплуатационные возможности опорных для ног окончаний 1, 
2, 3, 4, 5, 6, в числе которых были опоры для ног Г. С ю л яев а , 
3 . Польского и модификации собственной конструкции. 

Путем последовательного выполнения участниками экспе-
римента кругов двумя ногами в естественных условиях опоры 
и с тренажером с поочередно меняющейся опорой для ног от 
1 до 6, была получена исходная информация , а н а л и з которой 
определил преимущество опоры для ног 6, которая представ-
ляет собою ось с противоупором, прикрепленную к нити под-
веса с помощью дугообразного кронштейна . 

Условия проведения этой стадии эксперимента достаточно 
полно о т р а ж е н ы в табл . 3, в которую сведены наиболее суще-
ственные кинематические, динамический и эксплуатационные 
показатели . 

На следующей стадии эксперимента , при участии того ж е 
контингента гимнастов, изучалось влияние изменения высоты 
подвеса на эксплуатационные качества тренажеров , состоя-
щих из опоры для ног 6 и вантовых в р а щ а ю щ и х с я кронштей-
нов а) постоянной длины, б) переменной длины, в) перемен-
ной длины и высоты. 

2 Зак. 76 17 



Одновременно, начиная с высоты подвеса в 3 м, испыты-
вался т р е н а ж е р П о л ь с к о г о — М а с л о в а , сосредоточенный под-
вес с возможностью перемещения вперед—назад , оканчиваю-
щийся опорой для ног 5 и 6, а т а к ж е сосредоточенный под-
вес с опорой для ног 6. 

Влияние изменения высоты подвеса иллюстрируется 
в табл . 3 п о к а з а т е л я м и т р е н а ж е р а № 3 и Польского—Масло-
ва . При наличии одинаковых опорных для ног окончаний, по-
вышение высоты подвеса до 3 м последней конструкции, поз-
волило сократить длительность «рабочих» опорных ф а з 
(«упора» с 1 сек до 0,8 сек, «упор сзади» с 0,6 сек до 
0,46 сек ) . 
Таким образом, по степени совпадения пространственно-вре-
менных и динамических характеристик исполнения круга дву-
мя ногами в естественных условиях опоры и с тренажером , 
совместно с учетом субъективной оценки" исполнителей, мо-
торной плотности, безопасности и простоты изготовления,осу-
ществлялся выбор наиболее эффективной конструкции трена-
жера . 

Д л я начального обучения кругов двумя ногами наилучши-
ми п о к а з а т е л я м и о б л а д а е т тренажер , состоящий из Байтового 
в р а щ а ю щ е г о с я кронштейна постоянной длины и1 опоры для 
ног 6, установленный на высоте 2 м от ручек коня. 

Второй педагогический эксперимент вызван необходимо-
стью проверки педагогической эффективности приведенной 
конструкции т р е н а ж е р а при обучении кругов двумя ногами. 

О р г а н и з а ц и я занятий в контрольной группе и выбор тре-
н а ж е р а ( П о л ь с к о г о — М а с л о в а ) обусловлены наличием ре-
комендуемой последовательности и объема подготовительных 
и подводящих упражнений , ра зр або танн ых Б. В. Масловым 
(1973) в форме алгоритмических предписаний. 

В экспериментальной группе освоение кругов двумя но-
гами осуществлялось методами целостного и расчлененного 
обучения, в соответствии с основными принципами дидактики 
и программированного обучения. Применение средств форми-
рования представлений о движениях (двухплоскостные кино-
граммы, механическая модель тела гимнаста) на начальном 
этапе обучения ускорило освоение главных у п р а в л я ю щ и х 
движений как в облегченных условиях, так и в ходе испол-
нения изучаемого у п р а ж н е н и я . Применение т р е н а ж е р а и вспо-
могательных снарядов предназначалось для расширения и 
уточнения кинестезических ощущений у з а н и м а ю щ и х с я и обес-
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печения условий, облегчающих овладение двигательными на-
выками. 

Выбор и последовательность тренировочных упражнений 
обусловлены стремлением использовать выявленные особен-
ности техники кругов двумя , создать максимум двигательной 
активности и самостоятельности у з а н и м а ю щ и х с я в сочетании 
с руководящей ролью тренера , снизив при этом уровень его 
физических затрат . Обучение кругов двумя протекало с при-
менением следующих тренировочных упражнений : 

1) имитация главных у п р а в л я ю щ и х движений; 
2) в упоре на концах брусьев (лицом внутрь) имитация 

кругов двумя; 
3) из упора присев, п р а в а я назад , круг правой; 
4) из упора сзади на табуретке (с круглым сидением) ле-

вая опирается о пол, круг правой влево; 
5) с т р е н а ж е р о м , круги двумя в медленном темпе, акцен-

тируя внимание на главных у п р а в л я ю щ и х движениях ; 
6) на комбинированном снаряде (брусья—козел) имита-

ция кругов двумя в смешанном упоре; одна рука в упоре на 
козле, другая в упоре на руке на жерди ; 

7) с т р е н а ж е р о м , круги двумя в быстром темпе, о б р а щ а я 
внимание на своевременный поворот вокруг продольной оси; 

8) на козле с ручками с п р ы ж к а круг двумя в соскок; 
9) с т р е н а ж е р о м , круги двумя в быстром темпе, акцент на 

сокращение двуопорных ф а з ; 
10) на козле с ручками круги двумя . 
П о истечении четырех месяцев были проведены контроль-

ные соревнования по исполнению кругов двумя в обеих груп-
пах. Средний результат в экспериментальной группе составил 
4,2 круга двумя , а в контрольной г р у п п е — 1 , 9 круга двумя. 
Значение критерия /—Стьюдента = 2 , 7 > 2 , 1 0 показывает , что 
в экспериментальной группе, применявшей модифицирован-
ный т р е н а ж е р и перечисленные тренировочные у п р а ж н е н и я , 
сдвиги в количестве выполнения кругов двумя и продолжи-
тельности сроков обучения статистически значимы. 

Третий педагогический эксперимент проводился с целью 
расширения сферы приложения ра зра бо та нных вариантов тре-
нажеров на этапе начального обучения кругов двумя в воз-
растном аспекте, а т а к ж е па этапе совершенствования тех-
ники круговых движений III и IV группы. 

Решение первой з а д а ч и вызвано стремлением снизить от-
рицательный э ф ф е к т ранней специализации в у п р а ж н е н и я х на 
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коне, практикуемый рядом тренеров, за счет применения опти-
мальной для этого возраста конструкции т р е н а ж е р а . 

Организационно это выразилось в проверке возможности 
выполнения кругов двумя на группе юных гимнастов-нович-
ков с т р е н а ж е р а м и двух конструкций: 

1) в р а щ а ю щ и й с я вантовый кронштейн постоянной длины, 
оканчивающийся опорой для ног б, установленный на высоте 
2 м от ручек коня; 

2) сосредоточенный подвес, оканчивающийся опорой для 
ног 6, установленный на высоте 4,5 м от ручек коня. 

После предварительной «проводки» по движению, юные 
гимнасты приступили к самостоятельному выполнению кругов 
двумя на коне с ручками, и на учебном с н а р я д е «грибке», 
с помощью указанных тренажеров . На первом занятии круги 
двумя смогли выполнить 7 человек из 17, используя т р е н а ж е р 
№ 1 и 13 из 17, используя т р е н а ж е р № 2. Применение трена-
ж е р а № 2 позволило добиться участникам эксперимента 100% 
выполнения кругов двумя к четвертому з а н я т и ю и с н а д л е ж а -
щей осанкой. 

Д л я решения второй задачи в з анятиях с юными гимна-
стами II и I взрослого р а з р я д о в из отделений тренеров В. Ма-
лого, Е. Л а т ы ш е в а , А. З а й ц е в а (всего 14 чел.) , использова-
лись следующие т р е н а ж е р ы : 

1 — в р а щ а ю щ и й с я кронштейн постоянной длины, установ-
ленный на высоте 2 м от ручек коня, оканчивающийся опорой 
д л я ног 6; 

2 — п р е д ы д у щ а я конструкция, но с опорой для ног 5, кото-
р а я представляет собой снабженный ограничительной мембра-
ной облегченный подшипник, подвешенный к нити подвеса 
в двух точках горизонтально по диаметру ; 

3 — в р а щ а ю щ и й с я кронштейн переменной длины и высоты, 
установленный на высоте 3 м от ручек коня, оканчивающийся 
опорой для ног 6; 

4 — п р е д ы д у щ а я конструкция, но с опорой для ног 5. 
При выполнении круговых движений, связанных с переме-

щением гимнаста по коню, конструкция т р е н а ж е р а № 3 была 
признана наилучшей большинством участников эксперимента 
(12 человек из 14). О д н а к о наблюдение показало , что опора 
для ног № 6 не з а с т а в л я е т гимнаста акцентировать поворот 
вокруг продольной оси в О О Ф при исполнении кругов двумя . 
Поэтому юным гимнастам был рекомендован т р е н а ж е р № 4, 
к которому они привыкли в течение недели. 
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Полученный экспериментальный материал позволяет ут-
верждать , что в целях успешного овладения техникой кругов 
двумя и круговых движений па коне, необходимо применять 
такие т р е н а ж е р ы , которые способствуют прогрессу техничес-
кого мастерства гимнастов на всех стадиях тренировочного 
процесса. 

В ы в о д ы 

1. Механо-математическое обоснование деления упражне-
ний на коне четыре группы, в соответствии с изменением ко-
личества механических величин, х а р а к т е р и з у ю щ и х угловое пе-
ремещение тела относительно О Ц Т (углов Э й л е р а ) , под-
т в е р ж д а е т с я наличием реальных кинематических характери-
стик, полученных с помощью инструментальных методов ис-
следования . 

2. Амплитуда маятникообразных упражнений I и II груп-
пы зависит от величины акцентированного отводящего уси-
лия , от руки разноименной перемаху, и приводящего — от ру-
ки одноименной перемаху с последующим изменением этого 
усилия на противоположное (отведение) , к окончанию дву-
опорной фазы. 

3. Стабильность и амплитуда выполнения кругов двумя 
ногами с сохранением н а д л е ж а щ е й осанки зависит от вели-
чины акцентированного приводящего усилия от руки одно-
именной перемаху в начале двуопорной ф а з ы (упор) . 

4. На основе а н а л и з а техники профилирующих упражне-
ний на коне, были сконструированы и изготовлены т р е н а ж е -
ры, позволяющие выполнять эти упражнения в условиях, мак-
симально приближенных к естественным условиям опоры. 

5. На этапе начального обучения гимнастов кругу двумя 
ногами на коне, начиная с III взрослого р а з р я д а , наибольший 
э ф ф е к т достигается применением т р е н а ж е р а , состоящего из 
в р а щ а ю щ е г о с я кронштейна вантовой конструкции постоянной 
длины, при высоте его размещения 2 м от ручек коня, и опоры 
для ног 6, в сочетании с имитацией главных у п р а в л я ю щ и х 
движений и подводящими упражнениями , выполняемыми на 
комбинированных снарядах . 

6. На этапе совершенствования техники круговых движе-
ний III и IV группы, начиная со II взрослого р а з р я д а , наи-
больший э ф ф е к т достигается применением т р е н а ж е р а , состоя-
щего из в р а щ а ю щ е г о с я кронштейна переменной длины и вы-
соты подвеса, при размещении его на уровне 3 м от ручек 
коня, и опоры для ног 5. 
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7. Н а этапе начального обучения кругов двумя ногами 
юных гимнастов низкой спортивной квалификации , для облег-
чения создания целостного представления о движении и со-
пряженного развития физических качеств возможно примене-
ние т р е н а ж е р а , состоящего из сосредоточенного подвеса, при 
высоте его размещения 4,5—5,5 м от ручек коня и опоры для 
ног о. 

8. П р е д л а г а е м ы е технические средства (типа т р е н а ж е р о в ) 
в комплексе с существующими методами обучения, д е л а ю т до-
ступным исполнение сложных движений на коне не только 
для спортсменов старших разрядов , по и для гимнастов 
II р а з р я д а . 
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