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Проблема управления двигательными действиями пред-
ставляет не только теоретический интерес, но и практический, 
так как (от современного человека требуется тонкая диффе-
ренцировка различных компонентов двигательных действий, 
умение правильно распределять движения в пространстве к 
времени. Современное развитие спорта требует повышенной 
ориентировки спортсменов в пространстве и осознания дан-
ных органами чувств в процессе овладения движениями..; По 
определению В. И. Ленина познание есть вечное, бесконечное 
приближение мышления к объекту. С позиций диалектиче-
ского материализма человеческое познание представляет со-
бой процесс отражения внешнего мира, который начинается 
с ощущений и поднимается до диалектического мышления. 
В ряде философских произведений В. И. Ленин указывал, что 
все знания исходят из опыта, ощущений и восприятий. Оче-
видно, что все те ощущения и представления, которые возни-
кают у учащихся в процессе обучения, являются тем мате-
риалом, который должен быть ими осмыслен и проверен на 
практике. Активизадия э т а п а_ в с т в (;_н цате вес-ария т и я раз-
личных параметров движений является одной из существен-
ных задач процесса обучения в физическом воспитании. 

Большую роль в раскрытии физиологических механизмов 
произвольных движений сыграли работы И. М. Сеченова и 
экспериментальные исследования И. П. Павлова. Ими пока-
зана рефлекторная природа отражательной деятельности 
мозга и большая роль эфферентных систем в формировании 
предваряющего образа как механизма сличения выполняемо-
го действия с заданной программой. На базе отражательной 
деятельности и способности мозга к опережающему отраже-
нию формируется добавочный эфферентный комплекс услов-
ного возбуждения, являющийся акцептором действия (П. К. 
Анохин, 1957(. Во всех случаях произвольного поведен 
цсТГтор действия является постоянным фактором управления, 
который ^устаТГавливаег соответствие выполненного действия 
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с первоначально запланированным. Идея акцептора действия 
подчеркивает, какое существенное значение для быстрого и 
точного усвоения спортивной техники имеет правильное пред-
ставление о деталях двигательной задачи и достигнутом ре-
зультате на отдельных этапах обучения^ 

Современные исследования в области физиологии и пси-
хологии произвольных движений, кибернетики и информаци-
онной дидактики подтверждают активную роль образа-пред-
етавленид__^-4ч»ацег(т Р а в л е1Щ^лшжД1£лД1ШГ-тгстеден нем 
уйпвркя- Ц. А. Б е р н ш т е и н ( 1 9 5 7 ) , П. К- Анохин "(1957), 
А. В. Запорожец (1960), Б. Ф. Ломов (1960)", П. А. Рудик 
(1967), А. Ц. Пуни (1969), Л. В. Чхаидзе (1970). Так, ис-
следования Н. А. Бернштейна (1957) позволили уточнить ме-
ханизмы «регулирования движений чувствованиями» в слож-
ных двигательных актах человека. (Они показали, чт(/ зддача 
управления движениями решается пут'рм д р щ у а ш щ р о в а н и я и 
коррекций, причем в этом акте главенствующая роль при-
надлежит представлению] Говоря о программе двигательного 
актаГН: А. БернштейгГпришел к выводу о невозможности на-
хождения для нее другого определяющего фактора, нежели 
образ или«представление того результата действия (концево-
го или поэтапного), на который это действие нацеливается 
осмышлением возникающей двигательной задачи. Получае-
мые сведения о фактически имеющихся значениях регулиру-
емых параметров движения сличаются с заданными, запро-
граммированными их значениями] При овладении новыми спо-
собами двигательного поведения роль образов в формирова-
нии и осуществлении двигательных актов неизмеримо возра-
стает и является центральной проблемой психологии произ-
вольных движении (А. В. Запорожец, 1960). 

Научная разработку щюблемы управления двигательными 
действиями, формирование правильных представлений о струк-
туре движений, развитие у занимающихся способности давать 
движениям точную оценку и на этой основе сознательно уп-
равлять движениями в пространстве имеет огромное значе-
ние в процессе физического воспитания: А. Ц. Пуни (1944), 
А. Д. Новиков (1949), М. Л. Укран (1951), В. С. Фарфель 
(1966), Л. П. Матвеев (1967), В. М. Дьячков (1967), А. М. 
Шлемин (1968), Д. Д . Донской (1970). Многие исследовате-
ли приходят к выводу о необходимости совершенствования 
методов обучения двигательным действиям и более полно-
ценной реализации дидактических принципов сознательности 
и наглядности (В. В. Белинович, 1958; Г. Г. Шахвердов, 
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1959; Л. П. Орлов, 1961; Г. А. Васильков, 1963 и др.) . Опо-
знаваемость занимающимися спортивной техники до сих пор 
остается весьма актуальной проблемой. Если ранее чаще го-
ворили о достижении сознательности в обучении вообще, то 
в настоящие дни более настойчиво выдвигается п р и н ц и п 
у п р а в л я е м о с т и заученными движениями на основе глу-
бокого осмысливания структуры двигательной задачи 
(А. Ц. Пуни, 1966; В. М. Дьячков, 1967). Очевидно, что даль-
нейшие исследования в этом направлении должны привести 
к количественному анализу степени осознаваемости учащи-
мися техники изучаемых движений. 

В связи с открытиями кибернетики, очевидно, что одна из 
основных чадач д и д а к т и к и состоит в нахождешш методики 
оптимального ведения информационного процесса, т. е. оп-
тимального управления процессом обучения. Анализ функции 
управления привел Н. Винера (1958), Л. М. Веккера (1964), 
к выводу о том, что (основным фактором управления движе-
ниями является информация, в "том числе н а г л я д н а я ин-
ф о р м а ц и я , основная функция которой состоит в обеспече-
нии согласования ответных реакций с объективными 
характеристиками двигательных действий, т. е. осуществле-
ние адекватного построения исполнительских эффектов на 
основе осведомления и контроля. При этом образ восприятия 
рассматривается как чувственная форма информации, на ос-
нове которой осуществляется управление действиями чело-
века. Информационная дидактика, опираясь на основные по-
ложения самоорганизации познающих систем, разрабатыва-
емых информационной психологией, рекомендует учитывать 
вероятностную структуру человеческого восприятия (В. П. 
Беспалько, 1970). В доступной нам литературе не обнару-
жено исследований, в которых бы давалась количественная 
оценка точности зрительного восприятия и представлений 
занимающихся гимнастикой о пространственных параметрах 
изучаемых двигательных действий. В связи с этим,^возникает 
необходимость исследования способности занимающихся 
гимнастикой воспринимать пространственные параметры дви- V 
жений и применять такие методы, которые обеспечивают 
формирование четких представлений о пространственных 
параметрах двигательных действий. 

При построении программы действий и коррекции вы-
полняемых движений пространственные параметры учитыва-
ются в первую очередь. В процессе.обучения двигательным 
действиям со стабильной кинематической структурой обмен 
информацией в системе «учитель—ученик» происходит преи-
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мущественно с опорой на пространственную модель движения. 
Пространственные параметры являются наиболее информа-
ционными, так как преимущественно с опорой на них осуще-
ствляется программирование, оценка и коррекция движений, 
т. е. управление двигательными действиями. Проблема уп-
равления пространственными параметрами двигательных 
действий методами наглядной информации нашла частичное 
теоретическое и практическое разрешение в трудах П. Ф. Ле-
огафта (1912), В. В. Белиновича (1949, 1958), Н. Г. Озолина 
(1949), А. Б. Бердникова (1953), М. А. Черевкова (1956), 
П. А. Рудика (1958), В. Р. Певзнера (1962), Л. В. Вишневой 
(1966), Б. К. Зыкова (1970). 

В системе методов обучения двигательным действиям ме-
тод наглядной информации следует признать одним из ос-
новных (наряду со словесным и практическим). Нами уста-
новлено, что в условиях традиционной методики обучения 
гимнастическим упражнениям недостаточно полноценно ис-
пользуются методы наглядной информации. На этот недоста-
ток обращали внимание и другие авторы (Г. А. Васильков, 
1953; М. И. Станкин, 1965; Л. Латынина, 1966). Чрезмерная 
вербализация учебного процесса не обеспечивает нужной кон-
кретности осведомительной информации, отсутствует конт-
роль за процессом формирования представлений, не осуще-
ствляется наглядная информация занимающихся о простран-
ственных параметрах выполненных движений. Несомненно, 
что отмеченные недостатки снижают эффективность процес-
са обучения двигательным действиям. 

Д л я успешного управления и самоуправления произволь-
ными движениями огромное значение имеет срочная объек-
тивная информация о достигнутом результате (Н. А. Берн-
штейн, 1947; П. К. Анохин, 1957; B . C . Фарфель, 1962; 
Л. В. Чхаидзе, 1964, 1970 и др.) . Эта проблема привлекла к 
себе внимание многих исследователей в области гимнастики 
(М. Л. Укран, Ю. А. Ряузов, 1965; В. С. Чебураев, 1966; 
Г. Д . Кирмелашвили, 1966; Б. С. Волков, 1963; Л. Л. Ишха-
нов, В. Я. Меньшиков, 1966; А. И. Джорджадзе , 1967; А. М. 
Шлемин, 1968; А. И. Кравчук, 1968; В. И. Смирнов, Г. Н. Гря-
зни, В. М. Виликсон, 1969; Э. К. Попов, 1970; Р. В. Голстян, 
1971; А. Ф. Гринштейн, 1971). Многие авторы, исследовавшие 
способность спортсменов оценивать пространственные пара-
метры двигательных действий, приходят к заключению о не-
обходимости применять более точную информацию извне. 

Обучение есть своеобразное управление психическими 
процессами. При этом, средства обучения выполняют функ-
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ции своеобразных каналов связи, по которым происходит об-
мен прямой и обратной информации между учителем и уче-
ником. Многие обращают внимание на тот факт, что в усло-
виях традиционной методики обучения недостаточно функци-
онирует обратная связь (Н. А. Нельга, 1965; В. Д . Палыга, 
1966; В. М. Дьячков, 1967). Современное развитие частных ме-
тодик преподавания находится под влиянием идей программи-
рованного обучения и применения технических средств в учеб-
ном процессе. Переход на программное управдеыае проиес-
сом обучения требует разработки новых научных методов ис-
следования педагогического процесса для получения не 
столько качественных характеристик, сколько объективных 
количественных мер и оценок, которые поддаются счету, ста-
тистической обработке (В. М. Зациорский, 1965; В. П. Бес-
палько, 1970). Таким образом, поиск эффективных путей уп-
р а в л е н ц а . ..иШЖШиШ-ЦЦ ПГТЯРТРЯ пднпи . . д а -КОремНЫХ ДИДТПГПЬ 
носких проблем спортивной педагрпиш. 

Основная цель предпринятого памп исследования состоит 
в определении условий и методов, повышающих эффектив 
ность средств наглядной информации при обучении двига-
тельным действиям со стабильной кинематической структу-
рой. Частные задачи исследования заключаются в следую-
щем. 

1. Изучить способность юных и взрослых гимнастов оце-
нивать пространственные параметры движений на основе 
зрительного восприятия. Определить влияние возраста и спор-
тивной подготовленности на развитие этой способности. 

2. Исследовать динамику представлений занимающихся 
гимнастикой о пространственных параметрах образцового 
исполнения движений (эталоне техники). Установить влияние 
правильных представлений о структуре движений на успеш-
ность овладения двигательными навыками. 

3. Изучить развитие способности детей школьного возра-
ста, юных и взрослых гимнастов самостоятельно оценивать 
пространственные параметры выполняемых движений в за-
висимости от возраста и спортивной подготовленности, оп-
ределить зависимость спортивных результатов от развития 
этой способности. 

4. Исследовать эффективность изобразительной нагляд-
ности в процессе уточнения пространственных представлений. 

5. Исследовать эффективность метода предметного моде-
лирования в процессе управления пространственными пара-
метрами двигательных действий. 

6. Разработать методы дополнительного .ориентирования 
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и исследовать их влияние на формирование двигательных 
навыков. 

7. Определить эффективность обратной связи в процессе 
управления движениями. 

8. Разработать технические средства для осуществления 
программированного контроля пространственных представ-
лений о двигательных действиях и определить их эффектив-
ность. 

Для решения поставленных задач были применены сле-
дующие общепринятые и специально разработанные методы 
исследования. 

О б щ е п р и н я т ы е м е т о д ы и с с л е д о в а н и я . 
1. Изучение и анализ научно-методической литературы. 
2. Педагогические наблюдения. 
3. Обобщение опыта работы учителей физической куль-

туры общеобразовательных школ, преподавателей и тренеров 
по гимнастике. 

4. Лабораторный эксперимент. 
5. Педагогический эксперимент. 
6. Изучение описаний испытуемыми техники движений. 
7. Фотографирование графической записи движений ис-

пытуемыми. 
8. Киносъемка движений испытуемых. 
9. Методы математической статистики. 

С п е ц и а л ь н о р а з р а б о т а н н ы е м е т о д ы 
и с с л е д о в а н и я . 

1. Действующая модель с программным управлением 
(ДМПУ), предназначенная для исследований зрительного 
восприятия пространственных параметров движений. 

2. Метод моделирования испытуемыми пространственных 
параметров движений, который предназначен для исследова-
ний представлений о пространственных параметрах задан-
ного и достигнутого результата. 

3. Приборы для визуальной фиксации пространственных 
параметров движений. 

4. Киносъемка на фоне градуированной окружности. 
5. Метод наложения контурограмм, отображающих пред-

ставляемые, фактические и заданные параметры движений. 
В процессе педагогического эксперимента были примене-

ны созданные нами устройства, предназначенные для уточ-
нения пространственных представлений о движениях. 

1. Модель для демонстрации вращательных движений 
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вокруг закрепленной оси. 
2. Модель для демонстрации опорных и акробатических 

прыжков. 
3. Модели для демонстрации движений на коне с ручкам:; 

и гимнастическом бревне. 
4. Модель-ориентир. 
5. Планшеты для уточнения пространственных представ-

лений. 
6. Приборы для программированного контроля простран-

ственных представлений о движениях. 
Достоверность различий и степень корреляционных свя-

зей были получены при обработке цифрового материала ис-
следований на электронно-вычислительной машине «Наири». 

Степень колебания изучаемых признаков и случайных 
факторов определялась методом дисперсионного анализа . Ос-
новной материал был получен в результате лабораторных ис-
следований и педагогических экспериментов среди учащихся 
школьного возраста и гимнастов различной квалификации. 
Исследования проводились с 1952 по 1969 год на базе Мос-
ковского и Омского институтов физической культуры, обще-
образовательных и детских спортивных школ г. Омска. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследование зрительного восприятия 
пространственных параметров движений 

В условиях спортивной деятельности зрительные воспри-
ятия пространственных признаков движений имеют особен-
но большое значение, когда результат определяется по точ-
ности и выразительности движений. В условиях лаборатор-
ного эксперимента испытуемым демонстрировалось з р а щ г -
тельное движение на действующей модели с программным 
управлением. Исследование носило массовый характер (в 
состав испытуемых вошли учащиеся младшего, среднего и 
старшего школьного возраста, юные и взрослые гимнасты, 
студенты). В итоге проведенного исследования получены сле-
дующие результаты. 

И з м е н е н и я т о ч н о с т и з р и т е л ь н о г о в о с п р и -
я т и я в з а в и с и м о с т и от в о з р а с т а и с п о р т и в -
н о й п о д г о т о в л е н н о с т и . Сравнительные результаты 
точности восприятия пространственных признаков движения 
испытуемыми различных возрастных групп представлены в 
таблице 1. Анализ полученных данных указывает на наличие 
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статистически достоверных различий между результатами 
испытуемых младшего и среднего школьного возраста, между 
младшей и старшей группой (р<0 ,05 ) . Разница изучаемых 
показателей между средней « старшей группой не существен-
на. Следует заметить, что отмеченная закономерность повто-
рилась как при максимальной ( \ ¥ = 6 р а д / с е к ) , так и при 
минимальной скорости ( \ ¥ = 3 рад/сек) демонстрируемого 
движения. 

По мере повышения спортивной квалификации испытуе-
мых во всех опытах отмечалось снижение ошибок в оценке 
пространственных параметров движения. Однако, снижение 
скорости демонстрируемого движения до 3 рад/сек снизило 
величину ошибок, но не привело к точному отображению ис-
пытуемыми наблюдаемой структуры движения (табл. 2). 

С целью определения влияния возраста (фактор А) и 
спортивной подготовленности (фактор Б) был выполнен дис-
персионный анализ. Фактор А был взят в двух градациях 10 
и 14 лет, фактор В был взят также в двух градациях — но-
вички и III юношеский разряд. В высшей степени достовер-

Т а б л и ц а 1 
Различия в точности зрительного восприятия 

учащихся младшего, среднего и старшею школьного возраста 

Возрастные группы 

Скорость 
демонстрируемого 

Младшая (1) 
п — 4 0 

Средняя (2) 
п — 4 0 

Старшая (3) 
п — 4 0 

движения 
X т х X т х X гпх 

1 2 3 4 5 6 7 

6 рад/сек 70 4,6 44 4,0 48 4,3 

3 рад/сек 40 4,4 30 2,5 28 2,2 

Статистические показатели 

и л Р. , . Р.,« 12,1 Р2>. 

8 9 10 11 12 13 

4,28 0,001 3,50 0,001 0,68 0,1 

2,00 0,05 2,43 0,02 0,18 0,1 
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мости оказалось влияние каждого фактора в отдельности, 
при суммарном их действии и при взаимодействии градаций. 
Влияние фактора возраста равно 29,2%, а фактора спортив-
ной подготовленности — 33,5%. Следовательно, можно счи-
тать, что фактор спортивной подготовленности оказывает не-
сколько большее влияние, чем возрастной фактор. 

Повторные наблюдения за вращательными движениями 
со скоростью 6 рад/сек привели к снижению ошибок как у 
учащихся школьного возраста, так и у гимнастов различной 
квалификации. Однако средние ошибки д а ж е в пятом наблю-
дении имели значительную величину от 25° до 50° у учащих-
ся и от 15° до 20° у гимнастов. При определении эффектив-
ности повторных наблюдений установлено значительное по-
вышение точности зрительного восприятия движений в преде-
лах 2—3-х повторений. Дальнейшие повторные наблюдения не 
привели к существенным положительным сдвигам. В после-
дующих опытах было установлено, что амплитудные пара-
метры движений воспринимаются точнее, чем изменения в 
угловых соотношениях частей тела. Отмеченная закономер-
ность характерна для всех возрастных групп школьников и 
гимнастов различной квалификации. Усложнение программы 
наблюдений (от 2 до 4-х признаков) резко ухудшает точ-
ность зрительного восприятия. Д л я учащихся младшего и 
среднего школьного возраста задания по воспроизведению 
четырех признаков оказались непосильными: испытуемые 
не смогли воспроизвести структуру наблюдаемого движения. 

В л и я н и е д о п о л н и т е л ь н ы х о р и е н т и р о в . В 
данной серии экспериментов испытуемые наблюдали за дви-
жениями модели в одних опытах на градуированном фоне, 
а в других — панель действующей модели не имела никаких 
тел отсчета. Поскольку все остальные условия опытов были 
идентичны, мы считали возможным различия в точности зри-
тельного восприятия пространственных признаков наблюдае-
мых движений отнести за счет дополнительного ориентирова-
ния. Сравнение ошибок, допущенных испытуемыми в прост-
ранственной оценке наблюдаемых движений, подтверждает 
положительное влияние дополнительного ориентирования на 
точность зрительного восприятия, как учащихся школьного 
возраста, так и гимнастов различной квалификации. Во всех 
опытах применение дополнительного ориентирования привело 
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к положительному результату. Однако степень этого влия-
ния была различной. У учащихся младшего и среднего школь-
ного возраста (в том числе и гимнастов III юношеского раз-
ряда) уменьшение ошибок было менее выраженным ( Р > 0 , 1 ) . 
В связи с повышением квалификации спортсменов положи-
тельное влияние дополнительного ориентирования более вы-
ражено. В группе гимнастов II юношеского разряда значи-
мость различий достигла уровня статистической достовер-
ности ( Р = 0 , 0 5 ) и имела тенденцию к повышению, в связи с 
ростом спортивного мастерства. Изучение влияния фактора 
снижения скорости демонстрации движений и фактора при-
менения дополнительных ориентиров показало их сравнитель-
ную значимость при взаимодействии: влияние фактора сни-
жения скорости равно 54%, а фактора дополнительного ори-
ентирования — 12,3%. 

В л и я н и е о б ъ е к т и в н о й к о р р е к ц и и н а у т о ч -
н е н и е п р о с т р а н с т в е н н ы х п а р а м е т р о в н а б л ю -
д а е м о г о дв и ж е н и я. Содержание исследования состояло 
в следующем. Испытуемые воспроизводили пространствен-
ные параметры просмотренного движения и далее в одном 
опыте они руководствовались субъективной оценкой, а в дру-
гом— получали объективную оценку о направленности допу-
скаемых отклонений. Результаты опытов со срочной объектив-
ной информацией оказались более эффективными как у на-
чинающих гимнастов, так и у квалифицированных гимнастов. 
Различия в точности зрительного восприятия при субъек-
тивной и объективной коррекции существенны и статистиче-
ски достоверны (р=0 ,001) . Влияние фактора объективной 
коррекции (46,3%) при взаимодействии с фактором спор-
тивной подготовленности (12,5%) оказалось более сущест-
венным и в высшей степени достоверным. Установленные за-
кономерности зрительного восприятия пространственных па-
раметров движений необходимо учитывать в процессе обуче-
ния двигательным действиям. Очевидно, что непосредствен-
ный показ быстро совершаемых движений не обеспечивает 
точное восприятие спортсменами наблюдаемых пространст-
венных параметров. Таким образом, результаты исследования 
зрительного восприятия структуры движений позволяют оп-
ределить некоторые пути повышения эффективности нагляд-
ной информации при формировании пространственных пред-
ставлений о структуре движений. К ним следует отнести: 
применение замедленной демонстрации движений, концентра-
цию внимания на основные (ведущие) элементы действий, 
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применение дополнительных ориентиров и объективной кор-
рекции. 

Исследование представлений о структуре движений 

Пространственные представления о движениях в значи-
тельной мере формируются под воздействием методов на-
глядной информации. Специальными исследованиями доказа-
но, что чем точнее в образе представлены элементы програм-
мы, тем успешнее будет проявляться тренирующее действие 
представлений (А. Ц. Пуни, 1944; М. Л . Укран, 1951; 
Е. Н. Сурков, 1961; Л . В. Вишнева, 1966; В. Д . П а л ы г а , 
1966). Поэтому проникновение в сущность представлений за-
нимающихся о структуре движений (с последующим количе-
ственным анализом величин отклонений от признанных эта-
лонов) позволило нам получить материал, свидетельствую-
щий об успешности разрешения одной из важных педагоги-
ческих задач в условиях традиционного обучения. Получен-
ные материалы характеризуют т а к ж е динамику пространст-
венных представлений в зависимости от этапов обучения и 
формирования двигательного навыка. 

Р а з л и ч и я и о ш и б к и в п р е д с т а в л е н и я х о 
с т р у к т у р е д в и ж е н и й . Исследовались представления 
учащихся 5—10 кл. о положении гимнаста в фазе отталкивания 
руками при выполнении опорного прыжка ноги врозь. Сред-
ние отклонения от эталонных параметров положения тулови-
ща составили 28°, а угла отталкивания руками — 13°. Исхо-
дя из допустимой вариативности в выполнении движений 
величина отмеченных отклонений превышает допустимые пре-
делы в 2—3 раза и свидетельствует о степени ошибочности 
представлений. Установлено, что ошибки испытуемых раз-
личных возрастных групп не имеют существенных различий, 
т. е. не отмечается уточнения представлений о структуре 
движения при переходе учащихся из класса в класс. В связи 
с изложенным, неизбежен вывод о недостатках в методике 
формирования пространственных представлений, которые, 
прежде всего, зависят от ограниченного применения в учеб-
ном процессе методов наглядной информации. 

Проверка представлений о эталонных параметрах движе-
ний тренеров по гимнастике и учителей физической культуры 
показала следующее. Если представления о структуре спор-
тивно-гимнастических движений у тренеров весьма близки к 
признанному эталону, то у опрошенных нами учителей физи-
ческой культуры в представлениях техники движений нмеют-
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ся расхождения (по отдельным параметрам превышающие 
50°), которые не могут быть оправданы допустимой вариатив-
ностью исполнения двигательных действий. Установленные 
различия в представлениях учащихся и специалистов о струк-
туре движений вскрывают недостатки профессиональной под-
готовки и существующие противоречивые взгляды на этало-
ны спортивной техники. 

И з м е н е н и я в п р о с т р а н с т в е н н ы х п р е д с т а в -
л е н и я х в з а в и с и м о с т и о т о в л а д е н и я т е х н и -
к о й д в и ж е н и й . Анализировались ошибки представления 
структуры движений на различных этапах обучения. Уста-
новлено, что гимнасты низших разрядов, приступая к прак-
тическому выполнению изучаемых движений, имеют весьма 
приближенное представление о пространственных парамет-
рах изучаемых движений. На этапах изучения и совершенст-
вования происходят незначительные уточнения в пространст-
венных представлениях о технике движений. Сравнение ве-
личины ошибок, допущенных испытуемыми в представлении 
структуры движений на этапах ознакомления и изучения, по-
казало уменьшение их количественного выражения, в связи с 
овладением движениями. Например, начинающие гимнасты, 
приступая к практическому выполнению подъема разгибом, 
не имели правильного представления о направлении разгиба-
ния: их средние ошибки на первом этапе обучения составили 
35°, на втором — 25°. Более заметные положительные измене-
ния в уточнении пространственных представлении на этапе 
изучения отмечены среди гимнастов II и I разрядов. 

З а в и с и м о с т ь м е ж д у о ш и б к а м и п р е д с т а в -
л е н и я и о ш и б к а м и в ы п о л н е н и я . В научно-мето-
дической литературе высказывалось предположение о том, 

Т а б л и ц а 3 
Корреляционная решетка зависимости спортивного результата 

от точности представления структуры движения 

Ошибки 
представления 
(в градусах) 

15 
20 
25 
30 
35 
40 м более 

Оценки (в баллах) 

6,5 / 7,0 I 7,5 I 8,0 I 8,5 I 9,0 

—• — — 2 4 4 
— — 1 3 3 3 
— — 2 3 4 1 
— 1 2 4 3 
— 2 3 3 2 — 
2 3 3 — — ..;.•—г 
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что спортивно-технические результаты зависят от правильно-
го представления структуры изучаемых движений. Однако, 
степень этого влияния не определялась и не выявлялась ко-
личественная зависимость между ошибками представления 
пространственных параметров движений и ошибками выпол-
нения. Н а м и была предпринята попытка определить зависи-
мость спортивно-технических результатов от точности пред-
ставления и ошибками распределения частей тела в прост-
ранстве. Установлена взаимозависимость: снижение ошибок в 
практическом выполнении двигательных действий сопровож-
далось снижением ошибок в представлении пространственных 
признаков (табл. 3) . М е ж д у ошибками представления и 
ошибками выполнения имеется прямо пропорциональная за-
висимость. Установлено, что ошибки представления превыша-
ют средние ошибки выполнения. Количественное соотношение 
ошибок выполнения и ошибок представления свидетельствует 
о том, что у исследованных нами испытуемых представления 
не могли полноценно выполнять свою программирующую 
функцию. 

Определение коэффициентов корреляции между спортив-
но-техническими результатами и пространственными пред-
ставлениями гимнастов подтвердило зависимость спортивных 
результатов от точности представления структуры 
изучаемых движений: в группе III юношеского разряда коэф-
фициент корреляции равен +0,595, II юношеского разряда — 
+ 0,496, I разряда [-0,634. Результаты осуществленного ис-
следования свидетельствуют о том, что на начальных этапах 
обучения, когда происходит з а к л а д к а фундамента спортив-
ного мастерства и разучивается большое количество новых 
движений, принцип осознаваемости изучаемого материала 
реализуется недостаточно успешно. В то ж е время, получен-
ный фактический материал показывает зависимость спортив-
ных результатов от правильного представления занимающи-
мися пространственных параметров изучаемых движений. 

Исследование способности занимающихся гимнастикой 
оценивать пространственные параметры выполняемых 

движений 

Проведенные нами исследования точности самооценки 
пространственных параметров движений учащимися 6—9 
классов показали, что фактические ошибки, как правило, от-
р а ж а ю т с я в их сознании с уменьшением в 1,5—2 раза . Так, 
например, фактические ошибки в толчке руками при выпол-
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полняющего движения. Исследовалась эффективность приме-
нения градуированного фона, планшетов для визуальных на-
блюдений, ориентирующей модели и специальной разметки. 

Градуированный фон был применен для киносъемки гим-
настических движений вращательного характера. Обработка 
материалов киносъемки позволила получить кинограммы с 
градусной разметкой, которые применялись для создания и 
уточнения представлений о структуре движений. В дальней-
шем градуированный фон был применен для визуальных на-
блюдений за исполняющим упражнение на гимнастических 
снарядах. Эффективность данного метода ориентации была 
проверена экспериментальным путем. Содержание экспери-
ментальной методики состояло в том, что испытуемые осу-
ществляли наблюдения за исполняющим упражнение на гра-
дуированном фоне. В контрольных группах упражнения де-
менстрировались и выполнялись на обычном фоне. Примене-
ние градуированного фона (или планшетов для наблюдений) 
обусловило необходимую конкретность в объяснениях. Вме-
сто приблизительной информации занимающихся (типа «вы-
ше», «раньше», «позже»), применялась уточненная информа-
ция. Например, при обучении подъему махом назад занима-
ющимися указывалось: «предварительный мах вперед нужно 
выполнить до 105°; торможение ног и рывковое движение ту-
ловищем на уровне 60°». В данных условиях точнее фиксиро-
вались и ошибки испытуемых. В итоге установлено: градуи-
рованный фон способствует формированию представлений о 
структуре движений и повышает эффективность обучения. 
Нам представляется, что описанный метод конкретизации 
представлений о структуре движений должен найти место 
при описании и иллюстрировании техники движений в учеб-
но-методической литературе. 

В последующей серии экспериментов предметом исследо-
вания являлись ориентиры, входящие в поле зрения испол-
няющего упражнения. В качестве ориентиров применялась 
разметка места отталкивания ногами и руками при выполне-
нии опорных и акробатических прыжков. Место отталкива-
ния иа мостике и акробатической дорожке обозначалось ме-
лом, а на гимнастическом снаряде для опорных прыжков 
зона отталкивания выделялась путем покраски в белый цвет. 
Полученные результаты подтвердили целесообразность при-
менения данного способа дополнительного ориентирования. 
Было отмечено более точное выполнение двигательных задач. 
Наличие ориентиров, входящих в поле зрения спортсмена, 
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облегчает определение направлення движений, а следова-
тельно, и управление движениями. 

Применение модели-ориентира позволило з адавать не 
только направление движения, но и отдельные пространствен-
ные положения с точным определением угловых соотношений 
частей тела. Модель устанавливалась около гимнастического 
снаряда и ей придавалось такое положение, которое должен 
был воспроизвести занимающийся . В целях точной установ-
ки задаваемых параметров на модели в области плечевого и 
тазобедренного суставов были вмонтированы гониометры. 
Применение модели-ориентира позволило обучающему с до-
статочной точностью определить допукаемые учащимися от-
клонения. Различия между техническими результатами эк-
спериментальной и контрольной групп достигли статистиче-
ски достоверной величины ( р = 0 , 0 0 1 ) . Путем ориентирующей 
модели представляется возможность четко определять на-
правление, амплитуду или величину угловых соотношений 
частей тела. 

Активизация обратной связи 

Выявлялась возможность повысить эффективность процес-
са обучения гимнастическим упражнениям за счет активиза-
ции обратной связи. Уточнение представлений о пространст-
венных параметрах изучаемых движений находится в зависи-
мости от ряда факторов, в частности, в этом процессе суще-
ственную роль играют механизмы обратной связи. В первой 
серии экспериментов обратная связь осуществлялась путем 
опроса испытуемых о представлении структуры изучаемых 
движений. Опрос применялся в устной и письменной форме. 
Результаты исследования показали, что в тех случаях, когда 
занимающиеся привлекались к словесному выражению име-
ющихся представлений о структуре движений, эффективность 
обучения повышалась . В группах юных гимнастов влияние 
словесных отчетов на процесс овладения двигательными на-
выками было менее выражено, чем в группах взрослых. К 
положительным сторонам словесного опроса следует отнести 
его доступность, а к недостаткам — отсутствие необходимой 
точности и конкретности в ответах испытуемых. 

Известно, что мысленное выполнение движений чрезвы-
чайно полезно в процессе овладения двигательными действи-
ями (Н. Г. Озолин, 1949; А. Ц. Пуни, 1951; П. А. Рудик, 1955, 
1967; А. А. Белкин, 1968 и др . ) . Однако, несомненная польза 
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идеомоторных актов может быть только в тех случаях, когда 
спортсмены правильно представляют структуру изучаемых 
движений. Мы предположили, что эффективность идеомотор-
ного акта в процессе разучивания двигательных действий 
можно повысить за счет его дополнения динамическим моде-
лированием. В связи с этим, экспериментальной проверке бы-
ли подвергнуты два способа воспроизведения идеомоторного 
акта: а) мысленное выполнение двигательного действия с 
применением динамического моделирования; б) мысленное 
выполнение двигательного действия с опорой на терминоло-
гическое обозначение. Установлено^, что идеомоторный акт в 
соединении с элементами моделирования более эффективен 
(табл. 6 )̂. Наиболее существенные различия были отмечены 
у гимнастов III и II разрядов. У гимнастов-новичков разли-
чия были несколько менее выражены, что объясняется 
связью между ошибками представления и ошибками выпол-
нения. Однако во всех группах различия достигли статисти-
ческой достоверности. Очевидно, что идеомоторный акт в со-
единении с динамическим моделированием обусловливает бо-
лее детальное отражение основных фаз движения в сознании 
спортсменов и дает возможность обеспечить контроль со 
стороны тренера. 

Т а б л и ц а 6 
Эффективность выполнения идеомоторного акта 

с воспроизведением структуры движений на моделях 

Условия выполнения идеомоторного акта 

Испытуемые 
обычные ^ с дополнительным 

моделированием Р 
Испытуемые 

X 1 
іа 1 т х X ст Ш х 

Новички , С п -щ) 
III юношеский 

3,3 1,36 0,32 4,1 0,66 0.15 2,5 0,02 

разряд 
(п—25) 3,1 0,37 0,09 3,6 0,35 0,08 4,15 0,001 

II разряд 
(п—21) 3,2 0,37 0,08 3,7 0,42 0,08 4,17 0,001 

Изучалась эффективность первосигнальной обратной свя-
зи при уточнении представлений о структуре выполненного 
движения. Содержание опытов заключалось в том, что испы-
туемым экспериментальных групп после выполнения практи-
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ческой попытки предлагалось воспроизвести пространствен-
ные параметры осуществленного движения на моделях. Эк-
спериментатор оценивал точность воспроизведения движения 
и вносил поправки. В контрольных группах обратная связь 
не осуществлялась. Путем сравнения технических результа-
тов экспериментальных и контрольных групп установлено 
преимущество обучения при условии применения первосиг-
нальной обратной связи. Разница средних оценок в группах 
учащихся среднего школьного возраста и юных гимнастов 
составила 0,7—0,8 балла ( р = 0 , 0 0 1 ) , в группах старшего 
школьного возраста и студентов эти различия достигли 0,5— 
0,6 балла ( р = 0 , 0 1 ) . Эффективность первосигнальной обрат-
ной связи о к а з а л а с ь более выраженной в группах учащихся 
среднего школьного возраста и в группах юпых гимнастов. 

Программированный контроль 

Реализация принципов программированного обучения в 
процессе занятий физическими упражнениями требует созда-
ния специфических технических устройств. Учитывая это об-
стоятельство, нами были изготовлены устройства, предназна-
ченные для самостоятельной проверки занимающимися имею-
щихся у них представлений о пространственных параметрах 
гимнастических движений: а) планшет для проверки пред-
ставлений о структуре отдельных фаз движений; б) прибор 
для проверки и уточнения пространственных представлений о 
группе движений; в) действующая модель с программным 
управлением. 

Контроль представлений с помощью тренажеров и дей-
ствующей модели осуществлялся путем составления програм-
мы двигательного действия, последующего ответа испытуе-
мого и сравнения изучаемых показателей. Эффективность 
программированного контроля определялась при обучении 
гимнастическим движениям динамического характера . Приме-
нение программированного контроля среди учащихся сред-
него школьного возраста и гимнастов оказалось достаточно 
результативным. Испытуемые экспериментальных групп го-
раздо быстрее освоили технику движений и показали более 
правильные представления о структуре изучаемых двигатель-
ных действий. В группах учащихся среднего школьного воз-
раста разница средних арифметических составила 0,5 балла 
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( Р = 0 , 0 1 ) , в группе гимнастов III юношеского разряда—0,Г> 
(Р—0,01), II юношеского разряда — 0,5 ( Р = 0 , 0 5 ) . 

Применение технических средств в процессе обучения 
гимнастическим движениям способствовало активизации поз-
навательной деятельности учащихся и управлению процес-
сом формирования их пространственных представлений. При 
этом представлялась возможность индивидуализировать про-
цесс обучения и в некоторой степени облегчить труд препо-
давателя. 

Установлено, что практика тренеров и студентов физкуль-
турных учебных заведений в составлении программирован-
ных материалов и самостоятельная проверка представлений 
о структуре движений способствуют конкретизации представ-
лений о технике спортивно-гимнастических движений. Одно 
из преимуществ программированного контроля заключается в 
том, что им можно пользоваться во время самостоятельных 
занятий, при подготовке к зачетам и экзаменам. Следует за-
метить, что данный метод может быть применен на семина-
рах и во время аттестации судей. Применение описанных тех-
нических средств значительно сокращает время на составле-
ние ответа, а наличие заранее составленной программы по-
вышает объективность оценки знаний. 

З А К Л Ю Ч Е Н И Е 

Сущность процесса обучения двигательным действиям со 
стабильной кинематической структурой состоит в оптималь-
ном управлении различными параметрами движений. Наибо-
лее существенными элементами в процессе управления дви-
жениями являются точное представление занимающимися 
двигательной задачи, достигнутого результата, установление 
различий между заданными и достигнутыми параметрами 
движений. Одним из основных факторов управления призна-
ется информация, в том числе наглядная информация/ Полу-
ченные нами результаты по исследованной проблеме можно 
кратко сформулировать следующим образом. 

В итоге исследования зрительного восприятия пространст-
венных параметров гимнастических движений установлено 
следующее: 

а) в процессе возрастного развития зрительное восприя-
тие пространственных параметров движений совершенствует-
ся и достигает уровня взрослых к 13—14 годам. ? Наиболее 
•активно совершенствование зрительного восприятия движе-
ний происходит под влиянием систематических занятий гим-
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настикой. Причем, фактор спортивной подготовленности ока-
зывает несколько большее влияние, чем возрастной фактор; 

б) точное восприятие основных технических деталей, свя-
занных с изменением взаиморасположения частей тела в 
пространстве, является сложной задачей для обучающихся. 
Наибольшую трудность представляет восприятие изменения 
угловых соотношений частей тела, абсолютная величина уг-
лов сгибания (разгибания) воспринимается точнее. Система-
тические занятия гимнастикой совершенствуют это специали-
зированное восприятие. При снижении угловой скорости от 
6 рад/сек до 3 рад/сек точность зрительного восприятия из-
менений угловых соотношений повышается в 1,5—2 раза во 
всех возрастных группах и среди гимнастов различной ква-
лификации; 

в) установлена наибольшая эффективность повторных 
наблюдений в пределах 2—3 повторений. Дальнейшие наблю-
дения подряд, как правило, слабо уточняют воспринимаемые 
элементы движения, а в некоторых случаях (младший школь-
ный в о з р а с т ) — п о н и ж а ю т информативность этого процесса; 

г) эффективность восприятия зависит от количества приз-
наков, за которыми осуществляется наблюдение. Увеличение 
количества наблюдаемых признаков (от 2 до 4) приводит к 
резкому снижению точности зрительного восприятия как у 
учащихся школьного возраста, так и у спортсменов; 

д) информативность наблюдений за пространственными 
параметрами двигательных действий существенно повышает-
ся в результате применения специальных педагогических воз-
действий; установки на ограниченное восприятие основных 
признаков движения, использования замедленной демонстра-
ции движений, применения дополнительных ориентиров и 
объективной коррекции. 

Процесс формирования пространственных представлений 
о движениях в условиях традиционной методики обучения 
характеризуется следующим: 

— учащиеся школьного возраста, начинающие заниматься 
гимнастикой, и гимнасты средней квалификации не облада-
ют достаточно четкими представлениями о пространственных 
параметрах образцового исполнения движений (как на этапе 
изучения, так и на этапе совершенствования двигательных 
действий); 

— только по мере достижения спортивного мастерства на-
блюдается постепенное приближение представлений спорт-
сменов к признанным эталонам пространственных парамет-
ров гимнастических движений; 
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— между ошибками представления и ошибками выполне-
ния пространственных параметров движений имеется прямая 
корреляционная зависимость; ошибки представления струк-
туры движений обусловливают ошибки в практическом вы-
полнении двигательных действий; 

— наибольшая величина ошибочности представлений о 
пространственных параметрах изучаемых движений зафик-
сирована на первом этапе обучения. Под влиянием процесса 
обучения происходит некоторое уточнение пространственных 
представлений. 

В результате исследования способности занимающихся 
гимнастикой оценивать пространственные параметры выпол-
ненных движений установлено следующее: 

— в условиях традиционной методики обучения способ-
ность к точной самооценке пространственных параметров 
гимнастических движений развивается преимущественно под 
влиянием многолетнего спортивного стажа; 

— возраст и кратковременные занятия гимнастикой не 
оказывают существенного влияния на развитие способности 
точно оценивать пространственные параметры выполняемых 
движений; 

— ошибки пространственного характера осознаются уча-
щимися школьного возраста, начинающими гимнастами и 
гимнастами средней квалификации не более чем на 50%; 
учащиеся школьного возраста обычно переоценивают факти-
ческие пространственные параметры, а у гимнастов ошибки 
самооценки имеют разнонаправленные выражения; 

— начинающие гимнасты более точно оценивают прост-
ранственные параметры движений в учебно-тренировочных 
условиях, чем в условиях соревнований. Гимнасты средней и 
высшей квалификации, наоборот, более точно оценивают дви-
жения в соревновательных условиях. В самооценке гимна-
стами амплитуды движений, выполняемых махом вперед и 
махом назад, достоверных различий не обнаружено; 

—способность занимающихся правильно оценивать про-
странственные параметры гимнастических движений оказы-
вает положительное влияние на овладение двигательными 
навыками, между этими показателями имеется положитель-
ная корреляционная связь. 

/Способность правильно оценивать пространственные па-
раметры выполненного движения и перевоплощать данные 
комплекса анализаторов в зрительный образ (в пространст-
венную модель движения) является исключительно ценным 
качеством спортсменов, обеспечивающим контроль в техниче-
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ской подготовке и осмысленное управление двигательными 
действиями. Способность спортсменов с большей точностью 

\ оценивать пространственные параметры выполненного движе-
ния можно расценивать как показатель их технической под-
готовленности. Эту способность к правильной оценке собст-

• венных движений необходимо постоянно развивать, используя 
специальные педагогические воздействия.] 

Исследование представлений занимающихся гимнастикой 
о пространственных параметрах образцового исполнения дви-
жений и способности оценивать собственные движения при-
водит к выводу о] необходимости применения в учебно-трени-
ровочном процессе—эффективных методов наглядной инфор-
мации о пространственных параметрах двигательной задачи 
и достигнутого результата. 

В результате педагогического эксперимента установлена 
эффективность следующих методов наглядной информации о 
пространственных параметрах двигательных действий со 
стабильной кинематической структурой. 

1. Метод графической записи движений целесооб-
разно использовать в следующих вариантах: примене-
ние готового рисунка, построение контурограммы движения 
в присутствии учащихся, прнменнение графического рисунка 
с терминологическим наименованием и пояснительным тек-
стом, графическое изображение структуры движений учащи-
мися. 

В результате применения перечисленных вариантов гра-
фической записи движений значительно интенсифицируется 
процесс создания и уточнения представлений о пространст-
венных параметрах изучаемых двигательных действиях. При-
менение контурограмм движений обеспечивает выделение 
наиболее существенных пространственных параметров техни-
ки движений, активизирует процесс их зрительного восприя-
тия и запоминания. Вариант построения контрограмм движе-
ний в присутствии занимающихся облегчает наблюдение за 
формой движения и обусловливает ее запоминание. 

Используя метод графической записи, представляется 
возможным информировать занимающихся не только о про-
странственных параметрах двигательной задачи, но и о до-
стигнутом результате. Одновременное изображение двига-
тельной задачи и достигнутого результата является эффек-
тивным приемом наглядной информации о величине допуска-
емых ошибок. 

Дополнение графических рисунков терминологическим 
наименованием и пояснительным текстом активизирует сов-
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местную деятельность первой и второй сигнальных систем, 
акцентирует внимание занимающихся на восприятие техни-
ческой основы движений, способствует запоминанию гимнасти-
ческой терминологии и закреплению ассоциативной связи 
между зрительным образом движения и обозначающим его 
термином. 

Графическое изображение структуры движений занимаю-
щимися выявляет ошибки предоставления и обусловливает за-
крепление в памяти правильных представлений. Представле-
ния формируются более успешно, если занимающиеся наблю-
дают за движениями, имея установку на последующее их 
изображение. Привлечение учащихся к графическому изоб-
ражению структуры изучаемых движений на занятиях в спе-
циальных физкультурных учебных заведениях имеет профес-
сиональное значение. Практика занимающихся и преподава-
телей гимнастики в графическом изображении движений яв-
ляется одним из способов уточнения их собственных пред-
ставлений о структуре движений. Применение описанных ва-
риантов графической записи движений сокращает сроки ов-
ладения двигательными навыками. 

2. Метод моделирования рекомендуется для инфор-
мации о структуре двигательной задачи, срочной информа-
ции о пространственных параметрах выполненного движения 
и исправления ошибок методом гиперболизированного моде-
лирования пространственных положений. В результате приме-
нения метода моделирования в процессе обучения гимнасти-
ческим упражнениям разрешаются следующие дидактические 
задачи: 

— значительно конкретизируются объяснения преподава-
теля и, в связи с этим, у учащихся быстрее и качественнее 
формируется образ изучаемого движения; 

— появляется возможность широко использовать приемы 
сравнения заданных и достигнутых пространственных пара-
метров движений, используя приемы сопоставления и нало-
жения моделей; 

— обеспечивается опережающее отражение структуры изу-
чаемых движений в сознании учащихся и создается четкая 
установка к действию; 

— осуществляется срочная наглядная информация о про-
странственных параметрах выполненного движения и уста-
навливается количественная мера рассогласованная между 
заданными и достигнутыми параметрами; 

— реализуется систематический контроль за ходом фор-
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мирования представлений занимающихся о пространственных 
параметрах изучаемых движений; 

— создаются предпосылки для более гибкого управления 
движениями спортсменов и исправления установочных оши-
бок действия и ошибок, возникающих в результате отрица-
тельного переноса навыков и проявления защитного рефлек-
са. 

Метод моделирования значительно интенсифицирует про-
цесс обучения гимнастическим движениям. При этом значи-
тельно сокращаются сроки овладения двигательными навыка-
ми. Применение моделей оказывает наиболее ощутимую 
пользу на этапе уточнения пространственных представлений о 
технике изучаемых движений и приносит наиболее выражен-
ный эффект при обучении движениям динамического харак-
тера. Созданные нами модели для демонстрации упражнений 
на гимнастических снарядах, акробатических и опорных 
пражков были апробированы в процессе тренировочных за-
нятий сборной команды СССР по спортивной гимнастике. 
Сильнейшие гимнасты страны и ведущие тренеры отметили 
целесообразность применения этого метода в процессе разу-
чивания новых элементов и соединений. 

3. Эффективность процесса управления пространственны-
ми параметрами двигательных действий значительно повы-
шается в результате применения дополнительных ориентиров. 
Исследование эффективности дополнительного ориентирова-
ния в процессе обучения гимнастов позволяет сделать следу-
ющие выводы: 

— киносъемка на градуированном фоне дает более точную 
информацию о пространственных параметрах движений, зна-
чительно облегчает и ускоряет дешефрирование киноматериа-
лов в процессе их обработки; 

— использование в учебном процессе кинограмм и хроно-
грамм, выполненных на градуированном фоне, значительно 
ускоряет процесс создания и уточнения представлений о про-
странственных параметрах двигательных действий; 

— применение ориентирующей модели повышает прост-
ранственную точность движений гимнастов, значительно по-
вышает объективность оценки пространственных параметров 
движений со стороны наблюдающего; 

— применение фонов и пространственной модели обеспе-
чивает дозированное управление движениями, так как появ-
ляется возможность изменять пространственные параметры 
двигательной задачи, строго дифференцируя требуемую дозу 
в направлении, амплитуде и величине угловых соотношений; 
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— использование градуированного фона в процессе разу-
чивания и совершенствования техники гимнастических дви-
жений обеспечивает необходимую конкретизацию „объясне-
ний и более точную количественную оценку движений спорт-
смена по пространственным параметрам. В этих же целях 
целесообразно применять планшеты для визуальных наблю-
дений, которые являются одним из способов дополнительно-
го ориентирования при наблюдениях и обеспечивают более 
точное восприятие амплитуды движений. 

4. Процесс уточнения представлений о пространственных 
параметрах двигательной задачи и достигнутого результата 
протекает более успешно при условии активизации обратной 
связи. В,процессе обучения гимнастическим движениям акти-
визация обратной связи может быть осуществлена путем ди-
намического моделирования, привлечения занимающихся к 
отчетам о представлении структуры изучаемых движений, 
достигнутого результата и воспроизведения пространствен-
ных параметров движений в процессе идеомоторных актов. 

а) Второсигнальная интерпретация перцептивного образа 
вскрывает динамику представлений и повышает интеллекту-
альную активность учащихся. По словесным отчетам занима-
ющихся представляется возможным определять ошибки и 
своевременно вносить корректирующие поправки. К недо-
статкам второсигнальной обратной связи относится прибли-
зительная оценка пространственных параметров движений; 

б) Установлено, что первосигиальная обратная связь бо-
лее эффективна в процессе уточнения представлений гимна-
стов о пространственных параметрах двигательных действий 
(сравнительно с второсигнальной). Активизация первосиг-
нальной обратной связи в процессе уточнения представлений 
о структуре выполненного движения повышает самоконтроль 
занимающихся, способствует осмысливанию зрительно-двига-
тельного образа и создает необходимую основу для созна-
тельного управления движениями; 

в) Выполнение идеомоторного акта с воспроизведением 
структуры движений оказывает более эффективное влияние 
на процесс формирования двигательного навыка, сравни-
тельно с выполнением идеомоторного акта с опорой на тер-
мины. Причем, положительное влияние условий выполнения 
идеомоторного акта не зависит от спортивной подготовлен-
ности гимнастов. Дополнение идеомоторного акта элементами 
динамического моделирования представляет реальную воз-
можность проследить насколько правильно отражаются в 
сознании спортсмена основные фазы изучаемого движения. 
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5. Педагогический опыт и результаты специальных иссле-
дований дают основание для утверждения о том, что в це-
лях уточнения и проверки пространственных представлений 
о технике спортивно-гимнастических движений методы про-
граммированного контроля весьма удобны и достаточно эф-
фективны. Апробированные в ходе педагогического экспери-
мента специальные устройства целесообразно применять в 
процессе обучения спортивно-гимнастическим движениям со 
стабильной кинематической структурой. 

Систематический контроль и самоконтроль занимающихся 
за процессом формирования представлений о технике гим-
настических движений значительно интенсифицируют учеб-
ный процесс и делают его более эмоциональным и управляе-
мым. Описанные методы программированного контроля мож-
но применять в процессе аттестации судей, теоретических за-
нятий и экзаменов по гимнастике. Дальнейший поиск в этом 
направлении может привести к созданию более уникальных 
технических средств и методов программированного обу-
чения. 

Применение описанных методов наглядной информации в 
процессе обучения гимнастическим движениям обусловлива-
ет более успешную реализацию дидактических принципов 
сознательности, наглядности и активности; обеспечивает 
практическое осуществление срочной информации и акти-
визирует обратную связь; создает условия для усвоения дви-
жений на основе опережающего отражения их пространствен-
ных параметров и многомерной стимуляции информационно-
го процесса. 

При этом важнейший критерий эффективности обучения 
двигательным действиям со стабильной кинематической 
структурой, заключающийся в степени совпадения простран-
ственных параметров, заданных целью обучения с действи-
тельно полученными, находит практическую реализацию. Хгь-

_ким образож^йсуществленное_исследование утверждает ак-
тивную функцию наглядной" информации в процессе управле-
ния двигательными действиями со стабильной кинематиче-
ской структурой. 
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