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От автора 
Это пособие подготовлено в соответствии с проrpам~юй введенного 

мг АФК курса по выбору студентов «Кинезиологический контроль в спорте». 
Кинезиология наука совсем молодая, возникшая на основе неудовлетворен

ности тем, как изучается двигательная aIO'Ивность такими относительно 

«УЗЮIМИ» для этой цели науками как биомеханика, ПСИХОЛОГЮI, педагогика, 
теория и методика физической культуры, социолопlЛ и др. Кииезиологил 
ВКJПOчает в себя те разделы названных наук, которые могут быгь полезны 
для исследования и конструирования двигательной активности. Такая ши
рокая комплексность открывает широкое поле ДJШ формирования новых 

системных представлений, адекватных сложности двигательной активности. 
Сказанное целиком относится к спортивной кинезиологии. 

В связи с этим в курс введено рассмотрение целого ряда новых кон

цептуальных представлений, которые, можно полагать, 6у дУТ развиваться, 
модифицироваться, как-то преобразовываться, а иные' - радикально пере
сматриваться. Это необходимо для обучения эффеI<ТИВНОМУ анализу и кон
струированию спортивной двигательной активности. 

Одна из немаловажных задач курса - задача преодоления у слуша
телеЙ архаичных и ошибочных по существу предсгаВJJений о спортивной 
двигательной активности человека и, по возможности, формирования у них 
своего рода иммунитета против «атаю> устаревших представлений - таким 
атакам они неоднократно будУТ подвергаться, это предрешено нынешним 
состоянием науки в нашей области. Конечно, критика устоявшихся пред
ставлений И призывы к их пересмотру - весьма неблагодарная работа, 
встречающая непонимание и активное противодействие, часто вызывающая 
неприязнь к «нарушителю спокойствюr», но без такой «черной» работы от
кpъyrb дорогу созвучным времени научным предсгавлспиям врЯд JШ возможно. 

Без четкой понятийной базы нет хорошей теории, без четких терми
нов нег четких понятий. С эвошоцией и уточнением научных представле
ний, а тем более в результате серьезного пересмотра понятий, неизбежно 
должны меняться и уто'шяться соотвеТСГВУlOщие терминыI. Но не только о 
понятиях, особенно при их пересмотре, приходится порой жестко и даже 
жестоко споригь. О терминах тоже. терминыI - юык науки, языковая основа 
научного мышления. Сильно' у нас пристрастие к ,-'Тарым представлевЮlМ, 
«бережное отношение» к ним как к освященным их «возрастом». Но научное 
сознание отлично от религиозного, давность здесь не достоинство, а скорее 

основание ДIIJl сомнений. Нужно наводить ПОРЯдок в нашем доме. 
Давно щцет своего решения и наша ведомственная задача: сделать со

стоятельными в научном и прикладном плане и униф}щироватъ представле
ния, преподносимые студентам физкультурныIx вузов, улучшить теоретиче

. скую подготовку кадров в нашей сфере. 
Не стоит верить пеССИlvlИстическому утвержденшо Н. Бора, согласно 

которому новые иден и представления в науке побеждают не убеждениями: 
а просто принимаются НОВЬTh1И поколениями по мере вымирания сторонни

ков старых lщей и представлений. Все-таки убеждения н споры делают свое 
дело, но НУЖНО проявлять достаточные терпение и настойчивость. 
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Глава 1. Спортивная кинезиология как 
научная и учебная ДИСЦИПЛИНЬi 

1.1. Предпосылки формирования кuне1иологиu 
В физиологии и психологии хх в. много сделано для изучения функ

ций центральной нервной системы и периферических сенсорных и исполни
тельных аппаратов. И хотя основная работа впереди, но многие принципи
альные вопросы уже находят обосноваШIые ответы. К сожаленшО, неизбеж
ный в науке СИ необходимый для эащиты от незрелыIx утверждений) консер
ватизм замедляет внедрение и развитие сформироваННЬL'( существенно но

вых представлений. 
В угоду долго господствовавшим в нашей стране «официальным» 

вульгарно-материалистическим представлениям (чем, в частности, объясня
етсл партийно-государственная канонюзция и апологетика условнорефлек

торных представлений И.П. Павлова) затушевывался дуализм активности 
человека. Это нашло отражение и в «lщноничеСlСОМ» изложении теории дея

тельности АН. Леонтьевым [1), хотя в других своих работах он допускал 
важные отступления от монистических npедставлений о реалиях [1, 2). По
видимому, ограниченность категориального аппарата теории деятельности 

объясняется стремлением объяснить деJПельность в монистических I рамках, 
единственно приемлемых в те годы в нашей стране. Категориальный аппа
рат теорни деятельности нуждается в пересмотре - тaIC, впрочем, предпо

лагал и сам АН. Леонтьев [3}. Между тем, деятельность, как и вообще ак
пmность, дуаЛllстична, Т.е. двойственна, раздвоена, «ДВУХСЛОЙНа» по своей 
сущности. Это принципиалъное утверждение, противоречащее не полно

ценной материалистической идеологии, а лишь вульгарному материализму. 
Активность субъекта «двухслойна» : она осуществляется, l1роmекаеm 

в объективном материальном мире, в реальности, но! .. но в то же время уп
равляется субъектом исходя из сvбъективных nредставлений о реальности: 
он организует свою активность, ориентируясь на идеальный мир своих убе

ждений, знаний, восприятий, обрх30В, моделей. Результаты его аКТИВНОСТIi 
объективно меняют реальный мир, и эти изменения, опять-таки субъек
тивно, ОТРЮК<1ЮТСя в идеальном мире субъекта. Осуществлтотся неnpеРЬШШlе 
переходы из «материального слоя» в «идеальныю> и наоборот. Это отчетливо 
наблюдается в спортивной двигательной активности (еДА), где субъектив

ность отражения реальности часто очень высока еще и в связи с дефицитом 

времени и неlпбежным не.знанием многих C~9'BeIIHЫX факторов. 
Физические фаICГОРЫ окружающего нас и нашего внутреннего мира 

во~здействуют на наши рецепторы, ответные сигналы которых непосредст

венно (или опосредствованно - преобра~юванные) чере:з другие компонен
ты рецепторного обрюовапня (например, внутренние СЛОИ сетчапси глаза) 

1 Монизм - признан:ие лишь одного фактора кш< фундаментального, Т.е. антитеза 
дуализму как признан:ию двоЙствешlOСТи. 
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передаются центростремительными нервными волокнами в центральную 

нервную систему, где преобрюуются (<<перекодируются») в восприятия и 
:штем в образы. Все эти процессы у каждого индивидуальны, что определя

ется ICaI< индивидуальными особенностями афферентаЦИI{2, тю< и индивиду
ащ,ным опытом, установками3 , знаниями человека. ТШШМ обра:зом, каждый 
строит свои динамwrnые (быстро меняющиеся во времени) модели реальности 
(материальной действительности). Это его личная система представлений, 
всегда в большей или меньшей степени отлwшющаяся от систем представ

леRИЙ других людей, это его личный идеальный мир, его представления о 
реальном мире - его личный, индивидуальный мир представлений. 

И именно со своим uдеальным миром (мuрOJ1Л своих nред-I 
ставленuй), очень субъективно оmображаЮЩUi'" реальный мир, 
а вовсе не с самим этим реальным миром ,(({ттв он есть на са

MO'?vl деле. человек управляет своей активностыо. 

Что мы воспринимаем мир, «пропуская» его через свой моз!', - всем и 

давно понятно. Вот толыоo про это почему-то забывают, когда дело доходит 
до анализа активности - как в «высоком» плане теории деятельности, так и 

в «приземленном», частном плане спортивной двигательной активности. 
Между тем, понимание и учет дуализма спортивной двигательной активно
сти способствует переходу на новый, куда более эффективный уровень ее 
анализа И. следователыю, учебно-тренировочного процесса. 

Управление активно стыо ._- функция нервной системы, а значит пси
хИIШ и потому ПСИХОЛОГИи. Управление спортивной двигательной активно
стью определяется ПСИХИКОЙ, формироваRИе способность управлять этой 

ш<тивностью изучается педагогикой (которую, в принциnе, можно С'!итать 
отраслью педагогИIШ). Распространенное в спорте представление о том, ЧТО 

можно с позиций механwrеской или даже БИOl\·ICханичеСI<ОЙ рациональности 
эффективно строить «живые движения» 4, а тем более спортивную двига
тельную активность, есть пере'IШТОК XIX века - века преувеличенной веры 
в механику как первооснову всего сущего. Нужно сказать, слепая вера в то, 

что все определяется законами и закономерностями иеханюш до настоящего 

времени распространена в теории спорта. И хотя роль мехаRИКИ в анализе 

спортивной двигательной активности действительно очень велика, но только 
в простых случаях можно ограничиться механикой, в нескоJ,IЬКО более 

2 Характеристюш рецеторных меХШIЮМОВ у разных шодей всегда различны, часто 
очень значительно, и потому впечатлеl1ИЯ ОТ одинаковых во·щеЙстnи.й существсюю. 
Кроме того, «перекодировкю} в цеНТР[lJ[ЬНОЙ нервной системе очень во Ivшогом обу
словлеI-ThI личным опытом чеповеКil. 

3 Психологuческая УСТШ\оJlка - нсихичеСI<ое состояние «предговности}) субъекта к 
кон:крепlOЙ направленности своей активности, в частности - к определенного ха
рактера решению конкретной .задачи. Следует отличать от командной устаноВIШ кшс 
рсюан:ия субъекту о том, как ему действовать. 
, <й[(ивыми движениями» иногда по старой традш.щи IIЮЬПJШОТ реально вьmОЛ1fяе
мые телодвижения и движения - в отличие от nрсс)сmавлеl1l1й. 
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сложных - биомеханикой шш наукой, объединяющей мехаmпсу, анатомию 
и фкпиологию, В обще!l·f же случае даже при анализе отдельных двигатель

ных действий необходимо ПРИВJтекать психологические, педагогические, а 

то н кибернеПI'Iеские и медицинские и др. положения. Что же 'говорить о 
двигательных :заданиях, свя:занНЬLХ с тактикой? 

1.2. Спортивные биоме\:анuка II КUllе'JUОnОZUЯ 
Считают, чго биомеханика, понимаемая как наука о механике живого, 

началась работами Леонардо да Винчи н Джованни Борелли. Но быстрое ее 
ра~щитие началось лишь в конце XIX века. Первая четверть хх века о:зна
мсповалась рювитием биомеханики труда, на основе достюкений которой в 

конце 20-х годов началось наступление спортивной биомеханики. До по
следней четверти века развитие спортивной биомеханики во всех странах, 
I<poMe СССР, проходило под флагом механш<И живого, Т.е. исследовалась 
механистическая модель тела человека. 

В СССР школа Н.А. Бернштейна с начала 30-х roдов развивала прин
цшrиально новое направление, включающее рассмотрение и учет психоло

гичеСI<ИХ факторов: в конце 40-х годов НА. Бернштейн назвал это направ
ление «биомеханикой двигательных действию>, имел в виду наличие и важ

нейшую роль «управленчеСI<ИХ» компонентов, коренным образом не просто 
отличающих поюrrие «двигательное действие» от понятия «выполнение 

системы двюкению>, но и «во.звьпuaющее» его иераРХfР-IеСIG{ Н.А. Берн
штейн утверЖдал, что человек «забрасывает цель вперед» и в соответствии с 
нею преобразует среду, а не уравновешивается со средой, Ical, С~IИТШI ИЛ. 
Павлов. Н.А. Бернштейн понял, что человеrс формирует «модель потребного 

будущего», и в соответствии с нею строит свою систему движений. На «за

паде» лишь в конце века стали осваивать эти позиции. Но это уже не «чис
тал» биомеханика: называемое «по инерцию) биомехаюшой спорта, даже 
непонятно представигелям ДРугк'Х отраслей биомехаШlI<И. это спортивная 
юше.зuология (наука о двюкениях) - пус-'Ть в еще нерcr~витом состоянии. Раз
витие ее в интересах физического ВОСIIитаЮIЯ и, особенво, спорта. 

Сnортuвная кuнезиология включает в себя сnортuвную биомеханику 
в качестве о.дного. из фундамеmnалЫ-lЬLУ комnо.нентов. По.мимо. биоме
ханики, в число фундаментальных КOJ,mонентов входят психология и 
двигательная педагогика. Это «фундaJнеюn» спортивной Кllнезuоло
гаи, 1/0 в нее интегрированы u другие отрасли ЗНG1ШЙ - см. рис. 1. 

А «собственно биомеханика» ВlUтючает в себя лишь механику, ана

томию и ФизиологlПO. 

5 В ОДНОМ и:J своих выступлений он выразил ключевую для этого направления мысль: 
человек в норме никогда не выполняет просто двнжения, он всегда осуществляет двига

теJП,ное действие (т.е. имеет некоторый мотиваци- онный компонент, программирует и 

корректирует свои движения). Заметим: гопоря «движения», Н.А. Бернштейн n первую 
очерсДJ, ПОДРD:зумспал телодвижения И их системы, хотя имел в виду и движения как 

персмещения в систсме координат, не связаllНОЙ с телом чсловека-исполнителя. 
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Этика 

Эстетика 

Социология 

Рис. 1.1. Отрасли :3НШ!ШI, ИНТСГРИРОВaJшые спортивной J(инезиолОгиеЙ. 

ВО МНОГИХ случаях при изучении чисто моторного lсомпонента спор

'тивной двигательной акгивности достаточно примекять биомеханику, а то и 
просто механику. Так во многих случаях можно получить принципиально 

важные зависимости. Но если мы хотим более подробно разобраться в 
сколЬ/со-нибудь сложной «живой» двигательной активности, необходимо 
понять ее мотивационную сторону, педагогическую основу приобретения 
способности ее осуществлять, такие се стороны как надежность. ЕСJПr нуж
но ее оцешшать с различных возможных пшиций - биомеханики оказыва

ется недостаточно. Нужна более «Ш11РОl(ая» наука, охватывающая другие 
стороны осознаваемой активности - спортивная кине:зиология. 

4. «БиоJltех(tНика двигательной (/кmuв1l0сnит (кuнезuологuя): изучение 

схем, формирования 11 решения двигательных :задач, их блоков, тактиче 
СКИХ ИCТQатеги<rеских фрагментов двигательной mсгивности (их двигательного 

3. «Биоltfе.'ЩIlШса двигаmелыlхx действий» (ки1lе3UОЛО- соcrnва, структуры, 

с'ил): изученис двигательных действий и их схем (лх Фунщий, обстановоч 
двигательного состава и структуры, афференгного, эфф- но-афференrного, эй-

2. Собстве1l1/0 бuомех.tщUlШ: fвуче- ферснтного, акту- детичеСlСОЮ, эмоцио-

нис телодвижений и движений челове- ализациопно-про- нального,уcrnновоч-

1. Мех(flfll1Ш ка, их схем и сис- грaJНi\ШОГО обес- ноro, 1IшемичесICОГО 

роботоподобн- тем (энергетwrеско- печения, реryля- обеспечения, форми-
ной модели тела го и инервационно- ции теЛОДВlDкений рования и ра:звития 

че-ловека го обеспечения) 11 их систем) навыков и умений 

Рис. 1.2. Схема области изучения ICине:зиологиеЙ. 

Спортивная кине:шология 01.rень существенно по своим методам и ре
зультатам отл.wraется от спортивной биомеханики, это COBCe!l<{ иная научная 

дисциплина и иное педагогwrеское средство. Спортивная кине:зиол.огия сис-

6 Эвристика - отраСЛЬ'Jнания, предспшляющая собой совокуmюсть принципов, 
методов, ПjХIВЮI и приемов решеШIЯ :3адач, в их числе творческих - например, осу

щестгшения открытий, изобретений, р,с)ра60ТКИ тактики. 

8 

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»



темно ВЮUQчает в себя (интегрирует) биомеханические положения и средства, 
методы, приемы, адаптируя их 1< дРУГИМ I<омпонентам, пере~шсленным вы
ше. Это по~зволлет рззобратьсл в тех сторонах спортивной двигательной 
активности, которые «неприступны» для биомеханики: в мотивационной И 

афферентной и операциональной обусловленности этой aI<ТИВНОСТИ. 
В «матрёшеЧIIОЙ» схеме кинезиологии (рис. 1.2) I«lждыIй высший по 

НО1неру блок вк.rrючает в себя расположенные ниже его СИ Шlже его по H01\'Iepy), 
т.е. добавллет перечислясмые в нем объекты юучения. l-й и 2-й блоки схема
тизируют биомеханику, «собственно биомеханику». Добавление же 3-го и 4-го 
БЛОI<ОВ превращают Э1У схему в схему к:инезиологии. 

1.3. СХe.JI.шти.заl(ия, моделирование, аШfЛиmuчеС1Шй 
и системный подходы 

Это методы спортивной кине:зиологии. Они позволтот осуществлять 
анали:з и синтез системных явлений и процессов, оценивать их и формиро
вать утверждения, планировать и контролировать явления и процессы, со

ставлять представления о них, конструировать их. Органически включая в 

себя психологию и педагогику, кинеэиология, в отличие от биомеханики 
(<<собственно биомехаюшю», ЛСГI<о «сотрудничает» с ПРЮ<ТИI<ой спорта и 
фН~3Irческого воспитания, между ними нет «разрьmа», несочетаемости. 

СХeJvraтизация. Схсматизация - отображение схематизируемого объекта 
не полностью, а лишь в тех его компонентах и связях ме)IЩУ ними, которые 

субъеlcry кажутся заслуживающими внимания. Степень детализации, под
робности схемы поэтому определяются мнением субъекта о воэможной (В 

той или иной вероятной ситуации) значимости деталей. Это мнение форми
руется. Поэтому построение схемы предполагает ту или иную степень пред

варительного смыслового, содержательного обобщения и оценивания со
става, структуры и функции этого объеI<та. 

Еслн схема «на всякий случаю> отображает помимо существенных 
для решения конкретной задачи детали объекта множество других, которые 

для этого решения несущественны, но могут оказаться существенными для 

решения совсем других задач, то такая схема в той или IШОЙ мере избыточ
на, а и:збыго~шостъ осложняет решение задачи. Затрудняет тем, что прихо

дится обрабатывать ненужную информацию, порой в ПРЯМОЙ ущерб нуж
ной. Для решения конкретной ~задачи лучше всего, если схема содержит все 
необходимые для этого детали и не содержит ник.:'lю{х ШIШНИХ. НО В таком 

случае ее нужно формировать под решение именно ЭтОЙ :задачи. 

1vfоделиросание. Моделирование - построение (формирован~е) моделей 
как одного из видов схем - целевых схем, создаваемых под I~оm(ретную 

проектируемую активность. Иначе говоря, в моделях MOryT быть отражены 

ра:шые свойства объекта моделирования, если различаются цели моделиро
ванюr, прежде чем моделировать, нужно осмыслить задачу, для решения 

которой СО~3дается модель. Таким образом, содержание 1Iюдели зависит как 

от самого объекта моделирования, так и от намерений его субъекта. 
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Модель - СхеАШ, ориентuрованная на решение конкретной задачи, 
и nото.М)' содержащая (по воз.мо;жносmи) все сущесmвеюiые для этого 
l(ОЛ1110неНfIIЫ и Ifе содержащая (110 вО3.ll-lOжносmu) несущесmвеН1Iые . 
.иногда }.юдель формируют. непосредственно оmоБРП:Jlсая объекm, 110 

обычно .модель создmоm nосредсnuюм отсечения из более развернутой 
и избыточной, «об/цей» схе.МЫ объекта неСУЩ.есmвенных деталей, как 
бы вторично схе.матuз/./руя ее. В таком случае модель -- сnеifUaJmзи-

I роваllНая схема второго порядка. схема схемы. 
То обстоятельство, что модель не обременена бесполезными для ре

шения rшнкретной 'шдачи деталями, облегчает ее использоваюrе. Но модель, 
в отличие от общей. не направленной специально схемы материального 
объеКТfI, явления, процеССfl, пригодна длл исполь.зования ее только при ре

шении конкретного круга задач 

Поэтому хорошая .модель лаконична. МUllU.МалыlO избыточна и. в 
то ;;/Се время, включает все КО.МnОllепты, необходимые для ее эффек

тивного использования. Для реше7lllЯ разлuчающuхся задач HYJlCHbl 

различные моделu. 

Модели бывают Ра'3ного типа. 

1. Вещественные модели - материальные (вещественные) конструкции, 

в уменьшенном и (или) упрощенном виде отображающие матсриальный же 
объеJ<Т, либо своей конструкцией статически условно отображающие неко

торЫЙ процесс (материальный, инфОРМflЦИОННЫЙ). Примеры: уменьшенная 
модель автомашины, отображающая ее внешние формы; изображеюrе, ус
ловно отображающее процессы, происходящие внутри двигателя внутрен

него сгорания; рисунок с и:юбражением последовательных положения гим
наста, так 'rгo смоделированы его ДВЮI<ения; рисунок, отображающий HeKO~ 
торые представления, вообраящемые превращения и т.д. 

2. Лроцессуальные Аюдел/./ - условное отображение процесса схемати

ческим процессом: например, имитационный пока:з при 03НaI<омлении за

ЮJJ\1ающихся с техниICОЙ упражнения; представление движением водЬ! элек

трического тока; мимическое представление эмоциональных переЖИВ<lНИЙ. 

3. Информационные модеЛl/ - некоторым обрюом организованщur зна
ковая конструкция (словесное описание, система уравнений, компьютерная 
про:грm,ша), позволяющая представить себе развитие реального объекга или 
процесса либо расс'пггать его. Примеры: уравнение полета тела, брошенно

го под углом к ГОРИЗОНТУ, словесное или графическое описание упражнения 
фигуриста, компьютерная программа, позволяющая рассчитать прочность 

некоторой КОНСТРУКЦИИ или пропускную способность трубопровода в зави
СИl\ЮСТИ от свойств перекаЧИВflСМОЙ ЖИДКОСТИ и температуры среды. 

В фюическом воспитании и спорте нас интересуют модели, помо
гающие анали:зировать, синтезировать, оценивать спортивные системы те

лодвижений и движений. На моделях лучше видны особенности модели
руемого объекга, ВИДНЫ возможные пути его совершенствования. 
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АlIалитический подход - подход к познаюIЮ изучаемого объекта, в ос
нове т<Оторого лежит мысленное разделение, дробление его на составные 

части и рассмотрение отдельно этих частей. Термин «аналитический под
ход» условен: подр,пумевается не только разделение объекта на части, но и 
сш!Те:шрование этих частей в более сложные образовающ Т.е. некоторая 
I,оордннированная совокупность процессов анaлroа и синтеза, в r,оторой 

они содержательно взаимоувя.заны. Например, анализируя вьшолнение 
сальто назад в группировке с места, мы рассматриваем отдельно отгaлrrnва

нне ногами, но при этом имеем в ВИдУ необходимосТl, обеспечить этим ОТ
таЛICJшанием как определенную высоту подъема тела, так и кинетический 
момент, необходимый для переворачи:вания. Рассматривал группировку в 

фазе полета, мы ),,-IИтываем механические результаты отталкиваНll!J и со:ща

ние условий для хорошего прюемления. Особенно ярко ска.зьmается это при 
анализе конструируемых объеIcrов, объектов, которых еще He:r, которые 
существуют только в воображении. 

Поэтому ашшитический подход в своей развитой форме переходит в 

системныЙ подход, приводит к нему. 
Сuсте:мный подход - подход 1( анализу и оцениванШQ материаЛЫIЫХ 

объектов, явлений процессов как систем. Сущность подхода в том, что каж
дая система рассматри:вается IЩI( функционально связная, целостная сово

IСУПНОСТЬ частей, где каждая часть влияет на другие, и потому щменение 

I(шеой-то части системы влияет на другие части и на всю систему в целом. 

В системе различают 3 стороны: состав, структуру и фУНКЦUЮ. 
Состав системы - сосmовляющ.uе ее комnонеЮllbl, эле. менты. 

Структура - cxe/vla взаимосвязи элементов и образуемых ими функ
ционально объединенных совокупностей (nодсисmе.м.а.мu того или ино
~o уровня), часто говорят - «закон их (Jзаllмосвязш>. Функцuя - и то, 

для чего систе.ма предназначена, и 7J1O, каковы воздействllЯ системы 
IlП внеulНЮЮ среду (на другие системы) и на саму себя. 

Свойства сuсmшиы - не просто совокупность свойств ее элеJнеll

mов и nодсистши. Объедuне/lие э.пе.i\-/енmов в сuсmе.МУ 710рождаеm но

вые, «системные» свойства, свойства, которых нет у элемеmnО6 

сисmе:мы (эти новые свойства наЗЫlJаюm «эмердJlсеюnны.мu»). Чаще 
IJсего шwенно ОЛЯ появления таких новых свойств и создmоmся сисmе
Л1Ы. Да и природные систе.МЫ вы:)/силu во много. м благодаря nоявuв

Ul/.(.iНСЯ новы/н, cucme.M1IbIJH ceoi1cmeaM, особенно ЖU(Jые системы. 

Системы бывают матеРИilльные (вещественные), процессуальньrе и 
информационные. В спорте и филгческом воспитании мы не толь тсо тело 

человека считаем системой (материальной), но и его двигательные действия 

и вообще двигательную активность (процессуальными системами), и речь, 

представления, установки, цели, двигательные программы и т.д. (информа

ционными систеll·f(1МИ). Под,"юд к анализу объекта как системы, все элементы 

КОТОРОЙ вэаИМОСВ5паны, ока~3ЫВilЮТ в:заИМОБлияние, весьма продуктивен. 
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ПРUЛО;J/сеllUЯ 

ОСllО8nме nОllяmия 

Авалю 11 Инфор~raционные 

АпашmlЧеский подход l1 модели 10-11 

Биомеханика 7-8 Кинезиология 7-8 

веществеIпIыIe модеШI 10 Модели 10 

Дуализм 5 
д.уалнстичность 5 
Дуалистический 5 
«Живые движеНИЯ» 7 

Иерархический 8 

Иерархия 8 
Информация 1 О 

МодеШipование 9-11 
МонистичеСI<ИЙ 5 
Новые свойства 12 
Процессуальные модели 

Синтез 11 
Система 11-12 
Системный ПОД<'(ОД 11 

КОllтРОЛЬ1lые вопросы 

Системные свойства l2 

Состав системы 11 
Спортивная кине:зиология 

Структура системы 11 

Схема 9 
Схема второго порядка 10 
Схемати:зация 9 
YcтaнoВIca 6 
Функция системы 11 

Эвристюса 8 
Эвристический подход 8 

1. Что такое «дуализм двигательной активностИ»? В чем его сущность? 
2. Что такое афферентация? 
3. Что такое психологическая установка? 
4 . .Реальным миром или миром своих представлений MbI руководствуемся в 

своей двигательной активности? 
5. Почему нельзя руководствоваться при оценивании двигательной arстив-

ности только соображениями механической целесообра:зности? 
6. В чем сущность отличий кине:зиологии от биомеханики? 
7. Что принципиально новое внес в биомеханИI<у Н.А Бернштейн? 
8. Что такое модель, моделирование? Чем модель отличается от общей схемы? 

РекомендVeJlU/Л литература 

lЛеонтьев АЯ. Деятельность. Сознание. Личность /fВ КН.: Избр. психол. 
произв.-М.: Педагогика, 1983.-ТП. 2. Асмолов АГ. Основные принципы 
психологической теории деятельности//В КН.: А.RЛеонтьев и современная 
пснхология.-М.: Изд. МГУ, 1983. 3. Леонтьев А.А. Предисловие //В IСИ.: 
А.НЛеонтьев и соврем. психология.-М.: Педагогика, 1983. 
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Глава 2. Некоторые особенности биомеханической 
системы и ее функционирования 

2.1. О бuоонсхаlluческой системе человека. ПОСIШЛШУ курс «Кине
зиологический контроль в спорте» представляет собой ICaк бы продоmксние 
курса биомеханики, нет надобности повторять содержание всего пройден
ного ранее. В этом lйщеле главы рассмотрены лишь некоторые особенно
сти биомеханической системы человеIШ, в том числе те, которые хотя и бы
ли юложены в курсе биомеханики, но в силу особенностей их содержания 
вряд ли в достаточной мере усвоены, в то время как они знание о них требу
ется для понимания излагаемого далее материала. 

2.1. 1. АфФеренmацuя. Предельно IcpaTKo об основных сенсорных системах. 
Сусmавно-связочная рецепция. Рецепторы в суставных поверхностях, 

свюках и суставных CYMI<aX позвоmаот нам ОСО3IIaТЬ взаимное расположе
ние сочленяющихся звеньев, направление, скорость и УСlсорение изменения 

этого положения и ускорения, а также силы взаимного давления суставных 

поверхностей и растяжения связок - как нагрузка на сустав. Рецепторы в 
сухожилиях обеспечивают осо:шание величины силы тяги мышцы. Осо:ша

ние в:заимного расположения сочленяющнхся :звеньев тела (осознание ло

кальной П03Ы) во всех суставах по:зволяет опосредствованно осознать ре

гиональные и общую, глобальную позу. CyctabHO-СВЯЗ0чная рецепция ин
формирует человека об его телодвижениях, а также О во:здействии ЩI тело 

гравитации и опоры. 

Кожная рецепция. ЭтИМ термином объедиwаот 6 видов рецепции: 
тarстильную (восприятие прmcосновения), давления (барорецепция), растя
жения !сожи, воздействия на волосяной ПОIСРОВ, тепловую и бол.евую. Так
тильная совместно с суставно-свл:ючной и рецепцией давления обеспечи
вают осязание, обследование объеIста ощупыванием. Рецепция давления и 
растяжения кожи помогают опредешпь взаимодействия с другими телами, в 
том <шсле С опорой. 

Болевые рецепторы имеются не только в коже, но и в связках. Они 
сообщают о повреждениях в ТI<анлх тела, причем и о микроповреждениях, и 
о во:щействиях, которые вот-вот приведут к поврелщениям (предболевые 

ощущения). Предболевые ощущения играют большую роль в управлении 

телодвижениями, позволяя не только избежать травм, но и получить сигнал 

о достижении желаемых предельно допустимых или ОI<олопредельных на

гру:ю!( на элементы опорно-двигательного аппарата. 

Вестибулярная ре/{еnцuя. Распространено мнение, 'ПО чеЛОВСI< сох"})а

нлет устойчивость своего тела благодаря ФУНIЩИИ вестибулярного анализа
тора. В действительности это не так время вестибулярной реакции слиш-
1<01\1 велико (порядка 0.7 с). За это время отклонение от устойчивого поло
жения достигнет необратимой величины, и по:щно будет принимать меры 
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по во:звращению в него. Другое дело. что перераздражение . вестибулярного 
а.налиэатора :штрудюrет сm:ранение устоwшвости, да и вообще управление 
действиями: возникает головокружение, неуправляемо иэменяется тониче

ское напряжение различных мышц, искажаются зрительные восприятия. 

Тш< что мешать сохранять устойчивость своего тела он может, и потому 

следует ПОВЬПШlТь его устоwшвость к специфическим ДЛЯ него раздражениям, 

тем самым неминуемо снижая его чувствительность. 

Вестибулярный аппарат воспринимает линейные ускорения, в том 
числе действие силы тяжести. и скорость и ускореЮ1е ее вращения (т.е. уг

ловые скорость и ускорение) головы - как по величине, так и по направле

нию. А через восприятие суставных углов и их и.змснениЙ - то же для всего 

тела. Это важно для управления своими телодви.жепиями и движениями. 
Слуховая рецепция таЮI{е играет определенную роль в управлении 

своей двигательной активностью: во-первых, звуковая информация помога

ет ориентироваться во внешних условиях, участвует в фОРМир!Jвании си
туации (см. главу 5), во-вторых, сопровождающий двигательную акгивность 
звуковой фон входит, часто незаметно для человека, в его представление о 

ней, представление, с которым мы сличаем (сопоставляем) реалыю возни

Iшющие восприятия и обрюы, реагируя на результаты этого сличенин (см. 

ра:здел 4 этой главы). 
3рumеJlЫ/ПЯ рецепция. Зритсльный анализатор, наряду с суставно

связочным, главный «поставщИIО> афферентной информации для управле
ния двигательной акгивностью. Зрительная информация необходима для 

полноценного формирования ситуации и чрезвычайно важна для оценива

Ю1Л хода и резулътатов двигательной активности. Даже сохранение устой

чшюсти своего тела без участия :зрительного аналщатора затруднено. Ряд 
видов спорта слепым недоступен: спортивные игры, фехтование, БОIЩ прыж

ки на лыжах с трамплина, ГОРНОЛЬDl<НЫЙ спорт, вело- и мотоспорт и др. 

Зрительные обрюы и представления по своей сложности и информа

ционной емкости у человека :значиreльно превосходят обрюы и представления 
иной сенсорной модальности. И, I<OHCLIНO, для анализа ЧУЖОЙ двигательной 
активности зрительный анarmзатор основной источник информации. 

«К6азuсеНСОРIЮЯ рецеmfIlЯ». К этому виду рецепции следует отнести 
«чувство врсменю>, от которого мы получаем немало важнейшей информа

ции о своей и чужой двигатсльной активности, в частности -- получаем 

возможность определить скорости евоих и, особенно, чужих телодвшкений 

и движений. Другой вид КВЮИРСЦСI!ЩШ - идеомоторные представления. 

2.1.2. ЧастОlllные характеристики тела. Работы Ф.К Агашина открыли 
путь 1< пониманию :шачеНШI частотных харакгеристИIС тела человека для 

осущсствления его л:вигательной активности. В частности, ТПIl открыто ЯВ

ление. которое он не совсем точно, но образно назвал «биомеханическим 
ре:юнансом»: на механические ВО:Щействия определенной частоты (она рю

личается применительно JC ра:зным ЛЮДЯJ\-!, ра:зным частям их тела, J( ра:шым 
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состояниям напряжения мышц) опорно-двигательный аппарат откликается 

особенно сильно. Эту частоту можно условно назвать частотой собствен
ных БUOJнехаНU'lеСКlIХ колебаний работающего звена (фрагмента) тела, или 
его собственной биомеханической частотой (она отлична от' меХШlИче
скоЙ). Собственная биомеханическая частота тела и его звеньев (фрагмен

тов) управляема: изменение позы и особенно изменение системного напрн
женил мышц тела (всего или его части) приводит к и~зменению его соБLТ

вешюй биомеханической частоты. В связи с этим меняетсн и «удобная» 
частота колебательных телодвижений, даже одноразовых, которые можно 

рассматривать как содержание у4 или yz периода ICолебашiЯ. Например, же
лая измеmпь частоту шагов, мы меняем системное фоновое напряжение 
мышц ПОЧТИ всего тела. С «удобной» частотой связана и «удобная» ампли
туда телодвижений. Телодвижения с «удобноЙ» частотой не только «удобны», 
но и более эффективны энергетически, точнее - менее утомительны. 

Кроме того, важно системным фоновым напряжением мышц тела 
сделать «удобной» ту частоту телодвижений, которая находится в цело~шс
лешю кратных отношениях с частотой собственных !солебаиий системы 
«спортсмен - упругий снаряД». Тогда взаимодействие приобретает рс~зо
нансный характер и становится энергетически более эффективным. 

Научитьсн создавать наилучшее системное фоновое напряжение 
мышц бывает непросто, тем более, если имеешь дело с несколькими упру

гими снарядами, к каждому из КОТОРЫХ нужно приспособиться. Оттого, на

ПрИjVЮр, гимнасту трудно перестраиваться, если приходится вы.ступать на 

снаряда." иной упругости и жесткости (а значит и обладающих иной часто
той собственных колебаний), чем те, к которым он привьп( на тренировке. 

Если нужны максимальные взаимодействия, разумно развивать силу в соот
ветствующем частотном режиме. Ведь и одноразовое телодвижение или 

двюкение можно представить !(юс у4 ИЛИ У:! периода колебательного, Т.е. рас
сматривать как колебательное соответствующей частоты. 

2.1.3. Пределыюя сила. Предельной <\Iлой (тяги мышцы или группы 
мышц, либо телодвижения - во~щействия на другое тело) назьmают ту наи

большую силу. которая достигается максимальным усилием! (т.е. стремле
нием развить наибольшее напряжение максимальным волевым усилием) в 
КО7П<реmньrx внеиmих 1I внутренних условиях. Предельная сила - ЭТО гр а
шгчное значение силы. Оно может быть бо'льшим или меньшим в З(lВИСИ

мости как от силы рассматриваемой мышцы (ГРУППЫ мышц) данного чеЛQ

вет(а, так и от ряда других ф:'ll<ТОРОВ, которые необходимо учитывать IIрИ 
желании добиться Н:'Iибольшего знзчения предельной силыI. Обычно интере

суются предельной силой телодвижения - силы, с которой человек может 
воздействовать :шданным участком (<<точкоЙ») тела на другие объекты. Эта 

1 )ТСИШlе - психологичеСIC<lSllCатегория. Нелия называть усилием раЗВИI!.аеJl.I}1О силу, 
хотя часто этим грешат даже авторите1Ные специшП1СТЫ (устно и в Ilечатныx трудах). 
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сила равна враЩ(1ющему моменту СИЛЫ тяги мышцы (суммы моментов сил 

тяги мышц работающей их группы), поделенному на Р(1сстояние упомяну
того участка (<<точки>}) тела от оси соответствующего сустава. 

При выдохе и при натуживании (усилие выдоха при :закрытой голо
совой щели; если она слегка приоткрыта - получается крик) :значение пре

дельной силы выше, чем при вдохе. При ярких отрицательных ЭМОЦИЯХ ~зна

челне предельной силы болъше, чем при положительных эмоциях или при 
отсутствии выраженных эмоций. Правильно подобраншlЯ психологичесrщя 
установка поднимаст уровень ПРСДСНЬНОЙ силы. Предельная сила ~швисит от 
общей по:зы, от системного фонового напряжения МЬШIц всего тела. 

Значение предельной силы :зависит и от суставных углов работающей 
конечности. Это свя:зано как с длиной работающих мышц и :зав'исимостъю 

от суставного угла плеч их силы тяги, так и с особенностями работы двух
суставных мышц. 

Но самое главное - :значение предельной силы ~3а13исит от скорости 
Уlсорочения или удлинения МЪШIцы, Т.е. от скорости изненения суставного 

угла: это :зависимость «сила - скорость», открытС1Я в основном Фени ом и 

Марчем в 1935 г., а через 3 года в более совершенном виде раскрытая нобелев
СI<ИМ лауреатом А.В. Хиллом. Об этой важнейшей :зависИ1vIOСТИ подробнее. 

Так назьmаемое «характеристическое уравнение А.В. Хилла» в самой 
простой форме таково: (Рnр + a)(V + Ь) = (РО + а) х Ь = const. Это уравнение 
квадратичной гиперболы с асимптотами, параллельными осям координат Х 
(по которой отложена [/р,) и у (по которой отложена Р"р) и смещенными от

носительно них соответственно на -(/ и --ь (рис. 2.1.). Здесь Р пр - предсльная 

предеЛЬНШI сила тяги мышцы в концентрическом рехшме работы, T~ ... - СIШ

рость укорочения мышцы, а и Ь - эмпирические (получениые опьпным 
путем) константы., const - прннятое обозначение постоянной величины. 

Рис. 2. J . Графическое отображение '\f1ВИСИМОСТИ «Сlша - скорость» (по А.В. ХШUJу). 
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Если учесть, чro предельное напряжение мьшщы Р пр cooтвerCТByer ее 

силе тяги Fnp, можно СЮlЗать, что значение предельной силы тяги мъmщы тем 

тем меньше, чем больше скорость ее укорочения. Нас обычно интересует не 
сила тяги мьmщы, а ее момент; определяющий силу суставного дв:юкения 
(т.е. телодв:юкения). Характеристическое уравнение впщmе справедливо для 

сравнений, проводимых при одинаковых суставных углах, при неодинако-
. вом их изменении сравнение носит приблизительный характер. 

В экспериментальном исследовании (1959 г.), автором была опреде
лена форма кривой «сила - скорость» для эксцентрического режима (усту

пающие движения) в диапазоне неБОJIЬШИ;1( скоростей. Fпр в таком режиме 
больше, чем в изомerpическом, и тем БолыII,, чем больше скорость удлине
ния мьmщы (т.е. суставного движения). В 1962 г. был обнаружен разрыв 
между «эксцентрическою> и «концентрическою> ветвями крииоЙ. Эти ком
поненты зависимости характеристичеСIGIМ уравнением не описаны. Ее пол

ное графическое отображение - на рис. 2.2. 

Fnp 

Vy/'d 

Fпр 

КОНЦ. 

(преод.) 

Рис. 2.2. Графическое отображение зависимости «СЮIa - скорость» с <<эксцентриче
скою> ветвью кривой. Vyм- скорость укорочения (изменения длины) МЫШЦЫ. Справа 
отдельно участок начала ветвей, где крупно показан «разрыв» между ветвями. 

В 1962 г. автором описан феномен увеличения Fпр силы тяги мьшщы 
В изометрическом и концентрическом режиме ее работы сразу после работы 
в эксцентрическом режиме. В 1973 г. этот эффект был замечен в Канаде и 
получил наименоваЮfe «эксцесс СИЛЪD>. В 1984 г. в МОГИФК проведсно 

исследование эксцесса силыI при малых (0,2 + 0,5 см/с) скоростях удлинения 
и укорочения мьmщ-сгибателей предплечья. Определено, что при персходе 
(без паузы) от эксцентрического режима работы к изометрическому или 

концентрическому эксцесс силыI в среднем несколько менее 20% от Fпр в 

обычном изометрическом режиме. Эффект снижается при увелиЧении пау
зы перехода и через 1-1,5 с становится статистически педостоверным. 

17 

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»



зависимость «сила - скорость» объясняет многие эффекты, прояв
ллющиеся при выполнеЮ!lI спортивных систем телодвижений, ее ошавие 

часто по:зволяст выявить сущность и причины допущенных или И.'3вестных 

fLЗ опыта двигательных ошибок, конструировать рациональную теXlUlКУ 
дв:игательных действий. Однако следует :заметить, что целый РЯД других, не 

описанных :здесь компонентов этой зависимости требует еше своего экспе
риментального исследования и теоретического осмысления. 

2.1.4. Энерzuя vnрvгоЙ dефор.МОЦUl/ .J..lblllLЦ. Как толыю мъшща акгиви:зи
pyeTC~(, Т.е. образуются актомиозиновые мостики, в них наЧJшают дсйство

вать силы упругости: в начальный момент соединения с молекулой аI(тина 

меняется электростатическое поле, и стереОСТРУIаура l\юлекулы миозина 

меняется - неfrrpальное положение шейки и головки миозиновой молеку
лыI становится иным. Получается, ~rro исходное положеШfе шейки и головки 

оказьшается деформированным (в новом состоянии молекулы). Следова
тельно, силы их упругости «стремятся» снять эту деформацию и тем при

дать молекуле миозина ее новую ФОРМУ. Упругие силы во множеСТ8е мио
зиновых молекул и есть сущность напряжения II.fЬШЩЫ: оказавшиеся де

формированными шеЙI<И и ГОЛОВIШ этих молекул тянут соединенные с ШIМИ 
аКТИНО8ые молекулыI, а с ними все актиновые НИТИ. 

Соединение молекул мио:Зина и актина ПРОДОJDIшется около 1 мс. За 
это время может прон:.юЙти pa:JНoe: 1) если ПОД действием внешней силы 
мышца сол:раняет свою длину, ШСТОМИОЗННОВЫЙ MOCTНIC остается УПjJУГО на

пряженным, пока не распадетсн; 2) если напряженная мыпща укора'пшается, 
то в зависимости от скорости укорочения шейка и головка молекулы мио
зина либо :занимают нейтральное новое положение, либо не успевают дойти 

до этого положения и частично сохраняют упругое напрmIсение, ПРОДОJDКая 

тянуть мио:щновую нить, пока не распадется актомиозиновый мостик, либо 

успевает перейти черсз нейтральное положение (ведь другие мостики про
должают тянуть нить), и до момента распада рассматриваемый мостю< всё 

сильнее противодействует другим мостикам (его упругие силыI направлены 

против движения arcrиновой нити); З) если под деЙС1вием внешних сил на

пряженная мышца растягивается (удлиияется), шейка и головка молекулы 

миозила еще больше улаЛЯЮТСiJ от нового нейтрального положеюIЯ и упру
гие силы, тянущие актиновую нить, соответственно всё возрастают (обра:зно 

выражаясь, «тшIYТ с удвоенной СИЛОЙ»), пока не раСПil-~ется мостик 
Таким образом, во всех ре){Glмах работы мышцы ее напрmкение есть 

рс]ультат дейстюIЛ внутримолекулярных упругих сил. Но Iшгда говорят об 

упругости мышцы, то не эти силыI имеют в виду, а упругость мышцы как 

целостного тела, «запасшощего» при растягивании энергию упругой дефор

мации, Т.е. мышцу моделируют пружиноЙ. И часто, к сожалению, говорят 

вещи, не соответствующие действительности. Мышца ОТНЮДЬ не пружина, 

хотя ссть в ней упругие соединительнотканные компоненты (оболочки, се
тевндное обра:юванис), которые ножно моделировать пружинами. Эти ком-
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поненты могут быть упруго растянуты в HeKoTopЬL'( коротких мышцах, а 

также в двух- или многосуставных, если они растянуты в двух или более 

суставах. В таких СЛУLШЯХ вклад силы упругой деформации этих Iюмпонен
тов может быть .значительным. Кроме того, упругую энергюо .запасают су
хожилия, а на границах подвюiшости суставов - и связкн. Однако ... 

Однако увеличение предельной силы тяги мышцы в кзометричеСI<ОМ 

и Jюнцентрическом режимах немедленно после работы ее в предельном ре
жимс при эксцентрическом режиме работы (<<эксцесс силы») свя.зано от

lПодь не с накоплением упругой энергии, а, можно полагать, почти исклю

чительно благодаря усиленIПO им пульсации мышцы и снижению порогов 
возбудимости МЬПlIечных волокон (видимо, с участием механизма МЬПlIеч

ных веретен. Эксцесс силы ведь точно так же проявляется и в случаях, Iюгда 
мышца не растянута), не растянуты и соединитеЛЬНОТICанные компоненты 

(ICPOi\IC сухожилий), которые поэтому энерппо не накапливают. 
Утомление мышцы различно влияет на велИ<IИНУ ее предельного на

пряжения (а .значит силу тяги) в рюных режимах работы: даже IlJ.)И сильном 
утомлении, когда в И'30метрическом и концеIПpическом режимах оно равно 

шm[ь соответственно 60% и 55% от СВОЙСТl3енного неутомленной мышце, в 
Эl<сцентрическом режиме - в районе 95% (это данные ЭI<спеРШfента, npо
веденного в МОГИФК в 1984 г.). 

2.1.5. ffevx- и многосусmавные .мышцы. Особенность фушщии этой 
мъшщы, прежде всего, в том, что она в ра:шых суставах одновременно соз

дает ра:шые моменты силы тягк Т.е. разные силы суставных движений. 
Кроме того, в рюных «обслуживаемых» ею суставах она может работать в 

рюных ре)J(ЮI..lах: в одном - в преодолевающем, в другом - в уступающем 

нш[ удерживающем, и потому, управляя скоростью суставных движений, 

lIЮЖНО добиться работы мышцы по желанию в концеIfГрнческом, ЭI<сцент

ричсст<Ом или IrюметрИ<rеском режиме, тем самым (см. :щвисимость «сила
скорость» ) определяя веш~IИНУ ее предельной СИЛЬ1 тяги. 

Следует отмстить, что в некоторых системах телодвижений двух- и 
многосуставная мышца одновременно и способствовать им, и препятство
вать. Пример: при вставании И."3 приседа прямая мышца бедра (длинная ro
лою:а четырехглавой мышцы) ПОJ\югает вставанюо, )"ПlСТRУЯ С другими го

ловками четырехглавой мышцы в ра:\гибании голени, и одновременно пре

пятствует вставанию, со:щавая момент силы, препятствующий разгибанию 

бедра. Смоделировать работу этих мышц очень непросто, эта задача в био

механтше пока сколько-нибудь удовлетворительно еще НС решена. 

2.2. Спортивная ;}/Оторик({ ТШК cucmC?J}t({. 
Принято На3ывать МОТОРИI<ОЙ совокупность двигатеЛЬНЬL'( (моторных) 

способностей кю< HCI<OTopoe свойство (свойства) сомаТИ<IеСIШХ компонентов 

органнзма человеI<а. Но по ~3aI(QШ1М PYCCICOTO Я3ЫICt'l следовало бы для 060-
:Ш<lЧСИИЯ моторных способностей человека применять термин (С'.юmор

IIOC/f/1») (<<праКТИЮl - практи<шость», «логика - лоГl~IНОСТЬ», «музыка -
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му%n<альность», «теХШIJ(3 - техничность» и т. д.). Моторикой же ЛОГИЧНО 
называть конкретную осуществленную или предназначенную для осущест

вления двигательную акгивность, совокупность двигательных действий (за 

рассматриваемые время или фраГ"'lент двигательной активности). Например, 
спртивная моторика за день вкшочает: выполнение упражнений на утренней 
зарядке, существенные двигательные действия (и их натру:зочность) в тече

юю дня до начала тренировочного :занятия, выполнение упражнений в ходе 

тренировочного занятия, другие выполненные спортивные упражнения. 

Любая СОВОКУПНОСТЬ спортивной двигательной активности представ

ляет собой систему, ПОСКОЛЬКУ все осуществлеШfые (ют намеченные к 
осуществлению) двигательные действия, так или иначе взаимосвязаны, по

CI(QЛЫСУ спортивная тренировка или СПОРТlffiные соревнования - целена

правленный и организованный процесс. Осуществляемая двигательная ак

тивность - это система процессов (содержащая подсистемы ра.злнчного 

иерархического уровня), Т.е. процессуальная система. Вспоминаемая или 
намеченная совокупность двигательных действий - информационная сис

тема. отображающая процессуальную. Такая информационная система все
гда отображает копируемую ЛРОJ(ессуальную весьма неполно, с купюрами, 

ощнбками, просчетами, в ней не YLlТeHO MHoroe из того, что составляет «жи
вое движение»: не roВОРЯ уже о некоторых деталях некоторых телодвиже

ний и движений, почти ничего не учтено из сенсорной, ЛОПlчеСI{ОЙ И моти
вационной стороны осуществления двигательной активности. 

Моторика в рамках разных видов спорта (будем вести речь о спор
тивной моторике) ра:зличаетсл очень сильно не ТОЛЬкО по составу вьmол

няеilfЫХ двигательных действий и реШ(JСМЫХ двигательных З(Jдач, но и по их 

ТЮТУ, по принципиальным основам их строения и структуры. Это очень раз

ные как по двигательному составу, энергетическим характеристикам, по 

требованиям к двигательным ВО:ЗI\ЮЖНОСТЯМ спортсменов, целевым уста
новкам системы. ПОЭТОJ\'IУ говорить о спортивной моторюсе «вообще» неце

лссообра:шо. Необходимо систематщировать эти рюные системы, что мож
НО СДСЛ(JТЬ ра:шыми способами. опираясь на ра:шые при:шаки. Попробуем 
очень кратко рассмотреть этот нспростой вопрос И предложить вариант сис
теМ(Jтизации, опирающейся на прюнаки, определлющие на целевую основу 

основной представленной в них двигательной активности. 

Конечно, систематизация не дает ответы на все вопросы, она слулuп 
ЛIшrь ДЛЯ определения направления анализа. Но этого немало. Поэтому Ра'3-

mJчные классификации J/ВЛЯЮТСЯ эффективным средством, которым в лю

бой науке пренебрегать не следует. 

Классификация видов существует, но она содержит известные недос
татки, что побуждает искать другие варианты. Можно - нужно признать, в 

достаточной мере условно - ра-щслить виды спорта на 6 групп по опреде
ЛЯЮЩИМ целевым прюнакам (Jслассифицировать можно и по-иному, но в 

Ю,ПJС3Т,JOлогическом плане предлагаемая системати:зация целесообра:зна). 

20 

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»



Обо:шачение Виды спорта 

Те виды, где цепь - в условиях, заданных правилами, показать свой 
максимально возможтrый (предельm,lЙ) спортивный результат, вы-

Предельные ражснны�й в фи:зичесICИХ единицах, путем предельного ИСПОЛЬЗОНil-

(<<фующио- ния своих энергетических возможностей: ЛЫ)ЩП,IЙ и горнолыжный, 

конькобежный, вепосtmедный и гребной спорт; легкая и тяжелая 
нальные») атлетика, плавание. При этом морфоструктура системы телодвиже-

ний и движений определяется целесообразностью, она лишь ограни-
'leHa запретами правил, а в остальном произвольна и не оценивается. 
Те виды, где как р!н морфоструктуры двигательных действий зада-
ны как целевые и подпежат оцею<е, определяя спортивныIй ре:зуш,-

С целевыми тат. 'Энергетические же вmножности играют служебную роль, ОНИ 

морфОСТРУК- обеспечивают нужную реализацию заданной техники. Это: все 
спортивные виды гимнаспrки, фигурное катание на кош,ках и роли-

тураi\Ш ках, фристайл и Hel'OTopbIe (tэ/(стремаЛl>ные» виды спорта; прыжки в 
воду и на батуте, фигурное ruraвание и воднолыжный спорт, спор-
тIшныIe танцы и акробатический рок-н-ролп. 
Все виды спорта, где соперш-IКИ (отделl>ныIe спортсмены или коман-

Протпво-
ды) ЯВЛ5Потся прямыми противниками, имеет место прямое протиnо-
стош!Ие - либо механическое воздействие друг на друга непосред-

борства ствеНЮ,IМ телеСЮ,IМ контактом или через посредство сrЮРТИВНОI'О 

снаряда, либо попаданием в заIЦИIЦаемую противником часть про-
странства. Это все единоборства и спортивные игры. 

Управ-
Виды спорта, [! которых цепевая функция спортсмена - управление 
транспортныlM средством (машиной, животным), энергетически 

ллющие обеспе'!ИваюIЦИМ перемещеШl.е. Это коmIЫЙ спорт, все виды авто-
мотоспорта паруснOl'О и модельного спорта (сухопугные и водные). 

Меткостные 
Виды спорта, в КОТОРЫХ целевая функция - ТОЛl>J(О меткость: все 
виды стрельбы, биллиард, 

«Турист-
Виды спорта, где цель - преодоление ландшафтных преIШТСТВИЙ: 
альпинизм, водный и сухопугный спортивный туризм, спортивное 

Сlше» ориеlПИрование. 

Эти группы можно разбить на подгруппы (см. рис.2.3), 

Системные связи могут быть иметь в основе утомление, ПРЯ.мую иm1 

опосредствованную механическую связь, координационную :заВИСИllIОСТЬ. 

Больше выражена зависи~IOСТЬ от утомления по:щнее выполняемых 

упражнений от ранее выполненных. Но нередко при выполнении упражне

mrя следует думать об утомлении, которое оно вызовет н которое помешает 
выполнению последующих упражнений, и потому стараться выполнить 

первое упражнение тюс, чтобы меньше утомиться - пусть даже с некото
рым ущербом для качества. Т;Щ через мышление осуществляется связь 
влияние выполнения последующего упражнеЮ1Я 11ft предыдущее, 

Зависимость механичеСI<ая состоит: во-первых, в сочетании конечного 

(ЗaIШЮ'lИтельного) положения предыдущего СДД с начальным (исходным) 
последующего; во-вторых, в сочетании количеств ДВЮJ(ения и кинетических 

МОI\ЮНТОВ предыдущих тела в :завершсние предыдущсro СДД с требованиями 
последующего к ЭТИМ хараICтеРИСТЮСЭII-I. Механические связи обычно суще
ственны между смежныJии СДД НО иногда СICа'3ываЮТС51 и чере.з 1-2 сдд. 
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Предельные (<<функциональные») виды спорта 
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РИС.2.3. Подгруппы групп видов спорта. 

Консчно, учет во:щействия предыдущей системы телодвижений и 

движений на последующую вынуждает так выполнять предыдущую, <rrобы 

получше выполнить последующую. Тан что и тут через i\,[ышление осущест

вюrется влияние последующего сдд HCI предыдущее, т.е. взаимосвязь, как и 

ЩJИ влиянии утомления, двусторонняя. 

Зависимость координационная основана на координационном после
действии выполнснной системы телодвю[(сний: на изменении' сенсорных 
восприятий в результате адаптации сенсорных механизмов, на инерционно

стн настройrш на некоторый вид структуры телодвижений. 
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2.3. Некоторые понятия теории активности. 
Чтобы разобраться в I<aIюм-либо достаточно сложном явлении, необ

ходи~ю уточнить СВ1IЗанные с ним понятия, а для обо~значения этих понятий 
нужны четкие, ОДН03начные теР~IИНЫ. Без хорошей теории прar<тика под
слеповата, без четкой понятийной базы нет хорошей теории, без четюfX 

терминов нет четких ПОНJJТИЙ. С эволюцией научных представлений, а тем 
более - в результате серье:зного пересмотра понятий неизбежно должны 

меняться и уточняться соответствующие термины. 

Проблема двигательной подготовленности и, COOTBeтcтвe~HO, подго
тощш бьmа и остается острой для спорта и - причем не в меньшей мере -
для обеспечения желаемых телесных и двигательных кондиций всего насе
лешIЯ (детей и взрослых) России. А подготовленность и подготовка опира
ются на двигательные (в частности - моторные; это понятие здесь тракту
ется кнк более узкое, чем «двигательные» - о чем далее) способности. При 

подходах к разрешению этих тесно юаимосвязанных ветвей общей пробле
мы немалую роль может сыграть уже упомянутые упорядочение понятий

ного аппарата соответствующих ра'щелов теории ФЮИЧССJ\оГО воспитания и 

спорта и терминологии. 

Сегодня в этом принцип:иальном для двигательной Функциональной 
подготовки населения (спортсменов в особенности) вопросе необходимой 
упорядоченности нет. Виною не толыю расхождения в представлениях спе

циалистов (теоретиков и пракпшов физического ВОСШIТания и спорта) и 

неОДНО'шачность трактовOI( терминов, но и исторически сложившаяся «мут

ность», нечеткость, недостаточная разграниченность ряда основополагаю

щих понятиЙ. Попьrrки внести ясность встречают сопротивление. Не при

урочить ЛИ К началу нового века н нового тысячелетия своего рода «перс

учет)}, ревизию, просмотр нашего теоретического имущества? Сблюить 

мнения, найти общий я:зьщ для обсуждения теоретических и практических 
проблем? Это нужно не только ДЛЯ эффе:ктивного ра:ЗВИТИ!1 спорта~ Это необ
ходимо и для осуществления пршстнческих мер по 0здоровлению населения, 

особенно детей и молодежи, и - что сегодня весьма аюуальнал государст
венная задача - для обеспечения функциональной физической подготов
лешюсти силовых структур. 

Наконец, задача, уже давно ждущая своего решения, - сделать со

стоятельны!-Iии в наУЧНОl\;[ и прнкладиом плане и унифицировать представле

ния, преподносимые студентам физкультурных ВУ:30IJ и факультетов физи

ческого воспитания, улучшить теоретическую подготовку кадров в нашей 

сфере. Рассмотрим некоторые ПОЮIПIЯ J<омпактно, почти тезисно. 

2.1.1. Задатки - способности - возможности - проявления. Эта це
почю) понятий, в которой каждое последующее зависит от предыдущего, 

пm,roгаст ра3умно систеМi1тизировать двигательные свойства человека. 
Двummельные заdаmкu - полученные при рождении (В значитель

ной мере генетически предопределенные, но и сформированные негенети-
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ческпм путем по ходу внутриутробного развития) те или иные особенности 
организма, которые определяют его предрасположенность к развитию соот

ветствующих этим :з~щаткам способностей. В какой-то мере :задатки можно 
Боспринимать как потенциально :заложенные способности, определяющи;е 

не только легкость их ра:звития, но и высоту достижимого их уровня. К дви

гательным задаткам, например, следуст отнести рост, иеIсоторые особенно

сти костной системы, I<ОМПОЭИЦЮО МЬШIЦ - процентный состав волокон 

разного типа: медленных (тип 1). быстрых (тип Н,а ~ «ПРОМСЖУТОЧНЫХ}» и 
«собственно быстрых» (пm Н,б), «природные» особенности рюличных сис
тем организма и обменных ароцессов, иммунитет и др. К двигательным за
даткам следует отнести и :заложенные в человска при его рождеIfИИ психи

ческие особеlШОСТИ, важные для осуществления двигательной активности. 
Двигательные СJ10соб,IOСПUl. Немалую путаницу вызывают приме

Wlемые в качестве терминов слова «способность» и «способнос~и». В рус
ском л.'зыке «способность» человеЮl (единствснное число) о:шачает конста
тацюо того, что он может (обладает возможностью), способен осуществлять 
не'ло в таком плане нами рассматриваемое. Другое дело - «способности» 
(множествеlШое число): так ПО-РУССICИ обо:значают свойства организма и 
ШIЧНОСТИ, которые способствуют фОРМИРОDанию некоторой возможности 
или «ПУЧКа» возможностей, Т.е. одной l<онкреmной способности (единствен
ное число), более или менее «ШИРОICОfI» по содержанюо. Например, музы
кальпыс способности (множ. чист/о) человека - это хорошие музьжальный 

слух и м)'зыкальная память, позволяющие легче и лучше СфОРJ\.шровать (путём 

обучения и упражнений), например, способность (единств. 'шсло) сыграть 
на фортепиано «Лунную сонату» либо вообще на каком-то уровне владеть 
фортепиано. Другой пример: способности девушки J< художественной гимна
стит(е состоят в ее двигательной координированности, гибкости и легком ее 

ра:~витии, музыкальном слухе и памяти, ПОСI<ОЛЫСУ это помогает быстро, 
легко и хорошо осваивать упражнеющ, Т.е. формировать 60ЗМО:J/Сносmь хо

рошо ВЫПОЛWIТь любое конкретное упражнение - ИШI сnособ1l0сmь хоро
шо его выполнять. Между тем, часто и двигательные способности и двига
тельные возможности одинаково нюьшают способностями, не Рil'3ЛИЧая их. 
Та.кое смешение ПОЮIТИЙ отнюдь не способствует понимaIfИЮ проблем 
Фующиональной подготовки спортсменов. Четкое различение ПОНЯТИЙ

один И3 важных компонентов профессионального мышлеюш. 

Двигательные воз.МO:JlClIОСПlU. Это то мю<симальное, те lI.fаКСИl\шльные 

двигательные про явления, которые человеI< может осуществить, используя 

сван двигательные способности и приобретеНJlые умения, это верхWIЯ гра

ница (количественно и по качеству) доступных проявлений. Двигательные 
во:зможпоqи выявляются предельны.ми овuгаmелы/ымu nроявленuями. Они 

опираются на двигательные способности и на двигательные умения, а во 
многих случаях также и на определенные психические свойства, и осущест" 

влmoТСЛ в рамках соответствующих двигательных возможностей. 
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Двигательные nроя«JtеflUЯ обычно дозированы (не максимальны) в 
соответствии со стоящей задачей. Эти проявления «сверху» ограничены 

соответствующими во.зможностями. Но проявления могут быть и маrcси
маЛЬПЬThШ - тогда в них ЭТИ возможносп! полностью использованы. 

Спортивные двигательные nРОЯ6J/енuя. У спортивных двигательных 
проявлений немало общего с трудовыми, но имеются н свои особенности. У 
них более выверенная, обусловленная требованиями оптимального решения 
спортивной двигательной ~\адачи (далее СДЗ) структура, они часто свюаны 

с предельными усилиями или с УСИЛIШl\1И, рассчитанными на то, чтобы «вы

ложиться» на дистанции, с предельной СI<ОРОСТЬЮ телодвижений, во многих 
случаях они нормированы по форме. Поэтому в спорте (в меньшей мере в 

физическом воспитании) очень важны уровни максимальных прол::влениЙ. 

Доступные индивидуальные .мйксuмат/ыlеe пролвления На3ывают 

воз.МO:JJСliостями. Принято особо выдеJIЛТL возможности применительно к 

выполнению некоторого круга дВигательных .заданий, считаемых информа

тивными для определения общей или специальной физической nодготов
леm/Осmu человека. Такие двигательные задания ОТlIOслт I( базовым. Выби

рают именно их часто еще и потому, что они техничеСJШ и в организацион

ном плане доступны, их лепсо прнменятъ. 

Двигательные возможности формируются развитием двuс:аmельных 
сnособllостеЙ. то есть на базе двигательных способностей и в ре.зультате 
неIСОТОрых тренирующих во~щействнй, направлеюfЫХ: а) на развнтие самих 

двигательных способностей, б) на формироваЮfе соответствующих двига
тельных умений, которые увеличивают двигательные возможност:и. Двига
тельные В03можности (lктуалwщруются проявлсниямн: максимальными или 

дозированными (рис.l). Следует Ра3личать общие, специальные и целевые 
двилпельные В03МOIкности. Общие - не связанные прямо со спортивными 
JШИ профессиональными двигательными действиями. Cl1eциaТlЬHыe - свя
занные с ними. Целевые - с решением конкретной двигательной задачи. 
Можно говорить о двигательных В03J\fОЖНОСТЛХ, которые будут предполо
жительно развиты определенной тренировкой - нюовем их nоmенцuпль

НЫ,1lИ. Достигнутые к рассматриваемоиу временному отрезку при норма

тивных внешних и внутренних условиях На30вем текущими, а те, которые 

налицо в рассматриваемый момент времени - при lшш<ретных внешних и 

Рис. 2.4. ЦеПоtща к.шда-пси - проявлешнш. 
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внутренних условиях, - onepaтиaHы.lI.. Двигательные проявления тоже 

могут быть текущu.мu, nоmеНlJlIШIЫIЬ1.ИU и nрОUlЛЫМU (т.е. ранее осуществ

ленными). Это илmoстрируеТСJl схемой на рис. 2.4. 
2.3.2. ДвuгатеЛЫlые качества. Дня определения физическоЙ подготов

ленности как интегральной хаР(JКГСРИСТИКИ логично выбирать 6а-'ювые за
даюIЯ, принципиально Ра'3ЛН'-ffiые ПО своей структуре. Обобщение пока'щн
ньи' при их выполнении максимальных для данного человека результатов 

составляет то, что обычно на-зьmают общей физической подготовленностью. 
К сожалению, это понятие недостаточно рювито. Видимо, следовало бы 
определить различные целевые «наборы» ба~ювых упражнений, разработать 

обоснованные таблицы о'-п<ов ДIUJ каждого и3 базовых упражнений с тем, 

'-побы сумма очков, набранных за вьшолненне того или иного «наБОРа», 
выступала l<aк определенная интегральная характеРИСТИJ<а двигательной 

подготовленности человека. И На:3ывать бы лучше «общей двигательной 
подготовленностью» . 

Но не только базовая двигательная подготовленность человека (тем бо
лее, если это спортсмен) представляет интерес. Двигательные возможности 
человека характери'ЗУЮТСЯ всем многообра:зием систем телодвижений и 
двroкений, которые ему доступны. 

Структуры интересующих нас систем разmlЧНЫ и определяются 
как их двигательным составом, так и функциональной связью между 
ними. СmрукmУР1l0 особые ;~,m:;Сll_~l(lлы{ые базовые двигательные nро
явления цслесообра~шо назвать (}вuгаmельными качесmвалlll. Именно 
двигательные качества интересуют нас в фи:шчеСI<ОМ воспитаНЮi и в 

спорте. А ФК интересуют нас как один из главных !Ю1\шонекгов «пи
тательной ПО'ffiЫ», на I<ОТОРОЙ двигательные качества ({выращивают

ся», которая обеспечивает повышение их уровня. Дублировать же этим 
термином, как это сейчас принято, термин «физические качеСТВа» не 

только нет нужды, но даже вредно. 

К рюным двигательным качествам следует относить ра.зные виды 
«прыгучести»: толчком двумя с места и «с темпа», ТОЛЧКОМ одной и махом 

другоЙ, прыжок в длину с места, то же С разбега; разные виды «ударности»: 
удар ногой футболиста, удар ногой ее разгибанием, удар РУКОЙ боксера, 
удар рУI<ОЙ волейБО!lиста: разные виды устоЙ'-пmости: сохранение устоЙ'-ш

вости своего тела стон на двух 1lOl'ax, то же на одной, то же в стойке на ру
ках; рюные виды «l\о\етательносп()) (возможностей в метании): толкание, 

бросок ОДной рукой, бросок двумя руками и т. д. 

2.4. Концепция Фu'ЩчеСКllХ качеств (ФК). 
Одна из концепций. требующих реви:ши и обновления, - концепция 

(часто назьmают ее теорией: но это неправомерно: 1<: теории предъявляют 
куда более высокие требования) физических (двигательных) I(ачеств, 

имеющая более чем полувековой во~зраст и :щ это время претерпевшая ряд 
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попыто.1с ее подновленин. ЦелесооБР,J")НО рассмотреть fIдею этой концепции 
и попьпки ее модернизировать. 

Начать стоит с того определения ФК, которое предлагается в ряде ав

торитетных литературных источнНI<ОВ. Физuческие качества - это каче

стnвеmю особые базовые стороны моmорикu как СОВОIСУnНОСТИ двигатель
ных возможностеЙ. Под сторонами понимаются ПРИНЦJшиально разные ос
новные свойства объекта рассмотрения. Существующая концепция различа
ет 5 ФК: «СИЛЮ>, «быстротю>, «выносливость», «гибкость», «ловкость». Это 
делает JCонцепцто простой (что са"!О по себе ее Достоннство), но попытка 
наложить простую схему на сложную систему таит в себе нем алые непри

ятности. Недаром говорится: «инан простота Х)'же воровства».- Простота 
схемы предопределяет ее неполноту. а зачастую и примитивность ее истол

кования, ПОНИМания из-за отсутствия необходимых дифференцировок. 
Кстати, о терминах «двигательный» и «моторный»: хотя пртurго 

считать их синонимами, лучше ра'ще(.'Ти понятия: термин «моторный» отно

сить только к ба:З0ВЫМ Iсомпонента~l, /с базовой стороне двигательной актив
ности, не связанной со специальными (спортивными, профессиональными) 

двигательными умениями. Т.е. принять определеmrе: «},юmОРIIЫй» - базо
вая часть двuгаmелыюго. Но это требует общего соглашения специалистов. 

В основе концеПЦЮI ФК лежит плодотворная идея оценивания мотор

ности I<ак интегральной совокупности моторных способностей человека по 
отдельным ее (моторности) качественно особым ба:ЮllЫМ сторонам. Мы ведь 
всегда принимаем решение, нащ)Имер, о покупке спортивной одежды или 

обуви, оценивая рюные их качественно особые (содержательно рюличные) 

стороны: рюмеры, качество, внешний вид про<mость, цена. Однако опреде
ление, приведенное в предьщущем абшце, содеР)IШТ пршщипиальнейnIyю 

ОlШIбку: вместо термина «способности» применен термин «возможностю>, 

<по резко меняет суть идеи. ВfЩНМО, авторы не СЧIПiUОТ нужным рюллчать 
понятия «способности» и «ВО:ЗМОЖJ/ОСТИ» (рассмотренные выше). 

ФК, согласно принятой концепции, ОТНОСЯТС11 IC МОТОРНЫ1l1 способно
стям, далеко, ОДНaIЮ, не исчерпыаая их. К тому же, Iюнцепция ФК пред
ставляет собой как бы ЭСf(И3 fmи дяже намётку, настолько в оБЩILХ чертах 
она проработана. В ней содержатся серьезнейшие внутренние противоречия 
и недоработки, которые ни в малейшей степени не сняты имевшими место 
попытками ее ра'\Вития и совершенствования. Это жеСТI<ое определение, но 

без правдивой оценки нет СТИl'>f)'ла \с совершенствованию lсонцепции. 

Пытаются ввести в IСOIщепцн/О ФК поняпш «динамическая силю>, 

«медленная СИЛЮ>, «быстрая силю>. Но силу I\aK ФК можно измерять только 
в и~юметрическом реЖШ\lе ИЛИ, по J<райней мере, в режиме, очень близком к 
изометрическому. Потому что измерение (косвенное, определением силы 
во:щействия в «рабочей точке» тела) силы тяги конкретной группы мышц 
при даже не очень значительно j)i1'\Л!fLIЮОЩЮССЯ скоростях соответствующе

го суставного движения различаются весьма существенно (зависимость 
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«сила - скорость» А.В. Хилла полезно знать, чтобы квалифицированно 
рассматривать системы телодвижений. Знание этой зависимости позвоmrет 
понять важные особенности техники двигательных действий и строить ее. 

Наконец, если ФК «силю> характеризует моторность человека, то 
следует говорить о 2 разных ФК: 1) ФК «абсолютная сила» н 2) ФК {(отно
сительная сила». Они характеризуют ПРИlщипиалъно различные двигатель
ные возможности человека (спортсмена). Потому что, например, гребцу и 
меппеmo нужна абсоmoтная сила - вне зависимости от веса их тела, а 

гимнасту, легкоатлету, лыжнику - относительная (на кг веса своего тела, 
которым они оперируют). Это разные двигательные характеристики. 

А какой смысл вкладывают в ПОЮIТие {(скоростно-силовые качест
ва»? Если это просто несколько разных Ф К, то у них разные единицы изме

рения, поэтому такое объединение лишено смысла. Если же иногда имеется 
в виду максимальная мощность, которую способен развить человек при ра
боте некоторой группы мьПIЩ, то защитников раССМ31риваемого понятия 

подводит незнание все той же зависимости «сила - скорость»: при разных 

скоростях суставного дВижения предельная мощность существенно различна 

(меняется механический к.П.д. мышцы). А :шачит - измерения при разных 
скоростях Heconocтaвuмы. Поэтому при измерении силы тяги группы 
МЬПIЩ в суставном движении, необходимо четко, достаточно точно соБJПO
дать некоторую нормативную скорость суставного дВижения, не говоря уже 

о том, что измеряется сила в определенной правилами точке. Иначе резуль
таты несопоставимы, а значит по ним нельзя делать вьтоды. Причем при 

другой скорости суставного двюкення показатели будут другими, и, 'по 
важно, у разных JПOдей по-разному. 

Помимо этого, дmr разных МЬПIIц нужно назначать разные норматив

ные скорости. Кто-нибудь имеет все это в виду, пытаясь, например, изме
рять «скоростно-силовые качества» прыжком вверх или в длину с места? 
Видимо, они не знают об эксцессе силы (см. 2.1.3.), использование которого 
заложено в рациональную технику рассматриваемого упражнения. 

Получили распространение понятия «дифференциальная сила>} и 
«интегральная сила», их представляют как ФК из состава «CKOpOcrнo

СИЛОВЬL'{», в том числе не где-нибудь, а в учебнике по спортивной метроло
ГИИ. Под «дифференциальной силою> подразумевают предельную скорость 

возрастания напряжения группы мышц, определяемую тестом с некоррект

ныIM названием «градиент СИЛЬD> (<<градиент» означает «производная по ко

ординате», а рассматриваемый тест служит для определения производной 
силыI по времени). Но в разных режимах работы знаLrения «градиента СИЛЬD> 
(скорости ее возрастания) разш[чны и ни в какой мере не определяет силу 

даже отдельной мышцы (группы мышц, суставного движения). Сам термин 

«дифференциальная силю> стилистически неудачен, предпочтительнее про
стой и понятный термин «резкость», издавна имеющий хождение в щ)актике 

спорта (также распространеннъrй термин «взрывная сила» л·уже). 
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Понятие «шnегральная сила» явно научно некорректно: ШАеется в 
виду импульс силы в конкретном взаимодействии. Но его величина различна 
в разных взаимодействиях и в большой степени зависит от технической 
подготовленности именно в данном упражнении. Так 'ПО к ФК «дифферен
циальную силу» и «интегральную силу» относить IШI<aIС нельзя. 

Пока не создана и не унифицирована разумная и разработанная в де
талях методика измерения силы и гибкости, эти 2 ФК можно 'ПО измерять, 
'по определять «на глазою> - разница невелика. В такой ситуации экспе
риментальные работы, направленные на определение или обоснование ме
тодик развития силыI и гибкости. много тершот в своей доказательности. 

С другими ФК дело обстоит не лучше. ФК «быстрота». уровень кото

рого пытаются определять: 1) продолжительностью свободного телодвиже
ния (хотя моменты инерции звеньев тела у разных людей различны и решает 
в их разгоне сила мышц; и в разных телодвижениях показатели различны); 

2) максимальной частотой малоамплитудных возвратных движений (но это 
определяет не быстроту, а лабильность мышц, «инерционность» их напря
жения и расслабления; нужно еще выбрать тестирующее движение и стан
дартизовать его амплитуду), 3) по «градиенту СИJIЬD> (непонятно: по абсо
лютному или относительному?), 4) по латентному времени простой сенсо
моторной реакции. Это так называемые элементарные проявленИя качества 
«БЫСТРОТа». Легко доказать, что показатели во всех них свидетельствуют о 
разных моторных способностях и ии одно - собственно о быстроте как 
харакrеРИСТИI<е быстроты укорочения мышц. Да и измеряется в разных фи

зических единицах. Имеется только неплохая корреляция МfmЩУ 3-м и 4-м 
«элемеmарными проявлениямю> ФК «быстрота» и скоростью, достигаемой 
в KoнкpeтHыx упражнениях, - но этого недостаточно для использования и;'( 

в качестве измерителей ФК «БЫСТРОТа» как свойства органщма. 
«ФК ВЫНОСJШВОСТЬ» на самом деле вообще не ФК, а способность к 

конкретным длительным двигательным проявлениям: показатель зависит от 

того, какая группа мышц работает, от мощности энергообеспечиваюIЦИX 
систем, от целевой технической подготовленности, от мотивированности на 

максимальную самоотдачу, от волевых качеств. По смыслу считать ФК сле
дует не выносливость, а работоспособность, измеряемую и оцениваемую 
хотя и недостаточно ТОЧНО, но все же объективными физиологическими 
методами. К тому же следует различать работоспособность анаэробную (аб
соmoтную и относительную, Т.е. соответственно без Y'Ieтa веса тела и на кг 
его веса) и аэробную (абсоmотную и относительную). 

«Ловкость» тоже не ФК, а способность к некоторого рода двигатель
ным проявлениям, зависящим от ра'3вития ряда ФК (относительная сила, 
гибкость, «резкость»), быстроты реакций, особенностей физического разви
тия и, особенно, целевой технической подготовленности. «ЛОВКОСТЬ» -
характеристика двигательных возможностей а не способностей. К ФК ра
зумно отнести координированность, ее нередко и подрюумевают, говоря о 

ловкости. А иногда и предлагают этот термин взаменteрмина «ловкость». 
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Почему же, невзирая на все перечисленные несообразносщ I<онцеп
ция ФК так процветает? Можно нювать 2 основных прwпrnы. 1) Наша не
разборчивость, «всеядность», привычка удовлетворяться нечеткими понл

тиями. 2) Мы обычно работаем с однородными группами занимающихся: по 
полу, по ви.ду спортивной моторики, по целям тренировки, по возрасту и 
спортивной (физкультурной) подготовленности. А в таких однородных 
группах даже очень плохие тесты обладают рюличительной силрй. Ну, ко

нечно, работает и СИНдРом «уважения к старине», инерционность содержа
ния специальной литературы, некритически оперирующей устаревшими и 

некорректными понлтиями, «перепева:ющей» привычные заБЛУ)IЩения. 
Но с известными оговорками концепЦlПO ФК в Физкультурно-спор

тивной практике применять можно. Поэтому отказьmаться от нее нецелесо
образно. Однако разумно (а не так, как описано выше) улучшить - стоит. 
Например, разделить ФК «СИЛЮ>, «работоспособность» на абсолютные и 
относительные (на кг веса тела), широко применять в отношении ФК «сила», 
«работоспособность», «быстрота», «гибкость» понятия «региональные (отно
сящиеся к группе суставных Двюкений) компонеНТЬD> и «локальные (отно
сящиеся к одному суставному движеии:ю) компоненты» ФК 

Региональные u локальные компоненты физических качеств. В раз
JШЧНЬL'С мышцах разное процентное отношение быстрых и медленных воло

кон, соотношеЮIe степеней подвижности разных суставов индивидуально, к 
тому же для разных ви.дов спорта значеиие разных суставов неодинаково, 

поэтому региональные и локальные показатели ФК важны для lСОlГГРОЛЯ за 
состоянием занима:ющихся и его динамикой. Часто определение региональ
НЬ1Х или даже локальных компонентов ФК дЛЯ конкретной спортивной 
практики важнее, чем соответствующее ФК в целом. Например, для всех 

футболиста особо важно иметь сильные ноги, его гораздо меньше .инrересует 
сила больших грудных и широчайших спины, дельтовидных и трапецие
вИДНЬ1Х мьшщ. А для мужчин-гимнастов сила этих МЬПIIц определяет очень 
многое. Баскетболисткам нет нущцы разводить ноги до поперечного шпагащ 
а гимнастам - очень даже нужно. Футболист бьет ногой, волейболист -
рукой. Боксер тоже рукой, но за вьmолнение удара «отвечает» другая группа 

мьшщ. Поэтому в разных Вищtх спорта нужно измерять разные параметры 
региональныIx (реже локальных) компонентов ФК, а при их определении в 
целом присваивать этим компонентам разные весовые коэффициенmьС, 
ориентируясь на целевую :шачимость (важность) измеряемого компонента и 

его среднее значение. Подчеркнем: региональные и локальные компоненты 
ФК И'змерять много проще, чем ФК полностью, легче стандаРТИЗ0вать про
цесс измерения, и потому результаты более достоверно сравнивать. 

2 Весовой коэффициент - коэффициенr, на который умножают полученный пока
затель, чтобы при суммировании или сравнении его с другими показателями были 
справедливо У'пены его роль и абсолютная вепичина. В результате СУМl'vlИрования 
показателей, умноженных каждый на свой веСОflОЙ коэффициент, IЮЛУ'шем взвешен
ное значение (взвешенную О1/енку) соответствующей интеграпьной характеристики. 
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Концепция ФК всегда Привлекала относительной просготой, однако 
цена этой простоты дороговата (грубейшие ошибки в оцешсах, их неспециа
лизированность) - получается, что не простота, а простоватость. Из изло

женного выше следует, что концепцию нужно существенно усложнить, что

бы можно было добиться сколько-ннбудь приемлемой достоверности инди

видуальных оценок. А усложним - прощай привлекательная простота. 
Очень часто понятие ФК путают с понятием «физическая подготов

ленность», хотя различие принципиально. Физическая подготовленность 
определяется по достижимому максимальному уровШQ вьшолнения не

скольких двигательных заданий, по тем или иным основаниям принятым в 

качестве показательных для определения общей двигательной подготовлен
ности. Т.е. физическая подготовленносгь - интегральная оценка некоторого 
ограниченного набора максимальных двигательных проявлений. Это даже 
не набор региональных компонентов ФК: достижимый тестируемым уро
вень результата выполнения каждого задания в значительной мере зависит 

от технической подготовленности, а подчас еще и от способности риско
вать, волевых качеств, установки на достижение максимального результата. 

Чаще всего в <<Набор» двигательных заданий для определения физи
ческой подготовленности входят подтягивание на перекладнне (для муж

чин), сгибание и выпрямление рук в упоре лежа, из положения лежа на спи

не поднимание туловища в сед, ПРЬDКок в длину С места, бег 100 м, бег 1000 м, 
метание (мячика, гранаты, толкание или бросок ядра, набивного мяча), из
мерение силыI сгибателей пальцев (кистевая динамометрия). Реже применяют 
еще несколько технически простых двигательных заданий. 

При грамотном, адекватном (хорошо соответствующем) цели обсле

дования подборе двигательныIx заданий определять физическую подготов
ленность целесообразно. Ведь при занятиях фи:шческой культурой и спор

том, при контроле состояния занимаюIЦИХСЯ или диагностическом отборе 
нас в первую очередь интересуют двигательные возможности - предель

ные двигательные проявления. И лишь затем, когда ставится вопрос о nо
выщении конкретныIx двигательных возможностей, мы обращаемся к тому, 

что лежит в их основании: моторныIe способности (ФК и другие моторно
функциональные качества (см. след. раздел), техническая подготовленность. 

Но это ни в коем случае не дает основания выдавать резульmа1!IЫ опреде
ления физической подготовленности за определение ФК, считая предлагае
мые двигательные задания тестами. К сожалению, именно эта нелепость ре

комендуется большинством авторитетными литературных источников, ВI<ШO
чая учебники - прямое следствие существующей сегодня ра:змытости, не
четкости понятийного аппарата теории физического воспитания и спорта. 

2.5. КОllцеnция мотор1l0-фуllкцuоllалыlхx качеств. Двигательные 

возможности человека зависят не только от перечисленных ФК, даже с 
предложенным расширением этой концепции, и от целевой (относящийся к 

решению конкретной двигательной задачи) технической подготовленности. 
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Рис. 2.5. Психомоторные качества. (, - l-e ветвление; б--д - 2-е и З-е ветвления. 
Хар-ка - харакгеристика, К - компоненты, Координ. - координироваllОСТЬ. 

Огромную роль играют некоторые психические свойства, а также 

особенности телосложения. Поэтому к моторным спосо6но(''Тям человека 

нужно rтричислять и их. В ра.звитие концепции ФК и лежащей в се основе 
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идеи предлагается концепция моторно-функциональных качеств. Сущест
венно, что в ней рассмотрены 4 типа качеств: соматические, соматомотор
ные, психосоматомоторные, психомоторные (рис. 2.5), т.е. принципиально 
расширен круг рассматриваемых сторон моторности. Конечно, качеств много, 
но не обязательно все оценивать (как не обязательно оценивать и все ФК). 

На рис.2.5. относительные сила и работоспособность - соответст
венно сила или работоспособность на кг веса тела. Абсолютная резкость -
показатель «градиента СИЛЬD>, т.е. производная от силы телодвюкения. От

носительная резкость - тот же показатель, делеШIЫЙ на предельную силу 
в изометрическом режиме. <<Дифференциальносmь» различительная .,-- мера 
способности различать близкие восприятия. <<Дифференциальность» испол
нительская - мера способности то~шо двигатель но воспроизводить тело
движения, силовые воздействия и их системы. Устойчивость систем движе
ний - способность осуществлять задшную систему телодвюкений и дви

жений невзирая на внешние и внутренние помехи. 

Под nрочностью подразумевается прочность опорно-двигательного 

аппарата. Относительная работоспособность - значение, полученное де
лением работоспособности на вес тела. Под динамической координированнос
тью понимается способность координировать мышечные напряжения меж
ду собой и с силой тяжести и инерционными силами, под кинематической 

координированностью - способность координировать траектории, скоро
сти и ускорения телодвижений и движений. Под моторной стабильностью 
понимаются способности сохранять устойчивость тела при вьшолнении 
двигательных заданий заданного типа и способность вопреки помехам 

обеспечивать вьшолнение заданной системы телодвижений и движений; 
стационарная устойчивость - устойчивость без перемены опоры. 

Под реактивностью понимается способность, определяемая мерой 
быстроты сенсомоторных реакций, под оперативностью - способность 

быстро принимать двигательные решения, под находчивостью - способ

ность находить эффективные двигательные решения, под рассудительно

стью - способность выбирать взвешенные решения, под психической ус

тойчивостью - способность регулировать свои эмоции, под реищтельно
стью - способность принимать непростые, ответственные двигательные 
решения, под смелостью - способность идти на двигательный риск, под 

рискофильностью - расположенность к двигательной активности, связан
ной с риском, что-то вроде «двигательного аваН1юриЗма». 

Концепция motopho-фУНIщиональных качеств пока не завершенная 

теория, а еще «находящаяся в работе», развивающаяся концепция, которая 

может бьпь изменена в деталях, в том числе существенных. Но она пред

ставляется эффективной принципиально, по существу, по своему замыслу и 

в своей основе. Судя по всему, ее особенности позволяют и дальше ее раз

вивать, ~по позволяет считать ее перспективноЙ. 
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Прuложенuя 
Основные понятия 

Адекватный Концентрический режим Психическая устойчи-
Биомеханический ре:ю- работы МЫIIЩЫ вость (как МФК) 
Нанс Координационная зависи- Различительная дифферен-

Весовой коэффициент мость в системе C)JД циальность (как МФК) 
Взвешенное значение Локальные компоненты Рассудительность (какМФК) 
(взвешенная оценка) ФК и МФК Реактивность 

Двигательные возмож- Находчивость (как МФК) Региональные компоненты 
Ности Максимальные (щрункцио- ФК и МФК 

Двигательные задатки ональные» ) виды спорта Рискофильность (как МФК) 
Двигательные качества Механическая зависи- Системное фоновое нап-
Двигательные прояв- мость в системе C)JД ряжение мьппц 
ления Моторика Собственная частота тела 

Двигательные способ- Моторная стабильность Собственные колебания 
ности (как МФК) Соматический 

Динамическая координи- Моторность Удерживающий режим 
рованность (как МФК) Моторно-функциональ- раБотыI 

Зависимость в системе ные качества (МФК) Управляющие виды спорта 
СДД от утомления Моторный Уcryпaющий режим работы 

Изометрический режим Оперативность Фкзические качества (ФК) 
работы мышцы Предельная сила телодви- Фоновое напрюкение мышц 

Интеллектуально-функ- жения Характеристическое урав-
циональные виды спорта Предельное напряжение м. нение А.В. Хилла 

Исполнительская диффе- Преодолевающий режим Цоевые морфоструктуры 
ренциальность (как МФК) работы Эксцентрический режим 
Кинематическая коорди- Противоборства раБотыI 
нированность (как МФК) Эксцесс силыI 

Контрольные вО11РОСЫ 

1. Что такое биомеханический резонанс, собственная биомеханическая чаCТOla тела? 
2. Что такое весовой коэффициент, взвешенное значение (оценка)? 
3. Что такое физические качества (ФК), в чем недостатки этой концепции? 
4. О каком развитии I(онцепции ФК шла речь в главе? 
5. Каково содержание «цепо<п<И»~ «задатки - способности - возможностю> ? 
6. Почему следует считать моторику системой, каковы в ней зависимости? 
7. как называют режимы работы мышцы в связи с тем, как меняется ее длина? 
8. Что такое региональные и ло]<альные компоненты ФК и МФК? 
9. В чем основное различие концепций ФК и МФК? 
10. Что такое моторика и моторность? Что дает основание счиrnть их системами? 
11. Что такое предельная сила, предельная сила телодвижения? 
12. Что Вы знаете о зависимости «сила - скорость»? 
13. Что такое фоновое напряжение мьшщ, системное фоновое их напряжение? 
14. На какие группы в этой главе предлагается делить виды спорта? 

Рекомендуе.мая литература 

1. Коренберг В.Б. Спортивная биомеханика: Словарь-справочник, ч.II.-Малаховка: 
МГАФК, 1999. 2. Коренберг В.Б. Спортивная метрология: Словарь-справо<шик.-М.: 
Советский спорт, 2004. 
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Глава 3. Спортивное двигательное действие 
3.1. Спортивное двигательное действие (СДД) как cucmeJtta. В 

работах Н.А. Бернштейна развито представление о двитательном действии 
как о сложной психолого-двигательной системе. Это представление в на
стоящее время получило распространение среди современно мыслящих 

специалистов в области фюического воспитания и спорта во всем мире. 
Правда, не определено само понятие «СДД»: ни его содержание, IШ дея

тельностный масштаб. По содержанmo: говоря «СДД», подразумевают, на 
самом деле, разное. Можно перечислить 5 различных понятий, которые 
принято обозначать термином «С,ZЩ»: 

1) сам процесс осуществления СДД, вкmoчая мотивационно-управлен
ческие и двитательные компоненты; 

2) только процесс выполнения системы телодвижений и движений, иг
норируя при этом все психические составляющие, обеспечивающие СМ 

3) мысленную схему СДД-процесса как некоторое схематическое пред
ставление о нем (в него могут входить и только кинематические характери
стики, и совокупность кинематических и динамических характеристИI<, и 

вся вообще система психического и моторного); 
4) схема системы телодвижений и движений, составляющих моторное 

содержание СДД, - как схематическое представление об этой системе; 
5) схема (как мысленное схематическое представление) той системы те

лодвижений и движений, которые были реально вьшолнены или могли бы 
быгь выполнены при попытке реализовать схему С,ZЩ-процесса. 

Обычно не оговарившот, какое из этих 5 понятий подразумевается. 
Более того, обычно различие между этими понятиями не только смазано 
(специального не оговаривается), но и не осознается авторами высказъmа

ПИЙ. Конечно, это недопустимо ни в теории, ни в практике физического 
воспитания и спорта. При такой путанице понятий неВQ3можен анализ спор
тивной двитательной активности, в том числе анализ двигательных откло
нений и ошибок, а значит и эффективная борьба с ними. Представляется 
разумным пониматъ под СДД процесс, само его осуществление (см. п.l). 
Эта интерпретация термина «СДД» будет подразумеваться далее. 

Неясен и деятельностный масштаб понятия <<Действие» (СДД): это, 
например, в теннисе и 1 шаг, и прием мяча, и весь его розыrpьПII. А часто (со
гласно теории деятельности А.Н. Леонrьева) - это практически любого 
масштаба фрагмент активности. Одна И3 причин невЮIТНОСТИ - отсутствие 

представления об иерархической структуре деятельности юш активности 
человека (заметим: сознательная, произвольная пассивность - вид актив
ности). Чтобы не выходить за рамки спортивной кине3ИОЛQГИИ, рассмотрим 

(рис. 3.1) иерархию спортивной двигательной активности как компонента 
спортивной деятельности (имея при этом в ВIЩУ,ЧТО это модель иерархиче
ской структуры люБQЙ деятельности, для любой деятельности эта схема ие
рархической структуры верна - нужно только заменить названия уровней
ступеней на аналогичные с учетом специфики деятельности). 
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9 Осуществление целостных деятельностно значимых тактических и 
стратегичеСI<ИХ фрагментов спортивной двигательной активности (СДА) 

8 Решение блоков спо ТИВНЬL'( двигательных задач сдз 

7 Решение сложных спо тивных двигательных задач С 3 

6 

5 

2 Сложные тело 

1 Элеменга ные телодвижения п остые суставные движеНИSI 

Рис. 3.1. Иерархия категорий спортивной двигательной активности. сдд
спортивные двигатеJIьные действия, СДЗ - спортивные двигательные задачи. 

Элементарные телодвижения - отдельные простые суставные дви
жения (однонаправленные движения в одном суставе). ИХ ~1Ы ПРОИ3ВОДИМ 
напряжением мышц с учстом воздействия сил тяжести и других ~нешних по 

отношению к перемещаемому :щену тела сил. Контроль за телодвижениями 

осуществляется на базе суставно-свя:зо<шой и СУХОЯ<ИЛЬНОЙ рецепции, не
редко и с использованием :зрительной информации. 

Сложные телодвижения - системная связная совокупность элемен
тарных телодвижений. Системная связь изменяет силовые параметры про
СТых телодвижений-компоненгов даже при сохранении их траекторий, ско

ростей, ускорений, продолжительности: инерционные силы и моменгы сил 
передаются через суставы. Поэтому управление сложными телодвижения
ми, по сравнению с простыми. осложнено дополнительными немалыми 

трудностями, связанными с координацией входящих в их состав простых 
телодвижений. Попутно стоит заметить: человек непосредственно осущест
вJiЯет свою двигательную активность именно телодвижениями и только 

ими. Движения в пространс-,ве - совокупность телодвюкений и движений, 

возникающих как результат отпета на телодвюкения опорных реакций. 

Двигательные операции - некая регламентированная, стандарти:зо

ванная схема ПОдЛежащей многократной реализации системы телодвижений 

и движещ схема, реали:зация которой должна приводить ]С НСКОТОРОМУ 

стандартному ре:зультату, и потому система, реализующая данную схему, 

целиком, в практически неизменном виде включается в состав действия, в 

котором рассматриваемый стандартный результат составляет 'некоторый 
компонент ре:зультата действия (иногда весь ре:зультат). Реали:зацию этой 

схемы называют выполнением операции. 
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Спортивные двигательные субдействия - оодержательные части 
СДД, не имеющие, однако, независимого от него, самостоятельного значе

ния, составляющие его как имеющие свое смысловое содержание компо

ненты. Они существуют как мысленные модели в анашrзе СДД и определя

ются в зависимости от рассматриваемого функционального содержания. 
Подробнее о субдействиях далее. 

Спортивное двигателыюе дейст6ие (СjЩ) - одна и3 ключевых кате
горий двигательной активности, поэтому остановимся на ней подробнее 
(блок вьщелен жирными границей и текстом). 

В современной теории физической культуры (спорта), как· и в психо
логии и педагогике, нет внятного определения понятия «действие». Практи

чески невозможно определить СДД и с позиций биомеханики. Но это мож
но, и потому нужно, сделать с позиций кинезиологии. 

СДД - это наиболее СЛОЖНЫЙ nрограммный и nрограммно регу
лируемый фрагмент двигательной активности, который в nроцессе 
его осуществления воспринимается сознанием субъеюnа СjЩ (испол

нителя) как некая неразделыщя целостность. Части СДД как целост

ного, нераздельного объекта в процессе СДД не воспринимаются его 
субъектом как отдельности, как подсистемы. Не во время СДД его 
можно анализировать, мысленно расчленять на JПOбое количество час
тей - но только не в nроцессе сдд, а до или после. ЛиИlЬ только субъ
ект в nроцессе СДД мысленно выделит какую-либо его часть как иг
рающую отдельную роль, эта часть становится самостоятельным 

сдд, а остальная часть СДЦ - дpyгw-, СjЩ: мысленное расчленение 
действия превращает его в 2 или более самостоятельных действий. 

Заметим: в теории физической культуры, кш, и в психологии и педа

гогике, нет внятного определения понятия «действие». В излагаемой кон

цепции под действием понимается наибольший целенаправленный Фраг

мект акгивности, который при его осуществлении мысленно воспринимается 

субъектом как нераздельная целостность (мысленное расчленение действия 
тем самым превращает его в 2 ИJШ более самостоятельных действий 

Другого внятного определения понятия «действие» (или «СДД») пока 
нет ни в теории физической культуры (спорта), ни в биомеханике, ни в пси
хологии и педагогике. Говоря «действие - единица деятельности» и не оп

ределяя его сущность и место в иерархической cтpYI(Type деятельности, не
позволительно лукавят, пьпаются, создав «туман», обойти трудность, «за
говорить» проблему. Проблему надо разреuшmь, превратив в реиtaемую 

задачу: найдя всё необходимое для этого. Подробнее в главе 5. 
Поскольку СДД входит во фрагмент двигательной активности, стоящий на 
более высокой (следующей) ступени иерархии - в решение простой двига

тельной :задачи; СДД подчинено этому решению, «работает» на него, «об
служивает» его, содержание СДД определяется нуждами решения :задачи, и 
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потому программами, сформированными для него в процессе этого реше
ния. Программ две: 1) актуали:шционная (по которой ДОЛЖНЫ быть по
строены телодвижения и движения субъекта сдд) и 2) регуляторная (про
грамма двигательных регуляций), в соответсгвии с которой неизбежные 

двигательные отклонения от «предписанного» актуализационной npограм
МОЙ", компенсируются, корректируя систему телодвижений и движений в 

соответсгвии с задуманным. «Заготовки» упомянутых программ содержатся 

в механизмах двигательной памяти субъекта, но в процессе решенIiЯ КОН
кретной спортивной двигательной зада"'ш они адаmируются к конкретным 
внешним и внутренним условиям, сущеСТВУЮЩИJl,l на момент решения, и к 

конкретному плану решения задачи. 

1 Спортивное двигательное действие (СДД) 
Jv! е х aln о о р u е 11 т u р о в а HIH ы е субдейсm~uя: 

1 Стационарные 11 Переместительные 1 Перемещающие 

J 1 'сохранение позы I J L hоС!)'пательные 
, 

l(Максимальные 
11 СОЛ'Ранение уcroйчивоcrи I 11 Вращательные Градуальные 

I Аюивное изменение по3ыI J I Смешанные I Точносгные 

д 
Рис. 3.2. Членение состава СДЦ на су6действия: (Е - разные способы та

кого дсления, б - деление на этапные су6действия, G - деление на управляю
щие су6дейcrвия, д - деление на механоориентированные субдеЙствия. 

Сказанное об СДД лешо перенесги на любое двигательное или не
двигательное (интеллектуальное, сенсорное, мнемическое) действие. КОМ

ментарий к категориям, в иерархическом плане сгоящим выше прокоммен

тированных, будут приведены в главе 5. 
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Как система, С,[Щ имеет состав, структуру и функциio. Можно пред
ставить эти стороны СДД схемами различной сложности и построенными с 
разными установками. Предлагаются очень простые схемы (рис. 3.2-3.4), 
отшодь не исчерпывающие тему, но все же иллюстрирующие некоторые 

важные ее аспекты. 

Структура спортивного двигательного действия (СДД>I 

I п о д cl т р у к mly р ы: I 
Соматические I Энергстические I Афферентные Эфферентные I 

Участие звеньев: Характеристики: И1lфОРМация: «Команды»: 

Рабочий состав 1- Силовые 1- Фоновая ~ Содержание 1-
Алгоритм работы t- ИМпульсные t- Обстаново'шал t- CIIJY1\TYlJa 1-
Анатомо-механиче-: I MOIЦНocтныe I Обратной связи I Корреции I 
ские вэаимовлияния 

Рис. 3.3. Структура СДД как системы. 

Функция спортивного двигательного действия (СДД) 

I I I I 
Сохранение Выполнение эа- ВьшолнеlШе задан- Совмещение функ-
устойчивости дашюй системы ной системы дви- ций 2 или 3 преды-
своего тела телодвюкений жеНИЙ своего тела дущнх блоков 

Компенсация Подготовка вы- Сообщение задаШIЫХ 
реэультатов пре- ПОJIнения после- движений (положе-
дьщущего СДД дующего СДД ния) другому телу 

Рис. З.4. Функция спортивного двигательного действия (СДД) как системы. 

3.2. Внешнее и внутреннее деЙствие. Те'<1lика и те,<нология СДД 
3.2.1. Внешнее u внутреннее действие. Система телоДВюкений и движе

ний, вьшолняемых по ходу СДд, механическое юаимодействие с другими 
объектами, работа мьшщ. их обеспечивающая, работа нервной системы, 
обеспечивающая работу мышц по ходу СДД, - это в1/еllщее действие. Это 
то, что осуществляется реально и в реальности, 'по можно наблюдать, ради 

чего осуществляется действие .. 
Но внешнее действие осуществляется не само собой. Его готовит, 

обеспечивая необходимыми программами, информацией о внешних и внут

ренних условиях, побуждением к соответствующей активности (мотивом) и 
установкой, «эапускает» его и осуществляет контрольно-оценочные и непо

средственно управляющие функции внутреннее действие - психическая 
составляющая действия, мыслительные, эйдетические и сенсорные процес
сы. Внутреннее действие, если оно подкреплено Фиэическими Функцио
нальныIIшш возможностями человека определяет, каким окажется внешнее 

действие. Компонентный состав внутреннего СДД показан на рис. 3.5. 
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I Внут ~eннee спо~тивное двигательное действие (СДД) I 
I I I I I 

Представле- Представление Программа 
Ситуация Ситуация 

ние о тех- о реализации афферен-

ЮIКеСДД техники С ДД тации 
внешняя внутренняя 

Актуализационная дви- 11 Афферентная 11 
гательная программа программа 

Программа I 
регуляций 

/' I I 
""" 

I I 
Смысло- Кинема- Динами- Кодо- Критерин оце- Программа 
ваяпро- тическая ческая вая про- нивания резуль- РeaIЩИЙна 
грамма программа программа грамма татов сличения отклонения 

Рис. 3.5. Основные компоненты Bнyrpeннeгo спортивного двигательного действия. 

3.2.2. Техника СДД. Возвращаясь к СМ рассмотрим термин и iюнятие 
«техника СДД» (обобщая на многие Сдд, говорят «спортивная техника»). И 

здесь господствует неОДН03начность. ПОД техникой понимают: 
1) ту схему системы телодвижений и двюкений, посредством которой субъ-
ект C)JД собирается ДОL'ТИГНУТЬ нужного ему двигательного результата; 

2) схему осуществления СДД (как внутреннего, так и внешнего деЙСТВЮI); 
3) саму систему телодвижений и движений как процесса; 
4) уровень мастерства выполнения нужной системы телодвюкений и дви
жений (<<показал хорошую технику»); 

5) схему той системы телодвюкений и ДБюкений, которая реально имела 
место (была вьmолнена) при осуществлении СДД. 
К сожалению, эти 5 интерпретаций термина «техюша СДД (упражне

ния») обычно не различают, отчего происходиг необыкновенпая путаница. 
Напрш...lер, говоря о применении рациональной техники, совершенно оче

видно, имеют в ВИДУ первую из перечисленных интерпретаций. Но через 

несколько строк уже говоригся о совершенствовании техники путем повто

рения, совершенно очевидно, подразумевая уже качество выполнения уп

ражнения - четвертая интерпретация. Ска~занное не буквоедстве. Нау!,а -
это, прежде всего, ее понятийный аппарат - термины и связи между ними. 

А термины неразрьmно связаны с понятиями, явmпoтся как бы их СИJl;1ВОЛ(l

ми, В которых они закодированы. Поэтому одно из главных требований к 
термину - его однозначность. Что же касается терминов «техника СДД», 
«техника упражнения», «спортивная техника», то они настолько употреби
тельны, что четкое понимание того, ~ггo ими обозначается, необходимо. 

Все же в БОЛЬULUнсmве случаев под техникой подразумевают имен
но схему системы телодвижений и движений, посредством которой 
субъект сдц намерен достигнуть намеченного (запрограммированно

го) результата, т.е. это то, что нужно сделать. 
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Здесь уместно ПОЯСНИТЬ рюличис между двюкенилми и телодвиже
ниями (которые тоже обычно Ш13ЫВЮОТ движениями, 'ПО допустимо в ана

томии и физиологии, но недопустимо в биомеханике и юшезиологии). Дело 
в том, Irro движение - это перемещение в пространстве, в некоторой кон

кретной системе измерения (отсчета) пространства. ЛогИ'шо принять общую 

систему измерений (отсчета) пространства для всего тела человека и всех 
его звеньев - чаще это система, связанная с Землей. А телодвижение - это 

движение одного звена относительно другого, с которым в этом случае 

«скреплена» система отсчета. Поэтому телодвюкения в разных суставах 

раСС.матрuваются в разных системах отсчета. Например, при ходьбе 

двюкения бедра относительно туловища (телодвижения) - это возвратно

вращательныIe двюкения (сгибание и ралибание в тазобедренном суставе, 
Т.е. все точки бедра перемещаются вперед - НЮ<1Д), а в системе отсчета, 
скрепленной с дорогой - сложное: добавляется почти одно направленное (с 

небольшими колебаниями в вертикальном направлении) поступательное 
движение (все точки бедра перемсщаются только вперед). То же самое 
можно сказать о телодвижении и движении голени. 

Но есть и еще одно, принципиальное рЮЛИ'IИе: человек работой 
мышц может непосредственно осуществлять только телодвюкения, но ни

как не персмсщешUI всего тела: чтобы перемещать тело, осуществлять его 

целенаправленные движения, нужно телодвиженIUlМИ изменять его форму 
таким обрюом, 'rrобы ОКа3ывать мехаНИ'-Iеское воздействие на другое тело, 
причем такое, что реакции этого тела станет теми импульсом силы и момен

там импульса СИЛЫ, которые сообщат телу спортсмена нужные по веЛWIИне 

и направлению линейную и угловую скорости. 

Что НУЖНО сделать? Что делается? Что было сделано? 

IТеХНИJ<а СМНРеализзция техники СМ НРеаШI.ЗОВанная техника СДД I 
Рис. 3.6. ТраДИЦИОlПюе представление об осуществлении внешнего действия. 

Если техника СМ (то, что НУ:Ж:НО сделать) - это схема системы 
телодвюкений и движений, то ее реализация, Т.е. выполнение по этой схеме, 

в соответствии с нею, системы телодвижений и движений - это внеиmее 

действие, это то, что реально делается, это реальный процесс, назовем это 
реализацuей теХllики. А представление о том, что было сделано, о вьmол
ненной системе телодвюкений и движений - снова схема, на:зовем ее реа

лизоваmlOЙ теХllUКОЙ. Так обычно и представляют себе процесс осуществ

ления внешнего действия (см рис. 3.6). 
Нелишне 3ilМетить, что мы судим о результате СДд, о мастерстве ис

полнителя, об удачности или неудачности сдд, оцениваем сдд по послед
HelHY блоку - по схеме того, ЧТО было сделано, по реализованной технике. 

3.2.3. Технология СДД. НО ведь тренера и спортсмена всегда интересуют 
вопросы, «/ШК нужно делать?», «как делается?», «кш, делолось?». Те. каким 

ДОJDЮЮ быть, как осуществJIЛЛОСЬ и каким было внутреннее СЛд. Ответ на 
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l-й вопрос - анализ схемы внутреннего действия, подлежащей реализации, 
Чfобы внешнее СДД было таким, как хочется. эту схему логично нювать 
технологией С/щ. На 2-й и З-й вопросы отвечают реализация технологии 
СДЦ (сам процесс внутреннего СДД) и реализованная технологuя СДЦ 

(схема уже проведенного процесса реализации технологии СДД) (рис. 3.7). 

Как нужно делать? 

Технология 
СДД 

Как было сделано? 

Реализованная 
технология СДД 

Рис. 3.7. Технология СДД кш, внутреШlее действие. 

Но В действительности всё сложнее. Попробуем объединить схемы 6 
и 7, добавив субъекrа СДД (рис. 3.8). 

РиС.3.8. Схема осуществления освоеШlОГО СДД. Обычными С1реm<шш показаны 
формирующие связи, жирными - основной путь реализации субъектом техники 
СДД, пунктирными - пyrи получения субъектом информации обратной связи. 

Вопреки обычным представлениям, отраженным на рис. 6, исходной 
для осуществления уже освоенного СДД схемой служит не техника СДЦ 

(схема внешнего действия, системы телодвижений и движений), а его тех
нология (схема внутреннего действия), реалюуя которую (т.е. осуществляя 

внутреннее действие) спортсмен тем самым реали:зует соответствующую 

технику СДД (осуществляет внешнее действие). Реали:зации техники как 
процесс запоминается или иным обра:юм фиксируется (видеосъем:ка и др.), 
оставляя таким обра:зом «след» - реалuзованную технику, представляю
щую собой, та:ким образом, схему реально осуществленного процесса. Ска
занное принципиально. Это :значит, что спортсмен, желательно с помощью 

тренера, должен формировать у себя такую технологию СДД и такую спо
собность ее реализовать, чтобы в результате получалась хорошая (желае
мая) реаЛИзaдIOI техники СДД КШ< нужное нам внешнее действие. 

Сформировать адекватную технологию СДД непросто: в ней должны 
быть учтены не только техника СДД, но и физические функциональные 

возможности спортсмена, а также особенности его афферентации и сло
жившиеся в его двигательном опьпе ассоциации, установки, сопряженные 

(косвенно связанные с осуществлением данного СДД) с имеющимися у него 

навыками. Квалифицированная помощь тренера тут очень нужна, она может 
существенно ускорить процесс формирования у спортсмена навьп<а, СООТ

ветствующего этому СДД, и сделать этот навык более совершенныI •. 
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3.3. Управление телодвижениями. ДвигателЬflЫЙ' навык. 
3.3.1. Структура оргаНlIзменной реакции. В представлеюlЯХ апологетов! 

условно-рефлекторной теории ил. Павлова, уходящей корнами !( Р. Декар
ту, управление действиями, да и, в коне~шом счете активностью вообще (В 
том числе двигательной) осуществляется просто: на орган:изм воздействует 

раздражитель - «запускастся» механизм рефлекса - оргапюм реагирует, 
осуществляя соответствующее раздражителю действие. Как фортепиано: 
ударишь по клавишу - раздается строго соответствующий по высоте звук. 

Остается только выработать (сформировать) необходимые условные - и 

всё получится как намечено. Оттого и навыки (в том числе двигательные) 
рассматривались (и порой рассматриваются даже в наше время) носителями 
этих представлений Кс1К цепи условных рефлексов - невзирая на то, 1fUQ 

еще Н.А. Бернппейн показал: навыки формируются принципиально иначе, 
чем условные рефлексы. Невзирая на то, что п.к Анохин развил КOIщеп
цию функциональных систем (далее ФС), по самой своей сути несовмести
мую с ортодоксальными представлениями об условных рефлексах. Невзи

рая на то, что давно получила всеобщее ПРИЗНaIше концепция Н.А. Берн
штейна об управлении системами телодвижений и двюкеIIИЙ путем их про

граммирования и регуляции се1lСОрНЫМИ коррекциями. 

Внешние и внутренние (внутриорганизменные) условия двигатель

ной активности субъекта все время как-то, в большей или меньшей степени 
меняются: как говорится, нелия дважды войти в одну и ту же реку. И уже 
одно это послужило основанием для утверждения Н.А. Бернштейна о том, 
что осуществление «ОДИНaI<ОВЫХ» двигательных действm1, Т.е. в разных по
пытках реалюующих одну и ту же cxel'YI)', есть «повторение без повторения)}. 
Следовательно, традиционным представлением о рефлеКС<L'{ не обойтись, 
необходимы новые представления о системе управления активностью. 

А ведь помимо того и мотивационная сторона двигательной активно

сти в точности раз от разу не повторяется, и отсюда ра:зные оценки самого 

процесса двигательной aI<ТИВНОСТИ и его результатов. 
Наконец, один из главных факторов разнообразия - несIюсобность 

центрально-нервного и нервно-мышечного механизмов работать без откло

нений от запрограммированного. Отклонения, непредсказуемы, порой зна
~штельны, неизбежны по ряду причин. Эти неожиданные отклонения необ

ходимо обнаруживать, ментифицировать (опознавать), оценивать, миними
зировать, ликвидировать или иным путем компенсировать, что осуществля

ется в раМКс1Х соответствующей решаемой задаче функциональной системы. 
Здесь нужно отметить, что содержание введенного П.К. Анохиным 

понятия «ФС» принципиально отличается от содержания, придаваемого 
стоящему за этим термином ПОlUIТШО, анатомами и физиологами: это не 

I Апологетика (rp.apologetiko.f защитительный) - предвзятая защита, восхваление чего
либо вместо объективного суждения. Апологет - тот, кто занимается апологетикой. 
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система объединенных общей ФУНlЩией органов и тканей (пищеваритель

ная, сердечно-сосудистая и др.), а система nроцессо«. Поэтому функции 
одних и тех же органов, полностью или частично, могут входить во множе

ство разных ФС. Структура ФС ПОКirзана на рис. 3.9. 

ПУСКОВОЙ 

стимул 

Доминирующая мотивация 

Аффереюный синтез 

Обратная аффереюация 

Эффереюные В~О~'3б~у~ж~д~е~ния~1j~~~~II 
Рис. 3.9. Структура (<<архитектура») функциональНОЙ системы (по П.к. Анохину). 

Теория условных рефлексов сыграла огромную положителъную роль, 

она и в настоящее время может быть очень полезной. Следует толъко пере
смотреть понятие «рефлекс». Дело вот в чем. Начиная с Р. Декарта, бьmо 

принято представление о том, что рефлекс - организменная реакция, Т.е. 

организм «вьщает» ответ на действие раздражителя. Этот ответ осуществ
ляют исполнительные органы: мышцы, железы, внутренние органы - обра

зования, не входящие в состав нервной системы. Между тем, рефлекс счи
тают нервным процессом2 • Н.А. Бернштейн еще более осложнил вопрос, 
предложив кольцевую схему рефлекса понятие - «кольцевой рефлекс»3. 

Б теории условныIx рефлексов есть еще одно весьма принципиальное 
внутреннее противоречие: для выработки (формирования) IфждОГО условного 
рефлекса, а тем более для его «доработкИ», «Зal<репленил», поддержания на 

нужном уровне, необходимы соответствующие условия, побуждение, время. 
Поэтому даже в течение всей жизни можно выработать и поддерживать у 
себя только ограниченное количество эффективных условных рефлексов. 

2 Цитаты: «Совершенно очевидно, чго в сигнализации мы имеем все составные части 
нервного аюа, КОТОРЫЙ На3ьmается рефлексом» (Павлов и.п., 1926,1937); «Мы знаем, 
чго рефлекс есть непременная '3акономерная реакция oрГaIOfзма на внешний 
агент ... »; «Таким образом, как рефлсксы, так и ИНСТИНК1Ы - закономерные реакции 
оргаНИ'3ма на определенные агеюы, и потому нет надобности обоозначап. их разны
ми словами.)} (Там же); «Рефлекторная дуга (нервная дуга), cOBoKyтrnOCTЬ нсрвных 
образований, участвующих в рефлексе. Включает: рецеrпоры, центростремительные 
(аффереюные) ВОПОlCна, нервный центр, ценгробежные (эфферею'НЫС) волокна, 
!1споmrnтельный орган (.мышца, железа) и др.}) (Сов. энцикл. словарь, 1983). 
Это предложение неудачно: 1) информация обратной евязи приходит не к рецепто

рам, а в другой участок нервной системы, 2) шнlюрмация обратной связи поступает 
с эффекторов, а они не нервные образования, и их неJlЪЗЯ включn'п. в рефлекс как 
нервный про! \есс (см. этот же абзац). 
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Тем более, что механизм рефлекса грубоват 11 с трудом поддается диффе
ренцированию по силе, деталям и опенкам раздражителя. Между тем необ

ходимых разнообразных ответных реакций организма практически неогра
ниченное множество, и для того, чтобы осуществить их по мехавизму тра
диционно понимаем ого условного рефлекса, необходимо такое же неогра
ниченное множество рефлексогенных раздражителей, Т.е. ра:щражителей, 
вызывающих определенную в каЖдОМ случае рефлекторную реающю. Но 
это на несколько ПОРЯДКОВ больше, чем можно сформировать удовлетвори

тельных рефлексов. Это противоречие для ныне существующей условно
рефлекторной теории непреодолимо. Конечно, в этой теории имеются и еще 
серьезнейшие противоречия, но и указанного вполне достаточно. 

Приходится эту теорию пересматривать, для чего нужно постараться 
взять всё в ней рациональное, добротное, и найти способ разрешить проти
воре~IИЯ. Здесь предлагается концепция «2-тактной реакции организма»4, 
принципиально отличающаяся от традиционной рефлекторной (см. рис.З.lO) . 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
: 'Р Е Ф Л Е К Т О Р Н А Я Д У Г А I : 
• • • • • • 

Рефлексоген-
ный раЗДР<l-
житель 

Рецеп-
г+ торы 

Центральный от- Концевой эле-

г+ дел анализатора -+ мент рефлек-
торнойдуги ............................................ :~ .... 

------------------- --
) 

• • • • • • .. 
• 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

-· 

Отдел ФС, планирующий 
~ 

Отдел ФС, Форми-

~ 
«ПУСКОВОЙ» 

и программирующий ре- рующий актуаль- отдел ФС 
шение задачи ную задачу 

t . 
Отдел ФС, реализующий Отдел ФС, осуществляющий 

программы решения задачи текущие и отставленные оценки 

IФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМАI I ------------------ '"т 
Рис. 3.10. Блок-схема «2-такпюй» организмешюй реаJCЦИИ. 

Суть ее в следующем: рефлекторным ответом следует считать акти
визацшо (в ответ на раздражение в результате действия раздражителя) соот

ветствующей ФС, фующия КОТОРОЙ и обеспечивает ответ ОРГ<lни'\ма (либо 
оставляет раздражение без ответа - в зависимости от состоЯIПШ ФС И воз

действия на нее тех или иных внутриорrnнизменных или внешних факторов. 

Тш( как количество ФС в организме ограничено (что компенсируется до ста
то~шо широким ФУНКЦИОН<lЛЬНЫМ спекгром каждой), не требуется и неогра-

4 Очень Кратко, лишь как идея, эта КOlщеrщия была изложена автором в ЖУРИ. «Воп
росы психологии», 1990, N26.-C.IIS-120 в подборке статей, посвшценных И.П Пав
лову, и «Теория и практ. физ. культ.», 1994, N211.-C. 
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ниченного количества рефлексогенных ра.здражителеЙ, чем снимется нераз
решимое внутреннее противоречие условнорефлекторнай теории в ее тра

диционном понимании. 

Механизм рефлекса в таком случае может бьпь простым, от неса не 
требуется градуалъности - он вполне может «работать» по «И3JП06ленноЙ» 
нервной системой схеме «всё или ничеrо». При таком понимании рефлекса 
почти всё в рефлекторной и, в частности, условно-рефлекторной теории 

остается научно корректным, не пропадает оrромный наработанный в рам
ках ЭТОй теории научный массив. Условно-рефлекторная теория, в настоя
щее время подвергаемая серьезной критике, приобретает новую жизнь, ос
вободившись, по крайней мере, от непреодолимых внутренних противоре
чий и необоснованных претензий. На рис. 3.l0. предложена схема 2-тактной 
реакции орrанизма. 

3.3.2. Двигательные регуляции с обратноЙ связЬ/о. ИСХОДJI из сказанноro 
в предыдущем подразделе глав, совершенно очевидно, что управление та
кой сложной системой как опорно-двиrательный аппарат человека, да еще 

при постоянно меняющ:ихся и во многом неопределенных факторах внеш

ней и внутренней среды, невозможно, во-первых, без ПОТOIса информации о 
ходе и результатах двигательной активности (На:3ываемой информацией 
обратной связи) и, во-вторых, о тех изменениях во внеl.ШlеЙ и внутренней 

средах, которые не явлтотся именно ее результатом (эта информация «до
бываетсл» обстановочной афферентацией [термин пк. Анохина]). И ту, и 
дрyrую субъект действия получает блаrодаря афферентным системам еro 
организма, которые и.п. Павлов назвал анализаторами (а однажды еще 

более точно «синтез-анализаторамю». 
Как субъект действия использует информацию обратной связи для 

управления этим действием? Основополагающее объяснение (В «первом 
варианте»), дал Н.А. Бернштейн еще в 1929 Г., создав концепцию сенсорных 
коррекций, он же ее затем существенно улучшил (но некоторые существен
ные недоработки и lIнугренние противоречия в ней имеются). 

Суть концепции сенсорных коррекций в следующем: человек осуще

ствляет доступные ему двиrательные действия в соответствии с ранее 
сформированной и фиксированной в памяти, по мере, необходимости алrо
ритмически извлекаемой из нее программой телодвижений и ДЩlжений (по 

НА. Бернштейну «энграммой»), все время сличая (сравнивая, сопоставляя) 
специальных «слuчmощим мехаIlUЗМОМ» реально В03ШШaIOщие при этом 

восприятия с «сенсорной моделью» ~ схемой должных (ожидаемых, тех, 

которые должны возникнуть, если действие осуществляется точно по про
срамме) восприятий. В случае рассогласованuя (расхождения) между реаль
нь~и и должными восприятиями про изводятся необходимые двиrательныс 
коррекции, возвращающие систему телодвижений и движений в русло, на
меченное двиrательной проrpаммоЙ. Т.е. все время ВО3НИlсают и ликвиди

руются двиraтельные отклонения. Несколько по:щнее первых работ НА. Берн-
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штейна н, можно полагать, не.зависимо от них, к идее arщепrора действия 

пришел п.к Анохин су НА. Бсрrшrrейна - идея <mотребного будущего»), позд
нее он включил в теоршо ФС представление о сенсорных коррекциях. 

Видимо, целесообразно в развитие концепции сенсорных КОРРСIЩИЙ 
внести в нее следующие изменсния. 

1. Субъект СДД старается осуществить его в соответствии с его акmуа
лизацuонной двигательной программой. Но, поскольку все время происхо

дят того или иного происхождения и той или иной величины двигательные 
отклонения от этой программы, нужна еще и программа двигательных регу

ляций (назовем ее регуляторной), в соответствии с которой каждое допу
щенное отклонение оценивается и «выдаются» команды на коррекцию те

лодвижений с целью его компенсировать. Поскольку актуализационная 

программа ДOJDКНa бьrrь адаrrrирована к той конкретной ситуации, при ко
торой осуществляется СДД (согласована с ней), адаптирована к ней должна 

быть и регуляторная программа. 
2. Сенсорная модель статична, ра:>УМНо заменить это понятие другим 

(предложенным еще в 1970 г.5): «афферентная програММа» как программа 
дОЛJICНblХ восприятий и образов, имея в Виду, что она динамична, непре
рьтно адаптируется к измепепиям внешних и внутренних условий, что она 

построена алгоритмически, благодаря чему ее компоненты, нужные для 

сличения с ними реальных восприятий и образов, выделяются и «выдаются» 
в механизмы сличения синхронно с этими реальными ВОСПРИЯТ}lЯми и об

разами (зрительными, слуховыми, двигательными, смысловыми). 

З. Ретуляция (коррекция двигательных отклонений) осуществляется не 

только по рассогласованию (<<по ошибке»), но и по тенденциям к этим от

клонениям и в этих отклонениях, а тюоке и по предварительному знанию о 

вероятных отклонениях. 

4. Механизмы сличения должны быть ситуативно регулируемыми, что
бы оценивать отклонения и тенденции к ним, а таюке «выдавать» корректи

рующие команды в соответствии С именно сиюминутными особенностями 

спортивной (двигательной в частности) ситуации. 
5. Необходим контроль за самими коррею~иями: !(ш( для управления 

ими, так и для совершенствования механизма двигательных регуляций (в 
расчете на будущее). . 

6. Не всегда осуществимы эффективные коррекции, не всегда их доста
точно. Часто необходимо в большей или меньшей степени принципиально 
изменить схемы СДД или даже И'lменить двигательную задачу. 

Информацию обратной связи следует отличать от обстановочной аф
ферентации, предназначенной для формирования ситуации кш, модели дей

ствительности (см. главу 4). Информация обратной связи, 1(111< и информация 

обстановочной афферентации, может быть получена субъектом действия 

5 Коренберг В.Б. Надежность исполнения в гимнастике.-М.: ФиС, 1970. 
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юне без специальных УСИЛИЙ (пассивная афферентация), так'и благодаря ее 
преднамеренному поиску (активная афферентаЦШI). Но активная афферен
тaцшr буде достаточно эффективна в том случае, если субъект двигательно
го действия предвидит его развитие, и поэтому успевает обработать полу

ченную информацию для управления ходом этого действия. 
На рис. 3.11 схематически отображена структура двигательной регу

ляции с обратной связью. 

грамма, включа

ющая представле

ния о тенденциях к 

двигательным 

OТI<Лонениям 

Рис. 3.11. Блок-схема двигательных регуляций с обратной связью. 

3.3.3. Спортивный двигательныЙ навык. Некоторые понятийные и 
вьпекающие И3 них терминологические несообразносги в теории физиче
ской I<уЛЬтурЫ (далее ТФК) I<.:'1К бы устоялись, стабилизовались и даже, можно 
так сказать, «канонизированы». Как и 1< реШIГИО:ЗНЫМ мифам и догмам, дове
рие к ним основано главным образом на их почтенном возрасте. Такая «ка
нонизация» предсгавлений служит плохую службу: в moбой науке полезно 
периодическое «перетряхивание» арсенала, основательный пересмотр не 
только частных, но если нужно, и отологических представлений. 

Попробуем рассмотреть принципиально важный вопрос о двигатель
ных навыках и умениях и о связи между ними. Поскольку позиция автора в 
этом вопросе принципиально расходится с традиционно принятой в спор

тивной психологни, спортивной педагогике и теории физической культуры 
(спорта), разобраться в излагаемых Щ1Лсе взглядах и представлениях будет 
непросто. ВО ВСЯКОМ случае, нужна непредвзятость. 

В общей психологии принято считать, что умение включает в себя 

некоторый «набор» навыков и определеШlые знания, Т.е. умение иерархически 
стоит выше навыка. Вывод: навык - это некий сформированный и закреп
лённый повторными воспроизведениями «<Наработанный») по некоторой 
схеме фрarмента активности, блок, вхоДнщий в качестве до некоторой сте
пени автономного компонента в состав того или иного умения, как бы рек

рутируемый в это умение. В общем случае один и тот же навьш может быть 
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рекрутирован в разные умения, а в одно и то же умение по мере надобности 

могут быть рскрутированы раэличные «наборЪD> навыков. 
А в спортивной психологии и педагогике, в теОрЮI физической куль

туры (спорта) иначе истолковывают эти термины и взаимосвязь стоящих за 
ними понятий: принято считать, 'rro умение по мере его совершенствоваНIIЯ 
и «автоматизацию> переходит в навык Но если так, то это 2 рюных ртто
уровневых понятия. Но границу перехода умения в навык никто еще не оп
ределил, да это и невозможно. Если же различия только в степени выражен
ноcrи компонентов и пркщаков, то это лишь р<tзные стадии Ра:3вития одного И 

того же: умение - тот же навык, только в начальной стадии его формиро
вания, когда он еще недостаточно «автоматизирован» и совершенен. Уме
ние - как бы навьш, только «недоделанный», иерархичеСЮ1 оно стоит на 
одной ступени с навыком, но «по качеству» ниже его. 

Если умение и навык просто 2 стадии Ра:3вития чего-то третьего, то 
что же такое это «третье», как его назвать? И разве в этом случае различать 
2 стадии достаточно? Но ничто «третье» не подразумевается, речь, видимо, 
доЛ>юш идти о СТаДИЯХ развития навыка - тогда непонятно, зачем для од

ного понятия 2 термина. Если навык - совершенное умение, то почсму 
говорят О дефектном навьпсе, о необходимости его «переделать»? То, что 
принято называть двигательным умением, нередко позволяет спортсмену 

намного лучше осуществлять заданное Сдд, чем это может сделать другой 
спортсмен, явно обладающий соответствующим двигательным навыком. 

Представление о такой в:шимосвязи умения и навьиса плохо продумано и 
совершенно не продуктивно, не позволлет по-настоящему эффективно ана
лизировать техническую подготовленность и ПОДГОТОВI<У :занимающихся. 

2. Что же, в соответствии с предлагаемой концепцией, понимать под 
навыком? Предлагается дальше говорить не о навыках вообще, а о спортив

ных двигательных навьшах (СДН), хотя всё сказанное здесь с некоторыми 
смысловыми адаптациями относится к шобым навыкам. 

Чётко обозначим: сдн - не действие, юне передко утверждают 
(Б.Ф. Ломов, ИН Решетень и др.), Т.е. не двигательный акт. СДН - дол
говременно фиксированный нервный механизм, обесnечuвающий спо
собность (возможность) осуществлять СДЦ как двuгательный акт 
по некоторой схе;не (носящей «ИМЯ» этого СДД: например, «снлJ,ТО на

зад с места»), но только nри условuи наличия в данный момент нео6хо
дUJиого УРО(:lНЯ функциональных возможностей. 

СДН - <<управлснческ(\я часть», «управленческая подсистеМа» той 
Фуюсциональной системы (по ПКАнохину), которая обеспечивает осуществ
ление СДД по некоторой заданной схеме. Следовательно, СДН не только не 
Сдд, но даже и не вся полностью способность его осуществлять - необхо

димо еще и налwmе оперативных функциональных возможностей. 

Двигательный навык существует в нас, не:зависимо от того, используем 
мы его или нет. Поскольку он может быть реализован только при наЛWIИИ 
текущих двигательных (физических и психических) функциональных воз-

49 

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»



можностей (физических и психических), текущие фУНIщиошiлъные возмож
ности лежат вне навыка, в качестве компонента в его состав не входят. Ус
тавший спортсмен не в состоянии выполнить хорошо им освоенное упраж

нение, но навьш не теряется, остается при нем: стоит отдохнуть, и спорт

смен великолепно вьmолпит это упражнение. Можно годами не осуществ
лять СДД по конкретной схеме, но сол-рзнять соответствующий навык 

Двигательный навык не осваивается, а формируется, ра:sвивается, со
вершенствуется, угасает, деградирует, рюрушается. Осваивать же можно 
только ~по-либо внешнее, находящееся вне нас. СДН формируется и закре
пляется повторными выполнениями некоторой целенаправленной спортивной 
системы mелодви:ж:енuй (aкrивная фиксация позы - часгный случай системы 
телОдВюкений: сиcreмa телОдВижений, вьmоmшемых с нулевой скоростью) и дви
:женuй (псремещений в той ИJПI иной системе ОТСЧё1а), обы'оo - многократными 
попьm<ами осущecmленил СДЦ по некоторой определенной схеме. 

Иногда применяемые даже не термины, а выражения. оБы'-ыыe гла
ГОЛЫ определяют четкость и порой «макропонимание понятия}). самую его 

сущность. Так, отшодь не мелочь то, что двигательный навык не «осваива
ют», не «разучивают», ему не «научаются», как часто говорят и даже пи

шут, а формируют, вырабатывmот, развивают, совеРUlенсmвуюm, он уга
сает, деградирует, диссоцuuрует, разрушается и т.п., ибо всё это «совер
шается в голове». Осваивать или рюучивать можно ~по-либо внешнее -
информацию, упражнения, технику и др. Двигательный навык I/арабатыва
ется повторами конкретной системы теЛОдВижений и движений, множествен
ными попьпками осуществления СДД по некоторой определенной схеме. 

Спортивный двигательный навыж соотносится с неIСОТОРОЙ конкрет
ной схемой Сдд, он позволяет эту схему актуалюировать (реализовать с 
учетом особенностей конкретных внешних и внутрешшх условий) - но 
только если на этот момент спортсмен обладает необходимыми для этого 
функциональными возможностями: в состоянии эмоционального стресса, 
при психическом или физическом утомлении, при наличии травмы, при от
влечении внимания осуществление СДД может оказаться невозможным. 

Новые двигательные навыки формируются чаще всего на основе ин
теграции ранее сформированных более простых навыков, иногда путем мо
дификации ранее сформированных. Спортсмену это представляется как со
единение более простых схем двигательных действий в одну более слож
ную и формирование способности выполнять это более сложное действие. 
Совершенствование двигательного навыка всегда связано с желанием 
улучшить те или иные его компоненты, поэтому для «доработки» этих ком
понентов приходится в СДД реально или мысленно вьщелить «дефектный» 
компонент, Т.е. выделить его в отдельное дВигательное действие, рюделить 
исходное действие на 2 отдельных. А значит и соответствующий двигатель
ный навык ра:щелить на 2, и, доработав «дефектный» компонент, вновь ин
тегрировать эти 2 навыIаa в один, теперь более совершенный, чем' исходный. 
Это основной путь совершенствования двигательного навьпса. Другой путь: 
совершенствование сходного по структуре двигательного навыка. 
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3.4. Идеомоmорuка и uдеОАtoторная подготовка 
В пракпше технической подготовки во всех видах спорта идеомотор

ную подготовку как важное тренировочное средство и, в частности, идео

моторную тренировку, явно недооценивают. Между тем это достаточно эф
фективное и оперативное средство формирование спортивных двигатель
ных навыков и умений. Конечно, при умелом использовании. 

Идеомоторные представления тесно связаны с афферентной про
граммой, т.е. с программой «должныХ» ощущений, восприятий и образов, с 

которыми «сличаются» реально возникающие в ходе двигательных актов 

ощущеющ восприятия и образы. Это служит основой для управления с об
ратной связью. Поэтому афферентная программа «считьmается» синхронно 

с ходом двигательного акта. Видеомоторных представлениях, как и в аффе
рентной программе, должны быть учтены особенности ситуации (внешней и 
внутренней, включая психические компоненты последней). Если этого нет, 
возншснут неоправданные расхощцения между реальными и <<Должными» 

восприятиями и обра~зами, ~ПО приведет к двигательным нарушениям. 
Как правило, высококвалифицированные спортсмены идеомоторно 

вьmолняют сдд по'пи точно за то же время, за которое они выполняют его 
реально. У менее квалифицированных спортсменов идеомоторное вьmолне

ние занимает значительно большее время. Целесообра3НО научить спорт
смена минимизировать это ра3личие: нужно фиксировать секундомером 

время реального осуществления сдд и отдельно - Iщеомоторного, и доби
ваться нужного ускоренюr идеомоторного вьmолнения сдд. 

На соревноваНЮIХ, особенно если участник считает их для себя от
ветственными, в условиях эмоционального напряжения реально возникаю

щие по ходу двигательной активности восприятия и обра3Ы могут сущест
венно отличаться от возникающих на тренировке, что связано с и~зменения

ми как чувствительности, так и работы центральных нервных механизмов. 
Так 'по в процессе сличения реальных восприятий и образов с .Должными 
формируются неправильные оценки, ведущие к ошибочным двигательным 
коррекциям. Выход: для соревнований необходимо сформировать у себя 

специальную (рассчитанную на эмоциональную напряженность) афферент
ную программу. Это, конечно, дается соревновательным опытом, но резуль
тат будет лучше, если активно контролировать реально ВОЗЮШ(lющие в ус
ловюrx соревнований (притом в ра:шых ситуациях) восприятIU! и образы. 

Идеомоторные представления неосознанно сопровождают двигатель
ного действия. Это свя:зано с двигательными эксmраnОЛЯЦUЯhfl/, Jlепремен-

6 Экстраполяции бьшаюг смысловые (логические), временн'ые (по времени), про
странственные (по пространству). ЛогuчеСЮlе - исходя из исполь.зованных ранее 
предпосылок и способов рассуждения строят умозаключения. По вРШIlt?НU - исходя 
из уловленных .закономерностей развития некоторого наблюдаемого процесса пред
полагается его дальнейшее (или пропmое) рювитие. По 1Iросmрпnсmву - исходя из 
уловленных закономерностей развития процесса в одном участке пространства 
предполагается развитие этого процесса в другом интересующем нас участке. 
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но в нем nрuсуmствующUJЛU. Мысленно «рассчитывая» свои телодвижения 
и двюкения на долю секунды вперед, человек сопрягает с ними представле

ние о тех восприятиях и образах, которые у него, ICa!C подска.зьmает его 
опыт, должны при этом ВО3НИЮfУТЬ, т.е. с «ДОJDКНЫМИ» восприятиями и об
разами. Фактически это своего рода «дискретное», последовательными «ку

сочкамю> идеомоторное вьmолнение упражнения. 

Бсе мы умеем лучше или хуже мысленно проделывать нужное уп

ражнение, прежде чем ВЫПОЛНИТh его реально. Проблема в том, что вообще, 
а особенно в спорте, нужно уметь делать это хорошо, а еще лучше - очеНh 

хорошо: в таком случае uдеомоторная настройка весьма эффективна, так 
как надежность последующего выполнения упражнения благодаря сущест
венно Л)"-ШIей реализации его техники при этом заметно возрастает. Специ
альная (а не спонтанная, которая не осознаваема или неясно осознаваема) 
идеомоторная настройка особенно целесообразна в том случае, ссли упраж
нение освоено настолько, что программа «дoJDКНЪOO> восприятий и обрюов 
спортсменом в достаточной мере осознана7 . 

Стоит особо отметить то обстоятельство, что идеомоторная настрой
ка резко уменьшает потребность в полноценном выполиении соревнова

тельного упражнения или его частей при непосредственной подготовке к 

соревновательной попытке, что позволяет экономить энерппо для самой 
этой попьпки, а также существенно повышает эффективность имитацион
ных настроечных действий. 

Другое дело - uдеомоmорная тренировка, суть IСОТОрОЙ В том, ~по 
спортсмен, опираясь на свой двигательный опьп, старается представить 
себе такие «должные» двигательные (идеомоторные) представления, следо

вание которым, т.е. реальное воспроизведение KOTOPbIX соответствующей 
системой телодвижений и движений приведет к нужному выполнению уп

ражнения. При идеомоторной тренировке следует рюличать 2 принципи
ально ра:шых СЛ)"-Iая: 

1) упражнение хорошо освоено, и цель идеомоторной тренировки со
стоит в том, чтобы стабилизировать его выполнение (в том числе умень
шить вероятность повтортощихся двигательных ошибок), может быть, 
улучшить его в тех или иных деталях; 

2) упражнение еще не освоено вообще или освоено еще плохо, по
этому цель идеомоторной тренировки - сконструировать тmcyю систему 
идеомоторных представлений, воспроизведение которой реальной системой 
восприятий и обра:зов соответствовало бы хорошему реальному вьiполнению 
отрабатыIаемогоo упражнения. 

7 Осознана в такой степени, что в случае «сбоя» видеомоторных представлениях 
можно повторными попытками их пережить добиться того, чтобы от этого «сбоя» 
избавиться, «гладко» проходить трудное место. Это важно: если не справиться со 
«сбоем» видеомоторных представлениях, «соответствующий «сбой» может про
изойти ВрИ реальном выполнении УIIРЮlшеJ:IИЯ. 
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Идеомоторная тренировка в каждом и3 этих случаев сопряжена с раз
ными по характеру трудностями. В l-M случае нужна «тонкость» (высокая 
«разрешающая способность», Т.е. способность дифференц:ировать, разли
чать малые рюличия в этих прсдставлениях) и стабильность (то'пшя повторя
емость, как бы «печатание») воспроизведения и:деомоторных представлеюrЙ. 
При этом одна и3 проблем - достижение того, 'побы ДШIтельность идео
моторного «выполненИЯ» упражнения была равна дmпельности реального 
его выполнения8 . Во 2-м случае необходимо достаточное двигательное вооб
ражение, позвоюпощсс, опираясь на аналогии и логические операции, кон

струировать новые, ранее не испытанные системы восприятий и образов. 
Идеомоторную тренировку целесообразно проводить не во время 

обычной тренировки, а в свободное время или по дороге на тренировку или 
с нее: нужно только, чтобы можно было сосредоточиться на мысленных 
и:деомоторных представлениях. Используя свой сенсорно-двигательный опыг, 
полученный при выполнении в чем-то сходных упражнений, преобразуя 
известные по этому опьпу представления о сопутствующих восприятиях и 

образах (визуальных, проприоцептивных, кожных, вестибуляриых, слухо
вых, СВJrзанных с восприятиями времени), спортсмен доmI,ен скорректиро
вать их не только в соответствии с отличиями разучиваемого упражнения от 

ранее освоенных, на представления о которых он опирался, но и в соответ

ствии с предполагаемой двигательной ситуацией (внешней и внутренней). 
Конечно, и:деомоторное конструирование внутреннего действия тре

бует соответствующего опыта и не всегда оказывается безупречным даже у 
спортсменов, хорошо владеющих методом. Восприятия и образы, возни
кающие при попытках практического выполнения УПРWlшешщ позволяют 

внести необходимые коррекции в программу идеOlI-IОТОРНЫХ представлений. 
Отметим: изменение психо-физического состолния спортсмена (<<спор

тивной фОРМЪD>, уровия локальных компонентов физичеСI<ИХ качеств, со
стояние сенсорных механизмов, степень утомления, повреждения опорно

двигательного аппарата, эмоциональное состояние - в том числе уровня 

предстартового возбуждения) требуют ситуативных Iшррекций в программе 
идеомоторных представлений, вьпываемых в ходе идеомоторной тренировки. 

Применение идеомоторной тренировки существенно повышает иде

омоторные возможности спортсмена, и потому повьпnает эффективность 
применения и идеомоторной настройки как важного средства повьuпения 

надёлшости не только выступлений на соревноваюUlХ, но и выполнения 
технически трудных упражнений на тренировке. 

Остановимся на еще одном типе и на:шачении идеомоторных пред

ставлений. Это идеомоторные представления тренера «за спортсмена» -

& Был проведен эксперимент, показаЮlIИЙ коррелирующие со спортивной квалифи
кацией расхождения длительности реального и идеомоторного вьшолнений упраж
нений: чем ниже квалификация, тем длительнее идеомоторное выполнение. В ре
зультате проведенной коррекции длительности идеомоторного IJыполнения, уравни
вания его с длителЬНОСТЬЮ реального выполнения надежность выполнения упраж

нения значительно возросла. 
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тренер представляет себе те восприятия и образы, которые: 1) должны воз
никнуть у спортсмена при хорошем выполнении им двитательного задания, 

2) должны вознmrnyтъ у спортсмена в случае допущенных им вероятных 
для него двитательных ошибках, 3) реально возникают у спортсмена при 
набmoдаемом (конкретном) выполнении им двитательного задания. В l-м 
случае тренер получает ВОЗможность подсказать спортсмену, 'По тот дол

жен чувствовать, чтобы хорошо выполнить конкретное двитателъное зада

ние, Т.е. тренер может помочь спортсмену сформировать афферентную npо
грамму, адекватную хорошему выполненшо двитательного задания, и, в 

коне'шом счете, сформировать нужное внутреннее действие. Во 2-м случае 
тренер может помочь спортсмену распознавать и оцеюrвать вероятные при 

выполнении этого задания двигательные ошибки. В 3-м случае тренер полу
чает возможность лучше понять, как спортсмен решает двигательную задачу, 

вообще расширяет свои возможности в аналюе вьmОJlliення задашlЯ. 
Заметим: идеомоторные представления «за спортсменов» целесооб

разно иметь и зрителям на соревнованиях, особенно в тех видах спорта, где 

техника СДД сложна: в таком случае он лучше ПОЮlмаст, что видит. 
В идеомоторную подготовку входят идеомоторная тренировка, идео

моторная настройка и идсомоторное конструирование. Идеомоторная тре
ШIpовка - это работа по совершенствованшо внутреннего СДД без сопро
вождения его внешним. Спортсмен, напрягая воображение, мысленно пред
ставляет себе восприятия и образы, которые должны возникать в процессе 
осуществления интересующего его СДД или системы Сдд, т.е. старается 

мысленно осуществить СДД по нужной схеме. Тем самым он формирует и 
закрепляет афферентную и (опосредствованно) актуализационную про
граммы. При наличии достаточного двигательного опыта в осуществлеmrn 
СДД такого типа (существенно аналогичных), а таюке опыта идеомоторной 

треЮIpОВКИ, он может настолько хорошо представить себе осуществление 
СДД (системы СДД), что замечает свои ошибки в lщеомоторном ВЬШОJШе
нии системы телодвижений и ДВюкений и может - идеомоторно же - и..'{ 

компенсировать или в следующей попытке постараться не допустить. 

Идеомоторная наСТрОЙЮl состоит в том, 'ио, lщеомоторно выполняя 
упражнение, спортсмен как бы «оживляет» афферентную программу, делает 
ее ярче, «проявляет» ее детали, настраивает ее дЛЯ «ВЫ:З0ВЮ> в процессе ре

ального выполнения упражнения. В процессе идеомоторной настройки мо

гут быгь «сбои», когда спортсмен чувствует, что воспроизводит упражнение 
в своем сознании с ошиБICОЙ или на какой-то момент теряет ощущение уве
ренного управления идеомоторным выполнением упражнения. В таком слу

чае нужно повторять мысленно выполнять «сбойное место», пока не полу
чится хорошо, затем повторить ццеомоторное выполнение всего упражне

ния целнком. Если получится на этот раз без «сбоЯ», значит всё в порядке. 
Если «сбой» повторится - нужно повторить всю описанную процедуру . 

Идеомоторное выполнение упражнения (хотя обьг-IНО исполнитель 

этого не замечает) всегда сопровождает каждое реальное его выполнение 
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синхронно с реальным, но чуть-чуть опережая его во времени: это осо:ша

Баемая составная часть внутреннего действия. Если бы не было Б спортив

ной двигательной активности этого <шдеомоторного опережениЯ», управле

ние ею оказалось бы чрезвычайно затруднено. Другое дело, что ТaIШЯ «иде
омоторная разведка» при наличии в ней хотя бы элемента осознавания ее 

содержания существенно более эффективна. 
Идеомоторное конструирование - это мысленное (опираясь на дви

гательный опыт) создание спортсменом ранее не испытанного комплекса, 

команд, восприятий и обр;rюв, которые должны сопровождать удовлетво
рительное (удовлетворяющее) выполнение упражнения, ранее им не вьшол
IШВшегося, Т.е. в каком-то смысле попытка сформировать новый двигательный 
навык без реальных попыток ВЫполнить нужную систему телодвижений и 

движений. Навык, даже удовлетворительный, нередко удается сформиро
вать, чаще же его затем совершенствуют, «дорабатывают». Эффективное 
идеомоторное конструирование предполагает хорошее понимание структу

ры намечаемого упражнения. Так поступает любой спортсмен, желая впер

вые попробовать выполнить какос-либо новое для него упражненис. 
Идеомоторная подготовка - эффективная часть учебно-тренировоч

ного процесса в физическом воспитании и спорте, хотя большинсТво спортс

менов и тренеров ее не применяют (во всяком случае, осознанно) или при

меняет редко - либо не знают о ней, либо неумело используют, либо ее 
игнорируют, не зная о том заМС'!ilтельном эффекте, который дает ее регу
лярное применение, ее органическое Бкmочение в тренирово<шый процесс. 

ПРUЛО:НССIlUЛ 

Основные понятия 

Акryализационная дви- формация oбpmной связи ефлекторный ответ 

гательная программа Механоориентированные Сенсорные коррекции 
АффереlfГация субдействия Сличение 
АффереlfГная программа Обратная связь Спортивное двигательное 

Внешнее действие Обстановочная афферен- действие (СДД) 

Внутреннее действие тация Слw.raющиЙ механизм 
Двигательный навык ОргаНИ'3меюшя реаIЩИЯ Субдействие 

Движения Потребное будущее елодвиженил 
Доюкные восприятия Реалюация техники СДДТехюша СДД 

Иерархическая структура Реализация технологии С,цд Технология СДД 

двигательной активности РеашrюваННt1JIтсхmша сдц Управлтощие субдейст-
йДеомоторика Регуляторная двигатель- вил . 
йДеомоторная настройка ная программа ФУНIщиональная система 

Идеомоторная подготовка Рефлекс Экстраполяции 

Идеомоторная тренировка РефлеICсогенный 3таrшые субдействия 
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КонтРОЛЬ1lые вопросы 

1. Что такое СДД? ЭТО процесс или схематическое представление о нем? 
Почему это не просто система телодвижений и движений? 

2. Что такое «субдействис»? Как можно ра-щелить С,lЩ на субдействия 
тремя разными способш'v!И? Расскажите по схеме. 

з. Какова структура СДД? Расскажите по схеме. 
4. Каковы могут быть функции СДД? Расскажите по схеме. 
5. Что такое «внешнее» и «внутреннее» действие? Расскажите о внутрен
нем действии по схеме. 

6. Что такое «техника СМ>? Что такое ее реализация (актуализация)? 
7. Что такое «технология СДД? Что такое ее реализаЦЮI (аIcryализация), 
что происходит в рс-зультате? Расскажите по схеме. 

8. В чем сущность различия между телодвижениями и движениями? 
9. Что такое «двигательный навыю>? В чем поро'шость традиционного в 
теории физической культуры (спорта) тракfOВIШ этого термина? Каково 
соотношение навыков и умений? 

10. В чем заюпочается критика традиционного представления о рефлексе? 
Кш<ое содержание предлагается вкладывать в это ПОНJ1тие? 

11. Что такое ЩРУНКЦИОllальная система» (по П.К Анохину)? 
12. В чем сущность концепции «2-тактной организменной реакцию>? Рас

сказать по схеме. 

13. Что такое «информация обратной связю>, в чем ее отличие от «обстано
вочной аффереmной информации»? 

14. В чем сущность «управлсюш с обратной связью» (paCCKa:~aTЬ по схеме)? 
В чем его отличие от управления бе:з обратной свя:щ? 

15. Каков основной путь совершенствования СДН? 
16. Что такое идеомоторика? Как свя:заныI между собой идеомоторные пред-
ставления и реальное выполнение двигатеЛЬНЬL'( :заданий? 

17. Каковы 3 вида идеомоторной ПОДГОТОВКИ? В чем их ра:зличие? 
18. Зачем нужна идеомоторная настройка? 
19. Что дает идеомоторная тренировка? 
20. Что такое идеомоторное конструирование, эачем оно? 
21. Какова роль идеомоторных представлений тренера «эа спортсмена»? 

Реlш.1fIе1/~VeJ1-1ая литература 

1. БеРI-ШIТейн НА О построении движений. -М.: Медгиз, 1947; -М: Собр. соч. 2. Леон
тьев АН. Деятельность. Сознание. Личность (любые издаюIЯ). 3. Теория и метОДИЮI 
фи.зическоЙ культуры (любой учебник). 4. Анохин П.I<. Очерки по физиологии 
функциональных систем.-М.: Мсдгю, 1975.5. Коренберг В.Б. Говоря «спортивное 
двигательное действие» мы подра·зумсваемIВ КН.: На пороге ХХI века. Год 2000-й: 

Научн. альманах мг АФК-Ммаховка: мг АФК, 2000. 
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Глава 4. Спортивная двигательная си~ация 
«Oтнимиrе у науки право на вероятное, на гипотезу, и 
она превратигся в «мрачный храм догмы», где за 
ученым ос,"11lется лишь единственное право ~ спокойно 

гулять по камешIыM плитам общепризнашюго» (ПК. 
Анохин). 

4.1. Ситуация как ориентированная модель реальности. 
Мы говорим: «нужно поступать в соответствии с ситуациею>, «дейст

вуй по ситуации!», «сообрюуйся с ситуациею>, «ситуативные потребностю>, 
«ситуативное поведение», «ситуативный подхоД». Но что понимать под си

туацией? Так ли это очевидно? Возьмем несколько словаРНЪL'( определений. 
1. «Ситуация ~ совокупностЬ обстоятельств, положение, оБС?ТаНОВКа» [1). 2. 

«Ситуация -система внепmиx по отношению к субъекту условий, побуждающих и 
опосред(,'ТВующих его активноCTh. Качество «быть внеIШШМ» по отношению к субъ
екту означает: в пространственном отношении - воспринимаемая внеположенность 

субъекту, во времеJПIОМ отношении - предшествование действmo субъекта, в 
функциональном отношению - независимоCTh от него соответствующих условий в 
момент действия. К элементам ситуации могут относиться и состояния самого субъ
екта в предшествующий момент времени, если они обусловливают его последующее 
поведение» [2]. 3. «Ситуация - с,:очетание условий и обстоятельств, создающих оп
ределенную обстановку, ноложение» [3]. 4. «Ситуация - сочетюше, стечение усло
вий и обстоятельств, которые создают определенное положение» [4]. 

Определения хоть и однородны, но определенно несостоятельны -
на наш ВЗГЛЯД, по простой, однако решающей причине: в них иедвусмыс
ленио утверждается, 'rгo ситуация - объективная реальность, по крайней 

мере в основной своей части, внешней по отношению к субъекту. Получает
ся, 'rгo может существовать некоторая содержательно самостоятельная часть 

объективной (подлинной, истинной, действительной) реальностн, да еще 
произвольно отобранная «по интересу» субъекта! 

Что такое реальность, реальные условия? Это то, 'rгo есть на самом 
деле во всей своей полноте, в своей действительности. Реальность неделима, 

ее нельзя разъять на части, произвольно выделить какие-то ее компоненты, 

а остальное убрать. Она такая как есть, единая и неделимая. Мы эту дейст
вительность во всей ее полноте воспринять и, тем более, осмыслить не мо
жем, да это нам и не нужно. Более того, лавина информации, которая при 
этом обрymилась бы на нас, настолько превосходила бы те объемы инфор
мации, которыми может оперировать наш мозг, 'по «задавила» бы наше 
сознание, просто не позволила бы нам ничего понять, осмыслить. При этом 

мало вероятно, 'rгобы та небольшая частица этого потока информации, ко
торая все же в информационные каналы мозга попала бы, содержала хоть 
какую-нибудь нужную нам информацию. 

Поэтому мы все время мысленно как будго «выдергиваем» из целост

ной реальности какие-то компоненты, некоторую «вьrГЯЖКу» из реальности и 

формируем из них ту систему, которая, по нашему r.шению, более или менее 
адекватно векторно (т.е. направленно определенным образом в соответствии 

с тем, каковы наши нужды и 'ПО мы собираемся делать) представляет Э1У реалъ-
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ность, И потому эта «въrгяжка» должна позволит нам эффе!Цивно ориенти
роваться в реальности. В таком случае, ШlЗалось бы, можно roворИТЬ, что мы 
ориенгируемся, строим свое поведение, свою акгивность в соответствии хоть 

и не со всей реальностью, все же с ее частью (заметим: с частью, выделенной не 

по пространственному, а по содержательному принципу, Т.е. из материаль

ных объекгов «вырезаются», обосабливаются от них, какие-то ~ересую
щие нас их компоненты). Но, во-первых, как уже бьmо отмечено ВЬШIе, са
мостоятельной части реальности бьrrь не может, она неделима: попробуй мы 
реально что-то выделить и отделить от реальности (если бы это вообще бы
ло возможно) - и она станет уже совсем иной реальностью. А во-вторых ... 

Во-вторых, дело обстоит иначе: «вьrrяжку» из реальности производим 
мыслеюlO, а в действиreльности ничего не разделяем. Эта «ВЬПяжка», «вы
борка» может существовать лить в представлениях, бьrrь мыслеююй схе
мой. Поскольку объективная (подлинная) реальность материальна и едина, 
вообще «изымать» из нее части, тем более произвольно, ориентируясь на 
субъекгивные факгоры, можно только мысленно, в своих представлениях, в 
воображаемых схемах. Компоненты действительной реальности и связи мещцу 
ними MOIyr быть известны нам в лучшем случае тппь частично, а смысловые 
связи, поскольку они имеют ценностную и целевую приро.цу, в ре,шьности 

отсутствуют вообще - они существуют лить в наших представлениях. 
МеждУ тем связи мелщу компонентами ситуации именно смысловые 

и имеют четкую ценностную окраску. Именно эти усматриваемые субъектом 
смысловые связи составляют ядро ситуации, ее сущность, оцениваемую и 

служащую руководством в осуществлении активности (в том числе двига
тельной активности). Мысленно переделывя реальность, мы ничего в ней 
не меняем (во внешней реальности, во внепших условиях; во внутренних же 
условнях все-таки кое-что (в нашем психическом состоянии) в какой-то мере 
может измениться. Мы «в своей голове» строим совсем особую мысленную 
реалыюсть, некоторый идеальный мир, тппь в той ИЛИ иной мере объек
тивно и субъективно отображающий реальный мир. А если точнее, то мы 
создаем мысленную схему реалЫlOсти, стараясь, 'rrобы она как можно пра
вильнее отражала текущее состояние этой реальности и менялась во времени 
синхронно и соответственно изменениям реальности. Но ... 

<С •• если бы форма проявления и сущность вещей непосредствешю совпадали, 
всякая наука была бы ИЗЛИПIНЯ» (К Маркс). Ситуация в существенной мере субъек
тивна в чаСllЮСТИ и потому, что мы часто практически всегда в той ЮIи иной степе

ни неверно (ведь многие, порой очень существенные факторы ускользают от нашего 
восприятия ИХ, некоторые просто не могуг быть нами воспршulТЫ) <шерешифровы
ваем» наблюдаемые ПрОЯШIСШIЯ (форму) явлений и процессов в представление об 

их сущности. 

Ситуация -отнюдь lIе подлинная реальность, не какая-то ее часть, 
не вHeиLНиe и/или внутренние реальные условия. И вообще - ситуация не 
вещественна, не материальна, существует лишь как специфическое много
ступенчатое отображение подлинной реальности, как производное от вос
приятий, образов, впечатлений, оценок, Т.е. от субъективных отображений 
внешни;'( факторов и от JIИLшостных особенностей. 
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Ситуация - мысленная модель конкретной подлинной реальности, 
но сформированная не прямыIM ее моделированием, а через посредство 
предварительного формирования субъективной мысленной схемы под
ЛИlШой (вОСnРИllимаемой) реалыlOСТИ - см. далее) моделированием 
уже на основе этой схемы. В таком смысле ситуация как бы схема 2-го 
порядка, «схема схеМЬD>. Причем, что принц:иnиально важно, ситуа

ЦИЯ - это модель реШlыюсти, орuе1l1nированная на решение КОll
кретной задачи, и потому содержащая то и только то, учет чего 
может оказаться существен//ым для ее решения. 

Истинная (действительная) реальность одна, но ее различные ото
бражения также назъmают реальноCIЪЮ, но только С добавленным 
прилагателъным (см. таблицу). 

Обозначения Смысл, содержание понятий 

Та материальная реальность, окружающШlнас физический мир. 

Истинная 
То, что существует на самом деле во ВС~И полноте. Эта peaJ!Ь-
НОС'!Ъ неисчерпаема. Очень многое в неи нашему познанию и 

(действительная, пониманию недостушю: покамест, lIа сегоДНЯIIЩИИ день (на со-
BpeMeШIoM:tfc0BHC науки) и вообще, н принципе (В силу природы 

объективная) человека). СТИIlliая рсальНОC'lЪ Bse врсмя В движении, она ме-
реальность пяется, и опять-таки, далеко не все в этих изменениях нами по-

знается. ИСТИIlliая реальность может быть только сиюминутной 
мгновенной. Через мгновение она уже другая. 

То гипотетическое теку!рее представление об истинной реально-

Согласованная 
сти, которое могло бы Бы1ъ сформировано на основе всех сего-
дня существующих челов«:.ческих знаний и возмо~остеЙ. это 

реальность 
мысленная схема истиннои реальности, в доступнои мере отра-
жающая реальность. Согласованная реалЬНОСTh вынуж.ц.еюю 
«запаздывает», отражает уже некоторое прошлое истиннои ре-

альности. 

То отражение реальности, которое формируется у отдельного 
человека в меру его компетентности, психического состояния.] 

Наблюдаемая 
установки. Эго очень субъективная (В частности - в высокои 
степени позиционная) ~Iсленная схема ИСТИIlliОЙ реальности. 

(субъективная) Поэтому у разных !.lюдеи, ОДНОВ8еменно и в о.цном ~eCTe нахо-
дящихся в истишюи реальности то есть в однои и ТОИ же реаль-

реальность НОСТИ), фОRмируется порой совсеМfIазличная, иногда очень мало 
сходная наблюдаемая реальность, 10 именно на базе субъектив-
ной реальности формируется ситуаЦIlЯ. 

Планируемая 
Мысленная схема той реальности, KOТOP~ по мнению субъекта, 
должна слоЖИThСЯ в намеченное время. ри этом учюъmаются 

(ожидаемая) ре- мысленно определяемые тендеlШ,ИИ разВИТИЯ реальности, а так-

же активность самого субъекта и других позиционеров (учасТillJ-
альность ков процесса). 

Конструируемая Мысленная схема реаJ!ЪНОСТИ, В нскоторых целях формируемая 

реальность 
в прсдставлениях, воо()ражаемая субъектом. 

Проектируемая Мысле!;IН8Я схема той истинной реалЫlОСТИ, на формирование 

(желаемая) 
которои рассчитывает субъект В результате как ее естествеююго 
развития, так и направленного вмешательства субъскта и других 

реальность ПОЗШ{l'lOнеров. 

Индуцированная Та схема ИСТИННОЙ реальности, которую внушена субъекту дру-

реальность гим ЛИЦОМ или шrформационнЪJМ источником. 
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СоответственНо можно классифицировать и ситуаци~: объективная, 
согласованная, набmoдаемая, планируемая, конструируемая, проектируемая, 
шщуцированная. Такая классификация иногда целесообразна. 

Как moбая модель, ситуация в большей или меньшей степени жестко 

ориенrиpована на осуществление намеченного (запланированного) фрагмента 
делreльности того или тюго иерархическоro уровня. Причем план этоro фраг
мента и ситуация могут взаимно влиять друг на друга и друг друга уточнять 

(в большей или меньшей степени). Известно, что восприятия, в частности, 

зависят от установки человека и намеченного им пути реализации цели. 

Модель динамичной, быстромеwпoщейся «СIПOсекундной», «мгно
венной» реальности будем назьmать оперативной ситуацией. 

Ситуация может быгь моделью текущей (относительно устойчивой в 
рассматриваемое короткое время) реальности - это текущая ситуация. 

Можно вспомнить и «реставрировать» сформированную тобой ранее 
модель прошедшей реальности-тогда говорят о ситуации, которая была в 
прошлом, или о ретроспекции ситуации. 

Можно экстраполировать «развитие ситуацию> - опираясь на дейст

вительное или предполагаемое знание процессов, протекающих в реальности, 

предвидеть ее изменения И, соотвerствеmю, изменения в ситуации :как модели 

реальностн. Тогда мы roворИМ о nРО?/lозируемой (проспекгивной) ситуации. 
Наконец, можно вообразить некоторую схему несуществующей 

(даже, если нужно, фантастической) реальности и смоделировать ее - это 

назьmают воображаемой ситуацией. Ситуация, как и воспринимаемая ре

альность - это разновидности субъективной реальности, это явления соз

нания, Т.е. некоторый идеальный, а не реальный мир. 
Очень кратко об основах излагаемых представлений. Они не новы 

для философии и психологии, но по ряду причин, в том ~mсле идеоло:гиче

ских, они игнорировались при основополагающих теоретических построени

ях. «Как специально подчеркивал А.Н. Леонтьев, он понимает предмет не 

как «вещь», сам по себе существующий объект природы, а как «то, на'~rro 
направлен акт ... , Т.е. как нечто, к чему относится живое существо, как пред
мет его деятельности - безразлично, деятельности внешней или внутрен
нею>. И в более поздней работе: <с .. предмет выступает двояко: первwшо -
в своем независимом существовании, как по~шняющий себе и преобра
зующий деятельность субъекта, вторично - как образ предмета, как про
дукт психического отражешш его свойства, которое осуществляется в дея
тельности и происходит переход объекга в его субъективную форму, в образ; 

вместе с тем в деятельности совершается также переход деятельности в се 

объективные результаты, в ее продукты. Взятая с ЭТОЙ стороны, деятельность 

выступает :как процесс, в котором осуществляются взаимопереходы между 

поmoсами «субъект-объект, в результате деятельности субъекта и иначе 

осуществиться не может» [8]. 
«Науке никогда не удавалось наJlивать новое вино в старые меха» [6]. 

Как сказал Г. Галилей, «только со смертью догмы начинается наука». Во-
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преки каНОНИЗИРОВaIШЫ:М в свое время в нашей стране вуm,гарноматсриал:ис

тичесlCИМ представлениям, неизбежно получившим отражение в ряде обще

ПРИНЛТЬL'( психологических и физиологических теорий, в том числе наиболее 

авторитетных и официально поддерживаемых, нами ПРИНJlТЫ в качестве ОН
тологической (основополагающей) базы концепции материалистического 

дуализма (см. далее п.1) и деятельностного дуализма] (см. п.2). 
1. Материальное первwпю - идеальное вторично, ПрОИЗВОДIIО от материально

го, по и влияет на материальное. Материальное не только непосредствеюю, но и 

опосредствовашю через идеальное и зависящую от него фУНПJ;Ию изменяет матери
альное, а идеальное не только непосредственно, но и через материальное изменяет 

идеальное. Материальное и идеальное в этом аспекте представляют собой едИНСТВО 
противоположностей. Как поверхности ленты Мёбиуса: двигаясь по ней вдоль лен
'Iы� в одном направлении, все время перехоДIШIЬ е вроде бы внешней стороны коль

ца на nнутреншою, с внутренней снова на внеlШПОЮ и Т.д. У ленты как бы 2 по
верхности - и в то же время как бы одна (это односторонняя ПОllерхность ). 

2. ПРОЯllляя активность, мы действуем в реальном, материальном мире, но руко
ВОДСТllуемся при этом не им, а своими субъеКТИВIU,IМИ nредста6леllllЯми о нем. В 
этом состоит дуализм - двойственность, как бы «двухслойносты> нашей активно

сти. П упраВJlении ею мы опираемся не на реальное, а на идеальное, которое совсем 

не 06язатеJlЬНО адекватно отражающее это реальное, подлинную реальность, мате

РИWIЫfЫЙ мир. Хотя оБЫ'lliО мы И стараемся по возможности правильно отражать 
существеНЮIе дня нас компоненты подлИЮfОЙ реальности, но далеко не всегда и не 

во всем это нам удается, а иной раз мы сознательно искажаем реальность, <шоправ

ляя» и «додумывя»> ее, часто «видим» то, чего нет, 110 'гто ожидаем увидеть. Мате

риальные объекты, явления, процессы, KOHeLlliO, существуют и объективно влияют 

па нас, но в /шиlем сознании сущест6)Jют не о/т, а nредсmа6ЛeJШЯ о HIlX. Более то
го, каждый из них, имея значения всегда, приобретает ЛUЧllосnmые значеН11Я u зна
ЧlIмость (смысп) лишь в том случае, если влияют па рсшение задачи - уже решаемой 

или которую предстоит решать. Мы ведь всегда мало что ЗIIаем о реальности: час
тwшо она еще не познана из-за недостаточности знаний человечества, частично 
хоть и познаваема с использованием всех имеюIЦИXСЯ у человечества знаний и ин

струментов, однако не познана нами из-за недостаТО'lliОСТИ HalIlliX индивидуальных 
знюшй и средств <(Добывания» информации. Мы lIынуждены довольствоваться 

тоm,ко доступной нам информацией о реальности и на этой основе создаем ее мыс
леюl)'IО схему - назовем ее «60СnРllнимаемой реальностЬ/о)}. 

Конечно, согласованная реальность - более высокого «качества» 
(более адекватная истинной реальности), чем воспринимаемая, и более пол
ная схема реальности. Поэтому мы в большинстве случаев стараемся, чгобы 

наШ(l воспринимаемая реальность возможно меньше отличалась от согласо

ванной, была как можно ближе к ней по содержанию и структуре. Но поми
мо ограниченности наших возможнос;тей в ПОЛУЧСlГии адекватной информа

щm 06 и(,'Тинной реальности, на формировании ее схемы (воспринимаемой 
реальности) и целевой моделu (ситуации) отражmoтся наши личностные 

I Кюс уже отмечено вьпnе, автор не претендует па приоритет в этом подходе. НСЯВ
но принимали его и С.Л. РубmШIТейн, и Л-НJIеонтьев, и другие .. [7]. 
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свойства, психологическая установка2, f1.Jl1eCmO значений выступают с.мыслы 
(личностные значения), происходит обращенное на себя осмысление наблю
даемой реалы/Остu. 

Человек формирует ситуацию на основе воспринимаемой реальности, 

Т.е. ситуация - как бы «схема второго порядка» (<<схема схеМЬD». Обычно 

сосуществуют несколько ситуаций одното или разного иерархического УРОВ

ия. Одни из них «)J<ИВYD> дольше, жизнь других короче. некоторые формируют
ся одновременно (по разным поводам), чаще же в разное время3 . 

Мы акцентируемся на спортивной двигательной ситуации (СДС), но 
все ПРИIЩипиальныс моменты равно относятся к двигательным ситуациям и 

всем ситуациям вообще. 

Двигательной предлагается называть ситуацию, ориентированную 

на решение двигателыlOй задачи, Т.е. зада~ш, непосредственная и ос
новная цель которой состоит в направленном изменении исходной длл 

этой зада~ш двигательной ситуации. Человек, решая двигательную за
дачу, планирует, программирует и старается двигательно решить ее в 

соответствии с той ситуацией (моделью реальности), которую он сфор
мировал, имея в виду именно эту двигательную задачу (см. гл.5). 

4.2. Состав спортивной двигательной ситуации. 
Что доюкно входить в спортивную двигательную ситуацmo как целе

вую модель реальности? Естественно, только то, что может ш<азаться суще

ственным для формирования соответствующей спортивной двигательной 
задачи (СДЗ) ИДJш ее решения-остальное лишнее, остальное лишь мешает, 
отвлекая. Здесь уместно заметить, что ситуация - весьма динамичная мо

дель, живо реагирующая на изменение восприятий и оценок IШIC внешних, 

так и внутренних условий, оперативно перестраиваемая, и потому она одно

временно, с одной стороны, зависит от процесса формирования СДЗ, а с 
другой стороны - и сама влияет на него. Такие двусторонние и дВуединые 

процессы вообще характерны для человеческой активности I<aI( таковой. 
На схеме4.1 упрощенно пока.заны I<омпоненты СДС и основные отноше

ния между ними. Конечно, простой схемой нельзя даже очень приблизи
тельно отобразить сложную систему, в данном случае передать сложность 

психологической структуры рассматриваемых процессов, речь лиmь о наи
более общих компонентах этой системы, о наиболее существенном в ее 

структуре. Рассмотрим блоки в порядке их нумерации на схеме. 

2 Психологическая установка - (по Д.Н. Узнадзе) психическое состояние, 
ориентированное на активность определенной направленности, и ориенти
рующее активность, это как бы «предрешение» задачи, состояние, направ
ляющее характер ее решения. Однако иерархические уровни различны. 
3 Все сказанное выше, снимая одю! проблемы, в то же время OТI<pЫBaeт другие. Но 
нельзя не согласиться с д.А Волкогоновым: «не следует ожидать, что проблемы 
исчезнут от того, что мы не будем говорить о них». В кою(е концов, «задача науки 
заключается в том, чтобы видимое, ЛИJШ, выступающее в явлении движение свести 
к действительному Bнyrpeннeмy движенюо» (К Маркс ). 
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2.2 ПС как вещественные 
субъекты и объекты ДА 

6.3 О планах решения
этими ПС своих СДЗ 

Схема 4.1. Блок-схема спортивной двигательной ситуации (СДС). се - субъект 
ситуации. СДЗ - спортивная двигательная задача. ПС - позиционеры сигуации. 
ДА - двигательная активность. 

Блок 1 - под внутренней средой подразумевается текущее и опера

тивное состояние опорно-двигательного аппарата, других органов и систем 

организма, психики. Причем особо и в первую очередь речь об отклонениях 

состояния от того, которое нормативно для данного субъекта ситуации. 
Под 611VmpellllUMII условиями понимается состояние оргаlШзма субъекта ак

тивности (того, кто эту активно сп, осуществляет). Имеется в виду функциональное 
(<<физическое», Т.е. телесно-физиологическое, и общее психическое) текущее со

стояние (среднее относительно устойчивое состояние в последние несколько дней 

или, если оно менялось медленно, недель, без учета его ситуационных «-скачков») И, 
главным образом, оперативное СОСТОЯlШе (состояние в данный момент). Ведь 
функционаЛЫП,IС возможности одного и того же спортсмена могут широком диапа

зоне варьировать в зависимости от степени непосредственной подготовленности 

опорно-двигательного аппарата и энергообеспечивающих систем к действию (раз

минка, идеомоторная настройка), от степени утомления, от наличия травм либо 
опасности их получения (наличие микротравм, последствий травм), а также от эмо
ЦИОШUIьного состояния, уровня тонуса и степени готовности нервной системы к 

нужному действию. Модельное представление об этом необходимо для того, чтобы 
поняп" «чем ThI располагаешь». 

Внyrpенними условиями являются также оперативное (сиюминутное) со

СТОЯlШе психики, текущий уровень функциональной подготовленности, наличие и 

уровень целевых умеЮIЙ. 

Блок 2 - материальная среда, вкmoчающая в себя и прямо значимые 

для осуществления намеченной двигательной активности неживые объеI<ТЫ, 

и всех moдей и животных, так или иначе участвующих в совместной двига
тельной активности либо как-то иначе существенно с ней связанных (nози

циОllеров ситуации), в том числе и самого субъекта ситуации; но живые 
объекты рассматриваемы здесь только как ИСТОЧНИК11 или объекты механи

чески.;< воздействий (т.е. ИСКJПOчая их психику). 
Блок 3 - под моmивациОllllЬ1М комплексо),,! подра:зумевается систеМ

ная совокупность: а) мотивации I<c:'ll( долговременного, в своей основе над
ситуационного (инвариантноrо к особенностям моменга), отражающеrо дол-
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говременные, трансситуативные (надситуативные) потребноGТИ и квазипот
ребности4 (К Левин) базового побуждения к деятельности как трансситуа
тинной долговремеmюй направленной активности субъекта (нелишне особо 
отметить, что мотивация содержит и ситуативные, Т.е. зависящие от особен

ностей момента, компоненты - ментощиеся в соответствии с ситуацией и 
реакцией на нее - кош<ретизирующие связь мотивации с ментощейся ре
альностью); б) общей деятельносmтюй установки как ба.зовоЙ для мышле
ния и поведения субъекта в ходе осуществления конкретной деятельности; в) 

мотивов как побуждений к формированшо и решению конкретных задач 
(двигательных, недвигательных); мотивы формируются на основе мотива

ции и кратковременных, потребностей и квазипотребностей; г) ситуатив
ной установки, очень динамичной, непрерывно согласу:ющейся с меняю

щейся ситуацией. Формируясь под сильным влиянием этого блока, ситуация 
в своей динамике в свою очередь влияет на его компоненты. 

К мотивационному комплексу относят долговременные трансситуа
тивные потребности и квазипотребности, соответствующую знаниевую базу, 
мотивацию, задающую установку (установка на формирование СДЗ), ситуа
тивные (и потому кратковременные) потребности и квазипотребности), соот
ветствующую знаниевую базу, мотив, критерии оценивания: ситуации и ее 
развития, формируемой СДЗ, своей активности. Мотивационный комплекс 
определяет смысловое содержание акгивности. 

Блоки 4 и 5 - формирование и решение субъектом спортивной дви
гательной задачи (СДЗ) зависят от сформированной им ситуации и в то же 

время сами влияют на ее формирование - влияние обоюдно: формирование 
и решение СДЗ ориентировано на ситуацию, теснейшим обра:юм связано с 
ней, поскольку решение СДЗ протекает в реальности, этой ситуацией моде

лируемой, а ситуация формируется субъектом на основе предвидения реше

ния именно этой конкретной едз. 

Блок 6 - представление субъекта ситуации о СостоmIИИ и намерениях 

других позиционеров этой ситуации (см. следУЮЩИЙ ра:щел главы). Без лото 

субъект ситуации не сможет действовать адекватно реальныIM условиям. Во

прос о формировании ситуации как модели реальности - один из ключевых 

в теории деятельности, однако он недостаточно разработан. 

Формирование сдз СС. Субъекг ситуации (СС) формирует едз, учи
тьmая множество факторов (см. рис. 4). В их числе формирующиеся исход
ная и конечная ситуации решения сдз, хотя они формируются одновремен

но с едз и входят в его состав. Аналогично субъект формирует сдз и ее 

рефлексивную модель, которая в то же время входит в состав H31BaнньLX си

туаций. Это нелинсйная, с «кольцами», структура. 

4 Квазипотребности - это потребности, социально-психологически преобразо
ванные, в отличие от естественных потребностей как естесmСIПiЫХ нужд организма. 
Например, потребность в защите от холода преобрюуется в потребность в одежде, 
тем более - красивой и модной; потребности в движеЮlЯX, 11 игре, в самоугвержде
нии трансформированы в квазипотребносn, преуспеть в выбранном виде спорта. 
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4.3. Учет состояния и намеренuй других nОЗlЩUОllеров cumyatfuU 
Субъект должен стараться по возможности более адекватно предста

вить себе, как воспринимают npоисходящее остальные позиционеры коопе

ративной или конкурентной деятельности, какую информацшо они из него 

извлекают: это позволяет лучше угадать, какую каждый из них сформирует 
ситуацmo. Чтобы по В03можности более адекватно реальности сформиро
вать свои еДс и СДЗ, хорошо иrрать свою позиционную роль, субъект дол

жен «угадать»: а) какова ситуация кащцого позиционера, каковы ее особен
ности и динамика (блок 6.1) - от этого во МНОГОМ зависит его поведение; б) 
какие именно СДЗ формирует каждый из позиционеров (блок 6.2) - точнее, 

субъект должен пьrrаться оmрефлексuроваmь СДЗ остальных позиционеров; 
в) как именно каждый позиционер будет решать свою СДЗ, Т.е. отрефлекси
ровать вероятный план ее решения позиционером (блок 6.3). 

Иными словами, субъе:кт должен сформировать и решить рефлексив
ные квaзuдвигаmельные задачи (далее РКДЗ) тех своих партнеров и против
ников, взаимодействие с КОТОРЫМИ в данной ситуации достато'шо вероятно 
(это субъект-объектные РКДЗ) - иначе как формировать и решать свою 
задачу? РКДЗ позиционированы, постольку они формируются субъе:ктом за 

nозuционеров именно такими, какими, по мнеmпo субъекта рассматривае
мой ситуации, они формируются самими позиционерами. Они лишь рефлек

сивно (потому и рефлексивные) отражены субъе:ктом. Квазидвигаmельные 
они потому, что субъект рефлексивно, в своем воображении, формирует их 

как бы от имени, за позиционеров, и «в уме» решает эти задачи опять-таки 
за них, как бы «влезая в их шкуру» (чгобы хотя бы верояrностно предвидеть 

поведение позиционеров, без чего субъекту непонятно, как ему реuшmь 
свою СДЗ), решает сдз позиционеров за них мысленно, а вовсе не реально, 
не двигательно. Причем большую роль играет предшествующий опьrr во
обще и опыт встреч с данными позиционерами в частности. СК<'lзанное мож
но представить схемой 4.2. 

Представление о том, как следУет формировать СДЗ и РКДЗ 

ОРКДЗзапрmnmника 

ОРКДЗ за противника 

ОРКДЗ за прmnmника 

Представление о против
никах и Ш( сигуациях 

Субъектная 
ситуация 

ОРКДЗ за партнера 

ОРКДЗ за партера 

ОРКДЗ эа партнера 

Схема 4.2. Объектные рефлексивные квазидвигательные :шдачи (ОРКДЗ) субъекта 
сигуации при колле:ктивной (кооперативно-конкуреН11l0Й) активности. РКДЗ -
рефлексивная квазидвигателъная задача. СДЗ - спортившш двигательная задача. 
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Другая сторона вопроса, которая этой схемой· не затронута: кащцый 
из позиционеров формирует ОРКДЗ относительно остальных позиционеров, 
в том числе относительно с;убъекта рассматриваемой сиryации [9, 10J. Субъект 
ситуации старается эти ОРКДЗ тоже отрефлексировать (<<рефлексия рефлек
СИИ»). Помимо противников и партнеров имеются и другие по:шционеры 

(активные или даже пассивные участники коллективной деятельности), непо
средственно не задействованные в сюоминутной коллективной двигательной 
активности, но мнение которых отшодь не безразлично субъекту ситуации, и 
потому включаемое в его сmyацию. 3m позиционеры: тренер, судьи, зрmeJШ. 

Рис. 4.3. Позиционные рефлексивные квазидвигательные задачи (IIPКДЗ). 

Они формируют соответственно тренерскую и судейскую надсубъект
ные и парасубъектную РКДЗ. На схеме 4.3 показана система позиционных 
рефлексивных квазидвигательных задач (ПРКДЗ). Несколько слов в поясне
ние основных блоков схемы (рассмотрим их в порядке нумерации). 

1) Субъект СДЗ должен ее осмыслить в контексте того фраI'мента дея
tельности, в рамках которого СДЗ формируется (это субъеюnная РКДЗ). 

Для этого он стронт свернутые смысловые схемы этой СДЗ и ее решения 
(это квазидвигательное решение СДЗ), избавленные от малосущественных 
подробностей и акцентированные на их основном содержании и связи с дру
гими задачами и их решениями. Без такой рефлексии СДЗ не может ре
шаться сознательно и бьггь включенной в деятельность. 

2) Субъект СДЗ должен по догадке отрефлексировать СДЗ противников 
и партнеров (это субъект-объектные РКДЗ) и предполагаемые их решения 
(это квазидвигательные решения субъект-объектных РКДЗ). 

3) Зритель, вообще moбой набmoдатель за действиями спортсмена ниче
го не поймет в происходящем, если не сумеет представить себе хотя бы в 

общю{ чертах и по существу решаемую спортсменом СДЗ (это представле
ние - зритеЛhская РКДЗ), реалюуемый им план ее решения, а помимо это

го и в то же врсмя - план ее решсния, целесообразный с точки зрения этого 
набmoдателя: знание плана решения СДЗ, реализуемого спортсменом, помо
гает лучше увидеть про исходящее, позволяя заранее предугадать его дейст

вия, а сравнение осуществляемого спортсменом решения СДЗ со своим 

(зрительским) планом позволяет производИТЬ оценки. 

4) Тренер И судъи должны оценивать действия спортсмена, и .эти оценки 
для последнего важны, учитываются им в последующем - тренер и судья 

как бы стоят над спортсменом-субъектом СДЗ и ее решения. Но единственный 
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способ вырабoraть оценку - сравниrъ arpефлексированную оцеюциком СД3 
спортсмена (надсубъектную РКДЗ) и его план ее решения с'тем планом, ко

торый оцешцик сформировал «за спортсмена» и считает правильным. 
5) Партнеры и противники спортсмена не могут действовать, не пред

ставляя себе хотя бы предположительно его СДЗ (это объект-субъектная 
РКДЗ) и его план ее решения. 

Понятно, ~по спортсмен старается понять, насколько хорошо его СДЗ 
отрефлексирована тренером, судьями, партнерами и противниками. Часто 
ему небезразличны также и зрительские оцеНJ(И. Поэтому представление 
спортсмена о ПРКДЗ, упомянутых в схеме 3, тоже входят как· некоторые 
компоненты той или иной значимости в состав его ситуации, во многом ее 
определяя: в планировании J.UOбоЙ кооперативной или конкурентной спор
тивной активности, даже в определении ее конкретных целей главное то, ~по 
этот спортсмен делает и собирается делать и 'по делают, собираются делать 
и думают о кооперативно и конкурентной активности партнеры и противни
ки, а все остальное только условие при этом. При этом спортсмен опирается 
на свой опьп, на знание самого себя и своих партнеров и противников. 

На оценках сказываются: психологическая установка, указания тре
нера, эмоциональное состояние спортсмена, степень рискованности того или 

иного решения и, конечно, другие компоненты формируемой сигуации, так 
или иначе логически связанные с этими оценками. Само собой разумеется, 
ошибки в позиционной рефлексии как самих двигательных задач партнеров 
и противников, так и планирования решений этих задач, «обходятся доро
го», резко снижая эффективность усилий. К этой стороне спортивной актив
ности необходимо относиться с полной серьезностью, ответственно, 'по и 
дOJDI<НO найти адекватное отражение в процессе спортивной подготовки. 

Изложенное в настоящей главе содержание понятия «спортивная двигатель
ная ситуация» нетрадиционно, и потому может вызвать серьезные трудности в вос

приятии и осмыслении. Тема эта заслуживает самого серьезного всестороннего со
держательного обсуждения. Но не освоив этот материал, нельзя освоить изложен
ный в последующих главах. Понятие «спортивная двигательная ситуация» является 
ключевым для осмысления понятий «спортивная двигательная задача (СДЗ)>> и 

«решение спортивной двигательной зада'ш)>> (см. следующую главу). А это, в свою 

очередь, ключевое понятие для анализа спортивной двигательной активности. 

4.3. Формирование и динамика сиmУШ4ий и квазuсumуm{uй 
Формирование ситуаций - практически непрерывный процесс, если 

иметь в виду то обстоятельство, ~по реальность все время изменяется и по
тому все время нужно преобразовьшать ее модель - ситуацшо. 

Чтобы сформировать ситуацию, адекватную реальности, необходимо 
активно «добывать» информацию о ней, Это требует от субъекта отнюдь не 
только желания, но и соответствующих знаний, способности экстраполиро
вать развитие реальности (внешней и внутренней), способности успешно 
рефлексировать СД3 партнеров и противников, их изменения и решения в 
изментощихся условИJL'I:. Добавим, что делать это часто приходится в усло
виях жесткого дефицита времени, крайне заТРУДНillощего сбор достаточной 
и достоверной информации - приходится формировать и трансформиро-
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вать ситуацию в условиях неполноты и нсточности информации, принимать 
интуитивные оценI<И и решения. Здесь огромную ПОМОЩЬ может оказать 
имеющийся спортивный двигательный опыт: в памяти могут храниться це
лые «заготовкю> компонентов сходных ситуаций. 

Исходная ситуация решения СДЗ прогнозируется на момент начала ее 
двигательного решения. Но по мере решения задачи реальность изменяется 
:как в связи активностью спортсмена, так и под ВЛИЯlШем других факторов -
следовательно, соответственно должна изменяться и ситуация, в благопри
ятном случае постепенно преврашаясь (трансформируясь) в планируемую 
конечную ситуацию решения СДЗ, внеблагоприятном - конечная ситуация 
резко отличается от запланированной. Ситушщл дИНамична (меняется во 
времени). Осуществлять ее изменение адекватно реальности особешю трудно, 
если она меняется быстро: спортсмен ие только не успевает получить необ
ходимую информацию, но даже ту, которую получил, не успевает нужным 

образом «обработать». Из-за этого он вьmyжден действовать интуитивно. 
Конс'rnyю ситуацию решения СДЗ ее субъект конструирует как цель 

или, во всяком случае, важную часть цсли СДЗ. 
Тренер должен понимать, что, как и почему вьтолняет спрртсмен. А 

для этого представить себе его ситуацию и всю ес динамику. При этом он 
должен не только представить себе всё «глазами и сознанием спортсмеНа», 
что сделать непросто, но и оценивать ее с ПОЗlЩИЙ спортсмена. Эrо тренерская 
квазиситуация: ведь это не ситуация спортсмена и не ситуация тренера. а 

неl(QТОРая рефлексивная модель, которая нужна тренеру для лучшего пони
мания поведення спортсмена. Квюиситу,щия тоже дИНамична, и если тренер 
не следит внимательно за изменением реальности во время выполнения 

спортсменом задания, он трансформация квазиситуацин не будет адекватна. 
Нужно заметить, что ситуация спортсмена и квазиситуация тренера 

всегда в большей или меньшей степени не совпадают, что часто становится 
причиной разногласий мелщу ними в оценках выполнения задания. 

ДинаМИI<а ситуации 

Дуализм активности 
Значение и смысл 
Исходная ситуация ре-
шенияСДЗ 

Квазисубъектная сmyация 
Конечная ситуация ре
шенияСДЗ 

Модель 
Реальность: 

- объективная 
- согласованная 

- воспринимаемая 

- оперативная 

-текущая 

ПРUЛО;JII.~енuя 
Основные понятия 

Моделирование 
Мотив 
Мотивация 
Общая деятельностная 
установка 

Оценивание ситуации 
Оrраничения в применении 
средств для решения СДЗ 
Позиционер ситуации 
- рстроспеЮ'ивная 

- проспекгивная 

- воображаемая 
Рефлексия 
Ситуативный 
СитуаЦИОННaJI установка 
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Психолоmчоскзя УcraIЮЩ\а 
- объект-qбъектная 
- надсубъектная 
- зрительс:кая 

Развитие ситуации 
РКДЗ (рефлексивная ква
зидвигательЩlЯ задача): 
- субъектная 
- субъект-объектная 
Сmyация: 
Спортивная двигательная 
сmyация 

Споргивная сmyация 
Транссюуативный 
Экстраполяция сюуации 
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Контрольные вопросы 

1. Что такое ситуация? Как она соотносится с реальностью? 
2. Что такое квазиситуация тренера (за спортсмена)? Зачем она нужна? Как 
она соотносится с ситуацией спортсмена? 

3. Что такое модель? Мысленная модель? Проиллюстрировать примером. 
4. Какие можно различать модельные отражения реальности? 
5. Что такое дуализм активности? Проиллюстрировать примером. 
6. Почему мы стараемся, 'по бы наши воспринимаемые реальность 

ситуация были как можно более похожи на согласованные? 
7. Б чем различие между значением и смыслом? 
8. Каковы основные компоненты ситуации (что в нее входИТ)? 
9. Что такое рефлексия? 
10. Что такое «квазидвигательные задачю>? 
11. Что такое «квазидвигательное решение задачю>, «квазидвигательное 

решеIШе квазидвигательной задачю>? 
12. Что имеется в виду под динамwmостью ситуации? 
13. Как формируются исходная и конечная ситуации решения СДЗ? 
14. Как влияет дефицит времени на формирование и адекватность ситуации? 

Использованная и реко.мендУeJlUlЯ лиmер(шtура 

1. (С.И. Ожегов. Словарь русского языка».-М., 1960.). 2. (Психология. Словарь .. -М., 
1990. Словарь практич. психолога.-Минск, 1998). 3. (Сов. знциклопедич. словарь.-М., 
1983). 4. (Словник iJШIОМОВНЫХ слiв.-Киiв, 1974; Психологi·ПШЙ словник-К, 1982 
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Глава 5. Спортивные двигательные задачи и I:IX решение 

Введение. 

Материал этой главы, как и предыдущей, сложен ДШ! восприятия, по
скольку знакомит с рядом новых понятий И терминов, с новыми взглядами, 
основополагающими представлениями и подходами к анализу спортивной 

двигательной активности. Это потребует усилий. Однако взамен должно 
появиться более глубокое и объективное понимание сущности того, что 

происходит в ходе спортивной двигательной активности. В настоящей главе, 

как и в предыдущей, изложепы вовсе не утвердившиеся на сегодня у спе

циалистов, изложеlПlые в учебниках, статьях, даже монографиях и распро
страненные среди практиков спорта представления, а пр обивающие себе 
дорогу новые, гораздо более обоснованные представления. 

Рассматриваемые в этой главе понятия таковы, что строго последова
тельное их изложение вряд ли поможет логwшому пониманию материала. 

Поэтому прццется местами «упреждать событИЯ», говоря - В самых общих 
чертах - о понятиях, которые будут рассмотрены позднее. Коне'шо, это 
нехорошо, но облегчает восприятие логических связей в обсуждаемой сис
теме понятИЙ. Тем более, что предлагается радикально переосмыслить, по
мимо самих понятий, и ряд связей между ними, и употребительных терми
нов - Т.е., в конечном счете, п~рссмотреть устоявшуюся систему понятИЙ. 

Этот пересмотр во многом опирается на материал предыдущих глав. 

Снова обратимся к блок-схеме иерархии двигательной активности. 

19 Осуществление целостных деятельностно-:шачимыхl 
1 тактических и стратегических фрагментов СДА J .,. 

18 Решение блоков СДЗ 1 .,. 
17 Решение сло:жных СДЗ 1 .,. 
16 Решение пlюстых С Д 3 I 

~ 
15 С)] Д 1 

1 
14 Спортивные двигательные субдействия I .,. 
/3 Выполнсние двигательных операццй 1 .,. 
12 Выполнсние сложных телодвижений I .,. 
11 Выполнение элементарных телодвижений 1 

Рис. 5.1. Иерархия спорпшной двигательной активности (СДА). СДД - СПОpтJ:шные 
. двигательные действия, СДЗ - спортивные двигательные'щдачи, 
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Двигательная ,штивность 1 человею!, в том числе спортивная двига
тельная активность, - сложнейшее системное явление, для описания и тем 

более аналюа которого нужны очень сложные схемы. В главе речь ШIШЬ об 
ее основных, принципиальных П9ложешшх, поэтому и схемы проще. 

5.1. Спортивные двигательные задачи (СДЗ) lf uх:реlllСllие 
5.1.1. Обl~е flJzедставленuе 

Валшая сторона спортивной двигательной активности - ее иерар

хичность, Иерархическая структура двиraтелыюй активности «МНОГОЯРУСНа», 
она намного сложнсе, чем обычно принято считать. Каждый объект более 

высокого УРОВЮI вюпочает в себя не только объекты ПЮКСJIсжащих уровней 
(рис, 5.1), но и принципиально новые по характеру функции. 

Под задачей понимается некоторый lсомпонент общего психического 

состояния, включающий в себя 5 блоков представлений: 1) представление о 
не зависящих от субъекта зада~ш факторах, которые могут существенно по
влиять на ход и результаты решения задачи, и о степени их возможного 

влияния, 2) представление о средствах, которыми сможет располагать субъ
ект :щ..тщчи по ходу ее решения, 3) представление о ПрИIIЯТЫХ им (субъектом 
задачи) ограничениях на применение этих средств (ло как бы принятые им 

(<правила игры»), 4) конечную (целевую) ситущию решения задачи и/или 
путь преобраЗ0вания исходной ситуации решсния :З,lДачи в конечную (т.е. 

цсль :~адачи), 5) представление о личностном :значеНI!И для него (субъекта 
З<1дачи) того или иного характера и качества решения ::пой З'щачи. Первые 3 
пункта в совокупности составляют более КРУПНЫЙ блок исходную ситуа
цюо решения зада~ш как мысленную модель реальности к моменту начала 

действий, осуществляющих решение, Двигателыюй заЛачей следует назы

вать 'тдачу, направленную на реализацшо двигательной цели, спортивной 

двигательной ~шдачей (СДЗ) - задачу со спортивной двигательной целью, 
целыо, определяемой текущей спортивной необходимостью. 

Как уже бьшо отмечено в ,главе 3, спортивное овигаmельное действие 
(ед!!) - один из «юnoчевых» уровней активности (на блок-схеме это пока-
3aIЮ толстыми линиями окаймления блока и жирным шрифтом). СДД -
наибольший программный и программно регулируемый двигательныIй aкr, 
осознаваемый (в ходе его осуществления) его субъектом как lIераздельное 
целое. Осо:знание двигательного акта (В ходе его осуществлеюш) как сово

куrIf!ОСТИ 2 или более отдельных его частей о~шачает, что имеет место осу
ществление соответственно 2 или более двигательных действий. Например, 
ссли теннисист осо~знает перемещение для приема мяча, подготовку к удару и 

1 Вмссто употребительного термина «двигательная J!бпеIIЫЮСТЬ» следует приме-
1!Я1Ъ термин «двигательная ак:тивносты>, поскольку что в с()(нветстВJШ с принятой у 

нас в стране теорией деятельности IЮШIТиt: ()сяmсльносmь связано с ДОШ'оврсмен
НЫМИ, транссигуативньпvш потребностшvш и I<ВаЗИlIотребностя~ш, с Долговремешюй, 
трансситуативной мотивацией. Можно ГОВОРИТI. О спорпшной ИЛИ физкультурной 
/\сятельности, имеющими (этом нужНо иметь [J виду) включают в себя и режим ДНЯ, 
и режим питания, и режим отдыха, и IlриоБРСТСlше необходимых знаний и др_ 
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сам удар как нечто нераздельно единое - это 1 сдд. ЕСШI же мысленно он 
разделяет, различает персмещение, подготовку и удар - Iiалицо 3 СМ. 
Баскетболист, выполняющий ПРЬDКОК с поворотом И бросок в кольцо может 
осуществить это как единое СДД, но еСШf он в своем сознании разделяет 
прыжок с поворотом и сам бросок - он осуществляет 2 СДД. Формирова
ние исполнительной двигательной программы и программы регуляций 
сдд, подбор совокупности с,lЩ и определение их координации в простран
ственно-временно'м КОIПИlIууме (т.е. в пространстве и во времени), осуще
ствляется не в составе СДД а в составе акта более ВрIСОКОГО уровня - в. 
составе решения простой спортивной двигательной 3(}Д(1'Ш (простой сдз). 

PeUleHue простой СДЗ - активность, направленная на преобразова
ние исходной ситуации этой сдз в желаемую конечную. Это самый низкий 
уровень спортивной двигательной активности, на котором возникает и про
является целенаправленность, Т.е. направленность этои активности на реа-

. лизацию цели2 . Решение простой задачи - наименьший акт активности, 
цель которого осознастся, притом как неделимая, целостная. Решение про

стых сдз - главный, основополагающий уровень спортивной двигатель
ной активности, что показано жирным окаймлением блока. Комплекс «фор
мироваuие простой задачи - ее решение» это наименьшее образование, 
uосящее осuовополагающие, uеотъемлемые (атрибутивuые) черты деятель
uости, и потому этот комплекс - «единица деяmелыюсmи» (как, скажем, 
клетка - единица живого), молекула - единица химического вещества, 

атом - элемеIПa. R.Л. Бернштейн ВЫ,двинул принципиальное утверждение: 
человек в норме никогда це выполняет просто движения, а всегда двига

тельное действие. Но сегодня следует развить это утверждение: человек в 
норме никогда llе выполняет просто движения, llикогда не осvществляет 
просто действия, а всегда решает двигательные задачи. 

Решение сложной едз - системное слитное 11 двигательно связное 
решение 2 или более простых сдз, объедrшснное направленностью на реа
лизацшо цели болес высокого порядка IIрИ раздельном осо:щании цели каж
дой из решаеl\-IЫХ сдз. Пример: теннисист бежит, чтобы принять мяч -
решает простую сдз; он осущеСТВШJет трудную подготовку к удару (ска

жем, в прыжке ЮlИ в броске С падением) - решает вторую простую сдз, 
наносит прицельный удар - решает третью простую' сдз. в системной 

. совокупности эти решения нростых СДЗ составляют решение сложной сдз. 
То же можно сказать об акробатическом соединении «рондат - фЛЯК -
сальто назад», о комбинированном ходс ЛЬDI<Ника. 

Решение блока СД3 можно про иллюстрировать розыгрышем мяча в 
теннисе или волс~iболе: при этом осуществляется связная (но без исполни
тельской слитности) совокупность отдельных приемов-ударов, т,е, решений 
сложиых сдз. Еще пример: всё упражнение на гимнастическом снаряде. 

2 Целью называют не са},ю то, к чему субъект стреМИТСJI, n МЫСJlенную модель, 
представление об этом. Так, цель не сам прием мяча, а представление об этом. По
этому вместо «достижение цели» ЛУ'ШJС I'ОВОрИTh «реализация целю>. 
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Осуществление целостных деятельностно зна'll/Jv/ЫХ тактических u 
стратегических фрагментов спортивной двигателЬ/юii акmllimосmи ((ЦА)-

. объединение СДЗ и (или) блоков СДЗ, связашlЫХ не непосредственно дви
гательно, а тактически или, соответственно, стратегической направленно

стью на реализацию деятельностно значимой цели. На примере тенниса
розыгрыш гейма, сета, встречи, проведение игроком турнира. Целостный

предназначенный для того, t.сгобы полностью реализовать некоторую цель, 

завершенный, с системно связанными компонентами. Деятельностно зна

ЧИМЫЙ - значит цель имеет кою<ретное деятельностное :шачение. 

Подробное рассмотрение понятия «СДЗ» начнем с обращения к пси
хологическим категориям, побуждающим человека формировать ее у себя 

как некоторый I<Омпонент психического состояния. В основе лежит стрем
ление удовлетворить определенные потребности или квазипотребно~'Ти3 
(социально преобразованные потребности. TaIc, потребность З3ЩИПIТЬ себя 
от холода может преобразоваться в ква.3lшотребность - желание не просто 

одеться, а одеться модно). Потребность человека как существа социального 

в самоутверждении преобразуется в квазипотребность 'выигрыша командой 

хорошего места на соревнованиях. Потребности и КВa'Jипотребности могут 

быть долгосрочными, «трансситуативнымю> «шадситуативнымю», т.е. не 

зависящими от текущей ситуации, но могут быть и краткосрочными, ситуа
тивными, то есть связанными именно с данной теI<ущеЙ.ситуациеЙ. Неудов
летвореююсть потребности вызывает формирование побуждения к такой 

активности, которая, по нашему мнению, позволит ее удовлетворить. 

5.1.2 Лt/оmивация, .мотив, цель. Распространенное толкование этих тер
минов неоднозначно и очень размыто. Приходится предложить следующее. 

Мотивацил4 представляет собой долгосрочное, устойчивое транс си
туативное побуж,IJ,ение к определенным образом ориентированной долго
срочной трапсситуативной устойчивой активности, направленной на удов
летворение долгосрочных трансситуативных потребностей и IшаЗИПО1реб
ностей, на реализацшо HeKoToptIX ПОСГОЯННЫХ, независимых от текущей 
ситуации, целей (которые можно назвать деятельностными). Такая актив

ность На3ываетсл деятельностью. Деятельность бывает учебная, спортивная, 
профессиональнал, рекреативная, семейная, общественная5 . Таким обрюом, 
.мотивация - nоБV:)Jсденuе к деятельности Ш1К активности, подчиненнuй 
долговременной, стабильной целевой направленности. 

ivfоmивацtlя к деятельности одного и того же типа может быть очень 

разной. Например, в основе мотивации IC спортивной деятельности может 

лежать стремление раскрыть для самого себя свои возможности, т.е. лучше 

познать самого себя, жажда самоутверждения, желание обеспечить свое 

3 Это IIOlJятие ввел Ш,lСРШCilНСКИЙ психолог Курт Левин. Подшзлшощее большинство 
. того, '[ГО мы НЮЫВClсм потребностями, преДСТClвляет собой КВfI'3ипотребности. 

Часто МОТИIШЦИС;Й нюыnшот активность, направленную на формирование мотива
IД!И. ЛУ'ШJе нюьпшть такую активность мотивироваf!Ием. 
5 Добровольная, неслуже6IШЯ работа, направленная на пользу социума. 
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материальное благополучие, удовольствие, получаемое от занятий выбран
ным видом спорта, потребность в эмоциональном заряде от общения с това
рищами по команде. Мотивация может быть ра:зной силы, и потому больше 

или меньше стимулировать спортивную тренировку, поэтому тренеру не 

безразлично, какая по характеру и по силе мотивация у его учеников: от 

этого зависит их акгивность и настойчивость в тренировке. 

. Мотив - краткосрочное побуждение к определенной активности, 
вызванное совпадением представления о некотором объекте 6 (материаль
ном предмете, процессе, явлении, обстоятельствах) и СflТYативной (сиюми
нутной) потребности (квазипотребности) в определенном его преобразова

нии. Но ведь (см. «Введение»), единица деятельности включает в себя фор

мирование задачи и ее решение, которые бьmают существенно разделены во 

времени и требуют разных по характеру мотивов. Следовательно, для осу
ществления спортивной двигательной единицы действия, т.е. для формиро
вания и решения простой СДЗ, требуется предварительное формирование 

по крайней мере 2 мотивов: задающего (побуждеlШЯ к формированию СДЗ) и 
исполнительного (побуждения к решению еДз). Мотивы - по ходу фор

мирования едз задающий, а по ходу решения едз исполиительный - MOryт 
под воздействием разных факторов более или менее существенно меняться, 
'по соответственно отражается на формировании и решении едз. 

Цель СДЗ - представление о том, какой должна бьпь желаемая ко
нечная ситуация решения этого едз и каким в принципе должен бьпь же

лаемый путь преобразования исходной ситуации решения едз в конечную. 
е формирования смысловой основы цели едз начинается формирование 
этого еДз.· Далее формируются конечная ситуация решения едз, ориенти
рованная на смысловую основу цели и на схематическое представление об 

истинной реальности и тендеНЦlJИ ее развития. На ба:зе их интеграции фор
мируется цель едз. Изменение цели едз означает смену самой едз. 

5.1.3. Формы и содержание спортивных двuгательны1x задач (СДЗ) . 
. Часто под задачей понимают цель, некоторую частную цель, цель в опреде
ленных конкретных условиях, требование. Такая неоднозначность неоправ

данна и вредна. Поскольку решение задачи - ICJПQчевая категория в иерархии 

двигательной активности, а едз - в иерархии спортивной двигательной 

активности, необходимо четко определить понятия задача и едз. Задача -
компонент состояния7 психики, содержание которого составляет временно 
(до решения зада'ш и частично в его ходе) фиксированный комплекс пред

ставлений, состав которого отображен блок-схемой (рис. 2). Задачу нельзя 
выполнять, осуществлять, реализовать - это не требование или задание, не 
схема или идея, не план. Ее JfIO;)/CllO толыш решать. 

6 В «канонизированном» варианте теории деятельности мотив - это предмет либо 
представление о нем. 

7 Под состоянием психики здесь подразумевается не уровенъ ее здоровъя, тонуса, 
эмоционального настроя, а состав, структура и содержание психических процессов. 
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з а Д а ч а ( в том ,(Jlеле СДЗ) .,. .. ,.,. ,.,. 
Смысловая Исходная ситу- Конечшur ситу- Представление о личной 
основа цели ация решения ация решения знаLJИМОСТИ качества 

задачи (СДЗ) задачи (СДЗ) задачи (СДЗ) ~ешения задачи (СДЗ) 

Рис. 5.2. Задача - первое ветвление древа. ИС - исходная ситуация решения зада
чи, КС - коне'шая ситуация решения задачи. 

Задачу, в зависимости от того, каков характер ее цели, следует назы
вать мыслительной (интеллектуальной), метаболической (питание, развитие 

тела, отдых), мнемической (запоминание и вспоминание), эмоциорегуля

торной, сенсорной (афферентной), двигательной. Нас интересуют спортив

ные двигательные задачи (СДЗ). Цель СДЗ двигательнаJI, но «над ней» (за 
ней?) всегда стоит цель более высокого иерархического уровня, JI бы сказал 
«сверхцель», если же полиоваться популярным термином знаменитого ре

жиссера к.с. Станиславского, «сверхзадаЧа»8. Цель СДЗ биомеханическаJI, 
то есть отражает биомеханические факторы: взаимное r.асположение и дви
жения своего и внешних тел, их динамическое и физиологичеСlCое (дш! жи

вых тел) состояние. Неподвюкность тела (сохранение положения, ПШЬ!) 

будем рассматривать как его или его частей движение с нулевой СКОРОСТЬЮ. 

СДЗ от других двигательных задач ОТШlчаются паlIравленностью на 

выполнение конкретных требований КOfп<ретного вида спорта, ШUllочая 
особенности его целей, традиций и накладываемых его правилами ограни

чений. В ряде видов спорта :значимость СДЗ рюличают по унифицирован

НОЙ (общей для большинства спортсменов) трудности их решения, а также 

по эстетическому впечатлению, оставJlЯемому внешними проявлениями их 

решения у :зрителеЙ. 

С.!\/ысловая основа цели задачи (В частности цели СДЗ) содер)ю!т в 

себе рефлексивную схему мотивации и целей актов (не только двигатель

ных) более высокого уровня как бы спроецированных на исходную ситуа

цшо решения СДЗ. Иными словами, смысловую основу цели :задачи (СДЗ) 
НУЖНО искать в обусловленных и окрашенных мотивацией цетIХ более вы
СОЮIХ уровней активности, приноровленных IC ситуации. Смысловая основа 
цели задачи (СДЗ) - важный фактор формирования оценок своей активно

сти и ее результатов. Эти oцe~ важны для определения не только того, 
решена ли данной задачи (СДЗ) вообще и в какой мере удовлетворительно, 
110 и какова «итоговая» (то есть сформщюванная по :завершении решения 

. задачи) ситуация, что необходимо для определения дальнейшей активности. 
Исходная СUlnуацuя решения задачи (СДЗ) - ориентированная Шl 

данную ]iщачу (СДЗ) мысленная модель истинной или конструируемой на 
момент начала решения задачи (СДЗ) реальности (подробнее в Ра3деле 2 
леIЩИИ). Можно начать решение немедленно по ее сформировании, но 

8 К.С. Станиславский, как и lV!Ногие, понимал под :задачей цель. 
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можно и больше или меньше отставить во времени (отсрочить) момент на-
чала решения. Подробнее о ситуации в рюделе 2 лекции. . 

Конечная ситуация решения зада'lU (едз) - ориентированная на же
лаемый результат решения заДilЧИ (едз) мысленная модель реальности, 

конструируемой на момент завершения решения задачи (СДЗ). Эта ситуа

ция + схематическое представление о пути преобразования в нее ИСХОДНОЙ 
. ситуации - это цель задачи (СДЗ). Подробнее см. в ра:щеле 2 лекции). 

Представление о личной :mачtlмосmи качества решения задаЧll (едз) 

играет важную роль в формировании плана и программы решения задачи 

(сДз), в корреIЩИИ ее хода, в оцснке результата. Имеется в виду шгшая 
значимость, значимость для субъекта задачи (едз). 

С известными оговорками можно сказать, что группа людей может 

решать групповые слож:ные сдз и блоки СДЗ. Сложные сдз - если ЭТИ 
люди связаны кOIПактно или общими двюкешlЯМИ (групповая акробатика, 
спортивные пары и танцы в фигурном катании, групповые упражнения в 

художественной гимнастике и в фигурном плавании, групповой блок в во
лейболе, блокирование несколькими игроками игрока-противни:ка, схватки 
в американском футболе). Блоки СДЗ - при осушествлении групповых 
тактических ходов В любых коллективных спортивных играх, при выполне
ШПl парных прыжков в воду и на батуте. Успешность совместной активно
сти во многом зависит от способности их участнИI<ОВ взаимно рефлексиро
вать СДЗ и их решешlЯ (об этом дальше, во 2-м разделе лекции). Во всех 
перечисленных в данном абзаце случаях каждый член группы формирует 

свою СДЗ комплементарно (<<дополняюще») своей мысленной модели СДЗ 

партнера (каждого из партнеров) и ее решения. Так же формирует свою СДЗ 
каждый и3 его партнеров. Иначе групповые действия будут недостаточно 

. координированы и потому малоэффективны. Если игроки или партнеры в 
групповых упражнениях умеют с ДОСТ<1ТОЧНО большой вероятностью пра

вильного отражения формировать у себя мысленные модели СДЗ партнера 

(партнеров) и решения (решений) этих СДЗ, затем с учетом этих моделей 
формировать свою СДЗ и решать ее, говорят о «cыгpaHHOCТJl» группы. По
этому игрок должен изучать в этом плане партнера (партнеров) И помогать 

им изучать его самого. 

По основной целевой направленности СДЗ можно условно разделить 
их на технические и тактические. В решении технических СДЗ главное -
преодоление технических трудностей, то есть обеспечение адекватного про

граммирования и эффективного выполнеюlЯ запрограммированной системы 
поз, телодвижений, двюкениЙ. Поэтому эти едз формируются на ба3С 
представлений о своих двигательных возможностях и о внешних предмстах, 

которые непосредственно влияют на построение и реаЛИЭ<1ЦИЮ техники 

включенных в решение елз двигательных действий (СДД). В решении так

тических :шдач главное - обеспечить ре(1ли:зацию Т<1ктической цели, то есть 

обеспечеюlЯ Т(1КОГО расположе~ия своих ИГРОКОВ и игроков противника, 
которое дает то или иное задуманное игровое преимущество~ при этом вы-
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полнение системы поз, телодвижений и ДВЮJ\ений подчинено требованию 
реализации этой цели. Поэтому такие СДЗ формируются на базе представ

лений не только о себе и о влияющих внешних предметах, но и, даже оБЬГI
но в первую очередь, о свойствах и расположении противников. 

5.2. Формирование С'Д3. 

В процессе игры каждый игрок отслеживает динамику (изменения по 

ходу времени) наблюдаемой (субъективной) реальности, синхронно форми
руя ее мысленные модели, ориентированные на его СДЗ. Такая модель есть 
то, что называют ситуацией (этому понятию посвящены 8 параграфов раз
дела 2 лекции). Ситуации нужно изменять в соответствии с изменениями 
наблюдаемой реальности. В ситуации должны бьпь отражены и тенденции 
динамшси наблюдаемой реальности, что помогает адеквапю реальности 
формировать следующие ситуации. Формировать сдз нужно с тем или 
иным упрещцением относительно сиюминутной реальности. В игре это уп-

" реждение может бьпь в доли секунды, но может быть и значительным, если 
есть возможность сконструировать более отдаленную по времени реаль
ность и соответствующую ей ситуацию. Поэтому исходная ситуация реше
ния СДЗ может отражать сиюминутную реальность, но может отражать и 

предполагаемую (конструируемую) реальность, которая будет иметь место 

в некотором условно намеченном будущем. 

Мотивация спортив
ной деятельности 

Наблюдаемая 
реалыюсть 

Текущая ситуация 
и ее развитие, 

текущая установка 

Состояние 
психики 

Умение фор
мировать СДЗ 

Рис. 5.3. Блок-схема формирования СДЗ. Блоками с тонкими грающами и тонкими 
. стрелками покюаны ИСПОJJь"зуемые ДIIЯ фОРlVJИрования сдз факторы, блоками с жир
ными границами - ФОРlvшрусмые компоненты СДЗ и СДЗ. 

На основе: 1) мотивации и деятельностной установки, 2) мотива и 
«задающей» устаноВIСИ, 3) целей актов более высоких уровней активности, 
4) наблюдаемой реальности, 5) текущей ситуации решения СДЗ и представ
ления о тенденциях ее развития, б) целевых знаю!й, 7) СОСТОЯНИЯ психики 
игрок формирует цель СДЗ как nредставленuе о :желае.i\10Й конечной ситуа
ЦИИ решения едз u общем характере nреобразованuя в нее исходной ситуа
ции. Цель по ходу формирования СДЗ, а нередко и по ходу ее решения. 
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можно корректировать, уточнять, но не нельзя меняться сущ~ственно: тогда 

«отменяетсЯ» сама исходная СДЗ и формируется уже другая. Если цель та 
же, но существенно изменена исходная ситуация, таюке формируется ДРУ-

. гая СДЗ: СДЗ достаточно строго определяется целью и исходной ситуацией. 
Формирование простой СДЗ схематически отражено на рис. 3. 
Содержание большинства блоков бьmо в той или иной степени пояс

нено выше. Ситуациям будст посвящен весь ра:здел 2 лекции. Некоторые 
пояснения следует дать об остальных блоках. 

«Выuteсmоящ.uе» цели. Здесь имеются В'виду цель сложной СДЗ, в кото

рую включена рассматриваемая простая, цель блока С)J.З, цели тактического 

и стратегического фрагментов активности (нужно заметить: не только спор
тивной и даже не только двигательной). Эти цели являются как бы «надце
лямю> простой СДЗ (<<сверхзадачами» по КС. Станиславскому). Цель про
стой СДЗ должна «вписывться»> в цели содержащих се более высоких 
уровней активности, содержательно соответствовать им. 

Целевые знания, то есть знання, которые JlЮЖНО эффективно использо
вать для адекватного формирования СДЗ данного типа в данных условиях. 

Недостаточность таких знаний приведет 1< неправильных оценкам, к ОIПИб
кам в формировании исходной и конечной ситуаций, а значит и к формиро
ванию такой СДЗ, результат решения которой будет заведомо неудовлство
рителен. Знания приобретаются ·как двигательным опытом, особенно спор

тивным, так и специальной теоретической подготовкой .. 
Состояние психики. Имеется в виду и особенности психики субъекта, и 

уровень психического утомления, и эмоциональное состояние, и отвлечение 

внимания какими-либо внешними или внутренними факторами, в частности 
наличие некоторого нецелевого доминантного очага, и результат недосыпа

ния, и отражение нервной системой общего плохого самочувствия, нездоро
вья. Но не имеются в виду мотивационная гностичеСI<аЯ сферы. 

Y~leHue С!JOрмирова11lЬ сдз. Наряду с целевыми :шаниями нужны прак
тические умения, поскольку дефицит времени, обычно имеющий место при 
осуществлении спортивной двигательной активности, требует наJIИ'ШЯ оп

ределенных «заготовоIO>, позволяющих действовать на уровне подсознания 
(<<так называемых «автоматизмов») или, во всяком случае, очень срочно. 

Умение вюп()чает в себя и способность логически раССУ>IЩать и оценивать. 
Текущ,ая ситуацuя и ее развитие. Человек каждый момент времени на

ходится в конкретной истинной реальности, наблюдает ее 11 формирует на 

основе набmодения текущую ситуацию в предвидении своей активности 
определенного характера. Поскольку реальность меняется, развивается, ме
няется (развивается) и текущая ситуация. Тенденции изменеюUJ ее КОl'.IПО

нентов и всей ее в целом игрок .экстраполирует либо определяет по анало
гии со встречавшил,rися ранее похожими обстоятельствами. Это необходимо 

для формирования исходной ситуации и цели решения СДЗ, а таЮI<е для 

. самого послеДующего ее решения. Текущая СlfГуация «обширнее», включа
ет больше компонентов, чем исходная, ПОСКОЛЬКУ цель СДЗ еще не сФорми-

78 

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»



рована, а значит текущая ситуация дол)!сна обеспечить информационную 
возможность уто~шения ситуации, когда цель будет уточнена. 

Спортсмен может формировать СИ решать) одновременно несколько 

СДЗ. ОНИ всегда взаимосвязаны, хотя бы уже потому, что наличие этих СДЗ 

отражается формируемыми исходными Сlггуациями решения этих СДЗ, но 
не только: их цели обычно тоже взаимосвязаны. Не говоря уже о сложных 
СДЗ, в составе которых СДЗ по определенmo тесно 'взаимосвязаны, СДЗ 
тшстичеСJШ взаимосвязаны в блоках СДЗ, то есть их цели координируются. 

При формировании нескС!льких СДЗ, Iшторые нужно будет решать 
одновременно или слитно одну сразу после другой, содержание каждой из 

СДЗ должно быть таким, чтобы было возмmJСНО и по возможноcrи удобно 
их одновременное или связное удовлетворительное решение. Например, 

формируя задачу прохода с мячом к кольцу, баскетболист делает это С уче
том необходимости надежно вьmолнить бросок в кольцо, а задачу броска в 

кольцо - с учетом возможности выйти на ту или иную ПОЗlЩИЮ для атаки 
и той игровой ситуации которая, по его прогнозу, будет в момент броска. 
Или: борец, чтобы повысить свои шансы успешно выполнить атакующий 
прием, доmкен предвартоще решить: задачу выведения противника из ус

тойчивого положения, одновременно задачу предупреждения атакующего 

действия противника, и (без паузы) - задачу своей атаки. 

Представления се о намерениях других пс. Каждый игрок хорошо 

знает, как важно упреждающе «угадывать» намерения и действия против

ников для того, чтобы достойно противостоять им (ему). Важно упреждаю

ще «угадывать}) и намерения и действия партнеров - иначе не будет кол

лективной игры. ВЮIСНО угадывать и мнения о ходе игры тренера, иначе 

нельзя выполнять его YCTaHOBlGI на игру. Но не только. это. Субъекту ВaжlfО 
также представлять себе и то, как представляют себе дРугие позиционеры 

ситуации его, субъекга, намерения и действия. Субъекту желательно знать 

также, каковы формируемые другими позиционерами ситуации и каковы 
тен,..r(еIЩИИ их развития. Об этом в следующих 2 парагра~рах этого раздела . 

. 5.3. Рефлексия, сравнение, эксmраnолЯl{UU, uнmеРnОЛЯl(UU, реаю(uu. 
Рефлексuя9 - это мысленное моделирование собственного психического 

состояния, мыслей, действий, активносги более высокого уровня, осмыс
ляющее и выделяющее основное их смысловое содержание. Человек реф
лексирует всё время, каждую свою мысль, каждое действие он старается 

осознать, осмыслить, содержательно соотнести с другими мыслями и дейст

виями, а таюке всё время, во всяком случае, периодически с небольшиlVIИ 
временны/ми интервалами, ОС1\·Iысливает и оценивает с позиций решения 
конкретных :щцач свое физическое и психичеСIШС состояние. Он подвергает 

рефлексии все свои планы и их формирование, свой анализ и синтез, свои 
наблюдения, результаты всего этого. Только в результате рефлексии чело-

9 Рефлексией также называют раЗМЬПWIеllие, полное сомнений, противоречий, не
примиримых оценок, и оттого вызывающее нереunпеПI.ность, порой мучительную. 
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век может четко понять смысл, основное содержание, изменения своего 

состояния и своей активности, направления этих изменений. Можно пола

гать, в основе способности к рефлексии лежит речь, вербальное (словесное) 
мышление. Рефлексия всегда носит характер осмысленной речи, потому 

легко переводится в знаковую (чаще словесную) форму, 'ГГО важно для 
трансляции своих мыслей, сообщении ИХ другим. 

Несколько условно можно называть рефлексией TaIOКc и осмысшпо
щее моделирование веРОЯТНЬL'{, с точки зре;ния субъекта, мыслей, действий, 
планов других позиционеров. Это необходимо в коллективной активности, 
по отношенmo как к партнерам, так и к противникам и другим участникам. 

Конечно, хорошо осуществлять рефлексшо, особенно в сложной, на
пряженной И быстро меняющейся обстановке спортивной игры, в условиях 
жесткого дефицита времени трудно, этому нужно учиться. В процессе реф
лексии мыслительная информация как бы фильтруетс~, остается только ее 
наиболее содержательная часть, к тому же ЭКОНОМИЧНО закоДированная в 

четкие понятия: определения, оценки, чувственные и двигательные образы. 

Сравнение. Сравнение - самая, пожалуй, употребительная операция. 
Любос измерение, инструментальное или посредством органов чувств, 

представляет собой сравнение величины измеряемого фактора снекоторой 
. величиной того же фактора, пршштой в качестве единичной - единицы 

измерения. Сравнениями определmот соотношения между предметами, про

цессами, их параметрами. Сравнениями мы определяем разницу в силе ана
логичных или дюке Ра3ных по модальностиlО ощущений в разных действиях, 
а TaIOКe силу мснmощегося по силе ощущения в ряде следующих один за 

другим моментов - что позволяет нам определить характер его развития. 

Сравниваем мы и гораздо более СЛОжные объекты, свщанные с мышлеиием, 

знаниями, логикой: поведение, рассуждения, взгляды, ВЫСI<аЗьmания. И в 
основании moбого процесса оценивания всегда лежат сравнения. 

Особый случай сравнеmщ когда нужно только определить, одинаковы 

сравниваемые объекты или различаются между собой, - сличение. Та:к, 
управляя своими движениями, мы все время сличаем дОЛ;)ICl-lые восприятия 
и образы (т.е. те, которые мы ожидаем в случае удовлетворяющего нас по 

качеству осуществления действия) с соответствующими реально возни
кающими в ходе этого действия восприятиями и образами. Если существен
ного различия мы не обнаруживаем, никаких коррекций в ход действия мы 
не вносим. Если же сличением обнаружсно расхождение, про изводится его 
оценивание по характеру и веЛWIИпе, по тенденциям изменений и на основе 

полученных оценок, принлтых критериев и програмиы. реакций в ход дей

СТВIШ вносятся наработанные в опыте корреIЩИИ. 

Экстраnоляция.ми нюывают распространение анашrгического представле

ют об одной части явления или процесса (пространственной ИЛИ временно'й) 

10 Модальность ощущения - принадлежность его TOIYIY или иному виду: зрительное, 
слуховое обонятельное, проприоцеrrrивное, тшпилыroе (прrnсосновения) и т.д. 
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на другие их части. Мы всё время экстраполируем: и полет мяча по началь

ной части его траектории, и передвюкение по площадке своё, партнеров, 

противников по некоторым оцененным отрезJ,ам движения, движения своих 

рук и ног ПО предшествовавшим их движениям и напряжениям мышц, свое 

физиологическое состояние по динамике предшествовавшего, и поведение 

партнеров и противников по их предьщущему поведt::нИЮ, причем непо

средственио предшествовавшему либо за более или менее длительное 
. предшествовавшее время. Без экстраполяций можно совершать только са
мые простые движения, да и то неточно. 

На основе экстрanОJlJlЦИЙ, таким образом, осущеcrВJIJlется как бы 

предсказание явлений и хода развития процессов. При этом мы не всегда 

замечаем, что конкретное такое предскюание - ре:зультат экстраполяции. 

Нам часто представляется, что мы просто угадали. Но даже в том случае, 

если предугадъmание было основано на аналогии, то есть на известном нам 

сходстве рассматриваемого явления, процесса, обстоятельства с некоторым 

другим, развитие которого известны, - все равно здесь есть элеменrы экст

раполяций: мы ведь ранее сталкивались с подобными аналогиями и из опы
та знаем, что такого рода сходство срабатьmает определенным образом. 

Даже в работе сенсорных аппаратов огромную роль играют экстра

поляции: например, нам удается следить взглядом .за мячом только потому, 

'по мы угадываем, как вести взгляд, что мяч был в фокусе. Кроме того, чув
ствительность анализаторов к определенным раздражителям обостряется в 

случае ожидания именно таких раздражителей. К этому нужно добавить, 

что чаcrо мы вообще не замечаем того, чего не ждем, что не ожидаем уви

деть, услышать, почувствовать другим путем. «Если не знаешь, то и не уви-

. ДИШЬ», - заметил как-то И.П. Павлов. 

Без двигательных и логических ЭICстрапоmщий невозможен контроль 

за ходом решения СДЗ. И планировать ее решение невозможно, нельзя и 

формировать ее, если только она не совсем примитивна. т.е. экстраполяции 

пронизывают всю нашу двигательную активность (ну и вообще всю актив

ноcrь), они оБJr3ательные компонеIПЫ наших логических операций, процесса 

афферентации, выполнения систем двюкений, оценивания хода и резуль татов 

любой активности. 

Интерполяция - процесс определения по 2 :значениям некоторой функ
ции (зависимого переменноrо) ее промежуточного значения исходя И3 срав

нения значений соответcrвующего им независимого переменного (аргумента). 

Классический ПриМСр интерполяции: артиллеристы делают перелет и недолет 

(это называется «вилка»), и ставят промежуточный прицел с учетом вели

чин перелета и нсдолета, что ПО3ВОJIЯет попасть в цель. Интсрполяции при

l\Iеняются нами практически все время. Посредством йнтерполяции футбо

лист прицеливается в ворота, волейболист и теннисист - в площадку или 

половину корта (стола) ПРОТИВНl!ка. 
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Реакции условно делят на простые и сложные. 

Простая реакция: интересующий нас раздражитель либо возникает, 

либо нет, и реакция-ответ на его действие однозначен. Например: загоре

лась лампочка - испьпуемый нажал кнопку; ждешь команду - получил 

команду - сразу бросай мяч в кольцо. Реакции, при I(ОТОРЫХ раздражитель 

воспринимается сенсорно (органами ЧУВСТВ), а ответ моторный (двигатель

ный), назьmаются сенсомоторными. Время, за которое как можно более 

быстро осуществляется реакция, называется вреJvlеJle.М реакции. В простой 

реакции различшот латентный (скрытый) И.моторныЙ периоды. Латентный 

период включает в себя 2 фазы: сенсорную (время про'хождения импульсов 
по нервной системе от периферии к цен'Ipу, в центральной нервной системе, 

от центра к мышцам) и nремоmорную (<<предмоторную»), в течение которой 

происходит возбуждение мышцы (электрическая и биохимическая подго

товка и самое начало ее напряжения). Моторный период - время от начала 
. до конца видимой части вьшолнения двигательного ответа, движений. 

Сложные сенсомоторные реакции бьmают 2 видов: реакции выбора и 
реакции на движущийся объект. Реакция выбора - на действие ра:здражи

теля испытуемый отвечает одним из нескольких возможных действий. Здесь 

возможны 2 основных варианта: 1) на один и тот же раздражитель испы
туемый сам выбирает один из возможных вариаитов ответа по своему вы

бору, 2) испьпуемый отвечает на один И3 условленных раздражителей, при
том на ЮIЖДЫЙ условленным образом. Осуществлснис выбора варианта от

вета И3 нескольких ВОЗМОЖНЬLХ вариантов требует нскоторого времени, по

этому время реarщии выбора больше времени простой реакции (задержка 
тем больше, чем больше альтернативных вариантов ответа). Поэтому можно 

уменьшить время реющии выбора, уменьшив в первом случае число аль

тернативных ответОВ, во втором - число возможных ра:щражителеЙ. 

Реакция на двu:,JlCУЩUЙСЯ объект состоит в том, 'IТo субъект на основе 

анализа начальной части траектории двнжущегося объекта определяет его 

траекторию и скорость, и потому может поймать, затормо:зить или отбить 

его. Время реакции на ДВЮКУЩИЙСЯ объект тоже больше времени простой 
реакции, поскольку приходится определить траекторщо и продолжитель

ность полета объекта экстраполяцией по начальной части траектории. 

Уменьшить время такой реакции можно, научившись удовлетворительно 
определять двюкенис объекга по меньшей части траектории, для чего сде

лать более тонкими соответствующие диффереНЦИРОВJ<И. 

5.4. Рефлексия llалtереllUй J10Зtlциоuеров 
Чтобы коллективная активность была эффективной, каждый ее уча

стник (nозuцuонер, человек, занимающий в этой активности определенную 

познцию и ПОТСЩУ действующий в соответствии с этой своей позицией) 
должен догадываться о намерениях других участников (позиционеров), а 

таюке о том, как они эту акгивность воспринимают и нринимают. 
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а) Под рефлектuвными двuгательными ситуациями понимаются мо

дельные представления по:шционеров об основном содержании ситуаций 

других позиционеров, как и о характере развития этих ситуаций и об их 

оценке. Выше уже было отмечено, 'по формирование модельных представ

лений о чужих МЫСJUIХ И намерениях можно с некоторой «натяжкой» счи

тать рефлексией. Речь идет о рефлексии ситуаций как партнеров, так и про

тивников, а со стороны тренера - игроков обеих сторон. Только представ

ляя себе ви/дение сложившейся общей или локальной (<<местною» игровой 

обстановки функционально связанными с тобой в данном эпизоде игроками 

(партнерами, противниками) МО)!QЮ предвИдеть, какие задачи они сформи

руют и как будут их решать. Рефлексивные ситуации всех ДРУГIL'{ непосред

ственно з~щействованных позиционеров I<аждый позиционер формирует у 

себя для того, чтобы лучше представить себе их СДЗ и вероятные способы 

их решения, без чего нельзя адекватно сформировать и решать свою СДЗ. 

б) Очень валсное ПОЮIтие - спортивные позиционные рефлексивllые 

к(юзидвuгаmеЛЫlые задачи (РКДЗ). Это рефлексивное (схематическое ос

мысливающее) представление одного ПОЗIщионера спортивной двигатель

НОЙ активности о задачах других позиционеров. Это не.настоящая задача, а 

. лишь ее рефлексивное отображение. Чтобы представить себе сдз другого 
человека, НУЖНО как бы поставить себя на его место, «увидеты> осуществ

ляемую групповую активность «его глазами» И3 его позиции, основанной на 

выполняемой им функции. 

I IIредставление о том, как нужно формировать СДЗ и РК)J,З I 
ОРКДЗ за противника tt: I СДЗ субъекта I ~ ОРКДЗ за партнера 

ОРКДЗ за противника ..... ~ ; ' .. А ОРКДЗ за партнера 

ОРКДЗ за противника +R с УБЪЕКТ ~ ОРКДЗ за партнера 

ОРКДЗ за противника ~/' ; "* ОРКДЗ за паРТНСQа 

""/ I Субъектная РКДЗ 
Представление о про- :1 1 Представление о парт-

тивниках и их ситуациях IСубъеlстная ситуация нерах и их ситуациях 

РИС.5.4. Формирование субъектом ситуации позиционных рефлексивm,IХ квази.л;ви
гательных :шдач (РКДЗ). Всё обозначенное в блоках формируется субъектом и ста
новится чаС1ЬЮ содержания его созffiЧlliЯ и подсознания. Поэтому стреш<И двусторошrnе: 
субъект формирует и как бы получает (юбрmно». 

Позиционной такая задача называется потому, что она формируется в 
. соответствии с осуществляемой функциональной по:шции, роли данного 
спортсмена в коллективной спортивной активности. Квюидвигательной 

(приставка ксази _.. о:шачает KaK-~yдmo, вроде как бы) задача называется 

потому, что она не дОЛ:J/Cна и не будет решаться двигательно, она должна и 

будет решаться ТОЛЬКО мысленно, в представлениях о движениях. 
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В самом общем виде формирование спортивной позиционной РКДЗ 
схематически можно представить блок-схемой (рис.5). 

Чтобы сформировать РКДЗ противника или партнера с большой ве

роятностью ее соответствия его СДЗ: 1) нужно понимать его позиционные 
интересы, 2) желательно - знать особенности его игрового поведения в 

разных игровых обстоятельствах, 3) представлять себе, как он «видит» ТС
кущую игровую обстановку, вюпочая ето представленИ!I о намерениях дру

гих позиционеров. Консчно, то, что здесь излагается, на первый взгляд мо

жет показаться чересчур осложняющим реальность, и потому излишним, 

ненужным, надуманным. Но это не так. Профессионал должен понимать по 
возможности более полно все, что происходиг в игре, даже если это не 

осознается или только частИ'шо осознается игроками. 

В) Рефлексивное реUlение РКДЗ. для формирования полноценной ситуа

ции, Т.е. чтобы хорошо пониматъ, какие факторы будут влиять на его актив

ность, субъект этой активности (а значит и ситуации) должен рефлексивно 

смоделировать не только СДЗ других по:шционеров, но и способы, которыми 

они предположительно будут их решать (см. рис. б). А для этого желательно 

мысленно «про играть» про себя эти решения «За их субъектов» в расчете, 
что примерно так оно и будет происходить на самом деле. Учтя это свое 

предположение и нужно формировать и решать СДЗ. 

Рефлеrссия субъектом решения 
решения объектом его (объекта) СДЗ 

Рефлексия субъектом 
ситуации объек-та 

РИС.5.5. Рефлексия субъектом ситуации решения другим по:шционером его едз. 
Объек-т - позиционер, намерения которого «угадывает» субъект. 

В состав ситуации входят формируемые ее субъектом рефлексивные 
квазидвигателъные задачи, причем не только рефлексируемые им СДЗ дру

гих позиционеров, но желательно И рефлеICсируемые ИМИ результаты реф
лексии его собственных СДЗ (рис.7), Т.е. их квазидвигательные задачи, яв
ляющиеся результатом рефлексивного отображения его СДЗ. Желательно 
таюке по ВОЗМОЛQЮСТИ рефлексировать и те квазидвигательные :Jсщачи дру
гих позиционеров (партнеров, противников), которые являются результатом 
рефлексии СДЗ других нспосредственных участников данного фрагмента 
активности. Потому что в ситуацию входит модельное представление о ТОМ, 
как представллют себе партнеры и противники намерения всех активно 33-

действованных позиционеров активности, ибо такое представление в суще
ственной мере направляет поведение этих по:шционеров. А предположи
тельное знание субъектом рассматриваемой ситуации их представлений 
повышает вероятность угадать их намерения. 
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их мысленные решения 

Рис.5.6. РКДЗ позиционеров, рефлексивно отображающие СДЗ субъекта, и их квазид
вигательные решения - рефлексия решения субъектом его сдз.. . 

Текст парarpафа, конечно, очень напоминает слова известной песни: 
«Я оглянулся посмотреть, не оглянулась ли она, 

Чтоб посмотреть, не огляну лея ли я». 
Над этими словами песни нередко посмеиваются <(3натоки», но в 

действительности поэт (в отличие от «знатоков») сумел разобраться в том, 
. как мы в действительности осуществляем свою аI<ТИВНОС-ТЬ в групповых 
действиях: обязательно стараемся угадать, какие :задачи и как намерены 

решать другие позиционеры этих групповых действий. Такая проницатель
ность делает поэту честь, невзирая на то, что над этими словами песни по

рой публично издеваются: критикующие дешuот это просто по недопони
матпо и по нередко свойственному недопонимающим высокомершо. А из

ложенное в этом параграфе как раз обосновывает интуицшо поэта. 

5.5. ФУНКl(UОНШlbllые запрос задания, l(елевые 603ЛIОJJсносmи и резерв 

В состав двигательной ситуации входит II пред стоящее выполнение 
конкретного двигательного задания, а значит и те требования, которые это 
З(lдание предъявляет его исполнителю. В КХ число BXOДJIТ требования и к 
мыслительным, и к сенсорным, и к мнемическим и к ДВИГ(lТСЛЫIЫМ функ

циональным возможностям исполнителя (исполнителей, если З(lдание груп
повое). Здесь рассматриваются требоваюш к двигательным фунrщиональ
ным возможностям спортсмена. Эти требовающ - д6uгаmельный ФУIlКЦUО
I/сIлыlйй запрос д6llгаmелыюго задания (заданного двигательного действия 
ИЮI совокупности двигательных действий с :заданными харю(Теристиками), 
предъявляемый заданием его исполнителю: если он не способен ВЫПОЛНИТЬ 
предъявляемые заданием требования, он не СJ\.южет ВЫПQЛНИТЬ задание. 

Конечно, это системное требование, и ФУНIщиональные возможности 
исполнителя тоже системны, представлmoт собой системную совокупность 
разнообра:шых частных возможностей (например: рост, прыгучесть, сила 
УДЩJa, быстрота реaIЩИИ, точность движений). Системность частных функ
циональных ВОЗМQ)ююстей позволяет в некоторых пределах компенсиро

вать недостаточность одних частных фунrщиональных возможностей избы
точностью других (так, недостаточность роста волейболиста можно при 
выполнении нападающего удара или блока компенсировать хорошей пры
гучсстыо - это одно время было особенностью сборной команды Кубы). 
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Двигательные функциональные В0:3можности спортсмена примени
тельно к вьmолнению конкретного двигательного задания называются целе

выми. Если целевые двигательныс функциональные возможности спортс

мена точно соответствуют ДВИПlтельному функциональному запросу задания, 
, этот спортсмен в принципе сможет выполнить его, но только в случае безу
пречной, безошибочной реализации техники входящих В это задание двига

тельных действий. Как только будет допущено даже незначительное откло
нение, окажется: удовлетворительного вьmолнения задания возможности 

уже недостаточны. Так как вероятность даже не~значительных двигательных 

ОТICЛонений ОТ прогрar-,lМЫ очень велика, почти стопроцентна, получается, . 
что при точном соответствии целевых двигательных функциональных воз
~южностей ИСПОJПIИТеля двигательному Фующиональному запросу выпол

няемого задания оно будет удовлетворительно выполнено лишь в ИСКJПOчи
тельных случаях, Т.е. надежность его выполнения будет близка к нулю. 

Чтобы компенсировать двигательные нарушения, нужны резервные 
двигательные функциональные возможности: целевые двигательные функ

циональные возможности должны преВЬШlать двигательный функциональ
ный запрос двигательного задания. И чем больше это превышение, тем бо
лее серьезное двигательное отклонение можно за счет него компенсировать, 

тем самым обеспечивая бо' льшую надежность выполнения задания. Избы

точность целевых двигательных функциональных возможностей это целе

вой двигательный фУllкционалыiый резерв. Чем больше целевой резерв, тем 
выше надежность выполнения задания. 

Если рассматривать весь круг двигательных заданий, характерных 

для рассматриваемого вида спорта, легко понять, что вся их совокупность 

предъявляет некоторые обобщающие требоваюUl к функциональным двига
тельным возможностям спортсмена. Поэтому для успешного функциониро

вания в этом виде спорта он должен обладать определенным уровнем дВи

гательных функциональных возможностей - это общие д6uгаmельные 
функциональные возможности. Чем выше спортивный уровень спортсмена, 

тем выше должны быть его общие функциональные ВОЗМОЖНОСти. 

5.6. Решен.ие сnорmuвн. ЫХ двuzаmел Ыl ЫХ .задач (СДЗ) 
Решение СДЗ составляет основу двигательной аrcrивности спортсме

на. Его составruпот отнюдь не только чисто дВигательные компонеIПЫ -
заглавную, управляющую роль играют информационные КОllшоненты: пла
нирование и программирование решения, прямое эфферентное (от центра к 
периферии) управление координированной работой мышц, пассивная и ш(
тивная афферентация (чувственное и обра:шое восприятие процессов и 
предметов), информационные процеССЬ1 управления с обратной связьщ и др. 
Решение СДЗ представляет собой системную совокупность двигательных и 
недвигательных (сенсорных, мнемических, интеллектуальньпс) действий. 

Если (в немалой степени условно) разделить процесс решения СДЗ на 

этапы, можно отобразнть его функциональной блок-схемой (рис.7; каждоl'vry 
. блоку соответствует этап решеюUl сдз). Условность такого делеющ прежде 

86 

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»



всего, в том, что этапы весьма нестрого, даже неопределенцо разграничены 

по времени, поэтому процессы, обозначенные, например, в блоке 1 могут 
продолжаться одновременно с процессами, обозначенными в блоках 2 и 3. 
Второе: ход ряда процессов тесно зависит от быстро меняющихся условий, 
и потому результаты процессов могут существенно меняться по ходу реше

ния СДЗ. 
Наконец, наличие в схеме всего 4 блоков объясняется желанием избежать ее 

усложнения из-за очень быстрого увеличения количества связей между НИ!vIИ, чго 

привело бы к потере схемой ИJШЮстративности, ради которой она и приведепа. Хотя 

при этом следует иметь в виду, что .сJlожныIe явления и процессы неJIЬЗЯ достат()~rnо 

полно отобразить прос'lыи схемами. Так что блок-схема на рис.7 иллюстрирует 

лишь некоторые принципиально важныIe стороны сложнейшего акта решения сдз. 

Формирование аюуальной 1 
установки и вариантов плана 

решения СДЗ, принятие 

командных решений 

Формирование бюовой. 

двигательной программы и 

двигательной метапрограммы 2 

4 Orставленные анализ и 

оценивание Сдд, реше

нил и результатов СДЗ, 

акцепция решения СДЗ 

Реализация ба~30ВОй. про

граммы и оперативной 

части метапрограммы 

Рис.5.? Блок-схема решения сдз. 

Для упрощения понимания рассмотрим содержание блоков так, как 

будто они разделены во времени один от другого. 
Блок 1. Этап nланированuя решения. Актуальна.ц установка - это ус

тановка на решение СДЗ, она принципиально отличается от установки на 
формирование СДЗ, хотя и связана с ней целью. Установка это компонент 

состояния психики, такой смысловой блок со~знания и подсознания, кото
рый настраивает на определенное решение задачи, и потому в определен

ной степени облегчает его и даже предопределяет его характер]]. 
ПЛанирование решения СДЗ состоит в формировании нескольких 

планов реализации цели, выборе к исполнеюпо одного из них в качестве 
основного, предназначенного к реализации, и одного или нескольких пла

нов в качестве «запасныю>. Следует заметить, что мы далеко не всегда осоз

наем, что формируем не один, а несколысо ра'зных планов и что намечаем 
«запасные» планы. Эти процессы в .сознании «свернуты», осознаются они 

лишь в случае большой ~значимости решаемых задач. В завершение этапа 
планирования решения СДЗ принимаются 2 командных реUlенuя: 1) по с:о-

11 Один из авторов понятия «установка» Н.Д. УЗН!lДзе приписьmал ему глобальное 
значение, определяя его как предрешение :задачи, считал ~ггo установка решающим 

определяет поведение. Существуют разные трактовки этого понятия. В лекции про
водится одно из ЮIX, в частности разделение установок на задающие и актуальныI •. 
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. дер;ж;аНlIЮ - решение о реали:шции одного И3 вариантов плана, то есть вы
бор одного из вариантов в IшчеL'Тве основного; 2) по старту - решение по 

моменту начала двигательной реаЛИ3aIЩИ основного варианта плана. Ко

мандными эти решения называются, чтобы не путать их с решением СДЗ. 
Блок 2. Этап программuроваllUЯ решения. Проrpамма - детализиро

ванный и алгоритмизированный план. Бе:з такого плана нельзя действовать. 
Предположительно спортсмен формирует базовую двигательную 

програ.м.,'4У - проrpамму вьmолнения Т<1койсистемы движений, ВЫПОJПIение 

которой без отклонений должно привести к желаемому результату. Базовая 

двигательная программа вкшочает извлекаемуIO из памяти ее инвариантную . 
(неизменную, не ~швисящую от особенностей ситуации) и адаптивную (си

туативную, приспособительную к конкретной ситуации) части. Базовая дви

гательная программа юпегрирует, системно объединяет в себе смысловую 
схеАIУ и программы КUllео~1Пmuческу}() и дuнамuческую. В смысловой схеме 
осмыслены функциональные и причинно-следственный (каузальные) связи 

поз, телодвюкений, движений. По кинематической программе выстраива
ются кинематические характеристики системы телодвижений и движений, 

по динамической программе - силовые характеристики. 

Конечно, ба30вая нрограмма не может быть верна в деталях, она 
должна обеспечить как бы «скелет» нужной системы 'движений, который 

. (продолжая образ) как МЯГЮIМИ тканями по ходу движений обрастает дета
лями. Ошибки самой этой программы и ошибки в в ее реализации приводят 

к необходимости поправок, двигательных коррекций, призваННЬLХ ввести 
систему двюкений в требуемое русло. 

«Над» базовой двигательной программой, «наблюдая над нею», на
правmш ее доюкна стоять другая, более «ВЫСОIСая по рангу» - будем назы
вать ее двuгаmелыюй метапрограммой. В ней можно раЗШlчать оператив

ную и отставлснную части. 

Операmu(mая часть двигательной метапрограммы обеспечивает дви

гательные коррекции по ходу осуществления двигательнЬLХ действий. Чтобы 

осуществлять адскватные и эффсктивные коррекции, спортсмен должен 
заметить, ПОЮlТь и оцепить ОТЮIOнение от желаемого хода решения СДЗ, а 

также сорю мерить «поправку» с оценкой опслонеНlliI. Этому СЛУJЮП про

грамма двигательных регуmщиЙ. В ней должны быть: 1) программа должных 
восприятий и обра:юв (<<афферентная програi\·ша»), 2)- критерии сравнения 
РСШIЬНО восприятий и обра:юв, возникaIOIЦИХ по ходу двигательных дейст

вий, с сию:ронно «считываемой» афферентной программой, 3) критерии оце
I1ивания несовпадений (<<рассогласований» ) реальных восприятий и оБРа30В 
С доюкными, 4) критерии рсагирования (формированил крманд на коррекции) 
на эти несовпадения, 5) критерии синхроспективного (одновременного с дей
ствием) оцениваНЮI осуществления двигательных действий, 6) критерии при
ШlТия решения о существенном или даже принципиалыIмM и:зменснии про

граммы решения СДЗ в случае невозможности возвратить систему движе

ний в задуманное русло, 6) планы «запасны»> действий и даже наметки 
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запасныХ» СДЗ или «самоспасательных» :щдач в случае опасности (своего 
рода «заготовки на случаю>. 

Отставленная часть двигательной метапрограммы должна обеспе
чить: 1) отставленное (то есть после завершения решения СДЗ) оценивание 
отдельных двигательных действий, хода и результатов решения СДЗ, 2) ак
цепцшо решен насти или нерешенности СДЗ (то есть утверждение: «СДЗ 
решена» или «СДЗ не решена») .. 

Блок 3. Этап реализации базовой программы и .оперативной части 
метапрограммы. Решение СДЗ «вовне», то есть в материальную среду, -

. то, 1ПО называют вllеиlНЦМ действием, осуществляется двигательными дей~ 
ствиями. Двигательные действия осуществляются в соответствии с базовой 
двигательной программой, в порядке ее реализации. Так как всё время по 

разным причинам происходят отклонения от згой ПРОГ1ХIММЫ, д,'l она в деталях 
и неточна, одновременно необходима реализация оперативной части мета
программы, Т.е. программ регуляций, оценивания двигательных отклонений, 

текущего оценивания двигательных действий и их системы, изменения, если 

возникнет нужда, самой базовой двигательной программы. 

Особый случай - когда отклонения системы поз (общих и локаль
ных), телодвюкений и движений от предусмотрениых. базовой программой 
содержательно настолько существенны, что попытка вернуться в програм

мное русло ни к чему хорошему, скорее всего, не приведет. В таком случае 

необходимо (В соответствии с критериями метапрограммы) немедленно пе

рейти на заранее сформированный (<<запасныю» или срочно сформирован

ный новый план «дорешения СДЗ дО конца», срочно iIpеобра-ювать план в 

программу и начать ее реализацию. Либо сформировать новую СДЗ или же 

другого рода двигательную зада1;1}' - например, задачу «самоспасения». 

Блок 4. Этап отставленных анализа и оценuванuя СМ решения и 
результатов едз, акцепции решения СД3. Сразу после завершешш решения 

. СДЗ нужно: 1) проанализировать и оценить каждое или основные СДД 
(спортивные двигательные действия) и общий ход решения СДЗ, 2) оцеюпь 
результаты решения СДЗ, акцеrrrировать (принять, «утвердить») его или не 

аrщептировать - :цо по:зволяет перейти IC формированшо и решеншо других 
задач, продолжать свою активность, 3) на основе анали:за и оценок СДД и 
хода решения СДЗ сформировать представления, которые как частица опыта 
позволят совершенствовать решение в чем-то сходных СДЗ в дальнейшем. 

5.7. CnopmUfJ!lble двигательные навыки и умения 
В завершение лекции представляется целесообра-шым коснуться 

сложной проблемы двигательных навыков и умений. Более полувека назад 
утвердившаяся в теории физического воспитания и спорта и как бы освя
щенная авторитетами концепция двигательных. навыков и умений господ

ствует в научной и учебной литературе, но она весьма и весьма уязвима для 
критики. Здесь только отметим, что никто еще не сумел в соответствии с 
этой концепцией определить границу между двигательным умением и дви-
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гатеЛЬНЬП.l навыком, так сказать, «место персхода» одного понятия в другое. 

А если так, то как их различить? В соответствии с господствующими пред
ставлениями, навьш - это совершенное и автоматизированное умение. На
вык, I<.:1К свидетельствует и само это слово, да и в концепции утверждается, 

вырабатывается повторением, «навычкоЙ». Очевидно, умение говорить 
включает в себя множество навыков (произнесения ЗВУIЮВ и отдельных часто 

применяемых слов), а навыка говорения не существует - хотя бы уже по
тому, ~rro мы говорим все время разное, не повторяем одно и то же? И по
чему умение говорить несравненно более автомати.зировано, чем шобой 
речевой навык? И почему, например, двшательный навык может оказаться 

очень плохим, нуждающимся в коренной перестройке, а соответствующее 
двигательное умение, не подкрепленное повторениями; очень хорошим? 

Не пьпаясь углубляться в критю<у существующей концепции двига

тельных навыков и умений и не пьпаясь детально обосновывать предлагае

мую альтернативную концепциЮ, попробуем изложить ее основные поло
жения В порядке ознакомления. Предварительно стоит- сослаться на пред-

о ставление, существующее в психологии: умение есть некоторал совокуп

ность соответствующих навыков И знаний. 

Начать можно с определений и крапшх пояснсний к ним. Попробуйте 

вникнуть в их сущность, что непросто из-за привычных представлений. 

Спортивный двигательный навык - некоторый приобретенный 

спортсменом, сформированный неоднократными попытками актуали

зации некоторой схемы СДД фиксированный психический функцио

нальный механизм, обеспечивающий способность произвольно осуще
ствлять его по этой схеме В нормативных для него условиях и при на

личии у субъекта нормативных для него оперативных двшательных 

функциональных возможностейl2 • Если считать, 'rro способность осу
ществлять СДД обеспечивается некоторой функциональной системой 
Св соответствии с КOlщеш\Ией П.к. Анохина), то соответствующий спор

тивный двшательный навык - это управляющая. подсистема этой 

функциональной системы. 

Таким образом, в состав двигательного навыка не входят функцио
нальные возможности. ТеннисиСт не может нанести удар по MJГLI}', если у 

него сломана бьющая рука, но Ш1ВЫК У него сохранен. Рука :заживст - на-
о вык 'IYT как тут. У гимнаста есть навык выполнения стойки на руках, но на
рушена подвижность плечевых суставов и он не может выполнять стойку. 

Вернется подвижность - вернется эта способность, навык сохранен, заново 
формировать его не нужно. 

12 Нормативные ДЛЯ данного двигательного навьn<а условия - те условия, примени
телъно к которым форr.шровался ЭТОТ навык. Оперативные двигательные функцио
нальные возможности - те обеспеченные ф},}пщиональным состоянием субъекта 
двигательные возможности, которые наJПЩО в момент актуаЛlлации навыка. 
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Спортивное двигаmелыюе умение - некоторый фиксированный 
функционаJIЪНЫЙ механизм, обеспечивающий способность спортсмена 
адекватно реальной действительности произвольно формировать и 
решать определенного круга «родственных» по своей схеме СДЗ. При 

этом подразумевается обладание необходимыми функциональными 
возможностями: ведь в процессе формирования СДЗ принимаются в 

расчет оперативные двигательные фУНIщиональные возможности. 

Так что теннисист на время, пока у него сломана рука, ЛИUlен УJ\fенuя, 

не умеет нанести удар этой рукой - нашrчие оперативных двигательных 
функциональных возможностей умениеJ\·! предполагается. Можно утверж
дать, что процесс формирования и процесс решения СДЗ обеспечиваются 
отдельными, разными функциональными системами. 

Спортивное двигательное умение может иметь различный иерархи

ческий уровень, умение более высокого УРОВЮI включает в себя умения бо
лее низких уровней и «задает» им, «спускает» в них определенные крите
рии. Состав спортивного двигательного умения показан в схеме на рис. 5.8. 

Совокупность 

Сп формировать адек
ватную оперативную 

Сп оценить свои· 
двигательные 

возможности 

Сп адекватно 
сформировать 

мотив 

Оперативные целевые 
. двигательные Ф В 

Сп программировать 
и координировать 

целевыеСДН 

Сп сформировать 
адекватную СДЗ 

Сп управленчески 
обеспечить 
решениеСДЗ 

РИС. 5.8. Состав спортивного двигательного навыка. Условные обозначения: 
ФВ - фymщиональные во:зможности, С - способность. 

Схема на рис. 5.9. может (увы, с немалыми условностями и допуще
ниями) проиmnoстрировать функциональный состав спортивного двига
тельного навыка (нужна куда более сложная схема). 

Чтобы совершенствовать конкретный спортивный двигательный на
вык, нужно «раздробить» его на более простые двигательные навыки путем 

такого .7WЫСЛСНlIUZО разделения СДД (что, 1(ак уже было отмечено, ведет к 
образованию L,ОJIЬКИХ СДД, на сколько частей мысленно разделено СДД), 

чтобы одному из новообразовавшихся двигательных действий соответство
вала. та чаСТI, двигательного навыка, которая нуждается в улучшении. Эта 

часть рз:звивается в нужный «по качеству» двигательный навык. Затем этот 

навык интегрируется в совокупности с другими частями «раздробленного», 

«дезинтегрированного» навыка в целостный более совершенный, чем до 
того, навык (обеспечивающий более совершенное осуществление СДД). 
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Наличие базовой про- Сп адаптировать к СИ1)'а- Сп к-здекватной 
граммы должных ции программу должных (пассивной и актив-

восприятий и образов восприятий и образов ной) афферентации 

• Сп адаптировать ба-
-+ 

Спортивный 
1 .... 

Сп координировать 
зовую ДП по «требо- двигательный работу мышц по 
ванию» решения СДЗ навык базовойДП 

~ t ~ 
Сп сличать реальные Сп ОЦtшивать рассогла- Сп формировать 
восприятия и образы сование по заданным в коррекции по оценкам 

СДOJIЖНыми решении СДЗ критериям рассогласования 

. Рис. 5.9. Фующиональный состав спортивного двигательного навыка. Сп - способ
ность, ДII - двигательная программа. 

ЗаЮlJочение. 

В заключение главы нужно еще ра3 заметить, . что материал ее весьма 
нестандартен ДJUI учебного пособия физкультурного вуза и требует серьезных 

умственных усилий для правильного его освоения, неминуемо связанного с 

переосмыслением ранее усвоенных представлений. Тренер (преподаватель 

физического воспитания, учитель физкультуры) обязан понимать сущность 

спортивной двигательной активности гораздо глубже, чем неспециалист. 

Неспециалист, даже если он сам хороший спортсмен, может воспринимать 

спортивную двигательную активность поверхностно, не вдаваясь в ее «корни», 

не пьпаясь вникнуть в ее причины, которые совсем непросто понять, ос

мыслить. Человек же, профессия которого учить, ПОllюгать другим форми

ровать спортивные навьши и умения, обязан стараться УЗНА ТЬ. 

Актуализация техноло
гииедд 

. Акгуалиэация техники 
СДД 

Акцепция решения СДЗ 
двигательного задания 

Афферентная про грамма 

Базовая двигательная 
программа 

Блок СДЗ 
Внешнее действие 

Внутреннее действие 
Двигательная активность 
Двигательная метапро-
грамма 

Приложения 
Основные понятия 

Двигательное умение Квазипоч)ебности 
Двигательные су6действия Кинематическая npоrрш.rма 
Двигательный навык Командные решения 
Динамическая програlliМа Конечная ситуация 
И'lJOШ1Я ситуация Конструируемая реальность 
Иерархичность двигатель- МехаНООРИСlIтированные 
ной активности су6действия 

Иерархия двигательных Моделирование 
актов Модель 

Инвариантный Мотив 
Индуцируемая реальность Мотивация 
Интерпошщия МотивациOlШЫЙ КОМllнекс 
Истинная реальность Наблюдаемая реальность 
Исходная ситуация реше- Оперативная часть мета-
ния СДЗ программы 
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. Отражение реальности 
Отставленная часть мета
программы 

ПЛанирование решения 

СДЗ 
ПЛанируемая реальность 

ПЛан решения СДЗ 
Предметная среда 
Программа регуляций 

ПрограММИРОIJание 
решения СДЗ 

Простая спортивная дви
гательная задача (СДЗ) 

Простые реакции 
Рефлексивное решение 
чужойСДЗ 

Рефлексивные квазидви
гательныс задачи 

Рефлексивное решение 
своейСДЗ 

Рефлексия 
Рефлексия своей СДЗ 
Рефлексия своей ситуации 
Рефлексия чужой СДЗ 
Рефлексия чужой СИ1}'ации 
Решение блока СДЗ 
РешениеСДЗ 
Решение сложной СДЗ 
Ситуативный 
Ситуация 
Сличение 
СложнаяСДЗ 
Сложные реакции 
Смысловая основа цели 
Смысловая схема базовой 
двигательной программы 

Контрольные вопросы 

Схема 
Схематизация 
Тактическая еД3 
Текущая снтуация 
Техническая СДЗ 
Трансситуативный 
Управляющие субдсйствия 
Формирование СДЗ 
Целевой 
Целевой функциональ
ный резерв 

Целевые функциональ-
ные возможности 

ЦсльСДЗ 
Экстраполяция 
Эфферентная проrpамма 

1. Что подразумевается под иерархией спортивной двигательной активности? 
2. Что такое элементарные и СЛШЮlые телодвижения, выполнение операций? 
3. Что такое СДД и спортивные двигательные субдействия? 
4. Что такое простые и ,сложные СДЗ, блоки СДЗ? 
5. Что такое тактические и стратегические целостные деятельностно-
значимые фрагменты двигательной активности? 

6. Что такое мотивация? Что такое ситуативный и трансситуативный? 
7. Что такое потребности и квазипотребности? 
8. Что такое мотив (задающий, исполнительный)? 
9. Что такое цель СДЗ? ЧТО входит в ее состав? 

10. Что такое задача? Что такое СДЗ? 
11. Что такое исходная ситуация решения СДЗ? 
12. Что такое l<онечная ситуация решения СДЗ? ЧТО такое цель СДЗ? 
13. Что представлтот собой групповые СДЗ? 
14, Что такое технические и тактические СДЗ? 
15. Какова роль целей более высоких уровней активности? 
16. Что такое текущая ситуация? Зачем определять динамику реальности? 
17. Что дают целевые :шания и умение формировать СДЗ? 
18. Что в этом параграфе имеется в виду под состоянием психики? 
19. Почему СДЗ, решении которых будут взаимосвязаны, должны друг 

друга отражать в своем содер.жании? 
20. Какие понятия СТОЯТ за разными терминами, вкmoчающими слово 

«реальность» . 
21. В чем ра:щичие между набmoдаемой и согласованной реальностью? 

. 22. В чем ра:шичие между планируемой, конструируемой и проектирусмой 
реальностью? 

23. Почему набmoдаемая реальность различна у разных позиционеров? 
24. Что понимается под внутренними условиями? 
25. Что понимается под предметной средой субъекта ситуации? 
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26. Что понимается под мотивационным комплексом? 
27. Что понимаетея под представлениями о намерениях других позиционеров? 
28. В чем суть претензий к утвердившейся в теории физического воспита-

ния и спорта l<онцепции спортивных двигательных умений и навыков? 
29. Что такое спортивный двигательный навыI<? Что в него входит? 
30. Что такое спортивное двигатt?JIЪное умение? Что в него входит? 
31. Каков путь совершенствования спортивного двигательного навыка? 
32. Что такое рефлексия? Что нужно для хорошего ее осуществления? 
33. Для чего нужна рефлексия в активности? В двигательной активности? 

. 34. Какова роль сравнений в осуществлении активности ра'зного рода? 
35. Что такое экстраполяции? Какие они бьmают? 
36. Какова роль различных экстраполяций в двигательной активности 
37. Что такое интерполяции? Какую роль отl играют в активности? 
38. Какие 2 типа сложных реакций Вы знаете? 
39. Что такое рефлексивная квазидвигательнал задача (РКДЗ)? Почему она 

так называется? Зачем спортсмену нужно ее формировать? 
40. Зачем нужно рефлексировать ситуацию другого по:шционера? 
41. Зачем нужно рефлексировать решение их СДЗ другими ПОЗИЦИОJlсрами? 
42. Зачем спортсмену :шать, как рефлексивно представляют себе его 

задачу и ее вероятное решение другие позиционеры? 
43. Что такое двигательный функциональный запрос двигательного задания? 
44. Что такое целевые двигательные функциональные возможности человека? 
45. Что такое целевой двигательный функциональный резерв? 
46. Что такое общие двигательные функциональные во:зможности? 
47. Каково содержание l-ro этапа решения СДЗ? 
48. Каково содержание 2-го этапа решения СДЗ? Каково строение базовой 

двигательной про граммы решения СДЗ? 
49. Кш<Ово содержание двигательной метапрограммы решения СДЗ? 
50. Каково содержание 3-го этапа решения СДЗ? 
51. Каково содержание 4-го этапа решения СДЗ? 

. 52. Каковы фующии 4-го ЭТaIIa решения СДЗ? 
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Глава 6. ОСНОВЫ анализа СПОJ?ТИВН.ОЙ 
двигательной активности (еДА) 

6.1. Количественный u качественный анализ СДА. 
Как в биомеханическом, так и в кинезиологическом анализе необхо

ДИМО сосуществуют их количественные и качественные формы. Неоспори

ма роль и значение развития и применения количественных форм (ВЮlЮчая 
промежуточную форму - квалиметршо). Противопоставление этих 2 форм 
анализа диалеIcrИЧНО и относительно, они во многом ДО.ПОЛНJпот друг друга. 

6.1.2. Количественный биомеханический и кинезuологический QНШlИЗ см: 
Количественный анализ непосредствеюю связан с измерениями (инстру

ментальными и неинструментальными) и вычислениями. Применяя количе

ственный анализ, можно определить количественные параметры изучаемого 
объекта, если нужно - выводят промежуточные оценКи (В очках, баллах) . 

. Цель качественного аналюа - определение и оцеlшвание смысловых, со

держательных признаков объеIcrа. Именно завершающие, содержательные, 

качественные оценки, В конечном счете, имеют педагогическую ценность. 

Поэтому, преследуя педагогические цели, для получения завершающих 

оценок по данным, полученным в результате I<Оличсственного анализа, при

ходится прибегать еще и к качественному. 
Количественный биомеханический аюшиз может иметь бо' льшую 

или меньшую «разрешающую способность», что обычно связано со степе
нью точности npоводимыx измерений. для получения нужных качествен

ных оценок далеко не всегда нужны то'шые количествею[ые данные, они не 

всегда нужны даже в научных исследований. Точность измерений не дается 
даром, поэтому, чтобы излишне не осложнять контроль, нужно правильно 

определить необходимый для достижения поставленной цели уровень точ

ности измерений, не превышая его без достаточных на то оснований. Но ми
нимально необходимой точности следУет добиваться, в ТОм 'шсле соблюдая 
соответствующие случаю метрологические требования к измерительной ап
паратуре и проведению измерений. Результаты инструментальныIx измерений 
можно подвергать статистической обработке пара метрическими методами, 
если полученныIe их распределения достаточно БЛЮЮ'1 I(,нормальному. 

Количественный биомеханический анализ возможен и на базе неин
струменталъных измерений: с использованием ви:зуального количественного 
определения, опираясь на и'шестпые размеры тела или его частей (объекта, 

субъеIcrа измерений), известными размерами снарядов, инвентаря, оборудо

вания или их определенных частей. Это можно делать при непосредствен
ном наблюдении или используя видеозапись. Такие измерения, естественно, 

менее точны, чем ииструментальные, однако для использования в рамках 

педагогического контроля они часто бывают достаточны. Помимо этого, к 
неинструментальныы измерениям следует отнести количественную фикса

цюо числа попыток, тренировок, допущенных ошибок и Т.д. Полученные 
данные можно подвергать статистической обработке непараметрическими 
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методами. Неинструментальные измерения проводить проще, чем даже 
простейmие инструментальные, особенно на соревнованиях. 

В ходе количественного кинезиологического анализа диапазон при

менения неинструментальных методов существенно шире, чем в биомеха
ническом, в связи с применеписм целого ряда психологических и педагоги

ческих неинструментальных методик, результаты которых выражаются в 

баллах, очках, в других условных единиц~", индексах, коэффициентах. 

б.J. 2. Инструментальные измерения. Многих смущает то обстоятельст
во, ~по в обычной спортивной и, тем более, физкультурной пракгике нет 

возможности проводить инструментальные измерения, кроме !(Ш( для опре

деления показанного спортивного результата или результата вьюполнения 

двигательного задания. для инструмешального измерения соcroяния, воз
можностей и способностей занимающихся нет ни материальной базы, ни 

времени. Прямого ущерба при этом как будто нет, еIO обычно не замечают, 
и чаще всего следУет легкомысленный вьтод о бесполезности измерений со
стояния и возможностей, так ~rro и знать об измерениях ничего не нужно. 

Рассмотрим некоторые принципиальные моменты. Ведь инструмен
тальные измерения в спорте нужны не только Дll!I того, чтобы определять 

показанные спортивные результаты. Инструментальные измерения прово
дятся и для определения двигательных возмmкиостей и двигательных спо
собностей (например, моторио-функциональных качеc:rв) спортсмена, его 

оперативного состояния, для разработки норм и критериев, «моделей спорт-
о смена». Методы измерения в физическом воспитании и спорте: 

1. Механические методы используют в разлwшоro рода динамометрах 
(пружинных, инерционных, гравитационных), спидометрах, тахометрах, 

при измерении высоты прыжка, размаха телодвижений. 
2. К элеКТРWIеским методам относят все методы, основу которых со

ставляют процессы замыкания или размыкания элекгричесЮLХ цепей, в ре

зультате чего ток в участках этой цепи течет либо не течет, либо меняет 
свои параметры: силу, напряжение. ОДИН И3 эффективных электрических 

методов - тензометрия, суть которого в прсобрюовании деформации упру
гого элемента в изменения параметров тока. Еще один широко применяемый 
метод - потенциометрия, суть которого в преобразовании перемещения 
(линейного, углового) в изменения параметров тока. 

3. Электромеханwrеские методы основаны на явлении электромагнитной 
ИНДУIЩии: 1) на проводник с током, расположенный в маrnипюм поле, дейст
вует сила Лорею~а, пропорциональная СI-ше тока и напрmкенности магнитного 
поля и определяющая движение проводника или силу его давления на упор; 

2) в перемещающемся в MaгmqнoM поле проводнике возникает ТОI(, про
порциональный скорости персмещения И напряженности маrnитного поля. 

3. К оптическим и ОПТИI<оэлектронным методам относят применение фото-, 
. кино- И видеосъеМIШ, использование устройств оптического слежение, 
оптронных пар (движущееся тело перекрьmает световой и лазерный луч, 

фотоприемник ВI<ЛЮЧ:1СТ или ОТКJПOчает регистратор времени). 
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4. Радиотехнические методы: локационные, телеметрические, основанные 
на эффекте Допплера (изменение частоты отраженного от удаляющегося 

или приближающегося тела света или радиоволн). 
Подробнее об измерениях можно узнать из [10]. 

6.1.3. Качественный биомеханический u 7(UнезuологU'lескuй анализ. Качест
венный биомеханический анализ [1] основан на целевой спортивно-педаго
гической Иlперпретации в соответствии с законами механики и физиологии 

результатов измерений и набmoдеиий, полученных в количественной и НСКО
личественной форме. Это основной тип биомеханичсек<?го анализа в работе 
тренера, которому приходится оперировать такими факторами как опреде-

. ляемые «на глаз» нарушение у спортсмена координации движений, частота 
и глубина дыхания, технические погрешности, динамика спортивного со

вершенствования и т.д. Это операциональные факторы. 
В качественном кинезиологическом анализе добавляются мотиваци

онвые факторы, имеющие различную природу: эмоциональную, социаль

ную, медицинскую, личностную. Градации в их оценке во многих случаях 

нецелесообразно отображать числами, для этого больше подходят словес
ные обозначения, которые можно использовать в I<ачественном анализе. 

Спортивный биомеханический анали.з монисти:чен (СМ. гл. 1), а спортив
ный качественный кинезиологический анализ строится с принципиальным 

учетом дуализма moбой активности спортсмена, в том 'тсле спортивной 
двигательной: его действия предметны, протекают в реальной, материаль

ной, объективной действительности, но в организации и управлении своей 

активностью он опирается на оценку не ее, а своего представления о ней, 

которое неизбежно неполно, субъективно, преломлено его психическим опы
том и особенностями психики, и потому Дi1леко не всегда адекватно отражает 
реальность. Субъективные факт~ры: технология СДд, имеющиеся навыки и 
умения, психическое состояние, особенности внешних условий, в которых 
протекает активность, часто имеют решающее значение: 

Цель анализа определяет его объекты, что существенно в методоло

гическом плане. При генерализованном анализе, охватывающем целиком 
СДЗ и СДД обычно важны оценки и учет, нарядУ с биомеханическими, 

психофизических и психологических факторов, спортивных двигательных 

навыков и умений. При локальном анализе, когда рассматривается отдель
ный компонент (фрагмент) СДД чаще достаточно ограничиться биомеха
ническим анализом, а то и анализом только механической СТОРОНЫ активно

сти. Методологически целесообра-шы модально различные формы анализа 
схемы системы телодвижений и движений (техники СДД), самой этой сис
темы как реализации техники СДД самого СДД (включая его технологию и 
ее реализацню), формирования и решения СДЗ, двигатеЛЬНЬLХ навыков и 
умений, сложных фрагментов двигательной активности (рис.б.l). 

Формы, виды, «модальностю>, уровни, направленность спортивного 

качественного кинезиологического анализа могут очень различаться, но 

чтобы он был эффективным, необходимо следовать определенной систем-
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ной совокупности принципов И методов, 'по позволяет рассматривать спор

тивный качественный кинезиологичесl<ИЙ анализ кю( целостность, по мере 

надобности легко расчленяемую, но достаточно прочно объединяемую об
щими чертами, закономерностями, подходами. 

Кинезиологические факторы I 
I I I I 

I Биомеханические J I Психологические J IПедагогические I L Медицинские J 
. механичес~еll IРеаюивные Мнемические ФиРФФВ Биохимические 

Анатомические I Эмоцио- ITfu .уипwные ФиРСДН Неврологические 

Эргономические I нальные Логические ФиРМIШ Терапевтические 

ФИ:Jиологические Мотива- Эйдеrические ФиРСДУ Травматологические I 
ционные 

Рис. 6.1. КлаССИфИI<ация кинезиологических факторов. Эта классифИI<ация справед
лива в том числе и ДJIЯ информационных факторов и компонентов представлeIOIЙ 
как кинезиологических факторов. Обозначения: ФиР. - формирование и развигие, 
ФФВ - физические функциональные возможности, МИВ - моторно-.и:нтеллек
туальные возможности, СДН и СДУ - спортивные двигательные навыки и умения. 

В ходе анализа нужно применять :макроунuФuциро(щнный ((ДЛЯ 

всею», мuкроунuфuцuрованный (для группы лиц, объединяемой общими для 

них свойствами), индивидуальный (для конкрепюго спортсмена) подходы, 
учитьmающие относящиеся к данному спортсмену (I<атегорни спортсменов) 

факторы и закономерности. Такая установка повышает J'ибкость анализа. 

Непосредственный Индуктивный 

РеКОНСТРУКТИВllliП1 I I ДедукТИВllliП1 

РетроспеКТИВllliТЙ 

о-
Качественный - ДЬгматический 

Синхроспекrивный кинезиологиче- - ИнтуитивllliIЙ 

ПроспеКТИВllliIЙ ский анализ Аксиоматический 

J Эвристичсский 

Детерминистский I -1 
ВероятносПlЬП1 L Анализ ./Автоанализ I 

Рис. 6.2. КомпонеН'ThI качественного кинезиологического анализа: разные варианты. 
На рис. 6.2. показаны различные варианты компонентного «набора» 

качественного кинезиологического ан:али.за, которые мы можем различать 

при анализе этого типа анализа, да и вообще moбого качественного анализа. 
Следует пояснить примененные термины. 

Неnосредсmвенный анализ - анали.з, ПРОИЗВОДIIМЫЙ по ходу И по мере 
набmoдения. Реконсmруюnuвный анали.з проводится после заверmенин анали
зщ)уемого фрагмента активноcrи по воспоминаниям о нем или -косвенно -
путем логической реконструкции на основе экстраполяции хода развития 
других, обычно смежных, фрагментов. 
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Ретроспективный анализ про водится на основе вспоминания про

шедшей части двигательной активности или на основе ее логической рекон

струкции (мысленного воспроизхведения), как бы заглядывая в прошлое. 

Синхросnективный - синхронно с развитием действий. Просnективный 
анализ - это построенный на базе экстраполяций ~ШИ интуитивных догадок 
анализ будущих действий, опережающий реальный ход двигательной ак

тивности, это как бы заглядьшание в будущее. 
Детерминистский анализ основано на предположении однозначного 

следствия последующего из определенного аналюирующим (как ему пред
ставляется - определенного им правильно) nредыдицего. В основе вероят~ 
ностного анализа лежит представление о том, ~rro вся~ое событие вытекает 
из предыдущего с некоторой вероятность, всегда меньшей 1 (т.е. <100%). 

Об автоанализе и его отличии от аналюа, осуществляеммого наблю
дателем, «со CТOPOmD>, в следующем разделе. 

Индуктивный анализ исходит из конкретных фактов и факторов и, 
обобщая и исследуя их, ведет к формироваmпo закономерностей. Дедук

. mивный анализ исходит из соответствующих анализируемому объекгу более 
общих законов, закономерностей, обобщений и ведет к познанию KoHKpeтных 

(или стоящих ближе к конкретному) факторов, явлений, :закономерностеЙ. 
Догматический анализ опирается на не подлежащие сомнению зна

ния, и готового знания ответа на поставленные вопросы. Интуитивный 

анализ основан на аналогиях, образных представлениях, подсознательныIx 

догадках, Т.е. на вьшодах при существенно неполной информации. Аксио
матический анализ построен на логических выводах (на основе известных 

бесспорных закономерностей) из бесспорно же ювестных фактов и явле
ний. Эвристический аналю сочетает в себе черты названных в этом абзаце 
ранее трех видов анализа, комбинации и,х элементов, но применяемых на 

основе правдоподобных рассущцений, умозаключений и выводов. 
При спортивном качественном кинезиологическом анализе СДЗ и их 

решений в ряде видов спорта следует учитывать сложность и трудность 
этих СДЗ и их решений, четко разводя эти понятия: сложность СДЗ или его 
решения определяется (оценивается) количеством компонентов и связей 

между ними - безотносительно к исполнителю, Т.е. сложность характери

стика объективная; а трудность определяется общим «весом» вероятных 

затруднений, которые испытьшает конкретный спорт:смен при решении 
СДЗ, и усилий (как психической категории), которые ему придется для их 
преодоления развивать, ~rro зависит от его личных физических и психиче

ских функциональных возможностей и от ето отношения к этим затрудне

ниям и необходимым усилиям, Т.е. это характеристика субъективная. 

6.2. Качественный кuнгезuологuческuii авmоаналuз СДА. 
При спортивном качественном кинезиологическом авто анализе (ана

лизе спортсменом своей двигательной активности) необходима интроспек-
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цияl, осуществление которой, однако, требует опыта и специальных уме
ний. Автоанализ существенно отличается от анализа «со СТОРОНЬD>, можно 

различать 4 стороны этого отлнчия. 

+. Слуховые 

• t восприятия •• 
Ф. 

Квазивосприятия • + t 
временных интервалов.· 

•• • прикосновения (так-, ••• 
тильные), давления.~· 
натяжения кожи.· 

• 3рительньrе 
• 

~ ..... . 
~инематические пр6приоцеп• + .тивные и вестибулярные 

+ 
• • восприятия + 

Динами- •• 
+ 

• Болевые и ческие про- +. 
• + 

•• предболевые приоцептивные •• 
• • • • восприятия восприятия • • 

~. ~ 
Рис. б.3. Сравнение сенсорных баз {(стороннего» анализа (анализа «со стороньш) и 
автоанализа. ограниченный жирны�и линиями контур окаймляет сенсорные источни
ки информации ДJJя «стороннего» анализа, ограниченный тонкими линиями - сен
сорньrе ИСТО'ШИКИ информации для автоанализа. ЛСирньrми пунктирными линиями 
разграничены� (как cerмeты пространства рисунка) сенсорные источники информации. 
Редкой вертикальной штриховкой urмечена зона совпадения модальностсй информации. 

1. Сенсорная база автоанаЛИ'3а гораздо более рюномодальна (рис.б.3), 
Т.е. содержит информацию, полученную работой многих разных по меха

низму и по физическому типу воздейcrвий анализаторов. Поэтому спорт
смен о своей двигательной активности получает гора:що более обширную, 
КОМlшексную и тонкую информацию, чем набmoдающий со стороны. Прежде 
всего, речь о кинематической (локалЬJlые, региональные, общая позы, на
правления и величины линейных и угловых скоростей и ускорений) и дина-

.. мическоЙ (силы тяги мышц, напряжения в связка.-х, давления на суставные 
хрящи и скорости изменения этих сил) nроnрuоцеnmuв1l0Й информации и о 

кожной рецепции. Существенное значение имеют и вестибулярная рецеп-

I Интроспекция (лат.intrоsресtаrе смотреть вн:yrpъ) - психологический термин, озна
чающий самонаблюдение, изучение (наблюдение) человеком происходящих в нем 
психических процессов (воспрИЯIИЙ, мьшmения, сознания), субъективное наблюдение 
за ходом и результатами собственных психических процессов и оценивание их, а в 
случае кинезиологического анализа наблюдение и оценившrие также телодвижений 
и движений. Это один из методов изучения, познания психики, а при кинезиологи
ческом анализе и двигательной активности людей (через рассказ человека, осуществ
ляющего интроспекцию). Разумеется, в процессе автоанализа интроспекп:ия - глав
ньrй ИСТОЧНИК информации о ходе lJьmолнения теJlодвижений и движений. 
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· ция, и болевые и предболевые восприятия. Такой информации набmoдателъ 
со стороны (например тренер) не получает. 

2. Зрительные восприятия таюке разные, ПОСI<ОЛЬКУ набmoдсние осущесl'В
ляется с разных позиций (<<точею», причем внимание спортсмена отвлечено 
вьmолнением требуемой системы телодвижений и движений реализацией 
техники СДД -обычно путем реализации технологии СДД (см. j'П. 3 и рис. 3.8). 
Кроме того, иаправленность активной часги зрительной афферентации раз
лична, поскольку различны установки. По тем же причинам различны вре

менны/е и идеомоторные квазисенсорные представления и восприятия. 

3. Неизбежно содержательно различаются СДЗ спортсмена и РКДЗ тpe~ 
нера или набmoдателя, анализирующего решение этой СДЗ «со CТOPOHЬD>. 

4. у спортсмена и тренера различны специальные знания и умение ана
лизировать (использовать информацmo) двигательную активность. 

Совсем не просто по ходу вьшолнения упражнения еще и добывать 

нужную для эффективного анализа информацию и оперативно анализиро
вать ее и делать управляющие выводы. При этом ведь нельзя ослаблять 

внимание к самому процессу вьшолнения упражнения. 

Целесообразно анализировать спортивную двигательную активность 

спортсмена по возможности {(тандемом»: используя информацmo и тренера, 
и самого спортсмена. Чтобы сотрудничество было плодотворным, спорт
смена следует обучать автоанализу. И, коне~шо, спортсмен и тренер должны 

одинаково трактовать понятия и термины, иначе не будет взаимопонимания. 

6.3. Разновидности качественного кинезиологического аllализа 
Можно представить схемами несколько разновидностей качествеIШОГО 

кинезиологическо.rо анализа. К качесгвенному кинезиоло.rическому анализу 
следует относить и анализ с чисто механических позиций, и биомеханиче
ский анализ, и педаго.rическиЙ анализ (так предлагается анализ, удобный и 
приемлемый для применения в учебно-тренировочном процессе), и углуб

ленный качесгвенный кинезиологический анализ, применяемый в исследо
ваниях. Ha~eM с теории педагогическото анализа (IПА) - рис. 6.4. 

ТП об оптимизации m об определении и оцени- m о компенсации последствий 
техники С вании двигательных откло- двигательных отклонений и об 
m о реализации осмыслениииnpeОДОllCllИИСДО 

программы и мета- m о Формироваш1И, диагнос-
программы СДЗ тике, восстановлении СДД 

m о формировании и решении СДЗ и 
ной двигательной aкпrnности 

Рис. 6.4. Компоненты и «педагогический выход» теории педагогического анализа 
(ТПА) СIIОРТИВНОЙ двигательной активности (СДА). ТП -теоретические положения. 
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Следует имt.'Тъ В ВИДУ, что для проведения педагогического анализа 
необходимы определенные теоретичеСI<Ие познания. В частности, имешlO 
ДJIЯ этого и читается настоящий курс. ПопъrrI<И спортсмена или тренера, не 
владеющего «критической массо.Ю> знаний, анализировать СДА малоэффек
тивны, от них чаще больше вреда, чем пользы. Настоящий курс, коне~шо, не 

решает вопрос, но он, по крайней мере, может направить желающего при-
. обрести умение эффективно анализировать спортивную двигательную сферу, 
может составить некоторого рода платформу, фундамент для формирования 

такого умения. 

Качественный кинезиологический анализ спортивных двигательных 
опшбок (СДО) можно проиллюстрироватъ схемой на рис. 6.5. 

Кригерии энергети

ческих возможнос

тей спортсмена 

Осмысление осуществ
ленных KoмneHcaTop-

. ных действий 

Определение шюжющ» 
между нужными и осу

ществленными компен

саторными действиями 

Рис.6.5. Каждый И"J показанных здесь 3 возможных пyrей анализа обозначен разными 
стрелками (токой, жирной, пунктирной) И цифрами, показывающими порядковые 
номера блоков (в их очередности) на этом пуги. Средняя колонка блоков - крите
рии, по которым осуществляются «спуск» к первопрwпrnе СДО и подъем от этой 
первопричины к СДО-эффекту, т.е. к видимой, фиксируемой нами СДО. 

Спортивному кинезиологическому анализу - более выраженно качест
венному и особенно педагогическому - присущ деятельностный подход. 
«По происхождению» это анализ имеино деятельности, а не физической, 

компьютерной или математической модели. Поэтому качественный кине
зиологический анализ мало формализован или даже вообще не формализо
ван и опирается на правдоподобные утверждения и рассуждения - логиче
ские, интуитивные и взвешенно-вероятностные. Упор делается на обнару

жение и содержательный учет смысловых связей между блоками «собран
ной» для анализа информации. 

В качественном кинезиологическом анализе используется и колнче

ственная инеколичественная (семаНТJlческая, качественная) информация, 
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'по позволяет проводить анализ, опирающийся даже только на осмысли

ваемую афферентацino спортсмена, тренера, набmoдателя - получаемую 
без приборных измерений, мало IЮМУ доступных и нарушающих ход трени

ровки и соревнований. 

Ярко выражена зависимость достоверности и информативности ана

лиза от специальных познаний (в данном и других видах спорта, в биомеха
нике, психологии, физиологии, дидактике), что не обл:зательно для получе
ния измерительной информации (этот процесс нередко считают количест

венным анали:юм), для осмысления которой необходим ее качественный 

анализ. Объектами кинезиологичеСI<ОГО анализа выступают столь разнопла
новые стороны двигательной аКтивности, 'по логично рассматривать его 
как «склейку» различных по характеру «слоев)}-анализов. 

Проблема подготовленности тренера к проведению качественного 
кинезиологического анализа рождает проблеl\.IУ специальной подготовки 
тренера (преподавателя физического воспитания или физкультуры), непре
рывного повышения профессиональной кваш[фикации тренеров (препода

вателей): ведь качественный анализ (в том числе педагогический) - един

ственно доступный для подавmпощего большинства практиков в области 
физического воспитания и спорта, а авто анализ - спортсменам. 

Кинезиологический анализ позволяет проводить его как совокуп

ность анаШ130В - механического, биомеханического, физиологического, 

сенсорного, психологического, педагогического и др. - либо с дальнейшей 
интеграцией их результатов, сведением их в системное целое, либо удовле
творяясь отдельными анализами той или иной модальности, не объединяя их. 
Следует заметить: то, 'по называют качественным биомеханическим анали
зом, в действительности является качественным кинезиологическим. 

Спортивный качественный ICННезиологический .анализ необходим в 
процессе физического воспитания или спортивной подготовки, и фактиче
ски moбой преподаватель или тренер его повседневно проводит, только в 

подавmпoщем большинстве на о.чень примитивном уровне, основываясь на 
собственном практическом опыте и сведениях, полученных от коллег, а 
таI<Же на интуиции. Без такого анали:щ вообще невозмо5кио было бы прово-

. дить подготовку занимающихся. Однако такой полудилетантское осуществ
ление анализа значительно менее эффективно, чем анализ профсссиональ

ный - требующий, однако, специальных целевых знаний на уровне совре

менных научных представлений. Ведь назначение кинезиологичеСlСОГО ана

лиза спортивной двигательной акгивности в том, 'побы сделать физическое 
воспитание или спортивную подготовку более эффективной, чтобы улуч
шить ее результаты, притом с возможно меньшей затратой времени и труда. 

6.4. ЭврисmиlШ формированuя и решения едз. 
Формирование и решение СДЗ - сложнейший психический и двига

тельный фрагмент деятельности спортсмена, являющийся ДJIЯ него целевым 

[1,2,3 и др.]. I<aжyщаяся (в большинстве случаев) не:замысловатая простота 
этих взанМОСВJI3анных, в:заимоэависимых процессов объясняется эвоmoци-
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онной адаш'ацией нашего организма к осуществленmo двигательной aкrив
. ности и накоплением в теLIсние жизни огромного лwшого двигательного 
опьпа каждого человека, не имсющего глобальных нарушений опорно

двигательного аппарата и нервной системы, 
Термин «эвристика» (от «эврика», по-гречески «нашел», - слова, ко

торое, по легенде, от радости выкрикивал Архимед, открьm свой знамени
тый закон) и содержание стоящего за ним понятия предложил американский 
математик венгерского происхождения Дьёрдь Пойа [4], Было бы неверно 
назьmать эвристику наукой, это лишь неIСОТОРая системная совокупность 
теоретических и методических положений, правил, приёмов, ориенгирован

ная на решение задач, в том числе - и особенно - творческих. Это некое 
целостное научное образование, давно уже общепризнанное в научном мире. 

Адаптация положений эвристики I< едз, ра:зработка. новых общих и 
специфических положений в этой области, ориентированных на нужды 
спортивной двигательной активности, представляется актуальным и пер
спективным направлением в теории физического воспитания и спорта, 

Первые попытки разработки эвристики решения едз имели место 
нем ноги м более 20 лет назад [5, 6 и др.]. Однако в настоящее время, в связи с 
развитием ряда теоретико-деятельностных представлений, проблема приоб

рела другое звучание и другой масштаб. Она нуждае-r;ся в обстоятельном 
рассмотрении, серьС'шой разработке и широком непредвзятом обсуждении. 

Далее обозначены лишь те аспекты этой проблемы, которые, отражая 
более узкие, частные проблемы, «подпроблемьm, прсдставляются наиболее 
значительными. Во всяком случае, они достаточно четко вырисовываются 

как существенные «отдельностю), 

1, Аспект формирования спортивной двигательной ситуации [7] как 
адекватной динамической модели текущей развивающейся реальности. 
Можно особо выделить еще более узкие, частные аспекты: 

а) адекватного формирования представлеюUl о своих текущих и опера
тивных двигательных возможностях, 

б) a,.l.\eKBaTHoro формирования субъектных спортивных рефлексивных 
квазидвигательных задач, 

в) адекватной оценки не зависящих от субъекта формирования сдз фан:
торов, которые могут существенно влиять на ее решение, 

г) формирования адекватного представления о требуемых отдаленных 
результатах решения сДз, 

д) ЛWIНой значимости характера и качества решения данной сДз. 
2. Аспект соотношения и взаимовлияння квазипотребностей, ситуа

ции и ее динаМИIGI, деятельностной мотивации, 

3. Аспект адекватного определения ЛИ'-IНой ~значимости самого факта, 
характера и уровня совершенства решения данной едз. 

4. Аспект выбора адекватного плана решения едз. 
5. Аспект формирования актуализационной (ба:ювой ситуативно 

адаптированной) двигательной программы едз. 
6. Аспект фОРШI}JOвания сшуативной мегаПРОГРCLVThШ еД3. 
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7. Аспект акгуализации акryализационной (выглядит как тавтолопш, 
но тавтологии здесь нет) двиraтелыlOЙ программы и оперативной части дви
гательной метапрограммы едз. 

8. Аспект актуализации отставленной ('-шсто оценочной) части двига
тельной метanpограммы едз. 

9. Аспект извлечения из формирования и решения едз собственно 
двигательного опыта, в том числе микро- и макротактического. 

Коне'шо, эвристика формирования СДЗ как ситуа:гивного компонента 
психического состояния и эвристика решения сдз существенно различаются, 
хотя общая их основа едина: ведь формирование едз это формирование и 
решение мыслительной (интеллектуальной) задачи. Несомненно, все мы на 

деле, на практике интуитивно, худо-бедно, успешно или не совсем, не по
дозревая об этом, применяем положения эвристики - само собой разумеется, 
не осознавая этого. А лучше делать это сознательно и осознанно, хотя ин
туитивные моменты отнюдь не противопоказаны. 

В эвристике предлагается различать: 1) принциnы, 2) законы, 3) пра
вила, 4) методыI, 5) приемы. 

n [риllЦUnЫ. 
ПQИНЦИПЫ формирования и решения едз: 

I I I 

прима-r:~ 
осмыслення формиро- самого плани- ситуативной 
вания едз и rшаниро- рования реше- ОПIимизации 

«старшею) 
вашlЯ ее решения «от НlIЯ сдз и реа- формироваНИiI и 

цели 
КOlща к началу» лизации плана решенияСДЗ 

опережающего .~~РМИРО~I 
craновки, rшaна, программы 

I Ф~])мирования и решения СДЗ 
метш;&ограммиро-

вания ( орм:ир~ш 
. и решения С 

целесообразной неоп-
ределенности цсли и 

ЩJOграмм решения едз 

Рис. 6.6. Эвристические принципы формирования и rreшеЮ1Я СДЗ. 
1. Прuмата «старшей» цели: реалиэации той целн (как представления о 

желаемом, для которого формируется и решается едз), которая выше по 
иерархии целей, отдается предпочтение перед стоящими ниже. Так, качество 

реализации цели сложной СДЗ, включающей в себя простые СДЗ, в форми

ровании и решении этих простых едз предусматривается как нечто более 
важное, чем качество реализации целей этих простых едз самих по себе. 

2. Осмысления Формирования СЛЗ u nЛПlluроеания ее решения ((От конца к 
начШlУ», а самого планирования и реализации плана «от на'lШlа к концу»: 

первая половина этого принципа (однако в нечеткой и спорной формули
ровке: «задачу нужно решать от конца к началу») вьщвинута д.пойя: [4) в 
качестве 1-го принципа. Но этот принrщп представляется всё же менее важ
ным, чем преДЛ<1гаемый выше в качестве l-ro. Суть лринципа: нужно снача
ла определить, что именно непосредственно необходимо для достижения 

конечного результата, затем определить, чго непосредственно необходимо 

для этих «что именно» и т.Д., «опускаясь» по этой лестюще I( тому, что име

ется исходно. Затем в обратном порядке, от имеющегося к желаеl\ЮМУ, фор-
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мируется план, который и осуществляется от того, что имеем; поэтаmю при
ближаясь к коне~шому результату, т.е. «от начала к КОНЦУ». 

3. Ситуативной оmnuмизации формирования u реUlения СЛЗ: формирова
ние и решение СДЗ должны быть адекватными текущей и оперативной си

туациям (которые, в свою очередь, нужно формировать aдel<вaTHo текущей и 

оперативной действительности). 
4 Опережающего Формирования vстановки, плана, программы формиро

вания и решения СЛЗ: психологическая УСТ<1новка предопределяет характер 
тобой активности и потому должна ей предшествовать, опережать; В том 

~mсле и проrpаммированию должна предшествовать установка, но само 

проrpаммирование, естественно, обязательно доткно предшествовать СООТ

ветствеюю формированию и, тем более, решенmo СДЗ: 
5. МетаnрограМJнирования [8] формирования и реUlения едз: актуализа

ция актуализационной програм~ы формирования и решения СДЗ должна 
контролироваться и корректироваться соответствующей метапроrpаммой, 

которую необходимо предварительно сформировать, ситуационно адаmи-
. руя и по мере надобности МОДИфИЦИРУЯ извлекаемую из памяти соответст
вующую бll'30ВУЮ (<<скелетную») метапрограмму. 

6. Целесообразной неопределе1lностu цели и программ решения СЛЗ: а) 
«ПОДllринцип» вариабельной стабилизации, суть которого в том, что неиз
бежные и непредсказуемые отклонения при реализации актуализационной 
двигательной программы часто требуют для полызы дела - для оптимизации 

результата- коррекций цели и программы, что осуществить легче, если они 
не очень «жесткие», если им свойственна ра:зумно обоснованная неопреде
лснность; б) «подпринциш> оперативной приспосо6ительности цели и (11(

туализационной программы к характеру динамики конкретной ситуации, 

что осуществить легче, если цель и программа не очень «жесткие», если им 

свойственна разумная неопределенность. 

Правила. 

Правила формирования и решения СДЗ: 

оптимально дискре

тизировать актуали

зацию афференmой 
о аммы 

ДВОЯКО ориен

пrpовать целе

вые двигатель

ные ко екции 

оmимизировать 

время формиро
вания и реше

ния Сl 3 

Рис. 6.7. Эвристические праВtиа формирования и решения сдз. 

1. ОmtlUМШlЬ1l0 дuскреmuзмроваmь афференmнvю npoгpaм.мv [8]: афференг
ная программа дomкнa состоять и3 относительно автономных целевых KOМno

ненгов-блоков. Их целесообразная особ ость, выделеююсгь, взаимная отграни
ЧСI!НОСТЬ помогает осуществлсшпо двигательных коррекций. 
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2. ОnтuмШtЬНО дискретuзuровать актvШtизаl{ИЮ афферешimой программы: 
управление движениями осущес;твляется не непрерывно, а по некоторым 

«реперным точкам»-ориентирам, использование которых требует какого-то 
времени, поэтому они во времени должны быть разумно отделены друг от 

· друга. В то же время слишком большие временны'е интервалы между ними 
снижают их общее количество, отрицательно сказываясь на объеме и свое
временности получаемой информации обратной связи. 

3. Двояко ориентировать целевые двигательные коррекции: вносимые 
коррекции должны производиться С учетом не только допущенных или про

гнозируемых двигательных отклонений, но и их эффективности примени
тельно к реализации конечной цели СДЗ. 

4. Оптимизировать nродолж:uтелыюсть Формирования и решения СДЗ: 
при «дефиците времени», столь частом в условиях соревнований, а то и тре
нировки, нужно формировать и решать СДЗ, с одной стороны, как можно 
быстрее; однако, с другой стороны, поскольку при этом страдает качество и 
формирования СДЗ, и ее решения, выделенное на них время желательно 
увеличить, но опять-таки не во вред реализации целей - поэтому и нужна 
оптимизация продолжительности формирования и решения СДЗ. 

5. Оптимизировать энергоmраmы« nроцессе решения едз: э-то правило 
целесообразно соблюдать в тех случаях, I<огда работоспособность лимlfГИ
рует уровень совершенства решения СДЗ. 

6. Оптимизировать целевой функциональный резерв: ПОСКОЛI,ку двига
тельные отклонения от программы, а то и двигательные ошибки, неизбежны, 
функциональный резерв требуется для их подавлею1Я, и компенсации их 
последствий. Резерв нужен бо' ЛЫIIИМ, если ошибки ожидаемы, меньшим -

· если уровень технической подготовленности выше и ошибки маловероятныI. 
7. Оптимизировать надежность решения едз: надежность решения 

СДЗ не дается даром, на ее достижение тратятся время и силыI, поэтому 
нужно «взвешивать» значимость повышения надежности до того или иного 

уровня и «цену» при обретения того или иного уровня надежности, 
Приведенный перечень эвристических принципов и правил в опреде

ленной мере условен, потребуется немалая работа над ним, но он приемле
мая ба.за для дальнейшего его совершенствования. 

Прuло;)/<.енuя 
ОСll061/ыеnОllяmuя 

Автоанализ генерализ0ванныIй Интуитивный 
Адаптпция Дедуктивный Информативность 
Адекватный Детерминистский Квазивосприятия 
Аксиоматический Динамические Квазидвигательпыевос-
Актуализационная двига- Дискретизация приятия 
тельная программа Догматичес:кий К:в.:'У3:идвигательные заДс'Т'lli 
Анализ Дуализм Квз:зипотребности 
Афферентация Идеомorорные восприятия Квалиметрия 
Вариабельная стабили- Индукiивный Кинематические 
зация Инструментальные КОрр,екции 

Вероятностный измерения Критерии 
· Возможности Интроспекция ЛОЮlльная по:за 
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Метрологические требо- Оптические методы Способности 
вания Педагогический анализ Тnндем 

Модальность Потенциометр ия Тен:юметрия 
Монизм Проприоцспция Фши:ческие Фуш<циональ-
Неинструментальныс Проспективный ные возможности 
измерения РюрешаюIЩlЯ способность Фрагменты двигательной 

НenосредствеЮIЫЙ анализ Региональная поза активности 
Общая поза РеКОНС1руктивньп1: ан(}ШlЗ Цел~вой 
Оптикоэлектронные Ретроспективный Цель 
методы измерения Сенсорная база Эвристика 
Оптимизация Синхроспективный Эвристический 

КонтРОЛЬJlые вопросы 
1. Что такое количественный и качественный кине.знологическиЙ анюшз? 
2. Что такое «разрешающая способность» анашгза двиrnтельной активности? 
В чем их разЛИ'-lИе? 

З. Что такое «неинструментальные измерения»? 
4. Каковы методы измерений? Перечислите, кратко опишите. 
5. В чем заключается дуализм КИНСЗИОЛОГИ'-Iеского анализа? 
6. Что такое операциональные и мотивационные факторы? 
7. Что такое генерализованный анализ и локальный анализ? 
8. Как понимать компоненты рис. 6.1 ? 
9. Как понимать компоненты рис. 6.2? 

10. Что такое «интроспекция»? 
11. Как понимать рис. 6.3? 
12. Что такое автоанализ, чем он отличается от от анализа «со стороньт? 
13. ,цля чего нужен автоанализ спортсмена, как его может использовать тренер? 
14. Что такое эвристика. и эвристический под,'{од в аншшзе и автоанализе? 
15. Как понимать компоненты рис. 6.6? 
16. Как понимать компоненты рис. 6.7? 

Рекомендуемая литература. 

1. Коренберг В.Б. ОСНОВЫ качесТвеН)lОГО биомеханического анализа.-М.: ФиС, 1979. 
2. Коренберг В.Б. lIрИlЩИПИальные положения и ключевые понятия деятелыIстнойй 
концепции решения двигательных .задач /1 В сб.: Прющ. в.опр. биомех. анализа 
спорт. двигат. деЙстнИЙ.-Малаховка: МОГИФК, 1987.-С.5-20. 3. Коренберг В.Б . 

. Решение .задачи, умение, навык // Вопр. психол., 1993 .. -.N!!2.-C.80-85. 4. Коренберг 
В.Б. НетраДIЩИОЮIЫЙ югляд на решение спортивных двигательных .задач /1 Теор. и 
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тела в стационарных позных равновесиях 1/ В сб.: СОllерш. y<I.-трен. процесс а в 
спорт. гимнастике.-М.: МОГИФК, 1 982.-С.70-100. 7. КорснбергВ.Б. Двигательные 
задачи в гимнастике и их решение. 8. Коренберг В.Б. Спортивная двигательная си
туация // В КН.: На рубеже ХХ! века. Год 2000-Й.lНау<I. алманах МГАФК-Манахов
ка: МГАФК, 2000.-С.З48-357. 9. Коренберг В.Б. Надежность исполнения в ГИh<ша
стике.-М.: ФиС, 1970. 10. Коренберг В.Б. Лекции по спортивной метрологии. Лек
ция 2.-Малаховка: МГАФК, 2001. 
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Глава 7. Надежность двигательной активности 
7.1. О nроБЛeJl-tе надежности. 

для многих видов спорта характерна быстрая смена спортивной об
становки, а значит и спортивной ситуации. При ЭТОI\'! даже неБОЛЫIIие от
клонения осуществляемой двигательной активности от задуманной могут 
резко снизить вероятность успешности (эффективности) действий. Следова
тельно, проблема nовЫUlеllUЯ отношешrя (например, процентного) удачных 
действий к общему их числу или, что то же самое, СНИ;)fCенuе отношения не
удачных действий к общему их числу, весьма актуальна. В определенные мо:
менты - например, в конце игры, когда счет ОК(l3ывается критическим, -
даже одно удавшееся или неудавшееся действие решает чрезвычайно много, 
тогда как в начале тры значимость его значительно м:еньше. т.е. требова
ния к надежности двигательной aкrивности по ходу юры меняются в широ
ком диапазоне, что не может не отражаться на тровом поведении спорт

сменов. То же можно сказать и о' других видах спорта. 
Заслуживает внимания и проблема обеспечения 13 процессе спортив

ной подготовки умений действовать llаде:JICНО. Сказанное свидетельствует 
. о значении проблемы надежности спортивной двигательной активности. 
Между тем, сама по себе проблема эта, как таковая, пока что привлекала 
внимание лишь отдельных специалистов, хотя еще почти 40 лет назад дос
таточно широковещательно была выделена в самостоятельную: в 1970 г. бы
ла издана посвященная ей монография [1], а в 1974 г. на международной на
учной конференции работала отдельная секция надежности. 

Рассмотрение в этом пособии проблемы надежности спортивной дви

гательной активности, конечно же, не может претендовать на полноту и 
подробность изложения. Задача здесь - дать определенное представление 
об этой проблеме и некоторую исходную базу для понимания ее конкретных 
проявлений. Но не только. Задача также и объяснить, как в конкретных слу
чаях превратить эту проблему в задачу, подаюIl~СЯ решению . При этом 
нельзя не при:шатъ: чтобы усвоить эти базовые знания и представления без 
достаточной предварительной общеобра:ювательной подготовки (а она име

ется далеко не у всех наших студентов), несомненно, 'потребуются опреде
ленные усилия. Но, как говорится, было бы желание. 

В действительности проблема надежности спортивной двигательной 
активности возникла едва ли не 'Одновременно с самим спортом, и странно, 

'по она так поздно, ШIШЬ в 1963-1970 rг. была явно и четко сформулирована 
и поставлена на теоретическом уровне. Вряд ли нужно 'специально дока3Ы-

. вать, что эта проблема в спорте одна из наиболее важных и сложных. При
чем стоит особо отметить то обстоятельство, что ее рюрешение - процесс, в 
nринциnе бесконечный: одновременно с частичным разрешением проблемы 
(и по мере него) возрастают требованил к самой активности, к необходимой 
ее сложности, трудности, надежности, «качеству». 

I Чтобы разрешить проблему, нужно преобразовать ее ~ 311дачу (ряд задач), которая 
(которые) поддаются решению, И реIIШТЬ ее (их): это становится возможным. 
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В то же время в специальной литсраrypе [2, 3, 4 и ряд "др.] существует 
неоднозначность инечеткость понимаюIЯ проблемы и траIcrОВКИ термина 

«надежность», а значит и стояiцего за ним понятия. Неудивительно, чro 
большинство практиков спорта воспринимает термин «wщежность» отнюдь 

не более определенно, хотя, нужно еще раз отметить, понятие, стоящее за 

этим термином, имеет огромную праIcrичеСI<ую важность для спорта, а раз

решение проблемы надежности в каждом конкретном случае требует пони
мания ее сущности, компонеlfГНОГО состава, CТPYIcrYPbl и «узловых пунктов». 

Конечно, определенные аспеIcrЫ проблемы надежности спортивно-игровой. 

двигательной активности были рассмотрены, помимо [1, 5, 8, 9, 11], в [4,6], 
но далеко не всё в этих работах бесспорно, ряд выводов и утвеР)IЩений 
нельзя считать приемлемыми. Вероятно, причина в Iiедостато~mом проник
новении авторов в эту проблему в целом, в достаточно широком плане. 

Надежность вьmолнения двигательного задания - интегративная 

функциональная характеристика, системно обобщающая, интегрирующая 
разные по xapaIcrepy существенные факторы. Ознакомление с этой пробле
мой в спорте начнем с определения связанных с нею основных понятий~ 

7.2. Основные nОllятия 
Активность - проявление жизнедеятельности: АIcrИВНОСТЬ может 

бьпь сознательной, подсознательной, бессознательной может быть двига

тельной, сенсорной, мыслительной, метаболической. Она может быть целе
вой или служебной (<<обслуживающей» целевую активность). Спортивная 
двигательная активность включает в себя ра:зные ВИДЫ,активности: сенсор
ную, мыслительную, двигательную. Но целевой - той, которой ДOJDКНa бьпь 

. реализована двигательная, биомеханическая цель решаемой двигательной 
задачи - является именно двигательная активность. Она имеет место и при 
решении других видов задач (сенсорных, интеллеIcrуальных, мнемических, 

эйдетических), но там она слу.ж:ебная и подчинена целе60Й. 
Спортивная деятельность 2 включает в себя все возможные виды ак

тивности, но мы здесь рассматриваем только двигательную. Она может 

быть очень сложной и разнообразной, что уже само по себе делает ее анализ 
ТРУДНЬThI и требующим специальных :шаниЙ. Этот анализ, к тому же, резко 
ослшкиен тем, что двигательная активность вкmoчает в себя - помимо сис
тем телодвижений и движений -еще и осуществляемую разными система

ми организма (и потому «разномодальную», т.е. имеющую ра.зного типа фи-

2 Термином «деятельность» следУет обозначать долговременную трансситуативную 
(<<надситуативную», не зависillЦУЮ от конкретных ситуаций) активность. Она lIобу
ждается долговременными, трансситуативными (надситуати:вными) потребностями 
и квазипотребностями (социально преобра-зованными потребностями). Примеры: 
спортивная деятельность, учебная деятельность, которые оеуществляются для удов
летворения долговременных, не зависящих от быстро сменяюIЦИXСЯ ситуаций ква
зипотрсбностей, отражаемых желаЮlЯМИ по определенной модели выстраивать 
СВОЮ ЖИЗНЬ, самоутверждаться, следовать укюаниям родителей и Т.Д. Поэтому не
корректно употреблять такие сочетаЮIЯ как «двигательная деgтельность», «соревно
вательная деятельность», деятельноеть сердца и т.Д. В этой лекции в таI<ИX случаях 

. вместо слова «деятельность» употребшпотся слова «аКТИIШОСТЫ>, «функция». 
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зиологическую основу) формы активности: фи:шологическую (метаболиче
скую, дыхательную, крово- и лимфообращения, выделения, и др.), психофи

зиологическую (сенсорного обеспечения, трофического и двигательного реа

гирования и др.) и психическую (мотивационную, логическую, проектную, 

оценочную и щ).). В частности, рассмотрение проблемы надежности спор
тивной двиrательной активности убедительно иллюстрирует огромное зна

чение этих не «'!Исто двигательных» факторов. 

Можно вьщелить такие свойства двигательной' 'активности, которые 
явлтотся общими для любого ее вида или частного случая ее осуществле

ния. Назовем некоторые из этих 9бобщенных свойств. 
1. В двигательной активности нужно ра:шичать сознательную, nод

сознательную и бессознательную. Подсо:шательшlЯ активность в какой-то 
. мере подконтрольна сознанию и вниманюо, во всяком случае, при соответ
ствующих волевых усилиях. Бессознательная же активность не может рас

сматриваться в деятельностном плане, Т.е. как целенаправленная. 

2. Деятельность - это долговременная, «трансситуативRaя)}3 (над
ситуативная, мало связанная с конкретной ситуацией, сохраняющаяСJI не
взирая на смену ситуаций) активность одного человека. Так называемая 
групповая, коллективная, кооперативная и Т.д. деятельность представляет 

собой всегда некоторую системную сово:купн:ость фрагментов lШДИВидуальных 
активностей, имеющих определенную общую и обобщающую их направлен

ность и как-то объеДIOIенных, интегрированных - и потому в своей совокупно

сти приобретающих новые свойства (системные, эмерджентные), свойства 
иной, групповой активности. Поэтому для ее обозначения нужен такой 
«двойной» термин. Заметим, не «ГРУIПIOвой деятельности» (см. примечание 
1), а «групповой активности}), потому что объединяются не деятельности, а 
активности. Четкость терминологии не прихоть, а необходимость. 

3. Все деятельности человека, осуществляемые последовательно одна 
за другой или одновременно, совместно (интегрируясь) составляют его ак
тивную социальную жизнь - жизнедеятельность. 

4. Текущая деятельность человека определяется,. во-первых, его мо
тивацией и субъективной ситуацией как внутренними субъективными npи-

. чинами (факторами), а во-вторых - текущей истинной реальностью (в том 
числе окружающими условиями, в которых действует этот человек, и фи

зиологическим состоянием его организма) как внешними объективными 

причинами (факторами). 

5. Деятельность, как и 1Побойсложный процесс, как любая сложная 
система, состоит из более или менее самостоятельных частей (фрагментов, 

подсистем). Если «дробить» деятельность как можно мельче, но с условием, 

что полученные части сохраняют ее основные характерные (типологические, 

3 Трансситуативная потребность, активность - распространяющиеся на I<пюгие си
туации, существенно не изменяющиеся в свши с конкретными особенностями от
дельных ситуаций. Б противовес ей ситуативная потребность или активность ориен
тированы на определеlШУЮ, конкретную ситуацию. 
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· атрибутивные) черты, приходи м к едuнuцаЛ1 деятелЬ/юсти. Побудитель
ная прwmна стремления осущеcrвить единицу деятелъноcrи - это мотив: 

{{ ... осознаваемая прwmна, лежащая в основе выбора дейcrвий и поступков 
ЛWIНостю> (Краткий психол. словарь, 1985); вернее было бы сказать « ... в осно
ве формирования цели задачи, а через нее u задачи в Целом». 

6. Разные деятельности можно несколько условно обозначить допол
нительными названиями, характеризующими содержательный «стержень» 
их основных целей. Деятельность может быгь профессиональной, учебной, 
Физкультурно-спортивной, само охранительной, рекреационной, семейной 

Спортсмен действует, исходя не ю действительно имеющей место ре
альности, а из своих представлений о ней и о том, хсак бы ему хотелось ее 
изменить, в какую (опять-таки по своим модельным представлениям) реаль

ность превратить. В эти модельные представления входят и представления: 

а) об объективных законах и факторах, которые могуг повлиять на пред

стоящие действия; б) об особенностях внешних условий, включая особенно
сти партнеров и противников, как и об их намерениях; В) о своих двигатель
ных возможностях; г) о тех ограНWlениях, которые субъект собирается на
ложить на использование этих возможностей, д) о том, каково для него, по 
его шкале ЛWIНостных ценностей, значение того или иного качества, осо

бенностей результатов этого фрагмента его активности .. 
Весь этот комплекс представлений будем называть спортивной дви

гательной задачей (далее едз). Модель текущей реальности, ориентиро

ванная на решение конкретной едз, - это текущая ситуация (или просто 

ситуация). Представление о том, какую спортивную двигательную ситуа
цию надо стремиться создать и каким именно (в основных чертах) должен 

бьпь переход к ней - это цель сдз. Активность спортсмена, направленная 
на реализацию цели едз, называется решением едз, а двигательные воз
можности (физические, инструментальные, управленческие), реализация ко

торых может в данных условиях позволить решить сдз, представляют со
бой средства ДЛЯ ее решения. Решение едз осущесгвляется спортивными 
двигательными действиями (далее СДД). 

Приобретенная способность человека осуществлять двигательные 

действия по некоторой заданной схеме - IIрИ условии наличия норма
тивных для данного человека его функпиональньL'С (физических и общих 

координационных) возможностей - это двuгаmелЫlЫU навык 

Способность адекватно текущей реальности и мотиву формировать и 

решать определенный круг БJ!ИЗКИХ по существу и по xapaкrepy сдз, 
т.е. осуществлять некоторый круг сходных двигательныIx единиц спор

тивной деятельности, - это СnОРn1ll81l0е двигательное умение. Заме
чаю/е: адекватные задаче функциональные возможности, целевые навыIи и 

способность адекватно формировать ситуацIПО, входят II состав умения. 

Надежнос:ть формирования и решешIЯ определенноrо круга родст

венныIx едз - одна и3 очень важных характеристик спортивного дви
гателЬ/юга уменuя. 
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Чем «шире» круг СДЗ и менее родственны между собой входящие 
в этот круг СДЗ, тем «шире» рассматриваемое умение. 

7.3. Наде:щносmь как ФункциОНОЛl>lLaЯ характеристика 
НадеJlсностью (н) решения СДЗ (выполнеюUI двигательного зада

ния) называют функциональную. характеристику, количественно определяе
мую вероятностью удовлетворительного, Т.е. удовлетворяющего нас, ее ре

шения и равную отношению количества удовлетворительных попыток СА) к 

. общему их количеству (Б), т.е. Н = А/Б. Если умножить это отношение на 
100%, получим значение надежности в процента.'(. С существенными ого"': 
ворками можно пользоваться и понятием «надежность СДД». Надежность 
как обобщающая, uнтегративная (интегральная) функциональная характе
ристИ}(а системно отображает множество факторов, разных по значимости и 
по своему характеру. Функциональная - это значит, LПО она характеризует 

отправление рассматриваемой функции объекта, а не сам объект как тако
вой: не игрока, а его функцию, например - выполнение им подачи. 

Примениreльно к двигательной акгивности абсолютная наде:ж:ность -
интегральная целевая ФункциОJ/альная характеристика, численно рав
ная вероятности безотказного (удовлетворяющего нас) выполнения 
двигательного з,щания. Выражается в долях единицы или в про центах. 

Надежность ка:нсдой из С/Щ, посредством которых осуществляется 
решение СДЗ, входит как один из компонентов в надежность ее реше
ния. Надежность решений каждой едз, И3 которых· состоит фрагмент 
двигательной активности, в свою очередь, входит как один из компо
нентов в состав надежности этого фрагмеliта активности. 

Характеристику (<надежноСть» определяют применительно: 
а) к KOHKpemHOklY объекту (совокупности объектов) в отправлении им 

. (ими) определенной конкретной функции; так, надежность воспроизведения 
магнитофоном музыки может быть ВЫСОКОЙ, а в ФУНКЦИИ забивания им 
гвоздей - низкой; 

б) к определенным, кою<ретным условиям (внешним и внутренним): 

так, например, надежность выполнения броска в кольцо с расстояния в не

сколько метров при дневном свете и в сумерках различна; надежность вы

полнения броска в неутомленном и утомленном состояниях тоже различна; 

в) к заданному конкретному уров-ню нижней <:раницы допустимого 
качества отправления рассматриваемой ФунI<ЦИИ: так, надежность выплне-

ния гимнастического упражнения на оцею<у не -ниже 9,7 балла у данного 
спортсмена куда ниже, чем надежность выполнения этого же упражнения на 

оцеm<y не -ниже 8,5 балла; выполнение нападающего удара (волейбол) в на
меченное место менее надежно, чем удара с попаданием просто в площадку. 

Помимо абсолютной надежности, есть понятие «относитель-ная на
дежность». Оно определяется ОТНОШСIiием 2 сраВНИJщемых между собой 
абсолютных надежностей. Например, интерес могут представлять относи
тельная надежность выполнения дальнего броска в кольцо: на соревновани-
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ях и на тренировке; в начале и в конце некоторого этапа тренировки; по 

cpaBHeнmo с близким броском; одним спортсменом по сравненmo с другим. 
Необходимо понимать различие между характеристиками (и поНJf

тиями) «надежность» и «стабильность». Оценка надежности зависит от вы
бора той нижней границы качества результата, которая удовлетворяет субъ
екта активности. Совсем иное содержание харакгеристики «стабильность». 

Во-первых, нужно четко различать 2 принципиально разные характе
ристики: 1) стаБИЛЫlOсmь nроцесса СДД или решения СДЗ - характерис
тику степени одинаковости (сходства) хода сдц или решения СДЗ в разных 
попытках; 2) сmабилыюсmь результата выполнения как характеристику
ширины диапазона, в котором он с большой вероятностью ожидается. 

Во-вторых, харакгерисгика «стабильность результa'J3» отшодь не указы

вает на качество выполнения задания: регулярное пробегание 100 м за 12-
12,2 с столь же стабильно, как и·за 10-10,2 с, а стабильность хода вьmолне
ния отнюдь не гараmирует стабильный (тем более - хороший) результат. 
ПОТО1l-1У что в меняющнхся условиях нужна вариативность выполнения, а 

. стабильность выполнения чаще приводит к снюкенmо результата. 
Анализируя это понятие, целесообразно рассматривать 2 «ветви»: 

субъектную (функциональную) надежность (ее компонеm, непосредственно 
связанный с самим спортсменом-исполнителем) и внешнюю надежность (ее 
компонеm, не зависящий (во всяком случае, прямо) от этого спортсмена и 
лишь влияющий на его двигательную активность, или косвенно связанный с 
ней). Важно отмстить: субъектная надежность определяется nрuменuтельно 
к конкретному двигательному заданию: превышением целевых (т.е. отно

сящихся к решению именно рассматриваемой двигательной задачи) функ
циональных возможностей над требованиями конкретного задания. 

НАДЕЖНОСТЬ 

В) ИНФОРМАЦИОННО

УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ 

Рис. 7 .1. Компоненты надежности СДЗ. 

На рис. 7.1 первые 2 «ветвления древа» надежности (показ 3-го и 4-то 
ветвлений обременил бы лекцmo подробностями). Эго функциональная 
блок-схема: содержание блоков -функции компонентов и их влияния. Cro
ит напомнить: надежность спортивной двигательной активности - целевая 

функциональная характеристика, Т.е. характеристика способности отправ
лять функции, выполняя задания в заданных условиях. 
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Рассмотрим по порядку содержание всех «ветвей» этого древа надеж
ности. Ветвь 1 (1-е ветвление «древа») - субъектная (или функциональная) 
надежность. Она характеризует системную совокупность факторов обеспе
чения надежности решения СДЗ, связанных с моторикой и психикой спорт-

. смена, Т.е. ту сторону надежности выполнения двигательного задания, кото
рая зависит ОТ целевых двигательных возможностей самого спортсмена. 

Субъектная надежность содержит 3 основных компонента, показанных вет
вями 1,а-в. Ветвь 2 (тоже 1-е ветвление «дреВа») дает ветви 2,а и 2,6. 

7.4. Телесн.о-сmрукmурн.ая н.аде:ж:н.осmь 

Эro тот компонент надежности СДЗ, который опредеJIJIСТСЯ размерами, 

строением, инерционными, эластическими и прочностными характеристи

ками тела. Основные факторы показаны на рис. 7.2. 

ТЕЛЕСНО-СТРУКТУРНАЯ НАДЕЖНОСТЬ 

f 
, 

f f 
Длиннотные размеры Массы и моменты инер- Подвижноcrь в сус-

тавах (системная, тела и его звеньев, ции тела и его звеньев, 

их соотношения их соотношения локальная) 

I Прочность ОДА I I Прочность сосудов, внутренних I 
(системная, локальная) органов, их опорного аппарата 

РИС.7.2. Блок-схема состава телесной надежности. 

Телесно-струкгурную надежность определяют длиннотные и инерци

онные параметры тела и его звеньев, соотношение этих параметров, проч

ность участков И элементов опорно-двигательного аппарата (ОДА), доступ

ный размах суставных движений, состояние тканей тела и основных сома
тических систем организма - притом всё это применительно к соответст

вующим запросам выполняемого (или подлежащего выполненmo) двига
тельного задания. Т.е. речь идет о некотором целевом резерве в перечислен
ных компонентах, о превышении соответствующих возможностей над кон

кретными требованиями именно рассмачшваемого задания. 
Надежность решения СДЗ часто зависит от про~шости отдельных 

элементов опорно-двигательного аппарата: костей на продольные и попе
речные наГРУЗКИ, связок, мышц и сухожилий на растяжение, соединений су

хожилий с костями, суставных хрящей (менисков и хрящей, выстилающих 

суставные поверхности), межпозвоночных хрлщевых дисков, кровеносных 

сосудов, внутренних органов. Травма нередко разрушает или серьезно на
рушает задуманные двигательные действия, а то и большие фрагменты дви

гательной активности. Само уже опасение получить травму - обы'-оo серь
езная помеха при решении СДЗ: Если же травма, даже легкая, налицо, она 
заставляет охранительно изменять применяемую систеl-01У движений, ведя к 

снижению надежности технических и тактических действий. 
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Но прочность отдельных элементов ОДА далеко еще·не решает во

прос об их устойчивости к травмирующим во~здеЙствиям. Угрожающие воз

действия на одни элементы смягчаются и ослабляются благодаря эластич
ности либо прям:ой укрепляющей поддержке других элеменгов: связок, хря

щей, мьппц. Нередко большую роль играет подвижность в суставах: часто 
она позволяет заметно снизить силу повре)IЩающего воздействия. 

Наиболее часты травмы суставов. Подвюкность сустава ограничивают: 

1) пассивная недостаточность мышц, т.е. их сопротивление перерастяженmo 
(обычно это относится к двухсуставным мыпщам); 2) натяжение связок; 
3) конгруэнтность (т.е. степень совпадения по форме, а значит и прилегание) 
сустаВНЬL'{ поверхностей; 4) косГные ограничители (выступы); 5) натяжение 
и боковое давление мьппц, окружающих данный сустав. Уменьшение под

вижности сустава, есJШ это не вызвано болезненными явлениями, обычно 
связано с его укреплением, оно может быть следствием силовой тренировки. 

С другой стороны, уменьшение подвижности сустава нередко влечет за со

бой увеличение повреждающих воздействий на него. Развитие же подвиж
ности сустава ведет к изменениям, уменьшающим прочность сустава, хотя 

зато нередко ослабmiет травмоопасные воздействия. 
Мышцы укрепляют сустав трояко: 1) прижимают друг к другу сустав

ные поверхности, стягивая сочленяющиеся кости вдоль их осей; 2) состав
ляют своим брюшком как бы боковую стенку сустава (например, дельто
видная мышца); 3) сила тяги мыпщ у границы подвижности тормозит дви
жение, предупреждая повреждение сустава. 

Инерционные характеристики тела игрока (массы и моменты инерции 

звеньев тела и всего тела в целом) существенно влиmoт на скоростные воз
можности спортсмена и доступную ему частоту движений: линейное и угло

вое ускорения при той же силе тяги (моменге силыI :гяги) мышц обратно 

пропорционально соответственно массе (ИJШ моменту инерции) разгоняемо

го звена тела. При одинаковых пропорциях масса тела пропорциональна З-й 
степени его линейных размеров,. моменг инерции - 5-й степени, тогда как 

сила - 2-й, а моменг силы - З-й степени. Поэтому большие люди обычно 
двигаются медленнее, чем маленькие. 

Телесно-структурная надежность иногда больше, иногда меньше за

висит от величины и формы пространства, досягаемого для действий спорт
смена без его передвюкений (эту область на:зывают моторным полем). Так, 
от роста и длины рук волейболиста ИJШ баскетболиста в известной мере за
висит, сумеет ли он удовлетворительно обработать мяч; от длины руки бок

сера или фехтовальщика - досягаемость противника и Т.Д. Величину и 

форму моторного поля определяют рост, длина рук и ног, степень подвиж

ности в различных суставах, прыгучесть. На:званные факгоры, наряду с ве

сом тела и особенностями телосложения, существенно вJШЯЮТ не только на 

двигательные возможности человека, но и на величину повреждающих воз

действий на его тело, а следовательно - на величину телесной надежности. 
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Целесообразно различать общую телесную Ш1Де~ость (имея В ВИДУ 
. весь ОДА «в целом» и «в среднем») и местную (локальную) - имея в виду 

конкретные участки опорно-двигательного аппарата. 

Напомним: телесно-структурная надежность в каждом кошсретном 
случае определяется nримеllителыю 1< запросу двигательного задания, Т.е. 
nревышениеА1 в этих компонентах возможностей над требованиями именно 
рассматриваемого задания. При этом имеется в виду вполне определенный 
состав и вариант техники намеченных СДД. Изменение варианта техники 

или отдельных ее параметров изменяет и целевой фУНКЦИОНШ1ьный резерв: 
Поэтому нужно говорить О целевой телесно-структурной надежности. 

7. 5. Энергетическая н.адежн.осmь 
Это компоненr надежности решения СДЗ или вьшолнения двигатель

ного задания, который определяется целевыми силовыми (отнесенными к 
этому конкретному заданmo) скоростными и собственно энергетическими 
возможностями организма (см. рис. 7.3). 

IЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ нАдЕжносты� 
-t t· .,. t 

[ Уровень целевого I 
силового резерва 

I «Рекупера-I 
тивность» 

I Уровень I 
«резкости» 

I Уровень целевого .J 
скоростного.~езе~ва 

Целевая анаэроб- Целевая аэробная Оперативное Функ-
ная работоспособность циональное состояние 

работоспособность 

РИС.?3. Блок-схема состава энергетической надежности СДД. 

Энергетическая надежность опредеmпoт величина максимальной 
силыI и мощности, которые способен развить человек в разных режимах 

мышечной работы, выносливостью, которую он способен проявить при вы
полнении двигательных заданий (объем работы, которую он может вьmол
нить при заданной ее мощности), его скоростныIe возможности - но всё это 

по сравнеиmo с фУН1<ЦИОНШlЬНЫ,м заnросо;м рассматриваемого СДЗ или дви
гательного задания. Поэтому энергетическая надежность в основном опре
деляется целевыми резервами в названных выше компонентах. 

Силовые возможности спортсмена при выполнении системы телодвижений 

ПРОЯВЛЯIOтся как локальные, Т.е. как сила конкретных мышечных грyrш. Нужно сразу 

заметить: СИЛОllые возможности проявЛЯIOТCЯ В более или менее <<ЧИСТОJlD) виде только 

(по определению) при статических напряжениях ИЛИ, в крайнем случае (весьма прибли

зительно) в очень медленных теЛОДIJижениях. Собственно силовые ВОЗМОЖНОСТИ 

чаще проявляются в скоростно-силовых проявлениях. Но тут ~еобходимо учитывать 

зависимость «сила-скорость»: не зная ее, очень часто нельзя анализировать технику 

скоростно-силовых упражнеЮlЙ, реализацию техники, двигательные ошибки. 

Если очень кратко, то сущность зависимости «сила - СКОРОСТЬ» в том, что в 

преодолевающем режиме работы (т.е. когда напряженная мьшщаукорачuваеmс.я) ее 

предельное (максимально возможное в данных условиях) напряжение (а значит и 
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сила тяги) тем больше, чем меньше скорость укорочения (и, значит скорость соот

ветствующего суставного движения). А в уступающем режиме (напряжеШlая мьшща 

растягивается внешними силами, удлиняется) - предельная сила тяги тем больше, 

чем больше СКОРОС'IЪ. Следовательно, 'гтобы в заданном телодвижении развить наи

большую силу, нужно построить систему телодвижений так, чтобы скорость в соот

ветствующем суставе бьmа возможно меньшей, ЛУ'Шlе даже оЧ>ицательной: в усту

пающем движении можно развить (т разы)} боmлl)'Ю силу, чем в преодолевающем и 

даже удерживающем (человек, который может встать ю приседа со штангой весом 

не более 100 кг на плечах, опуститься в присед может и со штЭ.нгой весом в 300 кг). 
На этом. принципе посЧ>оен ряд унифицированных технических приемов: 

маховые движения, замах, стопор при отталкивании и др. Замедляя маховыми дви

жениями преодолевающее рабочее суставное движение, увеличиваем одновременно 

и предельную силу тяги мьшщ и llродолжительность телодвижения заданного по 

размаху - т.е. увеличиваем развиваемый импульс СШ1Ы, тем самым увеличивая при

ращенuе скорости тела (при этом благодаря маховым движениям ц.м.т. перемеща

ется быстрее). То же и во вращательныIx ДВюкениях. Другие из названных приемоu 

провоцируют уступающее движение В рабочих суставах при предельном сопротив

лении мышц, 'rro ПОЗIJОЛЯет в немедленно следующем преодолевающем движении 
развить много бо' льшую их силу тяги (это явление называется «эксцесс силы» •. 

Скоростно-силовые возможности заметно снижаются при утомлении, 

однако применитсльно к УС1Упающим ДВЮI<СНИЯМ утомление почти не ска

зывается, предельная развиваемая сила уменьшается не:шачителыю. 

Скоростные возможности в значительной мере определяют надеж
ность решения тех СДЗ, которые связаны с «поспев81IИI.':М» к летящему мячу 
или к нужному месту, с сильным ударом по мячу или с далеким его бро
ском, с метаниями, с высоким прыжком, с быстрым бегом и др. 

Любое СДД при moбом конкретном варианте его техники требует для 
своего ОСУIЦествл~ния определенного уровИй и опредепенной локализации 

. двигательных возможностей. Это «требование» - функциональный запрос 
данного СДД, либо решения СДЗ, включающего ряд СДД, либо вьшолнения 

двигательного задания (в общем случае - «целевой функциональный за

прос»). Но если двигательные возможности только-только равны запросу, не 
превьппают его, они не обеспе'швают сколько-нибудь достаточной надежно
сти осуществления этого действия: ведь малейшая двигательная ошибка по
вышает функциональный запрос и двитательные возможности сра:3у: же ока

зываются уже недостаточными. Поэтому целевые (т.е. оцениваемые приме
нительно к данному СДД, к решению данной СДЗ, I( выполнению конкрет

ного двигательного задания) функциональные двигательные возможности 
должны превышать функциональный запрос СДД, зто превьппение - целе
вой функциональный резерв. Чтобы обеспечить достаточную надежность 

решения СДЗ, нужно обладать достаточным целевым функциональным ре
зервом применительно к кащцому из СДД, предусмотренных программой 

решения данной СДЗ. Ре:зерв необходим, чтобы компенсировать неи:збеж
ные двигательные неточности и ошибки, просчеты, а гаюке, не в последнюю 
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ОLlередь, чтобы компенсировать ту ИЛИ иную степень утомления, неизбежно

го при спортивной двигательной активности. А для надежного вьшолнения 
всех возможных в данном виде спорта двигательиых заданий (осу

ществления соответствующих СДД) нужен общий функционШ!ьный резерв. 
Физические функциональные возможности человека в их максималь

mIX проявлениях по величине зависят от целевого фонового двигательного 
ФункциОНШIа тела (ЦФДФТ). ЦФДФТ - интегральное cocтoтrne организма, 
во многом определяющее двигательныIe возможности человека. Оно опреде

ляется позой, системныIии ТОНWlеским и фоновым напряжением мышц тела, 
готовностью (целевой настройкой) сенсорных систем и двигательныIx «ав
томатизмов», эмоциональной и программной готовностью к конкретной ак

тивности. Следовательно, от него зависит и надежность двигательной ак
тивности. Разные СДД, двигательныIe задания требуют и разного ЦФДФТ. 
Целевым называется ФДФТ, формируемый для лучшего осуществлеНЮI 
конкретного СДД или выIIлнения конкретного двигательноro задания. 

7.6. Информацuонно-уnравленческая Jtаде;Жll0сmь 
Так обозначен тот компонент надежности решения СДЗ или выпол

неНЮI двигательного задания, который определяется информационными 

возможностями человека. Речь идет как о ceHcopmIX возможностях, Т.е. о 
чувствительности к различным факторам внешней и внутренней средыI, так 

и о возможностях преобразования этой информации, Т.е. о ПСИХWlеских 
возможностях и особенностях человека применительно к выполнению кон
кретного двигательного задания или к осуществленlПO двигательной актив

ности определенного рода. Целесообразно разлwraть: 1) информационные 
процессы, обеспечивающие получение информации о ходе вьшолнения те
лодвижений, о движениях, об общей и локальной позах, о результатах этой 
активности (это информация обратной связи), 2) остальныIe информацион
ные процессы: снабжаюIЦИе информацией о внешних и внутренних услови
ях (информация обстановочной афферентации) и те, что обеспечивают ин
теллектуальную и эмоциональную сферы, волю, памлть. 

Блок-схема информационно-уnравленческой надежности представ
ления на рис.7.4. Этот компонент надежности определяется быстротой реак
ций, сенсорными и оценочными возможностями, способностью формиро
вать адекватные ситуации, IUIaHbI и программы систем движений, адекватно 
реализовывать их, своевременно и адекватно реагироват.ь на изменения объ-

. ективных условий. Надежность функции управления двигательной активно
стью определяется отнюдь не только процессами в нервной системе: много 

значат и процессы в исполнительных органах. Здесь речь о некоторых про
цессах в нервной системе как об информационно-управленческих факторах. 

Нервная система человека обеспечивает циркутщию в организме огром
ных информационных потоков и сложных процессов преобразования информа
ции. от того, как быстро, без потерь и искажений они проходят, решающим 
образом зависит эффективность управления спортивной двигательной ак-
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тивностью (KaI( И moбой другой активностью). Можно условно разделигь 
проходящие при этом нервные процессы на 2 труппы: служебные (на блок-

ИНФОРМАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ НАДЕЖНОСТЬ 

1- 09-
Общеинформационная 11 У п р а в л е н ч е с к а я 

Гуморальная регуляция 1- Мотиваwш Формирование ситуации, цель 

ОсооеюlOСТИ нервных 1- Опыт Наличный багаж СДН и СДУ 
процессов Установка Афференrация обратной связи 

Особешюсти паМJlfИ 1- Смелость Общее психическое состояние 

ОсобешlOСТИ состояния НС r-- РеаЮИВНСХ:JЬ Текущий уровень рефлексии 

ОсобсЮIОСТИ афферентации I Знания КоординаЦИOllliые ВОЗМOJЮЮСТИ 

Рис. 7.4. Блок-схема состава информационно-управленческой надежности. СДН и 
еду - соответствеЮIО спортивные двигательные навыки и умения. 

схеме «общеинформациOIШЫС») и целевые управленческие (на блок-схеме 

«управленческие»). Это деление услонно, но логически оправдано, так как 
целесообразно различать: 1) целевые нервные процессы, непосредственно 
определяющие двигательную сторону активности, решение СДЗ, и 2) нерв
ные процессы служебного характера, с помощью которых осуществляются 
мотивация, формирование СДЗ, рефлексия, смысловые решения и др. -:как 
бы «фою>, «топливо» и «конструктивный материал» для осуществленин це
левых управленческих процессов. Рассмотрим второе ветвление первой вет-

. ви (<<общеинформационная») блок-схемы на рис. 7.4. 
1. Гуморальная регуляция. Эмоции (в значительной мере связаниые с 

вьщелением гормонов) отражаются на волевых, интеллектуальных, эйдетll
ческих процессах, на притязаниях спортсмена, ero энергетических возмож
ностях, а также на ощущениях и восприятиях, связанных с вьшолнением 

движений. Эмоциональное напряжение (агрессивное настроение или апатия, 
плохое или очень приподнятое настроение, «стартовая лихорадка», неуве

ренность, досада, страх и т.п.) может повлечь за собой резкое снижение на
дежности решения СДЗ, а также неадекватное (е ошибками, неточностями, 

просчетами) формирование этих СДЗ. Ощущения, восприятия, сенсорные 
образы, возникающие при выполнении той или иной системы движений, 
сравниваются с представления ми о соответствующих должных ощущениях, 

ВОСПРЮlТиях, сенсорных образах - тех, которые в lIорме дол;жны возни
кать при удовлетворяющем субъекта выполнении этих движений. 

2. Особенности нервных nроцессов. Нервные процессы у разных людей 
протекают по одной схеме, но имеют индивидуальные отличия, сказьmаю

щиеся на формировании восприятий и образов, на оценках, на способах ре

шения СДЗ, на принимаемых решениях. Разнообразных особенностей мно
го. Назовем, например, такие кш, особенности сенсорной системы, скорость 
преобразования информации, сформировавшиеся предпо'-пения, степень 

. эмоциональности и особенности управления ЭМОЦИЯМИ, сложившиеся «ав-
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томаТИЗМЬD>. Часть особенностей нервных процессов имеет генетическую 
ПРИРОДУ, часть формируется в процессе накопления опъпа. 

3. Особеююсти памяти. Говоря об особенностях памяти, следует иметь 
в виду как особенности заnОМИllGlIия, так и особенности вСnОМUllаllUЯ, из
влечения нужной информации из памяти. И в том, и в другом индивидуаль
ные различия шодей чрезвычайно велики. Как известно, существуют меха
низмы кратковременной, средневременной и долrовременной памяти. Пере
вод информации из одного вида памяти в другой всегда связан с «фильтра
циею> этой ЮlфОРМации и С потерей значительной ее части - в Идеале той, 
которая менее значима и не должна обременять память. Но на деле получа
стсл не так глaдI<о, о чем ярко свидетельствуют сгоревшие (заБьпыe на orнe) 
чайники. у многих JПOдсй теряется порой очень нужная 'им информация, хо-

. тл они стараются сохранить ее в памяти. Но даже саиые памятливые не все
гда могут своевременно правильно оценить степень важности той или иной 

информации, из-за чего нужная им информация может быть утеряна. Между 

тем содержание памяти - очень важная часть опыта. 

Не менее важна способность человека вспомнить, Т.е. извлечь из 
«кладовой памяти» нужную информацию. Существует концепция, суть ко
торой в том, 1rro человек запоминает и хранит в памяти чуть ли не всё ог
ромное количество информации, которое получил за всю свою жизнь, вот 
только вспомнить не может. Поэтому забьmание часто связано не с «ухо
дом» информации из памяти, а с потерей способности именно :лу информа
цию из памяти извлечь. Еще сложнее бьшаст вспомнить то, ~rro нужно в 
нужный момент, особенно в условиях дефицита времени. Способность сра
зу, «мгновенно» извле:кать из памяти храюпцуюСJI в пей нужную информа
цию назьшается оперативностью памяти. Оперативность памяти особенно 
нужна при быстро меwпoщейся ситуации, когда вовр'емя не вспомнил -
значит опоздал. Оперативность памяти у людей различается очень значи

тельно, ~rro часто определяет быqтpоту и адекватность их реагирования. 
4. Особеllностu состояния не Состояние нервной системы отражается 

на всех ее фующиях: если человек возбужден или, наeJборот, заторможен, 

. если испьпывает психическое утомлеlше, находится в состоянии опьянения, 
его реакции в мало-мальски в сложных случаях неадекватны обстоятелы,'Т
вам. Он ошибочно воспринимает сложившиеся условия и отдельныIe дейст

вующие факторы, принимает ошибочные решения и ошибочно действует. 
5. Особенности афференmацuu. Любая информация, тем или иным пу

тем введенная (пассивно, активно) 8 организм, проходит в нем очень слож
ньш путь, неизбежно сопряженный с ее очень непросгыми преобразованиями, 

а значит сопряженными с вероятностью возникновения искажений и потерь. 
Путь этот информация проходит иногда в доли секунды, иногда медленно, с 

длительными «остановками» в памяти - даже годами. 

Следует заострить внимание на афферентации. Это, во-первых, 06-
сmа1l0вочная афференmацuя (пк. Анохин): сбор информации для формиро
вани.а и оценивания исходной ситуации решения задачи, во-вторых, еще и 

121 

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»



. сбор - как бы случайный и ненужпый - огромного количества прямо не 

относящейся к делу информации. Эта «избыточная» информация совсем не 
бесполезна: она создает некоторый эмоциональный и логический фон, нака
пливается в памяти, составляя запасный банк данных, на который можно 
«опереться» в случае, если ситуация развивается не так, как ожидалось. Она 

пополняет фонд знаний, способствует формированmo ассоциативных связей. 
ОбстаНОВО1.mая афферентация прямо, неопосредствованно «работает» на 
обеспечение надежности решеиия СДЗ и вообще двигательной активности. 

Каждый человек может получить (проводя и преобразуя) через каж- . 
дый из анаJIИ;3аторов (зрительный, слуховой, двигательный и ,др., являющие
ся с рассматриваемой точки зрения информационными каналами) лишь оп
ределенный объем информации, не больше. Если содержание и объем при
нимаемой информации недостато<шы ДЛЯ формирования ситуации и хода ее 

развития, то снизится эффективность управления решением соответствую
щей СДЗ. Если же объем принимаемой информации' больше, чем может 
проnyстить и правильно преобразовать информационный канал, информа
ция искажается, часть ее (порой важная!) вообще пропадает. Б результате 
опять-таки снижается эффективность управления. Переизбыток информации 
нередко приводит даже к большему ущербу, чем ее недоcrаточность. 

Но чro такое переизбыточность ? То, чro ДIlЛ одного много, непосильно 
много, для другого как раз или даже недостаточно. Значит, очень важно 
раЗВlшать в себе способность воспринимать, пропускать через информацион

ные каналы и ДOJDКНЫM образом преобразовывать нужную информацию. 
Эго достигается как развитием способности управлять своим вниманием 

(высокий уровень и устойчивость внимания позволяют хорошо «собирать» и 

обрабатывать больше информации), так и научением лучше выбирать ин
формацию и потому обходиться меньшим ее объемом, а также компактно и 
помехоустойчиво ее кодировать. Б частности, последнее достиrается луч

шим пониманием сущности типовых ситуащIЙ и процессов, их отдельных 

фраrментов: можно обойтись существенно меньшим числом' ориентиров и 

тем уменьшить необходимый объем информации, а еще можно интеrриро
вать информацmo в экономныIe и помехоустойчивые системы. 

Например, определенные нюансы двигательного поведения пар11{еров или 

противников кодируют в себе для OIThIТHOrO игровика ШIИ боксера, борца информа

цmo об их последующих действиях, знание об этом ПОЗВОЛЯСТ затем более экономно 
«упаковать» информацию, свя.заюryю с их осуществлением. Так неопытному боксе

ру необходимо много информащш· о движешlЯХ нападающего, чтобы обеспечить 

эффсктивную защиту от удара, и он зачастую не успевает вовремя ее преобразовать, 

обработать ДЛЯ принятия реШСlШЯ. Опьrrном:у же достаТQ1ШО гораздо меньшего ее 
. количества, он улавливает более информапшm,Iе признаки, обходиться меньшим их 
числом и потому успевает вовремя адекватно реагировшъ. То же можно сказать о 

вратаре: он должен реагировать отшодь не только ш\ полет ",Ulча, он предугадьшает, 

как полетlfТ мяч по движениям владеющего им игрока пропmника. 
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Уменьшение объема воспринимаемой информации без ущерба ДIlЯ 
информированности спортсмена может быть достигнута умелой активной 

афферентацией, т.е. целенаправлеЮIЫМ сбором и выборqм нужной инфор
мации в общем море доступной восприятию. Активность не ТОЛЬКО в ТОМ, 
что спортсмен поворачивает в нужную сторону голову, следит за мячом гла

зами, но и в том, что он активно выделяет из ненужной информации нуж-
ную и форсированно «пускает в работу» только ее. . 

Исходная ситуация (модель реальности) решения СДЗ формируется только 

. из значащей ДIIЯ ее решения части информации (это небольшая часть всей инфор
мации) об истинной реалъности, в которую (шогружен» СПОРIсмен. В ситуацию, 

формируемую спортсменом, входят и представления о двигательных намерениях 

партнеров и противников (т.е. об их СДЗ) и о предполагаемых способах их осуще

ствления. эти представления - объектные рефлексивные квазидвигательные зада

чи (см. главу 4), которые спортсмен должен мысленно (т.е. не двигательно, а ква
зидвигатепьно) решать именно так, как, он дУмает, будУТ решать их соответствую

щие партнеры и противники, чтобы разумно строить свои действия. 

При этом огромное значение имеет и пассивная афферентацuя, до с
тавЛJПOЩая информацию без каких бы то ни было специальных стараний. 
Мы ведь воспринимаем огромное количество информации, приходяшей как 
бы «самотёком». Часть ее нам нужна, а часть для нас, по крайней мере сей
час, бесполезна. По объему пассивная афферентация дает бо' льшую часть 
информации, воспринимаемой нашими органами чувств. 

Второе ветвление ветви «управленческая» предciавлено 12 блоками. 
1. Мотивация и притязания. Мотивация определяет общее направление 

и характер активности, в том чщ:ле двигательной, отношение к ней, многие 
оценочные критерии. Мотивация заметно СКа:3ывается на направлении и 
уровне притязаний спортсмена. Волевые ющии в ~mсле ·глубоких предпосы" 

. лок имеют и мотивацшо. Под влиянием мотивации формируется мотивы, а 
на их основе - цели задач (В том числе СДЗ). Уровень притязаний часто 
определяет, иногда очень существенно, характер и даже сам факт формиро
вания СДЗ, ее характер, выбор или формирование варианта и характера ее 
решения. В самом деле, если, например, волейболист слишком жаждет до
казать себе и другим, что нападающим ударом может преодолеть защиту 
(например - групповой блок) противника, то он упорно формирует у себя 
именно такую цель, неверно оценивая игровую обстановку и причины 

предшествовавших неудач, формирует несщекватные ситуации и очень 

трудно разрешимые СДЗ. Аналогичные дефекты MOryr быть в игровом по
ведении разыгрьmающего или защищающегося ИГРОIШ и т.д. 

2. Опыт. В опыте интегрируются и закрепляются ра:знообразныIe знания, 
оценочные критерии, готовые оценки и решения. На основе опыта форми
руются ФУНIЩИональные системы (по П.К. Анохину), которые так много опре
деляют в ynравлении активностью, в том числе СПОР'fивной двигательной. 
Конечно, целевой опыт формируется не только в результате конкретной ак

пmности, но и в результате сознательного ее анали:.ш. А значит, способность 
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правильно оценивать и грамотно анализировать акгивность во многом опре

деляет «качество» опыта, а значит и эффеImlВНОСТЬ ето использования. 
3. Установка. Надежность существенно зависит от степени адеI<Ватности 

и выраженности установки - определенного психического и физического 

состояния, являющегося как бы общей ющстроенностью» на решение СДЗ, 
ее «предрешением». Установка в определенной мере определяет системный 
тонус и фоновое напряжение мышц всего тела, а также готовность к осуще

ствленшо их фазных напряжений (напряжений, непосредственно обеспечи
вающих вьшолнсние заданной системы телодвижений). Помимо этого, уста

новка определяет эмоциональный и энеРГОПРОДУКЦИОНJlЫЙ фон организма 
(вероятно главным образом гормональным путем). Установка заметно ска
зывается, в частности, на скоростно-силовых возможностях спортсмена. 

Так, экспериментально установлено, что установка штангиста «поднимать 

как можно быстрее» повьпnaет результативность его подхода к штанге по 
сравненmo с установкой «тянуть как можно сильнее». Установка влияет на 

. характер акгивной афферентации, на настройку так называемых «автома
тизмов» (нервно-мышечных механизмов, регулирующих движения и решс

ции без участия сознания), она определенным обра:зом направляет эйдетиче

ские (связаниые с образами), интуитивные и даже логические процессы. 
4. Общее физиологическое состояние. Говоря о физиологическом со

СТОЯЮПI организма, здесь будем иметь в ВИДУ следующие факторы: 
- степень общего или локального (относящегося к каким-то конкретным 

группам мышц) физического утомления, снижающего работоспособ
ность и затрудняющего управление мышцами; 

- эмоциональное состояние, психическое утомление; 

- состояние здоровья, самочувствие; 

- наличие или отсутствие травм либо их существенных следов; 
- степень готовности опорно-двигательного аппарата к предстоящей 

двигательной акrивности (как «ра.змят» спортсмен в целом и приме
ннтельно к отдельным суставам и группам мышц). 

Общее физиологическое состояние проявляется \30 всех фующиях ор
ганизма, в том "шсле психических, о которых речь отдельно. 

5. Волевые качества и действия. Смелость и решительность. Риск и 
рискование. ЧТО касается волевых действий, то нужно отметить несколько 
их видов. Это управление вниманием, требующее не только определенного 
навыка, но и серьезной, Jl}"IlIIe всего специальной тренировки. Так, провалы 

. внимания естественно наступают уже после неСКОЛЬЮIХ десятков секунд на
пряженного внимания, и нужно ра.звить своего рода «выносливость внима

нию>. А для этого нужно научиться произвольно «расслаблять» его в подхо

дящие моменты, чтобы предупредить про валы в <шеrrодходящие». Помимо 
этого, необходимо разумно распределять внимание между компонентами 

ситуации, между компонентами своей двигательной активности. 
К волевым действиям относится и сознательное возбуждение у себя 

так н3.зьmаемоЙ «спортивной злости», поднимающей двигательные БО.ЗМОЖ
ности спортсмена, и самовнушение уверенности в себе, особенно нужной в 
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сложных ситуациях. Наконец, к волевым действиям относится управление 

эмоциями, преодоление утомлеН'ЮI, избьпочного оптимизма или, наоборот, 
упадочного настроения. По-видимому, нет НУЖДЫ ПОДРQбно раскрьтать эти 
вопросы, в главном они достато<rnо прозрачны и общепонятны. 

. Смелость позволяет принимать и осуществJUlТЬ рискованные, но эф-

фективные решения, а решительность - принимать их быстро, вовремя, что 
в быстро ментощейся игровой ситуации очень важно. Риск бьшает физиче
ский (угрожает травма), технический (угрожает плохое вьmолнение зада~ 

пия) и эмоцuоналЬНЫЙ (грозит потеря уверенности в себе, возникновение в 
будущем каждый раз во в чем-то подобной ситуации боязни получить трав
му или «сорвать» выIIлиениеe действия). Рискование - сознательное при~ 
пятие и вьmолнение принятого решения действовать при наличии риска. 

6. Реактивность, Реактивностью здесь будем называть свойство челове
ка в той или иной степени быстро реагировать на реакциогенный (т.е. тре
бующий решщии и вызьшающий се) раздражитель. Реактивность количест
венно оценивается латентным временем реакций. 

Следует разJшчать генетически предопредепенный компонеm БыстротыI ре

акций и приобретенный (навыковый). Генетически предопределенный компонсm 

связан со степенью миэлинизации проводящих нервных путей И генетически предо

пределеШIЫМИ особенностями микроструктур мозга. Приобретенный <<Навыковый» 
компонент связан с определенной тренировкой, в результате которой формируются 

навыки, упрощающие механизм реакции за счет его рациональной организации. 

Кроме того, реакции ускоряет выброс в кровь гормона адреНaJlина. 

Следует также заметить, что быстрота решщии повышается готовно
стью к реагированию, особенно если эта готовность направлена на конкрет
ную реакцию. Вряд ли нужно специально ДОIса:зывать, <по быстрота реакции 

в ситуациях, требующих быстрой реакции (а такие ситуации в спорте не ис
КJПQчение, а скорее правило) в боJlЪШОЙ мере определяет эффективность 
действий вообще, а в том числе и наде)JШОСТЪ их осуществления. 

7. Зндния. Знания позвоmпoт лучше моделировать реальность, быстро ме
няющиеся условия, находить рациональные решеmш. Без необходимых зна

ний нельзя осуществлять тактические комбинации и даже отдельные такти
ка-технические действия. Поэтому качество целевых ЗНaImй спортсмена иг
рает большую роль в обеспечении надежности его двигательной активности. 

8. Формирование сиmуцацuu, цель. Имеется в виду способность адекват
но реальности (как се модель) формировать ситуации и цель. Если ситуация 

ка}( ориентированная на решение конкретной задачи модель истинной ре
альности плохо этой реалыюсти соответствует, трудно· надеягъся на ТО, <по 
действия окажутся эффективными и что будет обеспечена надежность реше
ния СДЗ. ЧТО касается цели, то ее выбор во многом определяет путь и труд

ность решения СДЗ, а следовательно как внешюою (объектную и внеШImх 
условий), так и субъектную надежносгь этого решения. . 

9. Бага:ж навыков u умений. Имеегся в виду ИIщивидуальный багаж 
. субъекта активности. Значение этого фактора ДЛЯ обеспечения надежности 
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двигательной активности столь очевидно, что вряд ли есть надобность Б 

специальном рассмотрении здесь этого вопроса. 

10. Афферентная nрограммирование и афференmацuя обратной связи. 
Программа должных ощущений, восприятий, образов (афферентная nро
грамма) считывается из памяти синхронно с ходом вьшолнения двюкеНИЙ. 

Если при сличеlШИ (сопоставлении) обнаруживаются расхождения «<рассо

гласования») между должными (ожидаемыми) восприятиями и реально 
приходящими по ходу решения СДЗ о ходе и результатах ее решения (ИН

формация обратной связи), спортсмен в соответствии с программой регу- . 
ляций вносит нужные двигательные коррекции (поправки) - так осуществ
ляется регvляцuя с обратной связью. Если же нз-за эмоциональных сдвигов 

. имеют место искажения в информации обратной СВJrJИ, то, ес..тественно, 
коррекции, формируемые на основе сличения, становятся неадекватными. 

Из сказанного следует, что для повышения надежности решения СДЗ нужно 

умело регулировать свои эмоции и вносить в свои действия верную поправ
ку на свое эмоциональное состояние. 

11. Общее психическое состояние. Помимо эмоционального СОСТОЯНИЯ, 
о котором уже было сказано, на надежность спортивной двигательной ак

тивности влияет степень психичеСI<ОГО утомления, возбужденное СОСТОЯIШе, 
угнетающие последствия употребления аm<Оголя накануне, неустойчивость 

внимания в результате недосьmания, пережитого волнения и т.Д. 

11. Текущий уровень рефлексии. Рефлексия - осмысление своей актив
ности или какого-либо информационного блока. Как правило, это основано 
на смысловой схематизации рефлексируеr.юго объекта. or того, насколько 
хорошо рефлексия отражает свой объект, зависит и формирование и осозна
ние ситуации, и целеполагание, а значит планирование своей активности. 
Это отражается на надежности ее осуществления: если рефлексия ошибочно 

отражает рефлексируемые объекты, предпринимаемые действия не приведут 
к желаемому результату. Естественно, надежность активности будет низкой. 

12. Координационные возможности .. Чем выше I<оординационные воз
можности, тем легче спортсмену избежать двигательноli ошибки, а если она 

. случится - «ослабить» ее и компенсировать ее последствия. Так что веро
ятность удовлетворительного вьmолнения двигательного задания (даже про

стого, а тем более сложного и трудного) тем выше, чем выше координаци
онные возможности спортсмена (его способность целесообразно сочетать 
телодвижения, движения, напряжения мьшщ). 

7. 7. Внешняя надежность. 
Объектная надежность (точнее следовало бы Сl«lзап, - «Iшдежност

ность» , но такой термин представляется неуклюжим) определяется особен
ностями двигательных заданий, подлежащих выполнению. Надежность дви

гательного задания - это, по существу, надежность принятой схемы СДЗ, 

поскольку имеется в вrщy имеюlO обобщенное преДСП1вление об аналогичных 

СДЗ, сколько бы их ни было в рамках этого обобщения, более или менее 
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широкого. Так, броски в кольцо с дальнего расстояния менее надежны, чем 

с близкого. Есть несколько групп факторов, от которых зависиг объектная. 
Первая rpупца: 1) КОJlliЧество сдд и недвигательных действий, кото

рые нужно осуществигь при решении СДЗ, и их сложность, 2) координаци
онная сложность связей между сдд, вюпоченными в решение задачи, а 

также движеюUIМИ, входящими в состав включенных в сдз недвигатель
ных действий, З) сложность и трудность сенсорного (чувственного) контро
ля над выполнением нужной системы движений. 

Вторая группа: 1) функциональный запрос сдд и объединяющих их 
моторных операций: силовой, скоростной, скоростно-силовой (например, 
нападающий удар поверх блока требует высокого роста и прыгучести), точ
ностный (силовая подача в прыжке требует большей точности движений, 
чем обычная подача), подвижностный (речь о подвижности в суставах), 

2) степень освоеююсти сдд, включенных в решение СДЗ. 
Третья группа: 1) травмоопасность выполняемых систем ДБижеJШЙ и 

силовых взаимодействий, 2) необходимость значительных, длительных не
прерывных волевых усилий nPИ'ВЫПОJlllении заданйя, З) необходимость со
хранять высокий уровень внимания на протяжении решения двигательной 
задачи, 4) степень опасности провалов внимания, в часТности даже кратко-

. временных, 5) трудность экстраполяции хода выполнения системы движе
ний, 6) необходимость быстрых реакций (простых и сложных), 7) преду
смотренный заданием уровень притязаний, требующий определенного УРОВ
ня качества вьmолнения всей системы движений, 8) присвоение эфФектив
ности решения данной сдз той или иной степени личной значимости в свя

зи со зна~шмостъю положительного или отрйцательного результатов и т.п. 

Четвертая rpуппа - уровень требований: 1) I( стабильности системы 

движений, 2) к стабильности результата решения сдз, З) к сохранению ус
тойчивости тела, 4) к пространственной точности отдельных движений и их 
систем, 5) к то~mости во времени (временн'ой точности), 6) к ритмической 
то~mости (точности соблюдения нужного ритма двюкений), 7) к точности 
пространствеиного и временного сочетания своих движений с движениями 

партнеров и противников, 8) к точности и координации напряжений мышц. 
НадеЖ1l0сть (<<надежностность») 611еИLНих условий: качество трассы, 

оборудования, инвентаря, спортивной амуниции и др.,' нестандартное пове

дение противников, освещенность, влажность ВОЗдУХа, окружающая темпе

ратура, мешающий шум и т.д .. З~есь 3 группы факторов. 
Первая содержит 3 подгруппы: 

1) такие влияющие на надсжность решения сдз факторы как механиче-
. ские свойства инвентаря (спортивныс снаряды, маты, сетка, мячи, ракетка, ве
лосипед, ЛОДЮ1, Ю1Юшка и ДР.), одежды и обуви, грунта или пола (лыжни, 
льда, беговой дорожки, площадки, поля, корта, стола) и их СОСТОЯlше; раз

меры площадки, разметка, параметры дpyroro оборудования, ра.змеры сво
бодной части зала и его высота, наличие или отсутствие ферм перекрытия, 

особенности льда и т.д.; 
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2) температура, влажность, свежесть воздуха, атмосферное давление, ос
вещеНlЮСТЬ (ее степень и направление, характер светИJ):ЬНИКОВ, степень КОН

трастности расцветки формы противоборствующих I<OMaM и разметки пло
щадки (поля), гигроскопичность и теплопроводность одежды и обуви, тем

пература воды и др. 

3) психологические особенности ситуации: 1) шумовая обстановка, реп
лики зрителей, характер поведения партнеров, противнИков, судей, тренера, 

. зрителей; 2) предваршощие и текущие :замечания тренера (партнера, про
тивника, знакомого) личного характера; 3) уровень психологической со
вместимости с тренером и партнерами, их отношение к субъекту действий; 
4) цветовая гамма окружающей среды - как известно, она влияет на вос
приятие и настроение; 5) наличие приятных или неПРИЯТНЪL'( запахов; 6) эс
тетические особеIШОСТИ обстановки; 7) предшествовавшие или предстоящие 
Шlчные коллизии; 8) особенности спортивной ситуации, ее ШJ:<шостнал зна
чимость и напряженность; 9) состояние своей спортивной амуниции. 

7. 8. Критические ситУOl{ии. 
Критических ситуаций (КС) избежать невозможно, они возникают по 

разным причинам и разрешать их нужно по-разному. Блок-схема на рис. 5 
ИЛJПOстрирует прямые факторы-причины, вызывающие КС, условия, nPОВО
цирующие возникновение этих причин, способы выхода из кс. Успешность 
его, а значит, надежность двигательной активности, в.о многом зависит от 

способности спортсмена заметить формирование, или хотя бы уже сформи
ровавшуюся КС на как можно более ранней стадии, разобраться в ней и 
найти прав ильный и доступный выход из нее. 

Вопрос о надежности двигательной активности - это все же в основ

ном вопрос О спортивных двигательных ошибках (СДО) и их преодолении . 
. Способы преодоления показаны в виде «леСТНИЦЬD> на рис. 6. 

Следует различать двигательные отклонения - любые откло
нения формы, силыI, скорости, направления, точности, темпа, ритма 

реальныIx движений и их систем от запрограммированных, и еда -
такие отклонения (те из них), которые, по мнению оценщика (того, 

кто оценивает двигательную аюnивность: самого спортсмена, его 
тренера, судьи, зрителя), влекут за собой, или могуm, или могли бы 
повлечь за собой снижение спортивного результата. 

И еще одно важное определение-уточнение. 

еда как оиLUбки существуют nе в реалыюстu, не в самих 
системах д«иже//ий, а только в оценках, в неизбе:ж:но субъеюnивных 
nредставленuях оценщика. Поэтому то, что один оценщик в одних 
обстоятельствах считает ощuбкой, другой оценщuк или тот же 
НО в других обстоятельствах ошибкой мо;жеm не считать. И в свя
зи с этим «в ранг» ошибок нередко возводят ЛlОб'ые заметные от
клонения, а то u (по ошибке) вполне целесообразные модификации 
известных схем cucme.lY/ д«И:J/CениЙ. 
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На рис.6 представлена «лестница» преодоления спортивных двига
тельных ошибок (СДО). КЗJIЩая более высокал ее ступень cOOТBeтcrвyeт бо
лее высокому уровlПO преодоленил сда. Низшая ступень - подавленшо 

последствий сда за счет имеющегося целевого Фунrщионального резерва. 
Например, если раио прыгнул длл блока, то высокий рост и длинные руки 

могут спасти положение. Самая высокая ступень - совершенствование 
умения: игрок научается избегать СДО в caMbLX разных шровых ситуациях. 
Выбор ступени ограничивается возможностями спортсмена. 

Рис. 7.5. Критические ситуации (КС). Блоки над центральным отображают факто
ры-причины, могущие непосредственно вьпnать КС. Блоки справа - факторы, мо
гущие спровоцировать факторы-причины. Снизу - отображающие nyrи выхода из 
КС. 

Совершенст
... -. вованне еду 
Совершенство-

... _dI вание СДН 

.. _ .. Профилактика сда 

Профилактика 
.. _ .... последствий сда 

.. __ • Компенсация сда 

Рис.7.6. «Лестница» преодоления сдо. 

7.9. Надежность игровой актив1l0сти. 
Надежность игровой активности можно условно рассматривать по 

группам разных по характеру действий: 1) непосредственная обработка мя
ча, 2) передача партнеру, 3) прием и перехват передачи, 4) обманные дейст-
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вил, 5) нападающие действия, 6} защитные действия, 7) осуществление так
тических ходов (комбинаций). Обеспечение надежности каждой из этих 
групп действий имеет свои особенности. Рассмотрим их ·в том же порядке. 

1. Неnосредственная обработка мяча происходит за очень короткое 
время и уже потому требует высокой алгоритмизации, системности и «авто

матизированностю> МЬШIe'ШЫХ напряжений и телодвижений. В разных иг
рах мяч обрабатьmают, коне'шо, по-разному, но есть и кое-'по общее. Так, 
например, при приеме мяча огромное значение имеет точное вычисление 

момента соприкосновеНЮI с ним, в соответствии с которым «запускаетсЯ» 

вся «автоматизированная» цепь телодвижений и мышечных напряжений. А 

при передаче - мысленное конструирование в своем воображении будущей 

траектории его полета, в соответствие с которой опять-таки «автоматиче

скю> формируется система телодвижений, обеспечивающая полет мяча по 
задуманной траектории. При этом, если передача осуществляется на беry, 
необходимо учесть и скорость своего тела, суммирующуюся со скоростью 
телодвижений. Это совсем не простая задача, однако мало-мальски квали

фицированными игроками она обычно решается без особых затруднений. 
Когда передача осуществляется броском, у игрока есть некоторые 

возможности корректировать (подправлять) свои телодвижения, но если пе

редача осуществляется ударом, :гакой возможности нет из-за кратовремен
ности действия. Кроме того, в таI<ИX случаях прием и передача сливаются в 

одно действие, и прием, !Сак бы осуществляемый yдap~M, нужно стараться 
. выполнить так, 'побы удобно было выполнить удар-передачу. Напомним: 
речь здесь о непосредственной, контактной обработке мяча. 

2) Передачу партнеру нужно выполнять с учетом его места, позы, дви
жения, готовности к npиему мяча, намерений, а таЮI<е с учетом игровой си

туации и сущности осуществляемого тактического хода. Это технико
тактическая часть задачи. Коне'шо, на надежности сказьmается и обработка 
мяча (см. предыдущий пункт) - тактико-техничеСI<aЯ часть зада'ш. 

З) Прием и перехват передачи имеют много общего, ююй осложненный 
действиями противника прием праI<ТичеСI<И не отличается от перехвата. 

Формальная разница в том, 'по при приеме игрок овладевает мячом, по

сланным ему или его команде, а при перехвате - посланным противнику. Б 

обоих случаях главное - обеспечение «встречю> с млчом и его непосредст
венная, контактная обработка. Как прием, так и передача мяча часто сопря

жены с трудностями: а) упреждающего точного определения его траектории 

и времени полета до «встречю>, б) «Bыода»> к месту приема с таким поло
жением своего тела и его звеньев, которое позволит успешно осуществить 

обработку 1I-fЯча, в) непосредственной обработки мяча. 
4) Обманные действия игрок должен осущеСТВШIТЬ таким образом, что

бы, с одной стороны, создать у ПРОТИВНИI(а ошибочное ЩJедставление о сво
их последующих действиях, 'по заставит его совершить движения, которые 

. помешают ему препятствовать вашим действиям, с другой же стороны, об
манные действия не должны препятствовать столь быстрому переходу к за-
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думанным действиям, чтобы противник не успел переСТРОИТЬСJI на сопро
тивление им. Поэтому обманные действия должны быть убедительными, 
похожими на начало «наСТОJIIIЩХ», но при этом должна быть сохранена 
биомеханическая основа для немедленно го решения намеченной задачи. 

5) Атакующие действия должны быть такими, чтобы противнику было 
. трудно им противостоять. or них требуются: а) соответствие тровой ситуа
ции, в том числе своевременное начало, б) точность направления и высокая 
скорость мяча, в) по возможности - неожиданный для противника характер 
полета мяча, г) преодоление сопротивления ПРОТИВНИI<а, если оно есть. 

6) у защитных действий та важнал особенность, что их успешность 
очень зависит от того, насколько удалось предугадать нападающие действия 

противника, а в командныIx играх - еще и возможные планы партнеров по 

осуществлению взаимодействия. При ВЫПОJШении защитных действий очень 
важно угадать или экстраполировать 4 время атаки, траекторию и скорость 
полета мяча, чтобы ожидать его в нужном месте и в нужный момент. 

7) Осуществление тактических ходов (комбuнацuй) в KOMaIJДmIX и ШI
дивидуальных играх различается принципиально. В командных играх осу

ществляется такое взаимодействие nарпmеров, которое нацелено на дости
жение некоторой игровой цели и преодоление ДЛЯ этого попыток противника 

отобрать мяч. В индивидуальных же играх комбинации состоят в том, ~lТO 
игрок так посылает мяч на сторону противника, ~rroбы вынудить его, про
тивника совершать невыгодные для него ответные действия. В командных 

играх комбинация осуществляется передачами партнеров друг другу и пре

рывается, если мяч оказывается у противника, а в }щlJ,ивидуалъныIx играх 

комбинация осуществляется поочередными действиями противников. По

этому для успешного осуществления тактических ходов в KOMalЩHbIX играх 

необходнмы, в первую очередь, «взаимопонимание» партнеров (хорошал 

рефлексия СДЗ партнеров и решений этих СДЗ, способность партнеров дей
ствовать согласованно и, по возможности, неожиданно для ПРОТИВНИIШ, то

гда как в индивидуальных играх тактичеСIlliе ходы осуществляются проти

воборством (неожидашюсть для противника желательна и здесь). 

7.10 Пути повышения надежности. 
Есть 2 основныIx пути повышения субъектной (или функциональной) 

надежности спортивной двигательной активности: 1) повъпnение целевой 
функциональной избыточиости над требованиями упражнеНЮI (целевого 

4 Экстраполяция - определение дальнейшего развития процесса (В широком смыс
ле) по результатам анализа его начальной стадии: установив закон р1l1ВИТИЯ в этой 
стадии, считаем, что он буде:г определять развитие процес'са и дальше. Вратарь, 
стараясь принять пенальти, прыгает за мячом раньше, чем нанесен удар - он IThпа

е:гся угадать, когда он при ударе издали определяет траекторию и скорость мяча по 

начальной части его поле:га - он экСтраполируе:г. Существуют и другие формы экс
траполяции: по времени, по логике развития ситуации, со6ыт.ий. Экстраполяци:и -
очень важный !ffiCТPYMCHT нашего мьшmения и управления Jlюбой активностью. 
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функционального резерва), а значит целевых как физических, так и психи
ческих возможностей, 2) дублирование плана н программы этой активности, 
то есть планирование «запасныХ}> вариантов решенИJI СДЗ на случай воз
никновения критической ситуации - в том числе формирование как бы 
«домашних затотовою> на случай <<Нештатного» развития игровой реально
сти (точнее, ее мысленной модели - игровой ситуации). К психическим 
возможностям относится, в первую очередь, наличие в той или иной мере 

совершенных двигательных навыков и двигательных умений, а помимо это
го навыков быстрого адекватного реагирования, способности быстро и адек:- . 
ватно формировать образы, оценивать ситуации и их динамику, управлять 

эмоциями и т.п. ДуБЛИРОВaJше лредстоящей двшательной активности мо
жет бьпь осуществлено, конечно, и экспромтом, но оно, как правило, гораз

до более эффективно в том случае, если продумано зар"анее и даже по воз-
. можности отрепетировано, то есть замена основного варианта «запасным» 
производится в игровой реальности на тренировке. 

Телесно-структурная надежность повышается: 
1) укреплением (упрочнением) элементов ОДА и оптимизацией их 

подвижности, что достигается, коне~шо же, упражнением: осуществлением 

СДД при вьmолнении двигательных заданий, в процессе развшия физиче
ских качеств, в процессе разминки, специальными упражнениями, направ

ЛСIШЫМИ на повышение прочности и подвижности элемешов ОДА; 

2) повышением координационных ВОЗМОЖ1lОстей в охране опорно
двшательного аппарата при опасности травмирования (своевременное и не
обходимое по величине напряжение нужных мышц; быстрота и COOTBCJCТ
вие реагирования на возникновение таких условий, требующие, в частности, 

психологической готовности к ним; умелое распределение нагрузки на эле
менты опорно-двигательного аппарата; распределение ее на более продод

жительное время, ведущее к «смягчению», «аморти~3аЦИЮ> воздействия); 

3) овладением такими вариантами техники СДД, которые позволяют 
предупредить чре.змерные нагрузки на элементы О ДА; 

4) обеспечением фУНIщиональной готовности элементов ОДА (рю
минка и подцержание «разогрeroго» состояния мьшщ и связок, повьппaIOЩИХ их 

эластwшость). 

. Повышать энергетическую надежность можно такими путями. 
1. Повышением целевых физичеСIШХ функциональных возможностей 

организма (силы конкретных мышечных групп, вьшосливости определенно
го типа: «общей», «силовой», «скоростной», скоростных характеристик кон
кретных мышечных групп, подвижности в конкретных суставах, прочности 

конкретных элементов опорно-двиrательного аппарата, оптимизация веса 

тела). Например, увеличение прыryчести волейболиста или баскетболиста 
повышает надежность выполнения ими атаки и защнты. 

2. Повышением фи:шческих функциональных В03можностей организ
ма в целом, т.е. применителъно не только к целевому фующиональному за

просу (запросу данного конкретного двигательного задания), или, можно 
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сказать, ко всему множеству вероятных для данного субъекТа двигательных 
. заданий. Дело в том, ~по двнrательные ошибки и нетО'lНости могут сущест
венно повысить Функциональттй запрос упражнения не только к целевым, 
но и к друтим физическим функциональным возможностям. ТШ(, если напа
дающий волейболист, слишком продвинувшись к сетде, оказался под мячом, 
вьпюлиения замаха, без которого не получиться сильтIЙ удар, требует 
бо' льшей подвижности пояса верхних коне~lНОстей, позвоночннка, плечевого 
сустава, способность сохранять устойчивость тела в безопорном состоянии. 

3. Формированием целевого фонового двигательного ФУНIЩИонала 
тела, хорошо соответствующего предстоящему действmo и позволяющего 
наиболее эффективно проявить свои двигательные возможности при осуще
ствлении рассматриваемого двнrательноro действия. 

4. Применением тех двигательных действий и тех вариаIПОВ их тех
ники, по отношенmo к которым в данный момент налицо достато'ШЫЙ целе
вой функциональный резерв. 

5. Повышением общих и целевых координационных возможностей: 
это позволяет лучше использовать двигательный потенциал и тем самым 

повысить целевые и общие функциональные возможности спортсмена, а 
кроме того снижает вероятность двигательттх ОIIIИбок. Благодаря этому при 
том же функциональном резерве обеспечивается больш~я надежность (либо 
та же надежность обеспечивается при метшем функциональном резерве). 

самый сложный и «тонко» решаемый' а таЮI<е мало разработанный 
вопрос - повышение информационно-управленчеСI<ОЙ надежности. 

На надежности отражаются процессы формирования критериев оце
нок и самих оценок, формирование мотивации и мотивов деятельности, 
формирование задач, планирования и программирования их решения. Эго 

процессы, обеспечивающие анализ наблюдаемой реальности и формирова
ние у человека ориентированными на решение конкретной задачи синтезом 
разл~шого рода, обобщениями и конкретизациями, абстрагированием, схе
матизацией, моделированием позволяют сформировать ситуацmo и осмыс
лить и определить ее динамику (изменения по ходу времени). 

Исходя только из сказанного, можно прийти к выводу, 1ffO из реальности 

нужно извлекать ровно столько информации, СКОЛЬКО строго необходимо для фор

мирования и решения СДЗ, а вся информация сверх этого избыточна. Но это Ю~ со
всем так. Для обеспечения надежности переработки информации нужно, чтобы ПО 
крайней мере наиболее существенная ее часть была продублирована, то есть под

креплена другой информацией аналогичного назначения: тогда потеря lШИ искаже
ние части информации в процессе ее «переработкю) (совсем избежать этого практи

чески невозможно) компенсируется· дублирующий ее информацией. Эта избыточ
ность полезна, а значит - нужна, она повышает надежность активности. Но избы

точность должна быть разумной, ибо она тоже ограничена 'пропускной способно-

. стью информаЦИШffiЫХ каналов. Избыточность, влекущая .за собой <шереполнение» 
информациош{Ь!х каналов, ведущая к такому повышению объема информации, что 

этот объем превышает пропускную способность информационных каналов, возмож-
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нос1Ъ удовлетворительно ТРШIслировать (npопускать И передава1Ъ следующей (<ИН

СТaJЩИИ») И обрабатывать информацию, - лучшс На'зывать переизбьrrочностью. 

«Узкие места» информационных каналов - места ее преобразоnания: коди

рования, перекодирования, раскодирования. Совершенствование этих процессов ак

тивным и пассивным обучением ведет к увеличснию пропУскной способности ин
формационных каналов, а значит к возможности пользоваться: более полной инфор
мацией: та ее часть, что бьша переизбыточной, оказываетСJI уже в рамках приемле

мого объема. А больше нормально обраба1ыIаемойй информации - лучше решеНИJl. 
Об умении собирать именно нужную информацию можно говорить 

. долго. Здесь хочется отметить лишь некоторые моменты. 
Информацию надо собирать своевременно: быстро сообразить, 'ПО 

тебе нужно выяснить, о чем узнать, что именно увидеть, услышать, как-то 

еще ощутить. Поскольку, как говориться, дорога ЛОЖI<а к обе.цу. Можно ведь 

слишком поздно узнать то, что хотел, и не суметь этой информацией вос
пользоваться просто потому, 'rro нужный момент уже прошел (ведь инфор
мацию надо еще успеть осмыслить). Значит, надо заранее знать, какая ин

формация потребуется, для этого предугадывать или расчетом определять, 
какой имеIШО будет ситуация (это называют антиципацией ситуации, рас
четный вариант антиципации называют тmcже экстраполяцией). При боль
шой плотности действий это бывает непросто, из-за чего часты просчеты. 
Поэтому надо активно собирать больше информации, обеспечивая этим «за
пасные» варианты (т.е. надо предвидеть варианты npедстоящей ситуации, 
'rrобы обеспе'пrrь любой из них необходимым МИЮIМУМОМ информации). 

Чтобы эффективно собирать информацию, жела1;еЛЬНО предУгадать ее 
содержание (И.П. Павлов: «если не знаешь, то и не увидишь»). Желательно, 
чтобы это было образное (эйдетическое) предвидение - тогда легче опре

делить точное содержание и особенности сложной системной информации, 
легче получить ее целостным блоком, J! форме некоторой более или менее 
четкОЙ картины. Такая системная, организованная в целостный блок ин-

. формация помехоустойчива при ее преобразоваНИJL\': и легче ассоциируется 
(увязывается) с другими связанными с ней по смыслу блоками информации. 

Информация, которую МЫ можем осмыслить илн подсознательно ис
пользовать, назовем информативной. Информация, неинформативная для 

малознающего игрока, для игрока, обладающего знаниями, 'шсто оказьша

ется очень даже информативной и полезной. Соответствующие знания при

обретаются, конечно, прямым, непосредственным игровым опьпом. Но по

стоянный серьезный его анализ и, не менее валшо, приобретение теоретиче

ских знаний неигровым путем делают знания обширнее, глубже, богаче 
К повышению информационно-управленческой надежности нужно 

подойти обдуманно. Можно предложнть такой далеко не полнык перечень. 
1. Нужно хорошо понимать двигательную (техничесКУЮ, Т3lcrWlескую) сущ

ность осуществляемых СДД и решаемых СДЗ: это позволяет лучше «подго
нять)} свои действия под конкретную спортивно-тактическую и биомехани
ческую ситуацию, лучше рассчитывать соотношение своих функциональных 
возможностей и функционального запроса двигательного задания. 
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2. Нужно трезво оценивать свои целевые Двигательные возможности, 
чтобы при формировании СДЗ составить верное представление об имею
щихся для их решения средствах. 

З. Само собой разумеется, необходимо совершенствовать свои двига
тельные навыки. 

4. Надо формировать на случай веРОЯТНЬL'{ критических (<<нештатныХ») 
двигательных ситуаций заранее заготовленные «запасные» планы вариантов 

решения СДЗ. Такого рода «домапшие заготовки}> позволяют быстрее и 
лучше принимать сро~шые решения. 

5. Надо заранее определить, IШК отвечать на возникновение некоторых 
ожидаемых типовых ситуаций, чтобы избежать необходимости срочно вы
бирать из нескольких ваРИaIПОВ дrШJИЙ, и тем самым не только резко со
кратить время реакции (имея ввиду действия, направленные на разрешение 

критической ситуации), но и повысить ее целесообразность, а тем самым -
надежность достижения желаемого эффекта. 

6. Надо так решать СДЗ, чтобы был достаточный ФУНI<ЦИональный ре
зерв для подавления допущенных двигательных и тактических ошибок и 

компенсации их результатов. Иногда это осущеcтвлmoт соответствующим 
выбором варианта техники СДД. 

7. Надежность снижается нз-за формирования неадекватных установок 
Следовательно, надо научиться формировать установRИ, адекватные двига
тельному заданшо, а точнее - адекватные цели СДЗ. 

8. Надо научиться уверенно управлять своим вниманием. 
9. Надо научиться управлять эмоциями и своим отношением к предстоя

щим решениям СДЗ. 
10. Надо совершенствовать свою способность ЭI<страполировать (здесь 

экстраполировать - рассчитывать вперед) ход развития двигательной си

ТУaпmI и ход решения уже решаемой СДЗ. 
Повышение внешней надежности решения двигательных задач дости

гается удrlшением перечисленных в 7-м разделе лекции внешних условий, а 

также таким - с учетом всех существеШIЫХ факторов - выбором двига

тельных действий и вариантов их техники, при осуществлении которых 
факторы внешней среды меньше будут затруднять вьmолнение двигательно
го задания. Напомним, что техникой двигательного действия называется та 

схема системы телодвижений, движений, глобальных и локальНЫХ поз, ак
туализацией (претворением в )кизнь Б конкретных текущих условиях) KOT~ 

. рой спортсмен рассчитывает удовлетвоительно (ТО есть так, как это его уст
раивает) осуществить зто двигательное действие. 

Выбирать вариант техники спортивного двигательного действия нуж

но исходя. не только по его рациональности (то есть оптимальности для 
большинства спортсменов), но и с учетом индивидуальных особенностей Ш'

рока, его текущего состояния, игровой ситуации, надежности выполнения 

данного двигательного задания. Это целесообразная техника, выстроенная с 
учетом двигательных особенностей спортсмена, его двигательных предпоч-
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тений и текущего функционального состояния, особенностей Иrpовой ситуа
ции. Так, силу подачи волейболист выбирает по-разному: если устал юrи 

подача не идет, если его силоваЯ подача в ПРЬDкке малонадежна, а счет 24-
24 - очень сильно подавать не следует, И лучше не npыжке. Если же все у 

. него хорошо и партия только начинается, если перевес в 10 очков - почему 

бы не подать в ПРЬDIске и посильнее? Ведь в таком случае неудача не столь 

значима. 

Выбор целесообразной техники СДД И степени допустимых ее отли
чий от рациональной, соответствие ее правилам игры и пере'шсленным вы

ше определmoщим ее «конструирование» факторам, как и двиraтельное про
граммирование ее актуализации, требуют опыта и тактической подroтов
лешюсти игрока. Оценка Быбора спортсменом конкретного целесообразноro 
варианта техники может оказаться разной у самого спортсмена, его тренера, 

партнеров и противников спортсмена, зрителей, ПОСIЮЛЬКУ, во-первых, они 
по-разному прсдставmпoт себе его текущие возможности, а Ба-ВТОРЫХ, у них 
различны знания и представления об этом. 

Заключенuе. 

Задача главы, с одной стороны, создать лишь самое общее представ
ление о проблсме надежности Б спорте, и потому, вроде бы, довольно про
ста. Да, только самое общее представление. Проблема слишком широка и 
глубока (можно сказать, бездонна), слишком много у нее разных сторон, 

чтобы можно бъшо в одной глаВе рассмотреть ее более обстояiельно. для 
этого нужна, по меньшей мере, основательная монография страниц на 600. 

Но, с другой стороны, даже общее знакомство с проблемой требует 

освоения немалого количества непростых поняnrn и неочевидных связей 
между ними, и потому поставленная задача достаточно сложна и трудна в 

восприятии. Утешением потребителю этой леIЩШО, Ра3ве что, может слу
жить то, что не менее сложна и трудна :шдача ПОдГОТОВI<И этой лекции. 

Можно утверщцать, что даже поверхностное :шакомство с постанов

кой вопроса и некоторыми его аспектами позволит тренеру (да и спортсме
ну) лучше разобраться во многих профессиональных вопросах. Идея лекции 
в том, чтобы напраюrrь определеШIЫМ образом npофессионалыюе мьшшение 
специалиста по спорту, натолкнуть на размышления о тех сторонах подrо

товки спортсменов, которые ОТНЮДЬ не всем специалистам приходят в голову, 

дать ЧТО-ТО вроде компаса, который поможет не заблудигься, избежать лож
ного пути. Как-то великий фи:зик Альберт Эйнштейн скмал: «будь моя воля, 
я бы всюду поставил скамейI<И, чтобы mоди могли npисесть и :задуматься. 

Нередко, анали:шруя игру, исходят из того, что игрок, хорошо вла

деющий конкретным приемом, npименяя его, не имеет права на ошибку, и 
потому ее ПРИПИСЫВают небрежности, несобранности и т.д. Но ведь надеж
ность осуществления как угодно -хорошо освоенного действия в принциnе не 

может быть lOO-процентной! Всегда есть бо'льшая или меньшая (В зависи
МОСТИ от освоенности действия, фи:зического И психического состояния иг-
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рока, внешних условий) вероятность «сбоя», неудачи. ПОЭТОМУ нужен веро

ятностный подход при анализе и оцениваиии игровой активности. 
В лекции надежность, являющаяся целостной, интегративной, сис

темной вероятностной характеристикой, рассмаТРИВi1лась покомпонентно, 
то есть был применен аналитический подход, позволяющий лучше рассмот

реть факторы, определяющие ее. Здесь, в заключении, необходимо подчерк
нуть неразрывные связи и взаИМОВJIЮlние этих факторов, возможность их 
взаимной компенсации, непрямых следствий того ИЛИ иного их сочетания. 
Чем выше рост, тем сильнее тенденция к сниженmo угловой скорости и дос
тупной частоты движений. Развитие силы само по себе ведет к снижению 
выносливости. Хорошая прыгучесть во многих случаях компенсирует недос
таточный рост. Быстрота реакции в известной мере компенсирует недоста-

. точную быстроту. Совершенный навык снижает величину НУЛGIОГО целевого 
функционального резерва, позволяет успешно применять более трудные 
действия (по общепринятым меркам объектно ненадежные) и Т.Д. 

К сожалеmпo, важнейшая ДЛЯ спортивных игр проблема надежности 
групповых действий, объединяющая надежность индивидуальных действий 
и взаимодействий пока еще разработана явно недостаточно, и потому в лек

ции почти не отражена. 

Прuло;ж:еllUЯ 

Основные понятия 

Игровая реальность Ситуация Функциональный зanpос 

Истинная реальность Атрибугивные признаки двигательного задания 

Надежность спортивной Цель Целевой функциональ-

двипrгеJ1ЫЮЙ aкrnвнОС1И Двш·ательное действие вый резерв 

Инrerp;mmная двигагель· Двигательная задача Целевой фоновый двига-

ная характеристика Двигательный навЫК 'reI1Ьный фун:кционал тела 

Активность Двига-п;льное умение Оперативная память 

Целевая активность Целевая характеристика Афференrация активная 

Целевые действия Абсолютная и относи- И пассивная) 

. Служебная активность тельная надежность Притязания 

Служебные действия Стабильность (процесса Установка 

Модальность и результата) Афферентная программа 

Сознательная, подсоз- Субъектная (Функцио- Информация обратной 

натсльная, бессозна- нальная) надежность связи 

тельная активность Внешняя надежность Программа регуляций 

Деятельность Телесно-структурная Сличсние 

Трансситуативный надежность Дllигагельные корреКЦИИ 

(надситуативный) Энерremческая надсжнOCTh Рефлексия 

Системные свойства Информационно-управ- Объектная надежность 

Мотивация, мотив ленческая надежность Надежность условий 
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Вопросы для самО1(Оllmроля 

1. Что такое деятельность? Каковы ее виды? 
2. Что такое активность? КаКОБЫ ее виды? 
3. Что такое спортивная двигательная задача (СДЗ)? Цель задачи? 
4. Что такое ситуация? 
5. Что такое спортивный двигательный навык, умение? 
6. Что такое надежность решения СДЗ? 
7. Что такое надежность осуществления двигательных действий? 
8. Что такое субъектная (Функциональная) надежность решения СДЗ? 
9. Что такое целевой функциональный резерв? Почему именно он важен? 

10. Что такое внешняя надежность решения СДЗ? 
11. Что такое объектная надежность? Надежность внешних условий? 
12. С учетом каких требований определяется надежность решения СДЗ? 
13. Что такое стабильность: а) хода, б) результата решения СДЗ? 
14. Как взаимосвязаны надежность и стабильность решения СДЗ? 
15. Что такое телесно-струкrypная надежность? 
16: Как повышает телесно-структурную надежность специальная (целевая) 

координация телодвижений И' напряжений мышц? 
17. Что такое моторное поле? 
18. Что обеспечивает прочность суставов'? 

. 19. Как рост игрока влияет на доC'I)'lrnyIO ему частоту телодвижений? Почему? 
20. Что такое целевой ФУНlЩиональный резерв и по'rему именно он опреде

ляет телесно-структурную надежность как целевую характеристику? 
21. Что такое энергетическая надежность? 
22. Как проявляется зависимость «сила - скорость» в предельно энергич

ных телодвижениях? Как учитьmать ее в теХНИI<е дюггателъного действия? 
23. Почему энергетическую надежность определяет целевой функциональ-
ный резерв как система частных резервов? 

24. Что такое целевой фоновый двигательный функционал тела (ФДФТ)? 
25. Что такое информационно-управленчеСI<ая надежность? 
26. Каковы 2 ее основных части? В чем их функциональное различие? 
27. Какие факторы влияют на общеинформационную надежность? 
28. Какие факторы влияют на управленческую надежность? 
29. В чем сущность установки и рефлексии? 
30. Что такое афферентное нрограммированис, зачем 01'10'1 

31. Что такое внешняя надежность? Назовите 2 ее основных компонента? 
32. Какие основные факторы опр.едеJI!ПOТ объектную надежность? 
33. Какие осиовные факторы определяют надежность внешних условий? 
34. Что такое критические ситуации? 

. 35. Что такое спортивная двигательная ошиБI<a (СДО)? 
36. Какие факторы создают критические ситуации? 
37. Каковы способы преодоления сдо? В чем их сущность и каковы уровни? 
38. Что тюше технико-тактичеСЮlе и тактико-технические действия? 
39. Что такое и ззчем нужны э]<страполяции? 
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40. Что ВJШЯет на надежность вьmоШIСНИЯ приема, переда'ш, перехвата мяча? 
41. Что ВJШЯет на надежность вьmОШIения атакующих и защитных действий? 
42. Что влияет на надежность выполнения обманных действий? 
43. Что влияет на надежность выполнения тактических ходов (комбинаций)? 
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