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Во всем многообразии решаемых в рамках рассматриваемой проблемы исследовательских задач выде
ляют следующие направления:

-  исследования способностей к точному выполнению (анализу) движений человека в онтогенезе;
-  исследования влияния различных факторов на точность выполнения движений и надежность (поме- 

хоустойчиюсть) человека в различных формах и условиях деятельности, в том числе и спортивной;
-  исследования вюзможных методов совершенствования точности движений.
Анализируя литературные данные, отражающие особенности реализации первого из перечисленных на

правлений, следует отметить достаточно единое мнение большинства авторов, согласно вюторому способности 
точно управлять движениями улучшаются ребенком вплоть до наступления половой зрелости [1]. Определяя 
возрастной период, в котором правильно организованное педагогическое воздействие физическими упражне
ниями может дать наибольший эффект, авторы чаще всего называют младший школьный возраст, когда нерв
ная система и организм в целом более пластичны, чем в последующие периоды развития. Эти исследования 
дают основания рассматривать данный период как наиболее благоприятный для обучения новым видам дви
гательной деятельности. Свидетельством этого может выступать программный материал по физическому юс- 
питанию дошкольников и учащихся общеобразовательной школы, в которых, например, средствам обучения и 
совершенствования метаний уделяется достаточно большое внимание.

Сущест1̂ ю т исследования, результаты которых свидетельствуют об обратном [3]. Показано, например, 
что младшие школьники по сравнению с более старшими значительно хуже справляются с заданиями по точ
ному выполнению движений в пространстве, во времени и точности дозирования усилий. Если рассматри
вать младший школьный возраст как сенситивный период для обучения движениям, а это, очевидно, и так же 
след\'ет из анализа, например, программного материала общеобразовате-тьной школы [2], то, по-видимому, 
следует предполагать, что состояние способностей к точному анализу движений не является достаточно ин
формативным показателем, отражающим реальные возможности детей к освоению новых видов двигательной 
деятельности.

В исследованиях второго направления особый интерес вызывает изучение влияния различных факторов 
на точность движений (утомление, перерыв в занятиях, трудовая и спортивная спехщализация. уровень раз
вития двигательных качеств, термовлияния, сбивающие факторы и т, п.) [6]. И здесь имеются противоречивые 
данные. Например, в некоторых работах установлено, что точность мышечных усилий юзрастает с повыше
нием спортивного мастерства, а в других исследованиях существенной разницы в мышечной чувствительно
сти у спортсменов и лиц, не занимающихся спортом, не вьивлено. Противоположные данные приводятся при 
изучении влияния уровня развития силы, физического развития и двигательной подготовленности на точность 
анализа движений. Подобные разногласия, как отмечается в литературе, естественны и связаны, видимо, с 
использованием различных моделей движений, а также различных методов оценки и обработки результатов 
исследований [4],

В связи с этим представляется необходимым обратить внимание еше на одно важное обстоятельство. 
В основе методов измерения показателей точности движений лежат: отмеривание, воспроизведение и диффе
ренцирование пространственных, временных и силовых параметров движений. Во многих исследовательских 
работах можно встретить обобщенное обозначение этих проприоцептивных функций. Например, смешивают
ся понятия о функциях дифференцирования и воспроизведения. В литературе имеются также примеры, когда 
одна и та же функция в одном и том же задании обозначается двумя разными терминами. Подобное положение 
не может способствовать однозначной трактовке результатов отдельных исследований.

При отсутствии единого мнения о содержании того или иного термина часто трудно понять, что именно 
имеют в ВИД}' авторы, когда говорят о воспроизведении, дифференцировании, или о дифференцированном вос
произведении.

Трудности, связанные с измерением характеристик точности движений в процессе выполнения слож
ного двигательного акта, явились причиной того, что большинство результатов исследований основано на из
мерении точности вьшолнения элементарных движений с искусственным выщенением пространственных, 
временньк, силовых характеристик и их раздельной оценкой. В результате использования такого подхода 
многие авторы делают обобщающее зак:яочение, что динамические параметры движений относительно про
странственных и временных оцениваются менее качественно, в меньшей мере совершенст^ются с возрастом 
и поддаются специальной тренировке.
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Тем не менее, из теории физического воспитания следует, что вьщеление пространственных, временнььч 
и динамических характеристик движений достаточно условно применяется, как правило, в чисто методиче
ских и исследовательских це.лях для анализа и изложения результатов исследования, характеристики двш-а- 
тельной функции человека. Однако и в этих случаях их рассмотрение в качественно едином ряду явлений не 
совсем адекватно, поскольет с одной стороны, речь идет о проявлении усилий как физического качества, а с 
другой - с результатом преломления в конкретном движении категорий пространства и времени, осуществлен
ного посредством этого усилия [4, 6].

В связи с этим силов>'ю характеристику обычно рассматривают как главную, а пространственную и 
временную -  как ее производные [5], Поэтому пространственные и временные характеристики движения, на
ходясь в непосредственной зависимости от совершенства управления мышечной активностью, характеризуют 
прежде всего точность приложения усилия. Следовательно, точность пространственных и временных параме
тров не может быть выше качества управления мышечной активностью, лежащей в основе достижения этой 
точности.

Любое сложнокоординированное движение представляет собой систему, т. е. такое образование, в кото
ром связи отдельных компонентов между собой преобладают над внутренними движениями этих компонентов 
и над внешними воздействиями на них [5,7]. Из этого следует, что закономерности, выяв.ленные при изучении 
элементов системы в отрыве друг от друга, не обязательно прису'щи функционированию системы в целом. По
этому точность в сложнокоординированных движениях -  одно из проявлений свойств системы, возникающих 
вследствие взаимодействия элементарных точностнььх компонентов. С точки зрения диалектики, только идя от 
це.лого к частному можно выявить их необходимость, достаточность, обус.ловленную отношением каждой из 
них к целому, а значит, и друг к другу.

Рассмотрение вопроса с этих позиций указывает на противоречие выдвигаемого обобщающего вывода. 
Иначе с.ледовало бы признать, что высокая точность движений в пространстве и во времени .может быть по
казана при помощи средств менее управ.ляемого, чем достигаемая точность этих параметров.

Естественно, в свя,зи с этим возникает вопрос о прикладности результатов исследований, посвященных 
проблеме точностных движений. И здесь очевидно несоответствие методологического подхода, избираемььх 
методов получения информации в исследованиях их задачам, характеру интерпретации и уровню обобщения 
данных.

Вместе с тем, лшогие из них, несмотря на очевидную неправомерность расширенного толкования, по- 
слл’жили формулированию выюдов, которые, в свою очередь, легли в o cho bv ' методических разработок по 
совершенствоваюао точности движений в физическом воспитании и спортивной трен1фовке школьников и 
взрослых спортсменов.

Таким образом, анализ некоторых важных аспектов проблемы точности движений свидетельству ет, что 
в современных условиях она нуждается в более глубокой разработке. Назре.ла необходимость качественно
го анализа накогиенного исс.ледовательского материала с целью определения более эффективных подходов к 
изучению точности движений. Одно из условий для достижения этой це.ли заключается в решении совокуп
ности методо.логических вопросов -  качественного усовершенствования методов исследования, изменения на- 
прав.ленности на бо.лее глубокое изучение ведущего кохмпонента -  усилий, закономерностей их проявления в 
пространстве и во времени в различных условиях двигательной деяте.льности.

Подводя итоги состояния проблемы точностных движений и точности в физическом воспитании и спор
те, можно констатировать следующее: изучение закономерностей проявления и совершенствования точности 
движений при формировании двигательнььх навьпсов должно быть тесно связано с и:^ чением закономерностей 
становления и совершенствования техники движений. С.ледовательно, процесс совершенствования тотаости 
движений лежит в обогащешш индивидуального опьгга, разработке нетрадиционных средств и методов, при
менении современных технических средств и тренажерных устройств, позволяющих раздвигать рамки доступ
ного и более эффективно обогащать двигательный опыг спортс.мена.
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