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ТЕХНОЛОГИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 
ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ В ВУЗЕ

Л.В. Марищук, д-р психол. наук, профессор, 
Белорусский государственный педагогический университет им. М. Танка,
А.А. Хатеновская,
Белорусский государственный университет физической культуры

В статье рассматривается технология «Совершенствования техники 
штрафных бросков в баскетболе на основе внешнего контроля, трансфор-
мируемого в самоконтроль», направленная на совершенствование учебно-
воспитательного процесса по физической культуре студентов технического 
вуза. Анализируются понятия «физическая культура», «технологии и структу-
ра техники выполнения штрафных бросков в баскетболе». Представлено опи-
сание прибора срочной информации, модифицированного А.А. Хатеновской.

The technology of “Free throws technique perfection in basketball on the basis 
of outer control transformed into self-control”, aimed at improvement of teaching and 
educational process in physical culture in a technical higher educational institution, 
is considered in the article. The following concepts are analyzed: physical culture, 
technologies and structure of free throws execution in basketball. The description of 
the Urgent Information Unit, modified by A.A. Khatenovskaya, is presented.

Культура, по мнению античных философов, – это восхождение от природ-
ного начала к социальному, а образование (формирование) личности – обработка 
«культивирование» его природной данности, совершенствование в соответствии 
с биологическими и собственно человеческими потребностями. То или иное 
культурное достижение, возникнув в одном месте, совершенное одним челове-
ком, воспринимается, усваивается другими, обогащая их духовно. Это взаимоо-
богащение культуры людей, народов составляет внутреннюю закономерность 
развития культуры. Субъективно-объективная сущность культуры проявляется в 
том, что она исторически и реально существует как результат творчества тысяч 
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поколений людей и беспрерывно создается, развивается, совершенствуется. Ина-
че говоря, культура создается людьми для людей и делает человека человеком. 

Полагаем, что в широком смысле словосочетание «Физическая культура» 
близко понятию культуры как совокупности материальных и духовных ценно-
стей созданных и создаваемых человечеством. В узком смысле слова, физическая 
культура – это специально организуемая и сознательно управляемая деятель-
ность по формированию и поддержанию человеческой телесности. Предметом, 
областью физкультурной деятельности является телесность человека, внешнее 
проявление его биологической природы, которая включает: телосложение, дви-
гательные умения (ходьбу, бег, прыганье, ползание, лазанье, толкание, бросание, 
подъем тяжестей) и телесно-двигательные качества (силу, ловкость, выносли-
вость, быстроту) [1]. Понимаемая в такой трактовке физическая культура подда-
ется формированию в процессе воспитания и обучения. Не будем забывать, что 
важнейшей функцией культуры является нормирующая, иначе регуляторная, а 
образования, как ее компонента – воспитательная, ибо каждое общество желает 
воспитать своих членов по своему образу и подобию. 

Н.И. Пономарев, В.М. Выдрин [1, 2] подчеркивали важность формирования 
у взрослых людей потребности в регулярных физических упражнениях, связы-
вая ее с воспитанием физической культуры личности. От себя добавим и пси-
хологической культуры личности, ибо она в достаточной мере обеспечивает ее 
психологическое благополучие, определяемое наличием здоровья, сохранению 
которого ничто не способствует так, как занятия физическими упражнениями.

В аспектах физической культуры студентов целесообразно рассмотреть 
воздействие на них ее средств. На учебных занятиях реализуется учебно-
тренировочная направленность физических упражнений, формируются и со-
вершенствуются профессионально важные как физические, так и психические 
качества, одновременно акцент делается на сохранении, поддержании работо-
способности. 

Место учебной дисциплины «Физическая культура» в системе социально-
гуманитарных знаний определяется предметом ее изучения, которым являют-
ся системные закономерности и особенности процесса формирования физиче-
ской культуры личности выпускника, совокупность знаний, умений и навыков 
физкультурно-оздоровительной деятельности в интересах укрепления физиче-
ских и духовных сил личности, достижения ею жизненных и профессиональ-
ных целей. Целью учебной дисциплины «Физическая культура» в вузе является 
формирование социально-личностных компетенций студентов, обеспечиваю-
щих целевое использование соответствующих средств физической культуры и 
спорта для сохранения, укрепления здоровья и подготовки к профессиональной 
деятельности. Одной из функций дисциплины «Физическая культура» является 
преобразовательная функция, направленная на повышение и укрепление физи-
ческого здоровья, физического развития и подготовленности, обеспечивающая 
формирование профессионально-значимых качеств средствами физической 
культуры [3]. 
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Баскетбол является составной частью программ по физической культуре 
вузов. Студенты-первокурсники, имеющие основную или подготовительную 
медицинскую группу, имеют право выбрать вид спорта: легкую атлетику, ба-
скетбол, волейбол, футбол, плавание и др. Многие из них выбирают баскетбол. 
Игра отличается зрелищным эффектом и большой эмоциональностью, требует 
проявления разносторонних физических качеств и двигательных навыков, ин-
теллектуальных способностей, моральных и волевых качеств спортсмена. Эти 
особенности делают ее одним из наиболее действенных оздоровительных и вос-
питательных средств, оказывающих комплексное воздействие на организм за-
нимающихся [4]. На занятиях совершенствуются стойки, повороты, «вышаги-
вания», передвижения, ведение, передачи, броски мяча в баскетбольное кольцо. 
Обучение техническим и тактическим действиям.

Развитие современного баскетбола – интенсификация игровой деятельно-
сти – обусловлена многими факторами: возрастанием скорости передвижения, 
увеличением удельного веса быстрого прорыва и активных форм защиты, улуч-
шением функциональных и технических возможностей баскетболистов, психо-
логической настроенностью на ведение игры, в высоком темпе. Все это требует 
постоянного совершенствования методики подготовки баскетболистов с учетом 
современных требований [4].

Основная цель тактических действий противоборствующих команд с ис-
пользованием технических приемов (серий перемещений, передач, обманных 
движений, ведение и ловля мяча) выведение одного из игроков на удобную по-
зицию для броска в баскетбольную корзину. Квалифицированная баскетбольная 
команда производит в среднем за матч 65–70 бросков в баскетбольную корзину 
в течение времени игры и до 20–25 штрафных бросков, от точности которых 
зависит достижение победы над противником [4]. Поскольку одной из задач фи-
зической культуры является обучение техническим приемам, а результативный 
бросок мяча в корзину является наиболее значимым, была разработана техно-
логия «Совершенствования техники штрафных бросков в баскетболе на осно-
ве внешнего контроля, трансформируемого в самоконтроль», способствующая 
формированию технически правильного выполнения броска. Результативные 
попадания стимулируют проявление большего интереса к игре в баскетбол и 
привлечения студенческой молодежи к занятиям физической культурой. В выс-
ших учебных заведениях преподаватель сталкивается с тем, что «начальной 
школой движений», т. е. управлением простыми движениями в основных зве-
ньях двигательного аппарата, в том числе техникой броска, студенты в школе 
недостаточно овладели.

Педагогическая технология соединяет в себе упорядоченную совокупность 
действий, операций и процедур, обеспечивающих диагностируемый и гаранти-
руемый результат в имеющихся условиях образовательного процесса [5]. При 
исследовании проблемы педагогических технологий выделяются три побуди-
тельные причины возникновения и практического ее использования: 

1) необходимость внедрения в педагогическую систему деятельностного 
подхода; 
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2) потребности мотивирования и активизации учебно-познавательной дея-
тельности обучающихся; 

3) возможности экспертного проектирования технологической цепочки 
процедур, методов, организационных форм взаимодействия обучающихся и пе-
дагога, обеспечивающих гарантированные результаты обучения и снижающие 
возможные негативные последствия педагогического взаимодействия [6].

Предметом педагогической технологии являются определенные практиче-
ские взаимодействия педагога и учащихся, организованные на основе четкого 
структурирования, систематизации, программирования, алгоритмизации, стан-
дартизации способов и приемов обучения и воспитания [7]. 

Разработка педагогической технологии предполагает:
– предварительное проектирование учебно-воспитательного процесса с по-

следующим воспроизведением в практической деятельности;
– проект учебно-воспитательного процесса, определяющий структуру и со-

держание учебно-познавательной деятельности обучаемых;
– процесс целеобразования, рассматриваемый в двух аспектах: диагностич-

ном целеобразовании и объективном контроле качеств усвоения обучаемыми 
учебного материала и развитие личности в целом;

– структурную и содержательную целостность всего учебно-воспитательного 
процесса с последующей его реализацией на практике [8].

Технология понимается нами как совокупность приемов, способов и их 
последовательности для достижения поставленной цели и представляет со-
бой субъект-субъектное взаимодействие педагога и обучающегося, комплексно 
воздействующее на мотивационно-потребностную, эмоционально-волевую и 
когнитивную сферу личности. Структуру технологии составляют: целевой, со-
держательный, организационный, операциональный, диагностический компо-
ненты, взаимосвязанные между собой. Рассматривая технологию как систему в 
качестве системообразующего фактора, мы выделили цель обучения – формиро-
вание кинематически правильного двигательного навыка, механизмом обратной 
связи – результат обучения – его сформированность. 

Построение навыка – это смысловое цепное действие, в котором нельзя ни 
пропустить, ни перепутать отдельные звенья [9]. Обучение двигательным дей-
ствиям является специфической стороной физической культуры и спорта. Раз-
работка методики его базируется на технической подготовке спортсменов, мето-
дологической основой которой является кинематическая характеристика движе-
ний человека, физиология двигательной активности, психология и педагогика. 
Всякий произвольный двигательный акт характеризуется двумя взаимосвязан-
ными сторонами: двигательной и смысловой [10].

Деятельность состоит из действий, а действия – из операций. Если человек 
не владеет операциями, характерными для конкретного вида деятельности, он 
не может успешно ее выполнять [11]. Действие – элемент деятельности, в про-
цессе которого достигается конкретная, не разлагаемая на более простые, осо-
знанная цель. Цель задает действие. Последовательность действий обеспечива-
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ет реализацию цели деятельности. Действие – единица анализа деятельности. 
Действие – один из определяющих компонентов деятельности человека, кото-
рый формируется под влиянием ее цели. Каждое действие имеет свою психо-
логическую структуру: цель действия, мотивы, операции и результат. Цель вы-
ступает как желаемый результат действия. По доминирующему в их структуре 
психическому акту различают эмоциональные, мыслительные, психомоторные, 
мнемические, волевые и другие действия. Как указывает К.К. Платонов [11], 
действия по своим целям делятся на ориентировочные, исполнительские, кор-
ректировочные и завершающие.

Ориентировочные действия – определение цели деятельности, условий, 
средств и путей ее достижения – бывают двух видов: теоретические и практи-
ческие.

Теоретические ориентировочные действия имеют целью получение необ-
ходимых для деятельности сведений, отвечающих на вопросы: «Что делать?», 
«Как делать?», «Какие условия необходимы, и как их создать?», «Какие сред-
ства потребуются, и где их взять?», «В какой последовательности целесообраз-
но действовать в процессе деятельности?». На основе ответов на поставленные 
вопросы вырабатывается рабочая гипотеза, определяющая цель, процесс и ре-
зультат деятельности.

Практические ориентировочные действия включаются в исполнительские 
действия с целью оценки процесса деятельности, его соответствия общей цели. 
При этом на каждом этапе деятельности отыскиваются ответы на вопросы: «Как 
получается?», «Соответствует ли замыслу?», «Что не получается?», «Почему не 
получается?», «Что надо сделать, чтобы получалось лучше?».

Исполнительские действия всегда начинаются после теоретической ориен-
тировки и заключаются в последовательном выполнении намеченных действий 
по осуществлению общей цели деятельности. Для успешной исполнительской 
деятельности нужны знания, навыки, умения, привычки и способности. Од-
нако и при этом они не могут быть вполне успешными без корректировочных 
действий.

Корректировочные действия – внесение поправок, уточнений и изменений в 
ориентировочные и исполнительские действия на основе обратной информации 
о неточностях, ошибках, отклонениях и неудачах. Чем сложнее и ответственнее 
деятельность, тем лучше должна быть обратная связь и тем больше требуется 
корректировочных действий в процессе исполнительской деятельности, только 
при этом условии завершающие действия могут быть успешными.

Завершающие действия сводятся к проверке качества выполнения всех дей-
ствий по их результатам на заключительном этапе деятельности. 

Действия, в отличие от деятельности всегда осознанной и целенаправлен-
ной, могут быть импульсивными (неосознаваемыми) и сознательными. Импуль-
сивные (эмоциональные) действия и поступки – волевые действия относятся 
только к поведению, а осознаваемые – и к поведению, и к деятельности. Каж-
дое действие может быть выполнено несколькими операциями. Выбор той или 
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иной операции определяется конкретной ситуацией и индивидуальными осо-
бенностями субъекта деятельности. Операция – конкретный способ выполнения 
действия. Операции характеризуют техническую сторону действий. Характер 
используемых операций зависит от условий, в которых совершается действие. 
Если действие отвечает собственной цели, то операция отвечает условиям, в 
которых эта цель задана. При этом под условиями подразумеваются внешние и 
внутренние обстоятельства. Цель, заданная в определенных условиях, называ-
ется задачей. Операции принципиально отличаются от действий, которые пред-
полагают и осознаваемую цель, и сознательный контроль протекания, тем, что 
они мало осознаются или совсем не осознаются [11].

Существует два типа осознания человеком выполняемой им деятельности. 
В одном осознается техническая сторона деятельности, когда человек впервые 
приступает к ее выполнению и обращает внимание на все компоненты этой дея-
тельности. В другом типе осознания человеком своей деятельности им осознает-
ся ее цель, достигаемая отдельными действиями, основное внимание направля-
ется на результаты этих действий, выполняемых без специально направленного 
на них внимания. Навыки – способность к произвольным автоматизированным 
действиям, выполняемым с большой точностью, экономно и с оптимальной бы-
стротой. Поскольку речь идет о произвольных действиях, то в отношении их це-
лей, возможности оценки результата, они, несмотря на автоматизированность, 
обычно находятся под частичным контролем сознания. Степень осознанности 
профессиональных действий, выполняемых при реализации профессионально 
значимых навыков, может быть различной и зависит от поставленных целей.

В процессе обучения формируются сенсорно-перцептивные, аттенцион-
ные, мнемические, гностические, имажинативные, коммуникативные, про-
фессионально значимые и другие навыки. Сенсорно-перцептивные навыки 
обеспечивают автоматизированное восприятие простых и сложных сигналов 
различной модальности: зрительных, звуковых, проприоцептивных и др. К об-
ласти сенсомоторных навыков можно отнести «специализированные восприя-
тия», сформированные «мышечные чувства» и др. Аттенционные навыки, с по-
мощью которых организуется целенаправленное восприятие профессионально 
значимой информации, в том числе учебной. Мнемические навыки, связанные 
с функционированием памяти; вычленением с помощью аттенционных навыков 
необходимой к запоминанию информации, оперированию ею, воспроизведению 
в нужный момент. Гностические навыки характеризуются автоматизированны-
ми способами расчетов, приемами анализа, синтеза, систематизации различного 
фактического материала, приемами запоминания, усвоения новых знаний, нор-
мативностью письменной речи. С развитыми гностическими навыками связа-
на антиципация (предвидение, предвосхищение), интуиция. Имажинативные 
навыки – процесс мысленного построения образа объектов и явлений, непо-
средственно не воспринимавшихся субъектом деятельности. Коммуникативные 
навыки проявляются в общении отсутствием фонетических и грамматических 
ошибок в речи, в управлении людьми, в организаторской деятельности (орга-
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низаторские навыки); педагогической деятельности (педагогические навыки); 
совместной деятельности группы (навыки группового поведения) [11]. 

Профессионально значимые навыки характеризуют способности к успеш-
ному выполнению профессионально необходимых действий, связанных с пси-
хомоторными актами в различных видах профессиональной деятельности, в том 
числе спортивной.

Способность автоматизированно выполнять во время деятельности ее част-
ные действия может быть различной, поэтому неодинаковы и качества навыков. 
Навыки могут быть несформировавшимися и сформировавшимися, простыми 
и сложными, разрозненными и комплексными, шаблонными и гибкими. Это за-
висит от того, как они формировались в усваиваемой деятельности; непродол-
жительное или длительное время, в простых или сложных упражнениях, в стан-
дартных или разнообразных, в простых или сложных условиях деятельности.

Было бы ошибкой думать, что сложный навык образуется из ряда частич-
ных путем простого их суммирования. Их одновременное выполнение требует 
существенной перестройки каждого из частных навыков. Анализируя каждый 
момент действия, исключая все ненужные движения, сокращая путь всех необ-
ходимых движений, изыскивая новые способы решения задачи, человек может 
развивать свой навык практически беспредельно: сколько бы навык ни казал-
ся «законченным», он может быть развит дальше. Вторая особенность разви-
тия навыка, наиболее ярко проявляющаяся при формировании сложных навы-
ков, – это временная задержка в увеличении его продуктивности, получившая 
название плато. Происхождение плато может быть двояким: оно может явиться 
результатом взаимодействия причин, развивающих и тормозящих ход развития 
навыка, а может возникнуть при изменении структуры навыка, при появлении 
новых приемов его выполнения. Структура навыка совершенствуется студентом 
как при указании или подсказке преподавателя, так и путем самообучения (ино-
гда даже случайным нахождением более эффективного приема). Таким обра-
зом, плато может выражать моменты внутренней перестройки навыка, переход 
к выполнению его более совершенными приемами, но не всегда положительный 
результат перестройки сказывается быстро. Очень часто первые попытки рабо-
тать по-новому бывают неудачными или трудными. Старые приемы, от которых 
обучающийся отказывается, уже довольно прочно закрепились и могут мешать 
формированию новых. В итоге после перестройки навык на какое-то время бу-
дет менее продуктивен, чем до нее, соответственно может появиться временное 
снижение продуктивности навыка. Третья особенность развития навыка – его 
неравномерность, появление периодов временного ухудшения его продуктив-
ности. Временные снижения – общее правило развития всех навыков [11]. Эти 
закономерности были учтены при разработке технологии, так как неправильный 
навык выполнения броска оказался сформирован у большинства испытуемых.

Навыки формируются в процессе специальных упражнений, тренингов, 
многократными (желательно осознанными) повторениями профессионально не-
обходимых действий. Обычная динамика формирования навыка характеризует-
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ся кривой с отрицательным ускорением (вначале – быстрое улучшение резуль-
татов, а затем – медленное) с переходом на относительно стабильный уровень 
показателей. В профессиональной подготовке спортсменов усвоение знаний и 
формирование профессионально необходимых навыков и умений являются важ-
ным результатом обучения. Сенсорные компоненты различных сложных специ-
альных практических действий – суть навыков. Они формируются в процессе 
профессиональной деятельности. 

Отдельные действия могут выполняться на разном уровне сознания: от 
полного осознания почти до полного выключения сознания. С физиологической 
стороны, навык означает образование и функционирование в коре больших по-
лушарий устойчивой системы временных нервных связей – динамического сте-
реотипа. Выработка динамического стереотипа создает условия, при которых 
одновременно с автоматизированным навыком может осуществляться и более 
сложная аналитико-синтетическая деятельность.

Автоматизация навыка полезна. Она не устраняет контроля сознания ни за 
достигаемой целью, ни за результатом выполнения действий. Иными словами, 
взаимодействие человека со средой, осуществляемое с помощью навыков, в це-
лом сознательно [11].

Согласно авторитетному мнению Н.А. Бернштейна [12], каждый навык 
в процессе формирования проходит ряд этапов: «навык активно сооружает-
ся нервной системой... и в этом строительстве сменяют друг друга различные 
между собой последовательные этапы...» построения моторного навыка:

– ведущий уровень и двигательный состав. Построение навыка – это смыс-
ловое цепное действие, в котором нельзя ни пропустить, ни перепутывать от-
дельные звенья. Как только возникает новая двигательная задача, встает вопрос, 
на каком ведущем уровне она будет строиться. Если навык не был ранее сфор-
мирован, происходит переключение ведущего уровня. Вторая часть этой фазы 
построения нового навыка – определение его двигательного состава: стиля и 
способа движения;

– выявление и роспись коррекций. Видеть хоть тысячу раз, как что-либо 
делается, и сделать это самому – совсем не одно и то же. Это фаза упражнения, 
в которой решение данной двигательной задачи необходимо повторять много 
раз для того, чтобы накопить информацию о разнообразии внешней обстанов-
ки и всевозможных приспособительных откликов на нее со стороны самого 
движения;

– разверстка фонов. Эта фаза фактического переключения вниз, в фоновые 
уровни тех коррекций, которые уже определились и разместились по этим уров-
ням в предшествующей фазе. Те коррекции, которые передаются на управление 
фоновым уровням, уходят из поля сознания, то есть начинают выполняться ав-
томатически, бессознательно. Это – шаг к разгрузке внимания;

– автоматизация движений. Коррекции самого ведущего уровня понача-
лу временно поддерживают разрабатываемую часть движения, затем наступа-
ет момент, когда коррекции соответствующего фонового уровня доразвились и 
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окрепли; и фоновый уровень принимает новый автоматизм целиком на себя. Это 
момент состоявшейся автоматизации, качественный скачок;

– срабатывание фоновых коррекций – фаза срабатывания фонов между со-
бой. Может возникать интерференция между старыми и новыми автоматизма-
ми: остановки, заминки, временные ухудшения, которые, однако, предшествуют 
очередному автоматизационному скачку; 

– стандартизация. Плохие, неудачные движения не запоминаются, тогда как 
удачные решения двигательной задачи, напротив, прочно запечатлеваются. Это 
происходит потому, что правильные решения вырабатывались в течение всех 
предыдущих этапов путем коррекций;

– стабилизация при построении навыка приходится на одно и то же время 
с фазой стандартизации. В этой фазе происходит закрепление нового навыка с 
целью избежания его деавтоматизации вследствие каких-либо внешних помех. 

Становление двигательного акта как навыка проходит через несколько ста-
дий или фаз. На первой стадии – создание представления о двигательном дей-
ствии и формирование установки на обучение – создается физиологическая и 
психологическая настройка на основе возникающих идеомоторных реакций и 
направленности волевого усилия на предстоящее действие.

Основная педагогическая направленность второй стадии – овладение осно-
вами техники и ритмом действия. Для этой стадии «черновой» проработки дви-
жения характерно последовательное акцентирование нескольких ведущих эле-
ментов координационных взаимосвязей.

Третья стадия – формирование умения совершенного выполнения двига-
тельного действия – соответствует этапу уточнения двигательных действий. 
Для этой стадии характерно более полное и детализированное восприятие дви-
жений. Методическая деятельность педагога ориентирована на отработку дета-
лей двигательного акта.

Четвертая стадия – полное образование навыка – характеризуется закре-
плением двигательных действий, их автоматизацией и стабилизацией. Педаго-
гические акценты направлены на закрепление заученных действий при совер-
шенствовании их технических деталей.

Пятая стадия – достижения вариабельного навыка и его применение. При 
мастерском выполнении движений двигательный навык приобретает черты гиб-
кости, пластичности, отражающие способность к переносу [15]. На этой стадии, 
как правило, уже сформированы специализированные восприятия «чувство 
мяча», «чувство кольца». Педагогические задачи заключаются в выработке уме-
ний качественного использования основных действий в изменяющихся услови-
ях и более полного совершенствования технических элементов применительно 
к индивидуальным способностям спортсмена. Индивидуализация техники по-
нимается как приспособление ее двигательного состава к особенностям физи-
ческого развития и физических качеств баскетболиста. 

Н.В. Семашко выделяет 4 фазы освоения технического приема, соответ-
ствующие фазам формирования двигательного динамического стереотипа и сви-
детельствующие о логической связи, которая должна соблюдаться при изучении 
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приема: ознакомление с приемом; изучение приема в упрощенных, специально 
созданных условиях; совершенствование приема в усложненной обстановке, 
приближенной к условиям игры; применение приема в игре [16]. 

Применение разработанной технологии осуществлялось в учебной груп-
пе первого курса радиотехнического университета с целью формирования тех-
нически правильного броска. Экспериментальную группу составили студен-
ты в количестве 24 человек факультетов компьютерных систем и инженерно-
экономического.

Целевым компонентом технологии является формирование кинематически 
правильного двигательного навыка, преодоление интерференции. 

Содержательный компонент включает учебно-тренировочные занятия, на-
правленные на овладение правильной техникой броска с учетом требований 
общедидактических принципов (сознательности и активности, наглядности, 
доступности и индивидуализации, систематичности, динамичности), степени 
подготовленности студентов. Для перестройки техники броска в содержатель-
ном компоненте использовался метод строго регламентированного упражнения. 
Формирование технического приема связано также с использованием информа-
ции двух видов – основной и дополнительной. Основная поступает от двигатель-
ного аппарата – рецепторов, расположенных в мышцах, сухожилиях, связках, 
что отражает изменения в длине мышц, степени их напряжения, направлении 
и скорости движений, к ней относится и информация о структуре движений. 
Дополнительная информация направлена на сознание обучающегося. Ее источ-
ником является рассказ или показ, помогающий составить представление о со-
вершаемых движениях, ошибках, о результативности двигательных действий в 
целом. Все это создает четкое представление и формирование исходного поло-
жения перед броском, в котором учитываются такие компоненты, как держание 
мяча, положение кисти, локтя перед броском и движение руки во время броска, 
положение туловища и ног. Не менее важным является выпуск мяча с его обрат-
ным вращением, угол вылета и «подход» мяча к корзине. 

Организационный компонент реализовывался последовательно в подгото-
вительной (беговые, прыжковые и общеразвивающие упражнения), основной 
(овладение техническими приемами игры) и заключительной (круговая трени-
ровка, элементы идеомоторного тренинга) частях каждого занятия. 

Операциональный компонент предполагал освоение студентами учебно-
тренировочной деятельности, т. е. овладение регулированием таких параметров 
броска, как фронтальное направление, угол вылета мяча, скорость выполнения 
броска; умением сочетать начальную скорость с углом вылета мяча; рефлексией 
каждого двигательного действия. 

Диагностический компонент предполагал осуществление исходного, те-
кущего и итогового контроля, реализовывался с помощью модифицирован-
ного прибора «срочной информации», педагогического наблюдения, педаго-
гического тестирования технической подготовленности, выступал в качестве 
обратной связи.



86 

Основное внимание уделялось разработке содержательного компонен-
та технологии в связи с тем, что эффективность техники (точность броска 
мяча) спортсмена сопряжена с правильной координацией движений (рацио-
нальность техники), своевременным распределением мышечных усилий и их 
оптимальной концентрацией в определенный момент, траекторией полета и 
вращением мяча. 

При изучении техники приемов баскетбола выделяют три фазы: подгото-
вительную, основную, заключительную. Известно, что фаза начинается с мо-
мента изменения движения. А изменения могут быть зафиксированы по про-
странственным, временным характеристикам и в сочетании пространственно-
временных [4].

В подготовительной фазе баскетболист создает условия для выполнения 
движений основной фазы за счет сгибательных и разгибательных движений 
рук и ног.

В основной фазе происходит главный двигательный момент техники бро-
ска – момент реализации двигательной задачи. Она начинается с последователь-
ного разгибания звеньев тела: колено, бедро, плечо, локоть, кисть. Отрыв мяча 
от пальцев происходит, когда плечо, предплечье и кисть образуют почти прямую 
линию. Основная сложность этого процесса принадлежит руке, а конкретнее со-
четанию трех ее сегментов: плеча, предплечья и кисти.

Заключительная фаза обеспечивает движения звеньев тела, завершающих 
его выполнение, уравновешивает части тела, создавая возможность оперативно-
го подхода к новым действиям [13]. 

Плечевой пояс является своего рода подвижной платформой для руки, су-
щественно увеличивая ее двигательные возможности. Для того чтобы образно 
представить всю сложность управления руками при броске мяча приведем сле-
дующую биомеханическую аргументацию.

При выполнении броска мяча в корзину от игрока требуется точная диф-
ференцировка мышечных усилий, четкая согласованность движений рук, туло-
вища, ног. Для выполнения результативного броска баскетболисту необходимо 
не только придать мячу необходимую скорость, но и послать его точно в цель. 
Скорость эта должна быть не больше и не меньше, а именно такой, чтобы мяч 
точно поразил кольцо противника [14]. Мяч достигнет цели в том случае, если 
помимо начального ускорения, скорости полета, угла вылета, он направляет-
ся по рассчитанной траектории. Однако следует очень осторожно подходить 
с рекомендацией выбора траектории при броске мяча в корзину. В теории ба-
скетбола выделяются три вида траектории: низкая, средняя, высокая. Наиболее 
результативной траекторией является средняя, так как она имеет наибольшую 
площадь для прохождения мяча в корзину. Уделяется особое внимание и обрат-
ному вращению мяча вокруг горизонтальной оси. Мяч, брошенный с обратным 
вращением, более устойчив на траектории [14]. 

Имеются некоторые устоявшиеся правила технического выполнения двига-
тельных действий в основе, которых лежат принципы полноценного и целесоо-
бразного использования активных и пассивных движущих сил при одновремен-
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ном уменьшении действия сил тормозящих. Интерпретируя их через специфику 
баскетбола нужно отметить правило оптимальности направления развиваемых 
усилий, что должно максимально соответствовать целенаправленному выполне-
нию двигательного акта [13].

Второе правило – при выполнении приемов с мячом (бросков, передач и 
ведения) баскетболисты должны использовать для ускорения звеньев тела крат-
ковременное наращивание импульса силы, т. е. стремиться к уменьшению вре-
мени действия мышечных сокращений и расслаблений.

Третье правило – силы, развиваемые во время выполнения приема, долж-
ны проявляться непрерывно и последовательно с передачей движений от одно-
го звена к другому, чтобы не столкнуться с новым преодолением инерции по-
коя [13]. 

Подчеркнем еще раз неразрывную связь и взаимозависимость компонен-
тов технологии и остановимся на организационном ее компоненте. Учебно-
тренировочное занятие строилось с использованием метода круговой трениров-
ки, состоявшей из пяти станций. На первой станции использовались преимуще-
ственно зрительно-двигательные координации, на второй – слухо-моторные, на 
третьей – идеомоторные. Преподаватель, наблюдая за выполнением бросков в 
баскетбольную корзину на каждой из станций, корректировал грубые ошибки, 
возникающие в кинематических характеристиках. 

Первая станция. Для преодоления интерференции испытуемым предла-
галось выполнять броски в тренажер, состоявший из стойки, высота которой 
соответствует росту испытуемого с поднятыми вверх руками и обруча с лучео-
бразными выступами, расширявшего площадь вхождения мяча в корзину, на-
деваемого на баскетбольное кольцо. Стойка, поставленная перед испытуемым, 
стимулировала его к выпуску мяча с оптимальным углом вылета, т. е. вверх-
вперед, а обруч – правильный подлет мяча к корзине за счет правильного со-
четания звеньев тела. Студенты выполняли по 10 бросков со штрафной линии с 
использованием тренажеров. 

Вторая станция. На начальном этапе перестройки техники броска одной 
рукой от плеча для устранения ошибок (несогласованная работа верхних и ниж-
них конечностей, неполное разгибание руки в локтевом суставе, отсутствие 
захлеста кисти) использовался модифицированный нами прибор срочной ин-
формации, мгновенно срабатывающий звуковым сигналом на любое искажение 
техники. Использование прибора способствовало формированию проприоцеп-
тивных представлений совершаемых движений. Студенты ориентировались на 
продолжительный звуковой сигнал, который свидетельствовал о правильном со-
четании трех сегментов верхней конечности (плечо, предплечье, кисть). Студен-
ты выполняли по 10 бросков со штрафной линии. 

Прибор выполнен по аналогии с тренажером, разработанным А.Г. Фурма-
новым с целью совершенствования: ведения мяча, передач и бросков мяча в 
баскетбольное кольцо, который крепился на руке. В первоначальном варианте 
тренажера подавался световой сигнал, затем его перестроили на звуковой [17]. 
Другими аналогами послужили приборы В.М. Колоса, А.И. Бондаря, А.В. Кру-
тикова [13, 18, 19].
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Прибор крепится на поясном ремне и состоит из корпуса, в который встро-
ен микропроцессор, отражающий количество правильных попыток, время, от-
водимое на выполнение серии бросков, и пояса со шлейками (одеваются на 
спортсмена), на которых закреплены контакты, подсоединяющие контакты 
датчика. Датчик закрепляется при помощи ремня на двуглавой мышце руки, на 
средний палец кисти надевается петля лески, соединенная с ним. Вследствие 
работы трех звеньев руки (плечо, предплечье, кисть) в заключительной фазе 
броска леска натягивается, датчик замыкает электрическую цепь прибора и воз-
никает звуковой сигнал, свидетельствующий о правильности/неправильности 
выполнения технического приема. Подобная оперативная обратная связь обе-
спечивает возможность самостоятельного внесения необходимых коррекций в 
ходе формирования двигательного навыка, понимаемого как способность к вы-
полнению автоматизированных действий [15]. Информация о движениях, по-
ступающая в систему управления ими, играет значительную роль в образовании 
новых умений, в закреплении и автоматизации навыков, в совершенствовании 
технического мастерства. Из множества разнообразных двигательных действий 
отбираются и закрепляются только те, которые приводят к заданному результа-
ту. При повторении эти движения закрепляются и образуют прочный навык, в 
то время как остальные движения, не являющиеся основной и дополнительной 
информацией, эффективными на являются и не закрепляются. 

Третья станция. Студентам предлагалось выполнять штрафные броски 
мяча в баскетбольную корзину с закрытыми глазами с целью совершенство-
вания проприоцептивных представлений: «чувства пространства», «чувства 
мяча», «чувства расстояния». Студенты выполняли по 10 бросков со штрафной 
линии. По прошествии нескольких месяцев занятий с использованием тренаже-
ра студенты начали осваивать элементы идеомоторного тренинга.

Четвертая станция. Выполнение 10 штрафных бросков. Штрафные бро-
ски мяча выполнялись в баскетбольную корзину в отсутствии стойки, обруча и 
прибора «срочной информации».

Пятая станция. Учитывая тот факт, что перенос навыка происходит в тех 
случаях, когда структуры двигательных действий имеют сходство наряду с раз-
личиями, характер сходства обусловливает значение переноса: положительное 
или отрицательное. Штрафной бросок по своей структуре идентичен броску со 
средней дистанции. Студентам предлагалось выполнять броски мяча в баскет-
больную корзину с 10 различных точек с целью формирования «положительно-
го переноса» двигательного навыка.

Для получения обратной связи в конце года обучения было проведено анкети-
рование студентов экспериментальной группы, на занятиях с которыми применя-
лась технология «Совершенствования техники штрафных бросков в баскетболе на 
основе внешнего контроля трансформируемого в самоконтроль». Судя по ответам, 
с уверенностью можно утверждать, что с формированием правильной техники 
броска у студентов появился интерес к игре в баскетбол – (3,75±0,16 по пятибалль-
ной шкале). Студенты приветствовали использование тренажерных устройств 
(4,20±0,16), подтвердили их значение для освоения техники броска (4,24±0,16).
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Резюмируем, внедрение в учебный процесс вуза разработанной пятикомпо-
нентной технологии способствовало быстрому и правильному формированию 
двигательного навыка, проявлению интереса к игре в баскетбол, повысило уро-
вень сформированности физической, а значит, и общей культуры студентов. 
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