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Аннотация: Целью данной работы было определить эффективность ав-
торской методики на проявление специально-двигательных компонентов 
исполнительского мастерства юных спортсменок в возрасте от 7 до 10 лет, 
занимающихся художественной гимнастикой. В качестве методов исследо-
вания использовались кистевая динамометрия, РДО, проба Бурдона-Анфи-
мова, методы математической статистики. В результате исследования были 
получены достоверные значения изменения показателей специально-дви-
гательных компонентов исполнительского мастерства в четырех обследо-
ванных группах девочек, занимающихся художественной гимнастикой.
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DEVELOPMENT OF SPECIAL-MOTOR 
ABILITIES IN GIRLS AGED 7 – 10 YEARS AS 
A BASIS FOR IMPROVING THE QUALITY 
OF PERFORMING SKILLS IN GROUP 
EXERCISES OF RHYTHMIC GYMNASTICS
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Summary: The purpose of this work was to determine the effectiveness 
of the author's methodology for the manifestation of special-motor 
components of performing skills of young athletes aged 7 to 10 years 
engaged in rhythmic gymnastics. The research methods used were 
hand dynamometry, RDO, the Bourdon-Anfimov test, and methods 
of mathematical statistics. As a result of the study, reliable values of 
changes in the indicators of special-motor components of performing 
skills were obtained in four examined groups of girls engaged in rhythmic 
gymnastics.
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Введение

Система спортивной подготовки в художественной 
гимнастике состоит из ряда последовательных 
этапов, где объемы и виды подготовки жестко 

регламентированы в процентном соотношении друг 
к другу и часах в неделю. Возраст от 7 до 10 лет прихо-
дится на этап начальной подготовки и тренировочный 
этап, в которых объемы тренировочного процесса име-
ет тенденцию к увеличению и варьируется от 6 часов в 
неделю на начальном этапе до 15-18 часов в неделю на 
тренировочном этапе. Анализ влияния тренировочных 
воздействий на организм спортсменок можно оценить 
по показателям специальной и общей подготовленно-
сти, осуществляя в тренировочном процессе комплекс-
ного педагогического контроля. Данный вид контроля 
используется специалистами для оценки сдвигов и из-
менений, которые происходят в состоянии здоровья 
спортсменов, в том числе и в уровне физического раз-
вития, физической подготовленности или спортивного 
мастерства [1]. Благодаря сочетанию психолого-педаго-
гических и медико-биологических форм контроля, вхо-
дящих в единую систему комплексного педагогического 

контроля, в процессе подготовки гимнасток возможно 
устойчивое достижение ими высоких результатов [2].

Множество компонентов, определяющих спортив-
ный результат в художественной гимнастике, взаимос-
вязаны с реализационной эффективностью спортсме-
нок – исполнительским мастерством спортсменок, т.е. 
способностью спортсменок демонстрировать наивыс-
ший результат. Спортивный результат, являясь не только 
продуктом движений и перемещений спортсмена, но и 
продуктом целесообразного и устойчивого способа вза-
имосвязи кинематической и динамической структуры 
в системе движений, превращающей ее, в целостный и 
функционально специализированный рабочий меха-
низм конкретного способа решения двигательной за-
дачи [3]. Спортивный результат принято рассматривать 
с позиции двигательного (моторного) потенциала (МП) 
спортсмена, мощности целостной двигательной функ-
циональной системы (ДФС) спортсмена и спортивно-
техническим мастерством спортсменов, под которым 
понимается степень владения наиболее рациональным 
вариантом техники, который позволяет спортсмену по-
казать наилучший результат [3].
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Именно в повышении способности спортсмена пол-
ноценно использовать свой МП для решения сорев-
новательной двигательной задачи и заключается суть 
процесса совершенствования спортивно-технического 
мастерства. В соответствии с изложенными компонен-
тами, отвечающими и характеризующими спортивный 
результат, сохраняет свою актуальность поиск новых 
методических приёмов и направлений для осуществле-
ния комплексного педагогического контроля процесса 
становления спортивно-технического мастерства спор-
тсменок, в том числе, и на основе учёта психофизиологи-
ческих показателей, характеризующих МП спортсменок. 
К психофизиологическим показателям, взаимосвязан-
ным с исполнительским мастерством спортсменок в бро-
сковых движениях, используемые в соревновательных 
композициях индивидуальных и групповых упражнений 
относят специально-двигательные способности (скоро-
сти реакции, проявлением абсолютной силы) и свойств 
внимания [4,5,8]. Анализ научно-методической литера-
туры позволил выявить, что показатели специально-
двигательной подготовленности и свойств внимания 
исследованы у спортсменок младшего и старшего под-
росткового возраста [4,8,9], однако, отсутствуют иссле-
дования данных показателей у спортсменок младшего 
школьного возраста.

Материалы и методы

В обследовании приняли участие 80 спортсменок в 
возрасте от семи до десяти лет, проходящих спортивную 
подготовку на начальном и тренировочном этапе спор-

тивной подготовки. Спортивная подготовка данного 
контингента осуществляется в Региональной детской об-
щественной организации «Детский молодежный спор-
тивный клуб «ФОРС», Москва. Программа мониторинга 
включала в себя исследование показателей точности 
отмеривания силовых параметров движения (10 H), точ-
ности отмеривания временных интервалов движения 
(5 сек), распределения внимания и реакции на движу-
щийся объект. Затем был организован педагогический 
эксперимент, в котором на протяжении 3 месяцев в под-
готовительном периоде в программу тренировок спор-
тсменок были включены упражнения, направленные 
на развитие точности отмеривания и воспроизведения 
пространственных, временных, силовых параметров 
движения, на развитие быстроты РДО, переключения 
внимания (таблица 1).

До начала эксперимента в августе 2020 года были 
измерены и зафиксированы показатели точности от-
меривания и воспроизведения пространственных, вре-
менных, силовых параметров движения, на развитие 
быстроты РДО, переключения внимания. Повторное 
измерение этих же показателей произведено в январе 
2021 года. Данные показатели (по результатам двух из-
мерений) подвергнуты математическому анализу и вы-
явлены усредненные показатели в каждой возрастной 
группе.

Литературный обзор

Спортивный результат является продуктом такой 

Таблица 1. 
Фрагмент упражнений, применяемых в подготовительном периоде спортивной подготовки  

для развития специально-двигательных параметров

№ Средства Дозировка Рекомендации

Задания в "парах"

И.П. – две гимнастки стоят спиной 
друг к другу на расстоянии 3 м 
(для спортсменок 7-8 лет) или 5 м 
(для спортсменок 9-10 лет). Первая 
выполняет бросок гимнастической 
веревки второй спортсменке. За этот 
отрезок времени вторая гимнастка 
должна успеть выполнить 1 кувы-
рок в правую сторону и поимать 
предмет в руки (для спортсменок 
7-8 лет) или в ноги (для спортсменок 
9-10 лет).

5 раз

Первой гимнастке следует выпол-
нить бросок настолько точно, чтобы 
другая гимнастка поймала веревку 
без дополнительного перемещения 
и немедленно после выполнения 
кувырка.

И.п. – две спортсменки стоят на 
расстоянии 3 м друг от друга, спиной 
друг к другу. Первая выполняет 
броски мяча 2ой гимнастке с откло-
нением на 1 м вправо, влево, от того 
места, где находится 2ая гимнастка.

а) 5 раз 
б) 10 раз

Второй гимнастке следует по-
вернуться только в момент броска 
именно по сигналу, первая гимнаст-
ка выполняет броски в различном 
порядке.
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организации движений и перемещений спортсмена, 
который обеспечивает эффективную реализацию сил 
и мышечного потенциала гимнасток в направлении ре-
шения поставленной задачи [3,6]. Мышечный потенциал 
спортсменок характеризуется определенным уровнем 
функциональной мощности и эффективности взаимо-
действия нервно-мышечной и вегетативной системы. 
Данные системы определяют возможное количество 
механической работы в соответствии с требованиями 
соревновательного режима работы и обеспечения ко-
ординационной надежности кинематической струк-
туры соревновательного упражнения. В данном кон-
тексте координационная надежность двигательной 
структуры упражнения выражается в способности со-
хранять заданные временные, пространственные и про-
странственно-временные параметры движения в усло-
виях соревновательной деятельности, то есть на фоне 
предельной психофизиологической напряженности 
функционирования организма. Данный аспект требует 
от спортсменок, в том числе, и проявления тонкой диф-
ференцировки двигательных усилий, владения мышеч-
ным ощущением положения частей собственного тела 
относительно друг друга и в пространстве – пропри-
орецептивными ощущениями [7]. Благодаря пропри-
орецептивным ощущениям, «тонкости» их сонастроек, 
спортсмен может обладать специфическими для данно-
го вида спорта ощущениями (чувство положения, дви-
жения, силы) и оптимальным уровнем исполнения мо-
торной программы [6]. В исследованиях Е.А. Поздеевой 
указывается, что «исполнительское мастерство» являет-
ся интегральным показателем подготовки спортсменов 
и состоит из таких компонентов как функциональная, 
физическая, техническая, психологическая и музыкаль-
но-двигательная подготовленность [4]. 

Результаты

До и после проведения педагогического экспери-
мента было повторно проведено тестирование специ-
ально-двигательных способностей (Рис. 1,2,4) и свойств 
внимания (Рис.3), определяющих качество исполнения 
бросковых движений, используемых в соревнователь-
ных композициях индивидуальных и групповых упраж-
нений.

На Рис.1 изображены усредненные показатели точ-
ности отмеривания заданного усилия у исследуемого 
контингента спортсменок по данным кистевой динамо-
метрии. Наиболее точным образом дифференцировать 
силу двигательного усилия способны спортсменки в воз-
расте 9 лет. Данная группа спортсменок по результатам 
кистевой динамометрии до педагогического экспери-
мента продемонстрировала наибольший приближённый 
результат требуемого усилия. Однако после педагогиче-
ского эксперимента наиболее точно проявили точность 
в реализации моторной программы и дифференциации 
двигательного усилия спортсменки в возрасте 7 лет и в 

возрасте 10 лет. Для спортсменок в возрасте 7 лет досто-
верность различии, определенная коэффициентом кор-
реляции Пирсона (r) = 0.822. Связь между исследуемыми 
признаками - прямая, теснота (сила) связи по шкале Чед-
дока – высокая. Число степеней свободы (f ) составляет 
18, t=6.125 (tнабл > tкрит при p=0.000011), зависимость 
признаков статистически значима. Для спортсменок в 
возрасте 10 лет коэффициент корреляции Пирсона (r) = 
0.888. Связь между исследуемыми признаками - прямая, 
теснота (сила) связи по шкале Чеддока – высокая. Чис-
ло степеней свободы (f ) составляет 18, t=8.182 (tнабл > 
tкрит при p=0.000000), зависимость признаков статисти-
чески значима.

Рис. 1. Усредненные показатели точности отмеривания 
заданного усилия по сумме трёх попыток для каждой из 
возрастных групп спортсменок до и после педагогиче-

ского эксперимента

Рис. 2. Усредненные показатели точности отмеривания 
временных интервалов (5 сек) по сумме трёх попыток 

для каждой из групп спортсменок до и после педагоги-
ческого эксперимента
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На Рис.2 изображены средние показатели точно-
сти отмеривания временных интервалов (5 сек) у ис-
следуемого контингента спортсменок. Во всех группах 
спортсменок исследуемый показатель фиксируется с 
задержкой. Наиболее критичное отклонение до педаго-
гического эксперимента зафиксировано у спортсменок 
в возрасте 9 лет. По окончанию педагогического экс-
перимента достоверные различия выявлены в группе 
спортсменок в возрасте 9 лет на основе значения коэф-
фициента корреляции Пирсона (r) = 0.918. Связь между 
исследуемыми признаками - прямая, теснота (сила) свя-
зи по шкале Чеддока – высокая. Число степеней свободы 
(f ) составляет 18, t=9.838 (tнабл > tкрит при p=0.000000), 
зависимость признаков статистически значима.

Рис. 3. Усредненные показатели распределения  
внимания (%) для каждой из групп спортсменок  

до и после педагогического эксперимента

На Рис.3 изображены усредненные показатели рас-
пределения внимания у исследуемого контингента 
спортсменок на основе корректурной пробы Бурдона-
Анфимова. Во всех группах спортсменок исследуемый 
показатель фиксируется на уровне средних значений. 
Наиболее критичное отклонение до педагогического 
эксперимента зафиксировано у спортсменок в возрасте 
8 лет, относящееся к пограничным значениям между низ-
ким и средним уровнем распределения внимания. По 
окончанию педагогического эксперимента достоверные 
различия выявлены в группе спортсменок в возрасте 8 и 
10 лет. Для спортсменок в возрасте 8 лет достоверность 
различий в показатели распределения внимания по ко-
эффициент корреляции Пирсона (r) =0.840. Связь между 
исследуемыми признаками - прямая, теснота (сила) свя-
зи по шкале Чеддока – высокая. Число степеней свободы 
(f ) составляет 18, t=6.567 (tнабл > tкрит при p=0. 000005), 
зависимость признаков статистически значима. В группе 
спортсменок в возрасте 10 лет показатель распределе-
ния внимания также претерпел статистически значи-

мые изменения, коэффициент корреляции Пирсона (r) 
=0.479. Связь между исследуемыми признаками - пря-
мая, теснота (сила) связи по шкале Чеддока – умерен-
ная. Число степеней свободы (f ) составляет 18, t=2.318  
(tнабл > tкрит при p=0.033165), зависимость признаков 
статистически значима.

Рис. 4. Усредненные показатели точности реакции на 
движущийся объект (%) для каждой из групп  

спортсменок до и после педагогического эксперимента

На Рис.4 изображены средние показатели процента 
точности в тесте РДО (реакция на движущийся объект). 
Наименьшую точность в тесте проявили спортсменки из 
групп в возрасте 7 лет и в возрасте 10 лет. Статистически 
значимый прирост данного показателя по окончанию 
педагогического эксперимента зафиксирован в группе 
спортсменок в возрасте 7 лет. Коэффициент корреляции 
Пирсона (r) = 0.497 в группе девочек 7 лет. Связь между 
исследуемыми признаками – прямая, теснота (сила) свя-
зи по шкале Чеддока – умеренная. Число степеней сво-
боды (f ) составляет 18, t=2.431. Число степеней свободы 
(f ) составляет 18, t=2.431 (tнабл > tкрит при (p=0.026388), 
зависимость признаков статистически значима.

Обсуждение 

Анализ полученных данных точности отмеривания 
заданного усилия у исследуемого контингента спортсме-
нок по данным кистевой динамометрии продемонстри-
ровал значительные отклонения у девочек в возрасте 7 
и 10 лет. Данный аспект обусловлен тем, что в возрасте 7 
лет спортсменки только начинают спортивную подготов-
ку и точность дифференцировки мышечного усилия еще 
не соответствует заданным параметрам. В возрасте 10 
лет по окончанию тренировочного этапа точность диф-
ференцировки мышечного усилия претерпевает изме-
нения, однако, вероятно из-за насыщенности соревно-
вательных композиций и выступлений уже в групповых 
видах упражнений еще на стадии становления. Усложне-
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ние соревновательных композиций на тренировочном 
этапе и в индивидуальных и групповых упражнениях по 
всей вероятности обусловили отклонения в результатах 
у девочек в возрасте 9 лет. Показатели распределения 
внимания в ходе эксперимента также повысили свои зна-
чения, особо ярко данный аспект претерпел изменения 
у девочек в возрасте 10 лет, что обусловлено каки спец-
ифическим тренировочным воздействием так и возраст-
ными изменениями, связанными совершенствованием 
высших психических функции и созреванием нервной 
системы. Точность реагирования на движущийся объект 
по окончанию педагогического эксперимента повысила 
свои значения, то есть по результатам воздействия ско-
рость обработки информации и реализации моторной 
программы на заданный стимул возросла.

Заключение

Исследуемые показатели – скорость реакции на 

движущий объект, проявление показателя точности от-
меривания заданного усилия и временного интервала, 
свойств внимания являются психофизиологическими 
маркерами реакции организма юных гимнасток и уров-
ня специальной подготовленности в возрасте от семи до 
10 лет на тренировочные нагрузки. Изменения данных 
показателей взаимосвязано с физиологическими изме-
нениями в организме детей на данном этапе онтогенеза, 
а также в результате тренировочных нагрузок. Исполь-
зование авторской педагогической методики на трени-
ровочных занятиях позволяет существенно повысить 
уровень специально-двигательной подготовленности. 
Повышение данного компонента подготовленности от-
ражается качественными изменения проприорецептив-
ной иннервации нервно-мышечного аппарата спортсме-
нок и точности реализации ими моторной программы, 
обуславливающие исполнительское мастерство спор-
тсменок.
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