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Аннотация. Введение. Рассмотрение позиций авторов на целевые установки  
и названия этапов обучения двигательным действиям с целью их обобщения. Ме-
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Введение. Процесс обучения двигательным действиям является одним из наи-
более важных направлений работы педагога в области физического воспитания 
и спортивной тренировки. Профессиональный интерес к рассмотрению его особен-
ностей есть с точки зрения и теории, и практики. Но рассмотрение этапов обуче-
ния и их содержания представлено в современной научно-методической литературе 
по-разному. Молодым педагогам в связи с уменьшением объема аудиторных часов 
занятий становится сложнее выбирать наиболее оптимальную методологию обуче-
ния. Не хватает специальных профессиональных знаний. Поэтому актуальным яв-
ляется сопоставление взглядов разных педагогов на последовательность отдельных 
закономерно связанных между собой этапов обучения двигательным действиям 
и выделение их акцентированной направленности с позиций теории и практической 
реализации.

Методология. Цель исследования – обобщение дидактических подходов при 
рассмотрении методологии процесса обучения двигательным действиям на основе 
их комплексного анализа. 

Задачи: 1) выделить закономерности построения процесса обучения двигатель-
ным действиям; 2) сравнить авторские подходы к последовательности и методоло-
гическим характеристикам этапов обучения двигательным действиям.

Обсуждение. Процесс обучения двигательным действиям рассматривается как 
целенаправленное и специально организованное формирование знаний о технике 
его выполнения, выработке умения и затем навыка. Знания об особенностях упраж-
нения являются результатом познавательной деятельности и обусловлены функ-
циями: восприятия, представления, воображения и мышления. В совокупности на 
основе зрительной и слуховой информации формируется образ, модель действия, 
на которые в дальнейшем обучающийся будет опираться и в случае необходимости 
корректировать при практическом освоении техники действия. Это подкрепляется 
теорией функциональных систем П. К. Анохина (см.: [6; 9]). Так создается ориенти-
ровочная основа действия (ООД) – система представлений человека о цели, плане 
и средствах осуществления предстоящего или выполняемого действия. Этот термин 
ввел П. Я. Гальперин при описании теории поэтапного формирования умственных 
действий (см.: [9]). В результате выполнения действия ООД дополняется и уточ-
няется кинестетическими представлениями. Они постепенно соединяются со зри-
тельными и слуховыми, образуется комплексный образ действия, который запоми-
нается как образец выполнения упражнения. В результате дальнейшей реализации 
действия на практике уточняются представления уже об основных опорных точках 
(ООТ), корректируются ООД и техника самого действия до степени совершенства 
через формирование сначала умения, затем навыка. В этом заключаются психолого-
педагогические закономерности процесса научения двигательным действиям.

Двигательные умения представляют собой такую степень освоенности техни-
ки упражнения, которая сопровождается сознательным управлением движениями, 
наличием незначительных ошибок. Двигательный навык характеризуется автома-
тизмом выполнения действия, его точностью и высоким качеством, стабильностью 
и возможностью вариативного применения в зависимости от ситуаций. 

Обобщенно говоря, процесс обучения двигательным действиям можно предста-
вить переходом от теории к практике. В 1986 г. И. И. Ильясов предложил выделить 
две стадии обучения: уяснение (теоретическую) и отработку (практическую). Уяс-
нение строится на формировании и уточнении ООД, а также совершенствовании 
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соответствующего ей когнитивного компонента действия. Дальнейшее совершен-
ствование действия идет за счет развития исполнительного компонента действия. 
Это стадия отработки.

Физиологические закономерности процесса формирования двигательного навы-
ка раскрывают теории И. М. Сеченова и И. П. Павлова о стадиях формирования ус-
ловных рефлексов: генерализации, концентрации и стабилизации [6; 9]. На первой 
стадии формируется ориентировочный рефлекс. Его механизмом является ирради-
ация, связанная с распространением очагов возбуждения на корковые и подкорко-
вые структуры головного мозга. Для этого формирования важна роль безусловного 
раздражителя, связанная с эмоциональной реакцией на раздражитель. Здесь можно 
увидеть взаимосвязь нейропсихологических и психологических закономерностей 
создания благоприятных предпосылок к обучению технике действий. Поэтому 
создание мотива к обучению данному упражнению, включающему нейтральную 
(удивление) или положительные эмоции, является значимой предпосылкой к усвое-
нию. Впервые о необходимости формирования мотивации перед обучением говорил  
П. Я. Гальперин в конце 50-х гг. XX в. [3; 9]. 

Для процесса обучения значительное возбуждение нервных центров вовлекает 
в выполнение действия лишние мышцы, что нарушает координацию движений. Что-
бы ее улучшить, особенно на первом этапе обучения, необходимо упорядоченно и до-
зированно давать новую информацию. Для лучшей концентрации внимания, обуслов-
ленной «принципом доминанты» А. А. Ухтомского, следует активизировать эмоцию 
удивления. Так создается оптимальный очаг возбуждения в головном мозге [6; 9]. 

Вторая стадия формирования условного рефлекса (концентрация) представлена 
сужением очага возбуждения, преимущественно на корковом уровне головного моз-
га. На этой стадии происходят образование временной связи, улучшение координа-
ции на основе избавления от излишних степеней свободы движений. 

Третья стадия (стабилизация) характеризуется формированием стереотипных 
автоматизированных движений на основе многократного повторения действия в об-
становке различной сложности. На этой стадии формируется двигательный навык, 
управление которым в основном переходит на подкорковый уровень.

Далее выделим благоприятные психолого-педагогические и биологические 
предпосылки к освоению техники действия. К ним относят: 1) оптимальную сте-
пень развития необходимых при выполнении данного действия физических спо-
собностей определенных мышц; 2) двигательно-координационную готовность, 
основанную на богатстве двигательного опыта, соответственно, уровне развития 
координационных способностей; 3) психическую готовность. Последняя связана 
с наличием мотива к обучению данному действию, формированием представления 
о действии, отсутствием неблагоприятных эмоциональных состояний (в том числе 
страха), пониманием структуры действия – его ООД и особенностей выполнения 
ООТ; 4) возрастные особенности, связанные с созреванием определенных мотор-
ных центров головного мозга, позволяющих управлять данным действием, а также 
сенситивными периодами развития двигательных способностей; 5) индивидуаль-
ные задатки к сложной координационной двигательной деятельности.

Далее рассмотрим взгляды разных авторов на этапность целевых установок при 
организации процесса обучения двигательным действиям (табл.).
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Заключение. В процессе обучения действию подбор дидактических средств, 
методов, приемов, создание условий освоения должны основываться на физиологи-
ческих, нейропсихологических, психолого-педагогических и психологических зако-
номерностях научения: этапности формирования условных рефлексов (И. М. Сече-
нова, И. П. Павлова); учете принципа доминанты (А. А. Ухтомского), учете влияния 
эмоции удивления в создании очага оптимальной возбудимости в головном мозге  
(А. Р. Лурия), опоры на познавательные психические процессы, особенно мыш-
ления, обучающихся; взаимосвязи речи и мышления и осуществления обучения 
в «зоне ближайшего развития» (Л. С. Выготский), «создании ситуации успеха»  
(Ш. А. Амонашвили), создании мотивации и представления о структуре действия 
(П. Я. Гальперин).

При анализе литературных источников можно выделить, что большинство авто-
ров имеют схожие позиции относительно последовательности этапов обучения дви-
гательным действиям. При этом с теоретико-методической точки зрения на этапе 
начального разучивания происходит формирование знаний и представлений о дей-
ствии, включая двигательные, и основах техники. На этапе углубленного (детали-
зированного) разучивания происходит формирование умения. На этапе закрепления 
и совершенствования действия образуется двигательный навык. Развитие необхо-
димых двигательных способностей чаще относят к подготовительному процессу 
для обучения новому действию.

На практике при обучении двигательному действию образовательные задачи: 
разучивание, формирование, закрепление, совершенствование и контроль, больше 
характеризуют последовательные целевые установки деятельности учителя физи-
ческой культуры (О. В. Головин [4]). По нашему мнению, которое сочетается с по-
зицией М. М. Богена, уточнение информации, сообщение ошибок и контроль осу-
ществляются постоянно, на каждом этапе обучения, для осуществления обратной 
связи с обучающимся и наиболее эффективного научения. 
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