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Объект исследования: сочетание положений и движений частей тела 

гребца-академиста одиночника в цикле гребка.

Цель исследования: рассчитать пространственные параметры цикла дви

жений гребца-академиста одиночника.

Метод исследования: качественное биомеханическое моделирование. 

Аппаратура исследования; кинокамера "ПЕНТАФЛЕКС"; перфорирующий коор

динат оме р; ЭВМ М-7000.

Новизна полученных результатов:

впервые определена миомодельная последовательность сочетаний 

движений частей тела гребгр в цикле гребка;

впервые рассчитаны пространственные параметры сочетания положе

ний частей тела гребца в моменты смены миомодельных сочетаний 

движений;

впервые рассчитаны пространственные параметры миомодельных со

четаний движений частей тела гребца.

Область применения результатов: педагогический процесс совершенство

вания технического мастерства гребцов-академистов одиночников.



4

С0ДЕР1АНИЕ

ВВЕДЕНИЕ......................................................................................................... II

I. АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ЛИТЕРАТУРНЫХ ИСТОЧНИКОВ.......................... 15

1.1. Историческое формирование движений гребца-академиста . . 15

1.2. Части цикла гребка и их названия.............................................. 21

1.3. Описания цикла гребка и его частей.......................................... 30

1.3.1. Основное положение ....................................................................... 31

1.3.1.1. Положение частей опорно-двигательного аппарата греб

ца и инвентаря в основном положении .............................. 31

1.3.2. Подготовка (подъезд; занос) .................................................. 33

1.3.2.1. Двигательные действия частей опорно-двигательного

аппарата гребца и инвентаря при подготовке ................. 34

1.3.2.2. Общее представление о двигательных действиях гребца-

академиста при подготовке .................................................. 36

1.3.3. Захват (начало гребка)............................................................... 37

1.3.3.1. Исходное положение частей опорно-двигательного аппа

рата гребца и инвентаря при захвате.............................. 38

1.3.3.2. Последовательность включения в работу частей опорно - 

двигательного а парата гребгр. и инвентаря при захвате 40

1.3.3.3. Двигательные действия частей опорно-двигательного

аппарата гребца и инвентаря при захвате..................... 42

1.3.4. Гребок (проводка)....................................................................... 44

1.3.4.1. Последовательность включения в работу частей опорно

двигательного аппарата гребца и инвентаря при гребке 46

1.3.4.2. Двигательные действия частей опорно-двигательного

аппарата гребца и инвентаря при гребке......................... 46

1.3.5. Вынос (конец проводки)............................................................... 48

1.3.5.1. Исходное положение частей опорно-двигательного аппа

рата гребца и инвентаря при выносе .................................. 49



5

1.3.5.2. Последовательность окончания работы частей опорно

двигательного аппарата гребца и инвентаря при выносе 50

1.3.5.3. Двигательные действия частей опорно-двигательного

аппарата гребца и инвентаря при выносе ........................... 51

1.3.6. Общая характеристика описаний цикла гребка и его час

тей .............................................   54

1.4. Средства исследования двигательных действий гребца-ака
демиста ................................................................................................. 57

1.4.1. Приборы автономной регистрации динамических характе

ристик двигательных действий гребца -академиста .... 57

1.4.2. Приборы автономной регистрации кинематических характе

ристик двигательных действий гребца-академиста .... 58

1.4.3. Приборы автономной регистрации скорости хода лодки . . 59

1.4.4. Приборы комплексной регистрации различных характерис

тик двигательных действий гребца-академиста................. 60

1.4.5. Кйнорегистрация двигательных действий гребца-академис

та ......................................................................................................... 62

1.5. Измеряемые характеристики двигательных действий гребца-

академиста............................................................................................ 64

1.5.1. Динамические характеристики двигательных действий гре

бца -академиста ................................................................................ 64

1.5.2. Пространственные характеристики двигательных действий

гребца -академиста........................................................................ 66

1.5.3. Временные характеристики двигательных действий гребца-

академиста........................................................................................ 67

1.5.4. Пространственно-временные характеристики двигательных

действий гребщ -академиста....................................................... 69

1.5.5. Комплексно измеряемые характеристики двигательных дей

ствий гребца-академиста........................................................... 71

I. 6. Параметр* характеристик в цикле гребка и его частях . . 75



б

1.7. Критерии оценок, используемые при исследовании двига

тельных действий гребца -академиста.......................................... 79

1.7.1. Основной критерий оценки двигательных действий гребца-
академиста........................................................................................ 79

1.7.2. Критерии оценки уровня технического мастерства (подго

товленности) гребца-академиста.............................................. 82

1.7.3. Критерии оценки уровня эффективности двигательных дей

ствий гребца-академиста........................................................... 84

1.7.4. Критерии оценки уровня рациональности двигательных

действий гребца -академиста....................................................... 85

1.7.5. Критерии оценки уровня качества двигательных действий

гребца-академиста....................................................................... 86

1.7.6. Критерии оценки индивидуальных особенностей двигатель

ных действий гребца -академиста.............................................. 87

1.8. Выводы по разделу............................................................................ 89

2. ИСХОДНАЯ КИНЕМАТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ............................................... 93

2.1. Киносъемка цикла движений гребца.............................................. 93

2.2. Перфорирование координат точек исследуемого объекта и

фона....................................................................... '.............................. 94

2.3. Обработка перфолент на ЭВМ........................................................... 95

2.4. Контингент наблюдаемых гребцов .................................................. 98

2.5. Характеристики кинематических фаз.......................................... 98

2. 6. Модель тела гребца в данной работе.............................................. Ю2

2.7. Начало цикла гребка при его исследовании.................................. ЮЗ

2.8. Графики характеристик кинематических фаз...................................105

2.9. Моменты смены кинематических фаз................................................... 105

2.10. Кодирование названий кинематических фаз...................................108

2.11. Информационные карточки....................................................................по

2.12. Выводы по разделу.................................................................................П2



7

3. СТАТИСТИКА ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ПАРАМЕТРОВ ЦИКЛА ДВИЖЕНИЙ НА- 

БЛЮДАЕШХ ГРЕБЦОВ И ПАРАМЕТРОВ ВНЛРИЦИКЛОВОЙ СКОРОСТИ 

ЛОДКИ......................................................................................................... ИЗ

3.1. Количество выявленных кинематических фаз.................................. ИЗ

3.1.1. Количество выявленных кинематических фаз в цикле греб

ка ..............................................................................................................ИЗ

3.1.2. Количество выявленных кинематических фаз в традицион

ных частях цикла гребка ........................................................... И9

3.2. Тенденции скорости лодки в цикле гребка................................. И9

3.2.1. Тенденции скорости лодки и их пропорции.............................. 121

3.2.2. Соответствие моментов смены тенденций скорости лодки

моментам смены традиционных частей цикла гребка . . . 124

3.3. Ейнематические фазы............................................................................ 128

3.3.1. Выявленные кинематические фазы................................................... 128

3.3.2. Группы выявленных кинематических фаз.......................................140

3.4. Пространственные параметры цикла движений наблюдаемых

гребцов......................................................................................................141

3.4.1. Параметры скорости лодки в цикле гребка наблюдаемых

гребцов..................................................................................................144

3.4.2. Шраметры положений ног и туловища в цикле гребка на

блюдаемых гребцов............................................................................ 151

3.4.3. Пространственные параметры движений гребца в цикле

гребка......................................................................................................157

3.4.4. Параметры положений голени в моменты начала торможения

лодки, сгибания рук и разгибания туловища.......................... 163

3.4.5. Вариативность выявленных параметров .................................. 170

3.5. Статистическая зависимость между положениями частей тела

гребца, их движениями, скоростью лодки и уровнем физи

ческой силы гребца................................................................................ 175

3.6. Выводы по разделу.................................................................................180



8

4. МИОЛОГИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬНАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ КИНЕМАТИЧЕСКИХ

ФАЗ В ЦИКЛЕ ГРЕБКА.....................................................................................183

4.1. Миологическая оценка выявленных кинематических фаз . . . 193

4.2. Миологическая характеристика модельных кинематических
фаз..............................................................................................................200

4.2.1. Кинематическая фаза сНТрР..........................................................200

4.2.2. Кинематическая фаза сНТ..............................................................201

4.2.3. Кинематическая фаза сНТтЛ ..................................................... 201

4.2.4. Кинематическая фаза сНрТпКТЛ ................................................. 202

4.2.5. Кинематическая фаза рНТпКгЛ..................................................... 203

4.2.6. Кинематическая фаза рНТ.............................................................. 204

4.2.7. Кинематическая фаза рНТсР..........................................................204

4.2.8. Кинематическая фаза рТсР..............................................................205

4.2.9. Кинематическая фаза сТоК..............................................................206

4.2.10. Кинематическая фаза сТрР............................................................206

4.3. Выводы по разделу................................................................................. 207

5. РАСЧЕТНЫЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ПАРАМЕТРЫ МИОМОДЕЛЬНЫХ КИНЕМА

ТИЧЕСКИХ ФАЗ..................................................................................................209

5.1. Выявленные лучшие пространственные параметры цикла дви

жений частей тела гребца.................................................................... 209

5.1.1. Выявленные лучшие предельные межцикловые пространств

енные параметры положений частей тела гребца........................ 209

5.1.2. Выявленные лучшие пространственные параметры положений 

и движений частей тела гребца в фазах начала и оконча

ния торможения лодки........................................................................ 215

5.1.2.1. Выявленные лучшие пространственные параметры в фазах

начала торможения лодки ....................................................... 222

5.1.2. 2. Выявленные лучшие пространственные параметры в фазах

окончания торможения лодки .................................................. 223

5.1.3. Выявленные лучшие пространственные параметры относи

тельных амплитуд движений частей тела гребца в миомо

дельных кинематических фазах . 225



9

5.2. Расчетные пространственные параметры цикла движений час

тей тела гребца в миомодельных кинематических фазах . . 231

5.2.1. Расчет пространственных параметров цикла движений ног

гребца..................................................................................................... 233

5.2.1.1. Последовательность расчета пространственных парамет

ров сгибания ног гребца в цикле гребка......................... 233

5.2.1.2. Последовательность расчета пространственных парамет

ров разгибания ног гребца в цикле гребка .................... 235

5.2.2. Расчет пространственных параметров цикла движения ту

ловища греб 1р......................................................................................237

5.2.2.1. Последовательность расчета пространственных парамет

ров сгибания туловища гребца в цикле гребка .... 239

5.2.2. 2. Последовательность расчета пространственных парамет

ров разгибания туловища греб да в цикле гребка . . . 240

5.2.3. Расчет пространственных параметров цикла движений рук

гребца..................................................................................................... 243

5.2.3.1. Последовательность расчета пространственных парамет

ров сгибания рук гребца в цикле гребка......................... 243

5.2.3.2. Последовательность расчета пространственных парамет

ров разгибания рук гребца в цикле гребка.......................... 245

5.3. Сравнительные характеристики расчетных пространственных

параметров миомодельных кинематических фаз...............................249

5.3.1. Выявленные и расчетные пространственные параметры от

носительных амплитуд внутри фа зо во го движения частей 

тела гребца....................................................................................249

5.3.2. Расчетные пространственные параметры кинематических

<$аз проводки и подготовки.......................................................258

5.3.3. Пропорции расчетных пространственных параметров отно

сительных амплитуд внутри фаз о в ого движения частей тела

гребца................................................................................................ 258

5.4. Выводы по разделу............................................................................ 262



10

ВЫВОДЫ.................................................................................................................. 266

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ............................................................268

ПРИЛОЖЕНИЯ..........................................................................................................292

Приложение I. Выявленные вертикалями моменты смены кинемати

ческих фаз семи наблюдаемых гребцов .....................

Приложение 2. Фазовые параметры кинематики цикла движении на

блюдаемых гребцов...........................................................

Приложение 3. Выявленные серии кинематических фаз и частота 

их использования наблюдаемыми гребцами . . . . 

Приложение 4. Параметры положений и движений частей тела на

блюдаемых гребцов в выявленных кинематических

фазах....................................................................................

Приложение 5. Минимальные, средние, максимальные значения, 

мода и коэффициенты вариативности межфазовых и 

фазовых параметров наблюдаемых гребцов .... 

Приложение 6. Коэффициенты вариативности параметров признаков

кинематических фаз .......................................................

Приложение 7. Средние значения пространственных параметров

выявленных кинематических фаз .........................  . .

Приложение 8. Сочетания движений частей тела гребца в выяв

ленных кинематических фазах ......................................

293

301

331

337

347

35 7

365

369



II

ВВЕДЕНИЕ

Анализ литературы выявил неоднозначность не только сиисапи:: 

тех ник к-движений гребца-академиста, но и критериев , применяемых при 

ее исследовании. Причем наибольшую вариативность имеет основной кри

терий исследования движений спортсмена - критерий оценки уровня тех

нического мастерства (19 вариантов). Не исключено, что из-за этого 

в разных источниках кинематические параметры техники академической 

гребли значительно разнятся между собой, а в отдельных случаях пред

ставлены даже во взаимоисключающих вариантах.

К&к известно, одной из важнейших сторон технической подготовки 

спортсмена является учет его индивидуальных анропометрических осо

бенностей. В некоторых литературных источниках напоминается о необ

ходимости такого учета ( 165, с. -56). Однако делать это предлагается 

интуитивно (117, с. 159-185; 126, с. 56).

Таким образом, пользование только одним каким-либо литературным 

источником не позволяет составить точное представление о технике 

- академической гребли.

Между тем мтехника академической гребли оказалась сложнее, чем 

считалось ранее. Отдельные компоненты гребка остались нераскрытыми, 

а также их количественная взаимосвязь" (41, с. 28).

Так, в самих литературных источниках встречаются критические 

замечания о малом исследовании техники гребли ( 132, с. 12) , с слиш

ком большой неясности в ней (49, с. 12), особенно в характере изме

нения скорости лодки (15, с. 6б), об отсутствии_экспериментальных 

данных о количественных характеристиках при выносе (15, "с. 71) и 

о б "алгоритме цикла гребка (165, с. 65).

Отмечается, что "в специальной литературе раскрываются отдель

ные аспекты технической подготовленности, обучения или тренировки; 4 % •- - у - „ д. V " к* -- ~ 5.- ----- ■-* #
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гребцов, нс претендующие на исчерпывающие репения проблемы подготов
ки гребцов" (80, с. 85).

Между тем "результат на соревнованиях достигается на 24- за 

счет увеличения технической подготовленности. Таким образом техник* 

движений является одним из ведущих факторов, влияющих на спортивны^ 

-результат" (108, с. б). Ведь "техническая подготовленность приносит 

метры в общей результативности спортсмена" (15, с. 64).

Однако "процесс управления подготовкой спортсменов состоит из 

двух взаимосвязанных стапоз - выработки программы управления и ее 

реализации (145, с. 77).

"Тренер нуждается в повседневной оперативной информации непос

редственно на тренировке, так нак подготовка спортсмена максимально 

самостоятельна. Поэтому в настоящее время оценка силы и слабости 

управляемых звеньев делается интуитивно. Управление станет более 

эффективным только при возможности точного измерения необходимой 

характеристики" ( 145,с. 78).

"Субъективная информация, получаемая тренером при зрительном 

восприятии, становится недостаточной в условиях возрастающей интен

сивности спортивной тренировки и не может служить основой для плано

мерной подготовки спортсменов высокой квалификации. Объективная ин

формация о параметрах, характеризующих состояние технического мас

терства, получается при помощи инструментальных методов исследова

ния " (26, с. 59).

"Анализируя различные схемы гребка без специальных исследова

ний, трудно отдать предпочтение той или иной манере его выполнения. 

Здесь слово за экспериментаторами и исследователями" (132, с. 12).

По этому поводу один из ведущих спортивных биомехаников В.М.Зацйор- 

ский говорит: "К сожалению, в технике движений человека в академи

ческой гребле еще так много неясного, что единственная возможность 

определить наилучшую в настоящее время технику гребли - это опереть- 
юя й мет.од * -эксп ертной . оценкй .. . Спортивная рпактика не моткет ждать,
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пока будут проведены ерунда мент ядыше научные исследования, и по ато

му другого пути сейчас нет. Однако необходимо помнить. что... заклю

чения экспертов не могут решить проблему , являяоь л:ш:ь временной мР • 
рои" ( 49, с. 12).

В свою очередь, "одной из причин слабого выступления спортсме

нов в академической гребле являются большие разночтения понимания 

основ техники гребли и методов обучения. В настоящее время тренеры 

сборной команды встречаются с большими трудностями при комплектова

нии экипажей. Хорошие по своей кондиции и уровню физической готов

ности спортсмены не могут быть посажены в одну лодку из-за больших 

различий в технике выполнения основных элементов гребка" ( 49, с. 12) 

Известно, что "академическая гребля требует от спортсмена согласован

ной работы почти всех мышечных групп в условиях непрерывного взаимо

действия в системе "гребец - ладна - среда". НЬшндный характер ака

демической гребли требует согласованности действий от всех гребцов, 

сидящих в одной и той же лодке" (94, с. 23). Так, "экипаж, состоя

щий из "техничных" , но легковесных гребцов, разовьет болшую скорость, 

чем экишж, составленный из тяжеловесных , но хуже владеющих техни
кой гребли" (89, с. 14).

Кроме того, следует учесть, что "невозможно самопоявление в 

"мышечном чувстве" правильных мышечных синергий даже после преодоле

ния десятка тысяч километров. Необходимо для этого больше уделять 

внимания технике и идеомоторике" ( 172, с. 4б). В свою очередь, для 

идеомоторики необходимо наличие точной "картины" предстоящего сугу

бо индивидуализированного движения с точным и предельно кратким сло

весным обозначением.

Более того, точное описание способа наиболее эффективной греб

ли придает уверенность гребцу в правильности его техники и тем са

мым значительно повышает уровень психологической готовности гребца 

к соревновательной борьбе (54, с. 36).
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I. АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ЛИТЕРАТУРНЫХ ИСТОЧНИКОВ

1.1. ИСТОРИЧЕСКОЕ НОРМИРОВАНИЕ ДВИЖЕНИЙ ГРЕБЦА-АКАДЕМИСТА

История весельных судов уходит к древнейшим цивилизациям че

ловечества и насчитывает более шести тысяч лет. Однако академичес

кая гребля как вид спорта шчала формироваться лишь в конце ХУШ в.
г 1

53, с. 4-5; 173, с. 13-141. В 20-е гг. XIX в. пароходы сменили 

гребцов-перевозчиков, цех которых существовал, например , в Лондоне 

с 1555 г. | 10, с. 177; 173, с. 13-40;. Бывшие перевозчики стали 

или гонщиками, или тренерами. Именно с этого момента гребля превра 

тилась в настоящий спорт. Особенно популярной она была в Англии, 

где уже в 1775 г. были опубликованы отчеты о регате на реке Темзе, 

а с 1829 г. до настоящего времени на этой же реке проводится полу

чившее всемирную известность соревнование мужских восьмерок студен 

тов Оксфордского и Кембриджского университетов 53, с. 4-5; 173, 

с. 13-141 . В 1985 г. состоялась уже 131-я подобная встреча [60..

На развитие двигательных действий гребца-академист а непосред

ственно влиял уровень совершенствования конструкции гребных лодок, 

зависевший от возраставших требований к скоростным качествам ве- 

сапьных судов ввиду интенсивного развития мирового спортивного дви 

женин. Так, в начале XIX в. конструкция лодки дополняется уключи

ной для размещения весла и передачи усилия на лодку и53, с. 5;

74, с. 272 . В 1844 г. англичанин Кгасперс оснастил лодку специ

альной металлической трубкой - аутригером 153, с. 5; 74, с. 272; 
171, с. 18; 173, с. 1з] . На ее дальнем от лодки конце помещалась 

уключина. Такая выносная уключина способствовала уменьшению ширины 

корпуса лодки, увеличивая тем самым ее скоростные качества. С это

го момента гребная лодка начинает принимать спортивную форму.
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Гребцы сидели в то время "по Тейлору" Г-46, с. 112] - на непо

движных сиденьях , в кожаных етанах , смазанных топленым салом 53,
с. 5; 171, с. 20 . При небольшом сгибании ног в коленных суставах 

это обеспечивало перемещение тела гребца, подключая к работе самые 

мощные мышцы человека - разгибатели ног. Т&ким образом гребок уве

личивался не только во времени в связи с увеличением траектории 

весла , но и по усилию. Все это обусловило создание в 1857 г. под

вижного сиденья - банки 53, с. 5; 74, с. 273[.

Появление подвижного сиденья стало решающим фактором станов

ления современных движений гребца-академиста, положив начало наи

более интенсивному развитию гребли как спорта. В связи с этим ста

ли возникать национальные гребные союзы (ассоциации) в Англии 
(1882), Германии (1884), Швейцарии (1886), Бельгии (1887), Франции 

и Италии (1900), России (1908). Следствием их создания явилось уч

реждение в 1892 г. Международного союза по гребному спорту - ФИСА

(Гёаёга-Ыоп Тп'Ьегпа^ГопаЬе без ЗосбеЪёв б1Ау1гоп) регулярное 
проведение с 1893 г. первенства Европы (до 1973 г.), включение в 

1900 г. академической гребли в программу Олимпийских игр ' 4 6,

с. 7-8; 173, с. 16 Таким образом, немногим более чем за десять 

лет гребной спорт получил распространение почти во всей Европе и 

утвердился в мировом спортивном движении.

Однако современная конструкция гоночных лодок сложилась толь

ко в 20-х гг. XX в., после замены колковых уключин вращающимися -
Гертлюгами [4 6, с. 5; 74, с. 273 После этого конструкция гоноч

ных академических лодок кардинальных изменений не претерпевала. Из

менялись лишь вес , длина и форма лодки и ее компонентов, а также 

обшивка корпуса судна.

Перво начально для обшивки корпуса лодки применялись узкие 

планки, размещаемые внакладку. Лодку такого типа называли "клинке

ром" . В связи с развитием, технологии производства фанеры после
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1844 г. корпус лодки изготовлялся из фанерных листов. Лодка такой 
гладкой обшивки получила название "скиф" Г53, с. 5; 74, с. 273;

173, с. 16 . В настоящее время используются пластиковые материалы 

(полистирол , усиленный стекловолокном), значительно облегчающие 

конструкцию лодки и придающие ей эстетически притягательный вид.

Таким образом, интенсивное развитие спортивного направления 

гребле повлияло на совершенствование конструкции гоночных лодок, 

что, в свою очередь, повлекло за собой изменения в двигательных 

д ействиях гребца-акад емиста.

Национальные традиции и формировавшиеся столетиями взгляды н 

"обычную греблю без ног" обусловили появление различных школ греб 

ли. Наиболее известны два основных направления в двигательных дей 

ствиях гребца-акад ем и ста тех времен (см. рис. 1.1). "Ортодоксаль

ные" двигательные действия гребца-академиста , зародившиеся в Анг

лии, абсолютизировали форму передвижений гребца в лодке, игнориру. 

их сущность. "Естественные" двигательные действия, разработанные 

англичанином австралийского происхождения Стивом Ферберном (

существенно отличались от "ортодоксальных". Ферберн, выдв:
г

нувший лозунг "За стиль кубки не дают" |98, с. 7
г, Г

первым понял,

что надо учить не формам, а сути движений 138, с. 79

"Ортодоксальные" двигательные действия имели следующие особе]
г

кости 1^138, с. 78-79; 171, с. 18-191.

1. Туловище:

а) при захвате и выносе - имеет большую амплитуду движение

б) при гребке - выпрямлено в пояснице.

2. Руки:

а) при захвате - вертикально и резко погружают лопасть в 

воду,

б) при гребке - выпрямлены до момента принятия туловищем

вертикального положения ,
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Рис. 1.1. Доминировавшие в первой половине XX в. "стили дви
гательных действий". Графически их иллюстрируют силовые характе
ристики для одного гребка (на оси абсцисс отражена продолжитель
ность гребка (с), а на оси ординат - величина развиваемого усилия
(кг) на гребке 180, с. 12 ).
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б) при выносе - резко отводятся от быстро поднимающегося 
туловища.

3. Ноги:

а) при захвате - максимальный жим в подножку,

б) при гребке - равномерный жим.

Т&кие движения оправданы в тяжелых тихоходных лодках без под

вижных сидений 138, с. 78; 171, с. 19 Однако с появлением новых

быстроходных лодок, обладавших малой инерцией и устойчивостью, 

требования к прежним, ‘'ортодоксальным" двигательным действиям ста'
Гли меняться 138, с. 78; 171, с. 22и

"Естественные" двигательные действия по ферберну отличаются 

от "ортодоксальных" плавностью выноса, отсутствием остановки перед 

захватом, увеличенной во времени подготовкой и уменьшенным во вре-
г

мени гребком ,138, с. 79; 171, с. 22^

Противоборство старых ("ортодоксальных") и новых ("естествен

ных") двигательных действий продолжалось не одно десятилетие ; 171,

с. 23 1.

В начале 1950-х гг. "ортодоксия" проявлялась как в чистом ви

де (английская), так и в усовершенствованном (американская) | 129, 

с. 81. В обоих случаях основой результативности была большая длина 

проводки лопасти в воде. Однако при английском стиле большая длина 

проводки достигалась благодаря большей амплитуде движений тулови

ща, тогда как при американском - увеличенным ходом банки, доступ

ным лишь высокорослым гребцам [ рр9, с.

Оба стиля были внешне эффективны, так как гребок казался длин

ным и мощным из-за синхронности больших амплитуд движений гребцов. 

В то же время это не способствовало концентрации внимания на рабо

те лопасти в воде и замедляло давление ног в подножку при захвате 

с постепенным ускорением разгибания ног лишь к концу гребка , 129,
с. 8-9].
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"Чистая" английская "ортодоксия" пал костью уступила место ви-
1до измененной американской к началу 1960-х гг. ! 129, с. 29-30,. В

результате этого образовались три группы стран с разными стилями
г 1

двигательных действий гребца-академиста | 129, с. 30-31!.

К первой, "немецкой” группе относились ФРГ, ГДР, СССР, ЧССР, 

Италия, Румыния, Финляндия и Япония.

Во вторую, "американскую" группу входили США, Канада и Швеция

Третья, "английская" группа включала Англию, Австралию, Авст

рию, Данию и Югославию. Зта группа находилась между "немецкой" и 

"американской”, имевшими следующие особенности в двигательных дей

ствиях гребцу-академиста:

1) захват воды у "немецкой” группы резкий, у "американской" - 

мягкий;

2) давление ног в подножку при захвате у "немецкой" группы 

толчковое, а у "американской" - жимовое;

3) несение лопасти над водой при подготовке у "немецкой" груп

пы высокое, а у "американской" - низкое;

4) подъезд у "немецкой" группы равноускоренный, а у "американ

ской" - замедленный.

К настоящему времени понятие "ортодоксия" утрачено, но ее 

следствие - наличие различных стилей двигательных действий - по- 

прежнему сохраняется.

Итак, мы видим, что процесс совершенствования конструкции ве

сельных лодок как спортивного инвентаря непосредственно влиял на 

развитие двигательных действий гребца-академиста и привел к появ

лению трех стилей. Для определения наиболее используемого в настоя

щее время стиля рассмотрим существующие описания двигательных дей

ствий гребца-академиста. Однако перед этим необходимо остановиться 

на том, из каких частей состоит цикл гребка, каковы их названия и 

очередность.
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1.2. ЧАСТИ ЦИКЛА ГРЕБКА И ИХ НАЗВАНИЯ

В литературных источниках по академической гребле цикл греб!
Г91, с. 418; 119, с. 5] подразделяют на несколько частей, котор!

именуются то разами, то периодами, то элементами. При этом коли

чество их в цикле варьируется по-разному, в частности, в разных

источниках выделяются:
г

I) два периода ; 49, с. 13, 15; 55, с. 13, 16, 17; 69, с. 84;
1.85, с. 6; 90, с. 52р; Ю2, с. 19; 106, с. 21, 22,;

2) две базы ; 12, с. 11-13; 26, с. 59; 39, с. 5; 47, с. 23;

54, с. 37; 55, с. 15; 59, с. 23; 67, с. 45; 89, с. 12; ЮЗ, с. 739 

123, с. 25; 127, с. 21; 140, с. 581, 582; 147, с. 24; 148, с. 9; 

149, с. 20, 21; 158, с. 39; 161, с. 43, 44; 169, с. 128; 172, с.47

3) три базы 15, с. 66, 70; 43, с. 31; 87, с. 584; 158, с. 4

Т89, с. 16, гЛ;
4) четыре фазы р!, с. 173; 54, с. 37; 59, с. 23; 69, с. 84; 

70, с. 59; 85, с. 6-8; 90, с. 520; 91, с. 418; 102, с. 7; 165,

с. 56; 166, с. 77; 169, с. 141 ;

5) : пять элементов ,127, с. 22 .

Части цикла (фазы, периоды, элементы) устанавливались по еле 

дующим характеристикам;

I) изменение внутрицикловой скорости лодки 

с. 16, Г?];

106, с. 22; 189,

2) подводная траектория весла | 57, с_ 45. уд, с. 59|:

3) работа и отдых греб да в цикле гребка 55, с. 17, 19, 20;

56, с. 9; 59, с. 23; 95, с. 21; 106, с. 22; 122, с. 61; 127, с. 21 
,1.175, с. 12, 14:;

4) положение и перемещение лопасти относительно воды | 4, 

с. 8; II, с. 173; 12, с. 11-13; 13, с. 46; 15,- с. 66, 70; 18, с. 3
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26, с. 59; 37, с. 29; 43, с. 31; 47 , с. 26; 49, с
85, с. 7; 87, с. 584, 585 ; 89, с . 12; 90, с . 520;
С. 42; 102, с. 19>; юз, с . 739; ИЗ , с. 23; И7,
126, с. 55; 140, с. 581; 147, с. 24 ; 149, с 20,
165, с 582; I66, с. 77; 169, с. 77 ; 176, с 16|;

5) изменение усилия на весл е ~Ю2, с. 1 .
Соответственно и части цикла гребка имеют разные наименования 

Например, в четырехфазном цикле встречается шесть вариантов назва
ний фаз:

- первый I 170, с. 59

1) фаза захвата,

2) фаза подтягивания,

3) база отталкивания,

4) фаза извлечения лопасти из воды;
- второй { II, с. 173; 69, С. 84; 90, с. 520; 91, с. 418 :

1) фаза начала проводки (лопасть соприкасается с водой),

2) фаза проводки (лопасть в воде),

3) фаза конца проводки (лопасть выходит из воды),

4) фаза заноса - подъезда на банке (лопасть над водой); 

- третий 47, с. 26; 49, с. 13; 54, с. 37; 59, с. 23; 85,

с. 6-8г
1) фаза захвата (воды лопастью) - переходная фаза,

2) фаза проводки (лопасти в воде) - основная фаза,

3) фаза концр проводки (лопасти в воде), ми' вынос - 

переходная фаза,

О фаза подготовки (к следующему захвату) - основная фаза; 
- четвертый |" 101, с. 42;:

1) фаза подготовки,

2) фаза погружения,

3) фаза проводки,

4) фаза вывода на поверхность;
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- пятый I102, с. 7I:

1) фаза нахождения опоры лопастью в воде,

2) фаза нарастания усилия на весле,

3) фаза удержания усилия на весле,

4) фаза снижения усилия на весле;

- шестой 165, с. 56; 166, с. 77; 169, с. 141^,:

1) фаза начала гребка,

2) фаза гребка,

3) фаза конца гребка и начала подготовки,

4) таза подготовки.

Трехфазный цикл гребка представлен в таких пяти вариантах:

- первый 15, с. 661 :

1) фаза проводки,

2) фаза захвата,

3) фаза подъезда;
г ->

- второй : 43, с. 31 :

1) фаза проводки (с момента полного погружения лопасти до 

прекращения тяги рукоятки) ,

2) фаза подготовки (тело гребца движется от носа лодки к 

корме),

3) фаза конца подготовки и начала проводки (тело гребца ме 

няет направление движения - от кормы лодки к ее носу);

- третий 87, с. 584, 585 :

1) фаза проводки (50^ времени цикла),

2) фаза паузы (13-27^ времени цикла) ,

3) фаза подката (32-43^ времени цикла);
_ Г 1

- четвертый ; 158, с. 40 :

1) фаза перехода (извлечение лопастей из воды),

2) фаза подъезда (холостой ход),

3) фаза перехода (захват воды лопастями);
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- пятый Г189, с. 16::

1) первая фаза (от первой половины проводки до выброса рук) 

- резкое возрастание скорости лодки с минимума,

2) вторая фаза (с середины подъезда) - значительный прирост 

скорости лодки до максимума,

3) третья фаза (со второй половины подъезда до первой части 

проводки) - быстрое снижение скорости лодки до минимума.

Двухфазный цикл гребка имеет следующие восемь вариантов:

- первый |^12, о. 11-13; ЮЗ, с. 739; 140, с. 581; 147, с. 241:

1) фаза проводки (весла в воде),

2) фаза заноса (весла над водой);

-второй [26, с. 59; 47, с. 23; 59, с. 23; 123, с. 25; 148, 
с. 9; 14 9, с. 20, 2Г:

1) безопорная фаза,

2) опорная фаза;
- третий Гз9, с. 5; 127, с. 21; 161, с. 43, 44; 172, о. 4?":

1) рабочая фаза (с захвата до исходного положения),

2) подготовительная фаза (с исходного положения до захвата)
- четвертый [ 54, с. 37; 55, с. 15; 169, с. 128*'

1) фаза проводки (гребок) ,

2) фаза подготовки;
г 1

- пятый Ю7, с. 45р

1) средняя фаза,

2) конечная фаза;

- шестой 89, с.12:

Г) фаза захвата,

2) фаза подъезда;

- седьмой 158,'с. 39 :

1) активная фаза,

2) холостая (подготовительная) фаза;
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восьмой | 59, с. 23

1) фаза отдыха,

2) фаза работы.

Несмотря на такое множество вариантов названий паз и периодоь 

остается неизвестным, с какой именно фазы или периода должен начи

наться цикл гребка. Приведенные их перечисления условны в том смвс 

ле, что в самих литературных источниках при очередном упоминании 

они далеко не всегда начинаются с одной и той же фазы или периода.

Кроме того, в литературных источниках упоминаются также перио' 

ды, каждый из которых характеризуется относительно само стоятельны-

1) режимом работы гребь^ и весла;

2) характером движения лодки;

3) пространственными и временными показателями, зависящими от 

индивидуальных данных спортсмена и класса судна.

риантов:

- первый ^ 49, с. 13; 69, с. 84; 86, с. 541:

1) опорный период,

2) безопорный период;

1) период проводки,

2) период подготовки;
- третий | 106, с. 21, 22]:

ь) период вы пап нения подъезда (лопасть имеет опору в воде) ,

2) период окончания подъезда (лопасть находится в воздухе);

-четвертый 90, с. 520!:

1) период активной работы,

2) период относительно активной работы;

- пятый 55, с., 17, 19, 20
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2) период рабочей фазы.
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Названия фаз имеют в литературных источниках следующие вари

анты:

1) (Таза начала гребка 26, с. 18; 85, с. 6; 165, с. 56; 166, 

с. 77; 169, с. 14Г ;

2) фаза кон 1р. гребка 26, с. 27; 85, с. 7; 165, с. 5 6; 166, 

с. 77; 169, с. 1411;

3) фаза начала проводки ; II, с. 173; 18, с. 31; 69, с. 84;

90, с. 520; 91, с. 418: ;
4) фаза конца проводки Г II, с. 173; 18, с. 31; 47, с. 26;

49, с. 13; 59, с. 20, 23; 69, с. 84; 85, с. 6-8];

5) рабочая фаза |" 39, с. 5; 55, с. 24; 56, с. 9; 59, с. 23; 93

95, с. 21; 101; 106, с. 22; 117, с. 15; 122, с. 61; 127;

с. 21; 142; 161, с. 43, 44; 162; 172, с. 47; 175, С. 12,14
Ч I 1

6; фаза отдыха > 59, с. 23; 122, с. 61 ;

7) подготовительная фаза ^ 39, с. 5; 127, с. 21; 161, с. 43, 

44; 172, с. 47 ;

6) фаза подготовки 43, с. 31; 47, с. 26; 49, с. 13; 54,

с. 37; 55, с. 15; 59, с. 23; 69, с. 84; 83, с. 21; 85,

с. 6-8; 101, с. 42; 165, с. 56; 166, с. 77; 169, с. 128,141
г9) фаза, начальной подготовки |^Иб, с. 23 ;

10) фаза подготовки к следующему гребку (Ю6, с. 21
- п I

11) конечная фаза проводки | 77^

12) последняя фаза заноса ! 125, с. 6 :;

фаза проводки (в есла) 4, с. 8; II, с. 173;

13, с. 46; 15, с . 66; 26, с. 32; 43,.с. 31;

54, с. 37; 55, с . 15; 59, с. 23; 69, с. 84;

87, с. 584, 585; 90, с. 520; 91, с. 418 ; 101
с. 739; 116 , С • 23; 140, с. 581; 147, с . 24;

176, с. 16; 196, 17] ; -



27

14) паз а заноса (весла ) [и , с. 173; 12, с. II -13; 13, с. 4 6;
26, с. 45; 90, с. 520; 91, с. 418; ЮЗ, с. 739: 117,
с. 31; 126, с. 55; 140, с. 581; 147, с. 24 1

15) фаз а паузы 87, с. 584, 585' *и
16) фаза подката ; 87, с. 584, 585
17) фаза подъезда [ц, с. 173; 15, с. 66; 90, с. 520; 91, 

с. 418; 125, с. 5; 151, с. 15; 158, о. 40
18) фаза захвата (воды) 15, с. 66; 47, с. 26; 49, с. 13; 54,

с. 37; 59, с. 23; 70, с. 59; 85, с. 6; 89, с. 12; 117,

с. 31; 126, с. 55; 127, с. 22|;

19) фаза подтягивания

20) база отталкивания

70, с. 59 

70, с. 59А
21) фаза извлечения лопасти из воды 70, с. 59
2 2) фаза вывода на поверхность | 101, с. 42

102, с. 19];23) фаза нахождения веслом опоры в воде
24) фаза начата подготовки [85, с. 7; 165, с. 56; 166, с. 7 7;

169, с. ш];

25) заключительная фаза подготовки ] 55, с. 17

26) средняя фаза Г67, с. 45 ;

Г67, с. 45" ;27) конечная фаза

28) активная фаза 158, с. 39|;
29) холостая (подготовительная) фаза Г158, с. 39];

102, с. 7];30) фаза нахождения опоры лопастью в воде
31) фаза нарастания усилия на весле [ Ю2, с. 7;;

л Г 132) фаза удержания усилия на весле | 102, с. 7^

33) фаза снижения усилия на весле 102, с. 7^ ;

34) опорная фаза 26, с. 59; 35; 36; 47, с. 23, 27; 59, с. 23; 
123, с. 25; 148, с. 9; 149, с. 20,‘21];

35) безопорная фаза 26, с. 59; 47, с. 23, 27; 59, с. 23; 123, 

с. 25; 148, с. 9; 149, с. 20, 21
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Названия периодов имеют в литературных источниках следующие 
варианты:

1) период импульса подготовки 1164, с. 50];

2) период подготовки 5Ъ, с. 13, 16, 17; 85, с. 6; 86, с. 54; 

102, с. 191;

3) период рабочей тазы | 55, с. 17, 19, 20; 56, с. 18; 106,

с. 21
г

4) период подготовительной фазы | 55, с. 17, 19, 20!;

5) период проводки 55, с. 13, 16, 17; 85, с. 6; 86, с. 54; 
102, с. 19];

х Г 1
6) период выполнения подъезда ; 106, с. 21, 22 ;

7) период окончания подъезда 106, с. 21, 22;;

8) период снижения скорости лодки 106, с. 22

9) период активной работы I 90, с. 520
Ю) период относительно активной работы [90, с. 5201;
II) опорный период Г49, с. 13, 15; 69, с. 84; 86, с. 54; 102,

с. 19;;

12) без о по рный период | 49, с. 13, 15; 69, с. 84; 85, с. 3; 86,

с. 54; 102, с. 19 

Иногда одни и те же части цикла гребка в одних источниках на

зываются фазами, а в других - периодами. 1&к, встречаются "опорный

период 49, с. 13, 15; 86, с. 54; 102, с. 19 и опорная фаза'

26, с. 59; 35; 36; 47, с. 23, 27; 59, с. 23; 123, с. 25; 148,

с. 9; 149, с. 20, 21 49, с. 13, 15; 85,;' "безопорный период” 
с.З; 86, с.54; 102, с. 19] и "безопорная база" Г26, с. 59; 47, 

с. 23, 27; 59, о. 23; 123, с. 25; 148, с. 9; 149, с. 20, 21
период подготовки' 55, с. 13, 16, 17; 85, с. 6; 86, с. 54; 102,

с. 19 и "стаза подготовки1 43, с. 31; 47, с. 26; 49, с. 13; 54,

с. 37; 55, с. 15; 59, с. 23; 83, с. 21; 85, с. 6-8; 101, с. 42;

165, с, 56; 166, с. 77; 169, с. 128, 141 период проводки 55,



29

с. 13, 16, 17; 85, с. 6; 86, с. 54; 102, с. 19 и "саза проводки"

4, с. 8; II, с. 173; 12, с. 11-13; 13, с. 46; 15, с. 66; 26, с. 32

43, с. 31; 47, с. 26; 54, с. 37; 55, с. 15; 59, с. 23; 85, с. 6-8;

87, с. 584, 585; 90, с. 520; 91, с. 418; 101, с. 42; ЮЗ, с. 739; 

116, с. 23; 140, с. 581; 147, с. 24; 169, с. 128; 176, с. 16; 196, 

с. 17, .

Кроме того, не редкость и такие названия частей цикла гребка, 

в которых термины "база" к "период" употребляются одновременно -

например, "период рабочей базы" 55, с. 17, 19, 20; 56, с. 18;

106, с. 21

III, с. 23 
1

г 1
; "период подготовительной фазы" | 55, с. 17, 19, 20].

Часто в литературных источниках используется и термин "эле

мент техники гребных движений", под которым, однако, понимаются 

следующие совершенно различные объекты:

1) спортсмен в лодке

2) баланс лодки 49, с. 131;
3) скорость лодки |" 165, с. 5б] ;

1_ и
4) конструктивные изменения инвентаря ! 165, с. 58
5) масса инвентаря и масса гребца \ 165, с. 59^;

6) сила инерции ; 165, с. 61^;

7) импульс.подготовки I 165, с. 63 |;

б) прыжок от подножки [165, с. 64; .

Таким образом, из литературных источников по академической 

гребле видно, что термины "база", "период" и "элемент" не имеют в 

настоящее время однозначного толкования, вследствие чего нередко 

употребляются как синонимы.
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1.3. ОПИСАНИЯ ЦИКЛА ГРЕБКА И ЕГО ЧАСТЕЙ

Цикл гребка и его части описываются в разных литературных ис

точниках по-разному. Встречаются отдельные описания движения сле

дующих частей опорно-двигательного аппарата и инвентаря:
1) РУК [ 26, с. 54; 166, с. 81; 169, о. 132];

2) ног [151, с. 13-14 ];

3) туловища 151, с. 170; 166, с. 87; 168, с. 89; 169,
1с. 138];

4) гребца I 47, с. 22

5) весла
I
26, с♦ 15; 47, с. 24; 49, с. 13; 122, с. 36-42,

50-60; 151, с. 17; 169, с. 1301;

6) лодки 26, с. 10; 169, с. 149 

При этом описание движения перечисленных частей опорно-двига

тельного аппарата и инвентаря нередко ведется по всему циклу в це

лом, тогда как сам цикл гребка чаще описывается по частям, что по

зволяет увидеть взаимодействие частей опорно-двигательного аппара

та и инвентаря в любой конкретный момент цикла и дает целостное 

представление о цикле.

Цель цикла гребка представлена в литературных источниках в 

таких вариантах:

1) создание большей тяги за счет гидродинамического листа
1116, с. 2зД 
I- 3

2) достижение высокой средней скорости передвижения лодки в
г

цикле > 106, с. 20 ;

3) прйти от старта до финиша за максимально короткое время 
116, с. ю];

4) достичь наибольшей средней скорости лодки на дистанции, 

уменьшая колебания внутрицикловой скорости лодки, работая эффек

тивно, т.е. способствуя продвижению лодки вперед 117, с. 14
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Поскольку, как было отмечено в предыдущем подразделе, в лите

ратурных источниках не дается строгой последовательности частей 

Цикла гребка, то рассмотрим цикл начиная с основного положения (I) 

и далее следующие за ним подготовку (2), захват (3), гребок (4) и 

вынос (5).

1.3.1. Основное положение

Основным ^47, с. 29 !, или исходным | 49, с. 1з], положением 

гребца в литературных источниках называют такое положение, которое 
принимает гребец перед выполнением какого-либо элемента гребка Г 491 

с. 13 I и в котором ему удобно расслабление, а также возможен конт

роль этого расслабления 47, с. 29; 49, с. 13 .

Назначение основного (исходного) положения усматривается в

подготовке к разгону рукоятки перед захватом 127, с. 22

1.3.1.1. Положение частей опорно-двигательного аппарата 
греб 1р. и инвентаря в основном положении

Расположение частей опорно-двигательного аппарата гребца и 

инвентаря в основном положении описывается в литературных источ

никах следующим образом.

1. Ноги:
1) естественно (свободно) выпрямлены Г49, с. 13; 127, 

с. 22];

2) несколько согнуты в коленях 69, с. 84; 85, с. 10

2. Банка стоит на одной трети длины полозков от носа лодки 
122, с. 35

3. Туловище слегка наклонено вперед к корме

4. Поясница не прогнута (нет ее "оседания")
26; 127, с. 22 

49, с. 13
5. Спина округлой формы (обеспечивает .расслабление мышц туло

вища 69, с. 84; 85, с. 10
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6. Руки:

1) лежат на рукоятках [ 47, с. 29; 49, с. 13; 85, с. 10; 
127, с. 22];

2) прямые, свободные ; 26 ;
\ ь г3) несколько согнуты в локтях 122, с. 35 .

7. Плечи свободно опущены | 47, с. 29; 49, с. 13

8. Локти:
1) раздвинуты в стороны 49, с. 131;и
2) свободно опущены вниз и не прижимаются к туловищу | 127,

с. 22 .
—

9. Кисти:
1) не напряжены |~26 ;

2) составляют прямую с руками | 127, с. 22]",

3) охватывают, но не сжимают рукоятку 

с. 13; 69, с. 84; 85, с. 1о].
47, с. 29; 49,

Ю. Большие пальцы в парной гребле охватывают рукоятку с тор
ца - снизу, а в распашной гребле - снизу [ 49, с. 13; 69,

с. 84; 85, с. 10!.и
11. Рукоятки:

1) находятся на одном уровне с коленями [-69, с. 84; 85, 

с. 10; 122, с. 35 ;

2) находятся за коленями, ближе к подножке | 26

3) расположены между туловищем и коленями на расстоянии, 
удобном для конкретного спортсмена [47, с. 29; 49,
с. 1з].

12. Каблук весла прижат к уключине | 47, с. 29; 49, с. 13; 69, 

с. 84; 85, с. 10 .

13. Лопасть:
I) лежит на поверхности воды Г 69, с. 84; 85, с. 10; 122, 

с. 35
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2) находится б воздухе в горизонтальном (раскрученном) 

положении | 47, с. 29; 49, с. 13 .

14. Весла находятся под прямым углом к борту лодки [122, 
с. зз].

г
15. Мышцы гребца не напряжены | 69, с. 84; 122, с. 35; 127, 

с. 22 .

Как видим, в описаниях основного (исходного) положения греб г# 

встречаются взаимоисключающие требования к положению ног, рук и 

локтей гребца , а также рукояток и лопастей весел.

1.3.2. Подготовка (подъезд; занос)

После принятия основного положения следуют двигательные дей

ствия подготовки (подъезда; заноса). Поэтому основное положение 

цикла гребка можно рассматривать как исходное положение подготовки.

Целевое назначение подготовки (подъезда; заноса) опредаляется 

в литературных источниках в следующих вариантах:

I) подготовка к выполнению проводки лопасти в воде, т.е. к

гребку 49, с. 14
2) сохранить максимальную скорость лодки и добиваться ее рав

номерности 69, с. 85

3) достижение наибольшей скорости лодки Г 85, с. 36|;

4) передвинуть массу гребца к корме, а весло - по воздуху к 

косу лодки, удерживая скорость лодки на уровне, достигнутом в кон

це проводки ^ 85, с. 8

Признак начала подготовки (подъезда; заноса) указывается так

же в двух вариантах:

1) рукоятка минует колени гребф 85, с. 29 ;

2) верхняя часть туловища начинает движение к корме ‘166, 
с • 8(^ ♦
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1.3.2.I. Двигательные действия частей опорно-двигательного 

аппарата гребщ и инвентаря при подготовке

Двигательные действия опорно-двигательного аппарата гребца и 

инвентаря при подготовке (подъезде; заносе) представлены в литера

турных источниках следующим образом.

Руки, разгибаясь в локтевых суставах, начинают движение руко
ятки по горизонтали [47, с. 29; 49, с. 14; 166, с. 801. пальцы

г ~!
рук свободно удерживают рукоятку весла 49, с. 15]. Мышцы пред

плечий и кистей напряжены до уровня, позволяющего вести валек 
[ 140, с. 581П| . Кисть движется:

1) дугообразно [49, с. 14 ;

2) на одной высоте ^158, с. 50

параллельна плоскости воды | 127, с. 23О
Руки и плечи вытягиваются на протяжении всего цикла 

с. 31; 165, с. 65; 166, с. 81

» так что плоскость лопасти

18,

Туловище одновременно с руками и ногами | 69, с. 87: сгибает

ся в тазобедренном суставе следующим образом, описываемым в трех 

вариантах:

I) наклоняется к корме лодки 44, с. 68; 47, с. 29; 49, с. 14

166, с. 81 ДО 30' ( 18, с. 31

2) перекатывается Г 26, с. 49 ;

3) двигается быстро в первой половине подготовки до момента 

выведения рукоятки к коленям 49, с. 14; 140, с. 581; 169,

с. 146 , поскольку для поддержания равномерной скорости лодки тре

буется меньшее ускорение, так как с момента начала движения банки 
величина перемещаемой массы увеличивается Г 49, с. 14^.

Ноги расслаблены до начала торможения массы туловища |[ 49, 

с. 15 и начинают сгибаться в коленных суставах в момент, описы

ваемый в двух вариантах:
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±; руг-0 я тка проходит над коленями 18, с. 31; 26, с. 49;

44, с. 68; 47, с. 29; 49, с. 14, 15; 127, с. 23; 140, с. 581 ;
2) весло перпендикулярно к борту лодки . 166, с. 81 а

При этом банка страгивается с места главно ^ 18, с. 31; 49,

Скорость движения банки описыва-с. 15; 89, с. 12; 140, с. 581 

ется в следующих вариантах:

1) подбирается в соответствии со скоростью движения лодки 
49, с. 15];

2) равномерно замедляется после 80-90л времени равномерного 

перемещения, что позволяет сохранить скорость лодки в пределах 60-

Резкий наезд на под-70;с времени цикла 91, с. 527; 92, с. 440 

ножку в конце подготовки заставляет лодку терять 10-20 см пути 
89, с. 12];

3) равномерно увеличивается 69, с. 88; 85, с. 15; 127, 

с. 23; 140, с. 581; 158, с♦ 50; 166, с. 81; 169, с. 141 , обеспе-

чивая расслабление мышц ног : 85, с. 15 I и позволяя поддерживать

разномерную скорость движения лодки до момента начала упора ног в
Гподножку перед началом следующего гребка \ 49, с. 14; 85, с. 15

гК концу подъезда банки последняя имеет самую высокую скорость' 140, 
1 *-

с. 581 . Поэтому гребец должен подъезжать к подножке как "сжимаю

щаяся пружина" 18, с. 35
165, с. 64; Зто позволит получить высокую начальную ско-

и столкнуться с подножкой резко и

упруго г

рость движения к носу лодки за счет силы, тормозящей лодку из-за 

упора ног в подножку, тогда как движущаяся масса лодки, в несколь

ко раз меньшая массы гребца , также сообщает гребцу скорость, на

правленную к носу лодки из-за действия силы реакции 165; си 64
Длина подъезда банки, т.е. расстояние, пройденное тазобедрен

ным суставом, не идентична длине полозков, которая должна быть

больше длины подъезда | 15, с. 67 и зависит от стиля I 15, с. 68 >
*- —* I— _]

Удлинение подъезда не удлиняет гребка, так как при переходе 
голени за вертикаль колебания лодки возрастают Г145, с. 32
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Расслабленные ноги, инерция лодки и 1 улов ища содействуют педъ 

езду без подтягивания но вышли ремнями 18, с. 31 .

Весло движется в воздухе параллельно уровню воды с горизон

тально развернутой лопастью, что способствует сохранению баланса 

лодки 49, с. 15; 69, с. 87; 85, с. II .

Лопасть при заносе несется:

I) по возможности ниже, ни в коем случае ее нельзя нести вы

соко над водой [ 89, с. 12,;
Г 85, с. II2) на высоте , равной 1,5 ширины лопасти 

В конце подготовки , когда рукоятка прошла над подножкой 

с. 29 , лопасть приводится в вертикальное положение, т.е. развора

чивается 49, с. 1^П или накрывается | 49, с. 15]. При этом руко

ятка ''перекатывается" внутри ладони с снований вторых талант паль

цев на основания первых фаланг от себя снизу-вверх , как ось во

втулке | 18, с. 31; 44, с. 65; 47, с. 29; 49, с. 15; 69, с. 88;!_
166, с. 82;. Кисти сохраняют горизонтальное положение и к

г
Г'4-’-1

баются в лучезапястных суставах 166, с. 82
Перед попаданием в воду лопасть должна иметь как можно боль- 

шую скорость относительно воды (примерно скорости лодки, так 

как в этот момент сопротивление воды относительно весла наибольшее 
и сила упора лопасти в воде также возрастает) [~44; 85; 142; 163; 

166 !.

1.3.2.2. Общее представление о двигательных действиях гребца- 

академиста при подготовке

Движения рук, туловища, ног и банки должны быть скоординиро

ваны 18, с. 35; 166, с. 87 69, с. 87 а верти-и непрерывны

кальные колебания туловища сводиться к минимуму | 117, с. 16-18

Мышцы расслаблены [ 18, с. 31; 49, с. 15; 69, с. 88; 140, с.58
1_

165, с. 65; 166, с. 81 но по мере приближения к подножке без
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лишнего напряжения приводятся в необходимый рабочий тонус | 18,
1 1~

с. 31'.

Двигательные действия подготовки напоминают:

I) нагибание человека, чтобы поднять предмет, лежащий у его

ног 166, с. 80; 169, с. 147

2) взвод боевой пружины огнестрельного оружия | 169, с. 142;

3) пропускание лодки под собой 49, с. 15; 85, с. 15; 169, 
с. 147];

4) убегание лодки вперед из-под банки | 158, с. 50 У

При выполнении подготовки (подъезда) предлагается направлять 

внимание:

1) на расслабление мышц 158, с. 50 ;

2) не на ускорение хода банки, а на согласованность двигатель 

ных действий рук и туловища, что обеспечивает ускорение банки без 
дополнительного контроля []49, с. 15].

Свободная подготовка к гребку заканчивается его исходным пап о

жением 131, с. 7 .

1.3.3. Захват (начало гребка)

Важность захвата (начала гребка) в литературных источниках 

объясняется тем, что его качество влияет на качество следующей за

ним проводки (гребка) 85, с. 20
Признаком начала захвата называется момент остановки банки в 

конце подготовки [ 94, с. 23 .

Целевое назначение захвата (начала гребка) усматривается в 

с л ед ующих ва риантах:

I) получение упора лопасти в воде, связывающее опорный и без■ 

опорный периоды и обеспечивающее изменение направления движения 

гребца и весла на противоположное 49, с. 15 ];
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<0 создать максимальнее усилие давления весла в воде за наи

меньшее время от 0% до 80л от максимума 59$ Се 54- ^ с> 7^

1.3.3.1. Исходное положение частей опорно-двигательного 
аппарата гребца и инвентаря при захвате

В литературных источниках предлагается следующее исходное по

ложение частей опорно-двигательного аппарата гребца при захвате 

(начале гребка).

Ноги полностью согнуты в голеностопном и тазобедренном суета- 

вах [47, с. 30; 18о].
Коротконогие гребцы должны раздвинуть колени, пропуская между

ними туловище 47, с. 29; 122, с. 49

Бедро наклонено к горизонтали на 40-45° 

Голень наклонена к горизонтали на 80-851
18, с. 46^ 
18, с. 46 к

Угол между бедром и голенью доходит до 50° | 49, с. 16 

Более острый угол между бедром к голенью предохраняет от преж 

девременного и чрезмерно сильного нажима на подножку и способству

ет созданию упора лопасти в воде ! 89, с. 15
Угол 1-лекду бедром и туловищем равен 25-30° ! 4 9, с. 161.

Углы могут изменяться в зависимости от индивидуальных данных

спортсмена и степени подвижности его суставов ■ 49, с. 16 

Руки не напряжены, не сжимают рукоятку Г 89, с. 16 и выпрям

лены:

1) не до отказа | 158, с. 46 ;
2) полностью, до отказа | 47, с. 30; 84, с. 18; 182], обеспе

чивая полную амплитуду заноса 84, с. 18

Напряжение мышц плеч описано в двух противоположных вариантах

I) не напряжены, поскольку движение при захвате осуществляет

ся за счет кинетической энергии, полученной при подъезде 169, 
с. 142];

2) напряжены, но не скованы 47, с. 30; 158, с. 46; 182
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Туловище наклонено к корме на величину, указанную в шести ва

риантах :

I) умеренно , как удобно спортсмену 84, с. 18];

2) на величину, зависящую от длины туловища, ног и рук| 158,
48];

3) на величину, позволяющую туловищу не касаться коленей 
47, с. 30];

4) на 25-30° от вертикали ,1.и47, с. 29 ;
5) на 30° от вертикали ! 15, с. 68; 18, с. 45; 117, с. 17.;

6) на 60-70° от горизонтами I 77
|_

воляет

Вертикальное положение туловища при захвате веслом воды поз- 

40, с. 351:

1) увеличить длину подъезда на 20Х (до 63-70 см);

2) увеличить амплитуду движения весла на 8-11°;

3) уваличить силу и продолжительность рабочих усилий;

4) повысить их к.п.д.;

5) уменьшить перепады внутрицикловой скорости лодки;

6) улучшить условия функционирования внутренних органов спорт

смена ;

7) свободнее выполнять подготовку;

8) концентрировать усилия на гребке;

9) исключить такие ошибки в технике, как:

- "прострел" банки,

- опускание плеч,

- отклонение от уключины.

Весло отклонено от перпендикуляра:

1) на 46-48°

2) на 55-60°
146, с. 33 

77

3) на небольшой угол 116, с. 17

4) на очень большую величину, позволяя увеличивать время про

водки (гребка) 116, с. 19В
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Между тс*/, имеется предостережение относительно чрезмерно боль 

того угла заноса весла, приводящего к резким потерям в работе вес

ла из-за разложения силы, приложенной к веслу, часть которой бес

полезно теряется 49, с. 14 .
^ и п Г 1

Угол поворота весла составляет 83-8о [146, с. 33 .

Лопасть полностью (по шейку весла) загружена в воду [85, 

с. 23; 158, с. 46!. При чрезмерном ее загружении стержень весла 

"режет" воду в обратном направлении (отрицательный сдвиг лопасти в 

воде), а реакция воды направляется к корме и снижает эффективность 

работы лопасти в воде 85, с. 23 I. Кроме того , за-глубоко погру

женной лопастью не образуется воздушная прослойка, так что лопасть
Г

плотно всасывается и почти не проскалъзывает 1^89, с. 16 .

Контур и степень выпуклости лопасти не имеют точных описаний. 
Это объясняется следующим ^27, с. 65 . Лопасть захватывает массу 

воды и с максимальной скоростью отбрасывает ее в направлении кор

мы. Продуктивность этой работы выражается приложенной силой, умно

женной на величину "проскальзывания" лопасти. Величина силы равна 

захваченной массе воды, помноженной на ее ускорение. Кинетическая 

энергия вихревых потоков воды, остающихся позади лодки, равна знер-
р

гии движения лодки вперед. Поэтому лопасть площадью 1000 см , не

зависимо от ее контура и степени выпуклости, захватывает одинако

вый объем воды | 15, с. 65

1.3.3.2. Последовательность включения в работу частей опорно

двигательного аппарата гребщ и инвентаря при захвате

Последовательность включения в работу частей опорно-двигатель

ного аппарата гребца при захвате (начале гребка) представлена в ли

тературных источниках в следующих вариантах.

Начало захвата реализуется активным:

I) разгибанием только ног в коленном и тазобедренном суставах
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!ТОПII, с. 172; 84, с. 18; 86, с. 54; 151, с. 9; 164, с. 50]. ]

случае лопасть энергично вгребается в воду и тело начинает активно 

передвигаться к носу лодки за счет мощного разгибания в коленном и 

тазобедренном суставах. Движение туловища передается через руки

рукояткам, а через уключины - лодке ^ 04, с. 181;

2) одновременным разгибанием ног и сгибанием рук | 26, с. 24;

165, с. 65:, с переносом тяжести гребца на подножку и быстрым (чем 

быстрее, тем лучше) переходом от расслабления мышц к прыково-тяго
вому движению [165, с. 65];

. и и г
3) одновременным разгибанием ног и туловища 77; 182 ;

4) одновременным разгибанием ног, туловища и сгибанием рук 

49, с. 15; 54, с. 37; 69, с. 89; 85, с. 17; 90, с. 527; 92, с. 440:

127, с. 25!. При этом лопасть будет погружена в воду раньше 

с. 527; 92, с. 440 ;
5) одновременным разгибанием туловища и сгибанием рук [ 89,

90,

с. 12] . Упор лопасти в воде создается до давления ног в подножку 
*■ ’ 1
[89, с. 12; 114, с. II,;

б) одновременным упором ног в подножку и упором лопасти о во

ду [49, с. 16

Г 49, с. 1б1;
так как в этот момент скорость лодки заметно сни

жается

7) одновременным быстрым перемещением массы тела гребца к но

су лодки и захватом воды лопастью 86, с. 54';

8) перемещением только рук к носу лодки ^140, с. 582].

Момент погружения лопасти в воду также имеет несколько взаимо

исключающих вариантов:
I) перед началом движения банки к носу лодки Г18, с. 35; 127,

24
2) после начала движения банки к носу лодки [ 47, с. 30!;

3) при крайнем кормовом положении туловища ; 116, с. 17

4) когда лопасть вплотную приблизилась к воде 69, с. 89
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1.3.3.3. Двигательные действия частей опорно-двигательного 

аппарата гребец и инвентаря при захвате

Двигательные действия частей опорно-двигательного аппарата 

гребгр. и инвентаря описаны в литературных источниках следующим об

разом.

Руки прямые, ненапряженные [ 44, с. 18; 127, с. 25 ^ движутся:
1) от плеча, но не от согнутого локтя или кисти Г127, с. 24 ;

2) дугообразно от себя - вверх и вверх - на себя I 18, с. 35], 

описывая траекторию, похожую на путь ремня, натянутого на два шки
ва 85, с. 13'.

Специально петлю-полуокружность кистью не делать. Совершая 

два одновременных прямолинейных движения: одно предплечьями вверх, 

другое отведением локтей назад, петля получается сама из-за инер

ционности движущихся тел 26, с. 25

При этом лопасть описывает кривую, напоминающую полуокруж
ность с центром, расположенным выше поверхности водыг 85, с. 11-12; 

122, с. 57 г

Скорость лопасти при захвате должна:

1) превышать скорость лодки | 49, с. 16; 90, с. 527; 92,

с. 44СЧ , обеспечивая упор лопасти в воде. Для этого необходимо раз

гонять весло раньше погружения лопасти в воду. Возникающая при 

этом "промашка", уменьшающая длину проводки, должна быть минималь

ной ; 49, с. 14 ;

2) быть как можно выше ! 116, с. 16 ;

3) быть достаточной для возникновения гидродинамической подъ

емной силы, перпендикулярной к потоку воды и образующейся за счет 

аэродинамической формы лопасти. Составляющая этой силы направлена 

по ходу лодки и создает дополнительную тягу. Больший угол заноса
весла создает большую гидродинамическую подъемную силу ^117, с. 31- 
41, 114-141; 126, с. 55^
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Гид роди на ми ч ес кий лист (подъемная сила) наискось обтекаемой 

лопасти, как несущей поверхности крыла, действует времени про

водки и стимулирует продвижение лодки вперед не только если ло

пасть движется в противоположном ходу лодки направлению, но и осо

бенно в поперечном направлении ! 116, с. 18; 117, с. 15-16; 125, 
с. б].

и
Возможно большая длина захвата и проводки (гребка) обеспечи

вается максимально возможным выходом вперед наружного плеча за ру-
г

кояткой 1 133, с. 6].
Лопасть погружается в воду вертикально ГII6, с. 17 | на всю

ширину до шейки весла 85, с. 23; 158, с. 46;.

Ноги гребца, как "сжатая пружина" на подножке, "разжимаются"

в сторону носа лодки ! 18, с. 35 . Это напоминает вставание с низ- 
Г дкого стула | 159; 169, с. 142 и объясняется следующим образом.

Масса тела гребца, независимо от его движения или покоя, обла

дает моментом инерции, сосредоточенным на банке. Движение верхней 

части туловища и рук к носу лодки в момент захвата воды лопастью 

создает силы, противодействующие движению лодки. Поскольку основ

ная масса тела еще не приведена в действие, то, по закону инерции, 

она воспринимает это движение, оказывая меньшее давление на под

ножку. Поэтому, несмотря на подключение противодействующих сил, 

подножка не испытывает значительного давления. Отталкивание от под

ножки произойдет только тогда, когда наибольшая часть массы гребца 

приведется в действие, а именно в момент нахождения лопастью упора 

в воде | 89, с. 13 . Кроме того, упор ног в подножку останавливает 

массу гребца и лодасти и превращает их кинетическую энергию в тор
мозящую лодку силу Г164, с. 5о]. При этом гребец ощущает, что ро

няет лопасть в воду и упирается ногами в подножку, как бы вставая

на нее и повисая на рукоятке

184
26; 85, с. 17; 132; 151; 163; 166;

• Отталкивание от подножки должно выполняться мгновенно, как
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упругий удар, как отпрыгивание от подлодки. Это особенно важно в 
высокоскоростных лодках (четверки, восьмерки) , 164, с. 50].

Упором ног в подножку гребец переносит на нее свой вес ! 47,
1

с. 30 I. При этом при упоре лопасти о воду неизбежно возникает "про

44, с. 68; 47, с. 31 I.машка", которой полностью не избежать

Чем резче упор ног в подножку, тем раньше затораозится движе

ние тела гребца к корле лодки и тем быстрее изменится оно на об

ратное 49, с. 15

ноЗахват ускоряется с ускорением хода лодки | 85, с. 20

преждевременный и чрезмерно сильный упор ног в подножку не способ-
.1ствует созданию упора лопасти о воду 89, с. 45].

Синхронное приложение усилий ногами содействует балансу (рав
новесию) лодки ! 80, с. 31

Захват напоминает:

1) вставание с низкого стула на подножку и "вешание" своего 

веса на рукоятки, "распивание" себя между подножкой и рукоятками 
1_26; 69, с. 85; 85; 132; 151; 163; 166; 184];

2) отпрыгивание от подножки 164, с. 5о!

1.3.4. Гребок (проводка)

Целевое назначение рабочей части цикла гребка - проводки - 

с форму .пиро ван о в литературных источниках в следующих вариантах:

1) обеспечение передвижения лодки в нужном направлении 49, 
с. Iб];

2) ускорение лодки опорой лопасти в воде Г 85, с. 21

3) максимальное повышение скорости лодки 18, с. 35; 69, 

с. 89; 85, с. 36 ;

4) достижение максимальной опоры лопасти в воде Г 90, с. 527; 

92, с. 440];
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о) сохранение максимального усилия давления весла в воде в

69, с. 84;течение удержания усилия на уровне 80-100,з от максимума

85, с. 7].

Основу гребка (проводки) составляет качество работы лопасти в

воде 49, с. 16

ныи движитель лодки

поскольку весло рассматривается как единствен- 
1

_49, с. 13 |.

Для передачи усилий на весла и возможности гребцу ощущать по

ложение своего опорно-двигательного аппарата и лодки в парной греб

ле имеются четыре точки опоры - подножка, банка и два кронштейна с 

вертлюгами (уключинами) 15,, с. 66; 158, с. 51].

Силы, продвигающие лодку, образуются при передаче лодке упора 

от лопасти. Смещение лопасти нежелательно, вредно, но неизбежно, и

его надо сводить к минимуму, так как сдвиг весла в воде - потеря
1работы [ 18; 26; 70, с. 58 1. Смещение лопасти влияет на смещение 

лодки: чем меньше смещается лопасть при проводке, тем больше про

двигается лодка вперед и тем эффективнее работа лопасти ; 49,

с. 14 !.
.^
При движении весла в воде на лопасти возникают определенные 

силы. Лопасть создает упор, если скорость ее оплывания больше по

ступательной скорости лодки. Чем больше скорость оплывания., тем
Г 1

больше сила, продвигающая лодку | 70, с. 58 ■.

Тягу весла при гребке предлагается осуществлять следующим 

противоположными способами:
1) больше мышцами туловища, а не рук I 47, с. 311;

2) в значительной степени мыццами рук, определяющими силу и

постоянство проводки, поскольку для полного использования силы
.127; 361; _(

мышц ног нужно повысить силу мышц рук

3) использованием собственного веса гребца и удержанием этого 

веса как можно дольше, до конца проводки на
- рукоятке [133, с. 6':;

- уключине (вертлюге) 89, с. II!.
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1.5.4.1. Последовательность включения в работу частей опорно- 

двигательного аппарата гребца и инвентаря при гребке

Последовательность включения в работу частей опорно-двигатель

ного аппарата гребца при гребке (проводке) имеет в литературных 

источниках следующие варианты.

1. Только ноги интенсивно разгибаются до первой половины греб

ка; туловище и руки подключаются к ногам лишь со второй половины 

гребка | 84, с. 23; 169, с. 451.

2. Ноги и туловище резко начинают работу до первой трети греб

ка , а руки и'плечевой пояс, мышцы которых значительно слабее мышц 

ног, свободно выпрямлены \ 77; 133, с. 6; 140, с. 582; 182 Д С мо

мента прохождения запястий над коленями начинают тягу руки ! 77;

182 .

3. Нош и руки начинают работу одновременно 44, с. 69; 47,

с. 31; 49, с. 16; 169, с. 144:. Туловище подключается к ним толь

ко со второй половины гребка, а с момента полного выпрямления ног
Г 1туловище начинает разгибаться наиболее активно ! 84, с. 23I. Ско

рость верхней части туловища увеличивается из-за свободного и не
принужденного маха им в 25-30° | 47, с. 31; 49, с. 16 . Суммарный 

размах туловища при гребке 55-60° ; 18, с. 45 .

4. Ноги, туловище и руки начинают и заканчивают работу одно

временно | 69, с. 90; 85, с. 21, 23 .

1.3.4.2. Двигательные действия частей опорно-двигательного 

, аппарата гребгр. и инвентаря при гребке

Двигательные действия частей о порно-двигатель ног о аппарата 

гребца и инвентаря при гребке (проводке) описаны в литературных 

источниках следующим образом.
г

Ноги предлагается разгибать до полного их выпрямления } 26,



47

с. 35; 49, с. 16 Быстрота отталкивания ногами от подножки уве

личивает темп и скорость лодки 54, с. 38; 93, с. 17-18 |- Силовые 

показатели увеличиваются за счет сокращения времени проводки при 

сохранении амплитуды рукоятки 93, с. 17; 116, с. 16 . Поэтому 

ноги должны разгибаться:

1) резко Г 140, с. 582*;

2) быстро и интенсивно ; дд ? с. 23 ;

3) активно в один прием ! 26, с. 35; 49, с. 161.

Ступни плотно упираются в подножку даже после выпрямления ног 
[49, с. 16; 169, с. 144

Упор ног в подножку должен быть симметричным | 44, с. 68 и 

ощущаться до ко игр, проводки весла в воде ! 18, с. 35; 140, с. 582 !. 

При этом к концу проводки такой упор должен ощущаться:

1) увеличивающимся | 140, с. 582 ;

2) уменьшающимся, а сила, приложенная к рукоятке, - сохраняю
щейся ‘ 164, с. 50^.

- 3
В связи с этим предлагается различать три следующих "темпера

мента" гребцов по мощности гребка | 15, с. 71^:

I) мощное начало и постепенное ослабление;

. 2) слабое начало и постепенное усиление;

3) весь гребок одинаковой мощности во всех его фазах.

Руки при проводке:

1) сгибаются в локтевых суставах, оттягивая плечи назад | 77;
182];

2) сгибаются, отводя локти назад^ 18, с. 35^;

3) не сгибаются, а отводят локти назад ! 44, с. 69; 47, с. 31; 

49, с. 16; 169, с. 144 .
• ГЛокти движутся на уровне рукоятки назад - в стороны \ 44,

с. 69; 47, с. 31; 49, с. 16; 69, с. 90; 85, с. 21, 23 и догоняют

туловище к моменту полного выпрямления ног 127, с. 25
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Запястья и предплечья:

I) находятся в одной плоскости без прогибов в лучезапястном

суставе 44, с. 69; 47, с. 31; 49, с. 16

2) непроизвольно меняют угол сгиба 69, с. 90 .I .\
Туловище совершает маховое движение, в результате чего ско

рость верхней его части увеличивается, что повышает и скорость ру

коятки весла относительно точки упора лопасти в воде ; 69, с. 90:. 

Лопасть в течение всей проводки находится:

1) на постоянной глубине | 49, с. 16;
. 'г -**

2) по шейку весла в воде ! 69, с. 91 .
• Лопасть движется равноускоренно ; 18, с. 351. При этом должно

возникнуть ощущение упора веслом о что-то неподвижное, отталкива-
г

ясь от которого лодка продвигается вперед | 18, с. 35

Рабочий сектор весел составляет 90° (от захвата до перпенди

куляра к продольной оси лодки - 55° и от этого перпендикуляра до 

окончания проводки - 35°) ! Иб, с. 17; 158, с. 46 и

Амплитуда движения рукоятки при гребке составляет в среднем 
136-140 см [18, с. 45Д

1.3.5. Вынос (конец проводки)

О степени значимости выноса (конца проводки) в литературных 

источниках высказываются противоположные суждения. В одних случаях 

вынос признается несущественным и акцентирование внимания на нем 

объявляется неправильным Гп7, с. 21 I, тогда как в других он счи-
“ Г Л

тается существенно влияющим на технику гребли в целом. 164, с. 49 I.

Целевое назначение двигательных действий гребца при выносе 

(конце проводки) сформулировано в таких вариантах:

I) обеспечение смены направления движения массы гребца и вес

ла на обратное 49, с. 17
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2) торт к скис массы тела гребца (преодоление инерции) и изме
нение направления ее движения на обратное за минимальное время 
р69, с. 92; 85, с. 25^;

3) продолжение равномерного приложения усилий и ускорение 

валька к туловищу для благоприятной смены направления движения

гребца I до, с. 527; 92, с. 44о1;

4) изменение направления движения туловища на обратное в мо

мент падения усилия давления весла в воде ниже уровня 80# от шк- 

симума и до момента извлечения лопасти из воды 35 ^ с>

1.3.5.1. Исходное положение частей о по рно-двигатель ног о 

аппарата и инвентаря при выносе

Исходное положение частей опорно-двигательного аппарата греб

ца и инвентаря при выносе ве/сла из воды (конце проводки) описыва

ется в литературных источниках следующим образом.
Г"

Ноги упираются в подножку; 47, с. 31 ■. Угол между бедром и 

голенью составляет 8-10 \ 18, с. 46 1.

Туловище:

1) находится к крайнем заднем положении : 47, с. 31];

2) естественной округлой формы, позволяя рукоятке двигаться 

по дуге и способствуя эффективному торможению туловища , 49, с. 17 I;

3) наклонено в сторону носа лодки относительно перпендикуляра

к продольной оси лодки:
1.- на 35-40 для всех гребцов | цд, с. Ю|;

- на 30° Гт5, с. ббД

- на 25° [П7, с. 17; 140, с. 582];

- на 20-25° Г18, с. 36, 45~
1_

- не более чем на 15-20° с учетом индивидуальных данных

гребцов 90, с. 523; 92, с. 440!;
-на неширокую амплитуду -133, с. 6
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Кйсти, удерживающие рукоятки весел, приближены к бокам туло

вища на уровне нижних ребер Г 158, с. 48 в пределах ширины плеч 

П4, с. 101:

I) вплотную 158, с. 48!;
2) на ширину ладони I 18, с. 36; 127, с. 221;

*- д
3) на 20 см [ 26, с. 411;

.}

4) на 5-10 см для любого гребца, независимо от его роста и 

длины ног 114, с. 10 4

Подножки установлены:

1) на расстоянии, позволяющем туловищу при его заднем положе-
Г 1нии не касаться рукояток ! 158, с. 48!;

2) по положению туловища I 114, с. 101.

Локти:

1) опущены вдоль туловища и отведены от него в стороны под 
удобным (?) углом Г158, с. 48 ;

2) находятся около туловища за спиной, а не отведены в сторо

ны I 131, с. 7 I.

ьесло отклонено от перпендикуляра к продольной оси лодки:

1) на относительно небольшой угол ; 116, с. 17
2) на 30-35° Г 77].

Лопасти:
1) находятся в воде Г 47, с. 31

I- в
2) погружены в воду до шейки весла 158, с. 48

1.3.5.2. Последовательность окончания работы частей опорно

двигательного аппарата гребца и инвентаря при выносе

Последовательность окончания работы частей опорно-двигатель

ного аппарата гребца при выносе представлена в литературных источ

никах так.

Конец проводки заканчивается возвращением гребца в основное
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Г"положение 

с. 491. Прии

44, с. 69; 47, с. 32; 49, с. 17; 127, с. 26; 158, 
этом туловище, ноги и руки оканчивают работу:

1) одновременно [~ 127, с. 27 ;

2) последовательно [44, с. 69; 69, с. 90; 102, с. 18; 169, 

с. 144 .

1.3.5.3. Двигательные действия частей опорно-двигательного 

аппарата гребца и инвентаря при выносе

Двигататъные действия частей опорно-двигательного аппарата 

гребьр и инвентаря при выносе (конце проводки) представлены в ли

тературных источниках в виде следующих списаний.

Ноги ощущают упор в подножку до момента извлечения лопасти из 
воды | 49, с. 17 .

Туловище тормозится и меняет направление своего движения за 

счет действий, описываемых в следующих вариантах.

I. Опора лопасти о воду и активное подтягивание рукоятки к 

туловищу 26, с. 30; 43; 44, с. 69; 69, с. 92; 84, с. 18, 23; 85,

с. 27; 86, с. 54; 127, с. 26; 151; 163; 165, с. 65; 166, с. 80;
184|. В этом случае нижняя часть опорно-двигательного аппа

рата (таз и ноги) имеют большую скорость, чем его верхняя часть 

(корпус и руки). При расслаблении ягодичных мышц нижняя часть 

опорно-двигательного аппарата и лодка "подъезжают" под заторможен

ную верхнюю часть о порн о-двигательного аппарата. Поэтому время 

торможения массы входит во время проводки, а время цикла составит 

сумму лишь времени подготовки и проводки. Таким образом можно по
вышать темп или время подготовки, сохраняя время цикла Г69, с. 92;

85, с. 27 . Со стороны заметно небольшое втсречное движение туло
вища к рукояткам 69, с. 92; 84, с. 23; 85, с. 27;!, которое сос

тавляет 15-20 см в быстрых лодках (четверки, восьмерки) и 10-12 см

- в медленных (одиночки, двойки) 69, с. 92; 85, с. 27 Однако
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и нс с-тел и противоположное утверждение, что смещение верхней части 

туловища к носу лодки за счет отталкивания лопастью о воду очень 

трудно заметить зрительно ;гх5д} с. 50 I. Кр°ме того, существует

мнение, что туловище вообще не должно двигаться навстречу рукоят
кам [II, с. 175

2. Использование ремней или ботинок подножки и напряжение

мышц брюшного пресса, а не тяга рукоятки на себя 

с. 26; 89, с. II, 13
69, с. 92; 85,

При этом натяжение ремней направлено по 

продольной оси лодки, создавая максимальный эффект для движения 

лодки, а лопасть не испытывает давления и выходит из воды плавно и 

без брызг| 89, с. 13;, точно в вертикальном положении и очень 
быстро 18, с. Зб]. Однако время цикла составит теперь сумму не 

только времени проводки к подготовки, но и времени торможения мас

сы 85, с. 26 .

3. Уменьшение кинетической энергии движения гребца до нуля 
[164, с. 50~].

Руки энергично "собираются" и быстро освобождают лопасть из
г 1

воды ! 140, с. 582,. При этом локти, не опускаясь,и обеспечивая го

ризонтальность тяги рукоятки , продолжают ^движение:
I) назад ' 47, с. 32; 49, с.. Г?!;

2) назад - в стороны Г18, с. ЗбД

3) назад за спину Г 69, с. 93

Предплечья остаются горизонтальными | 49, с. 17 ; и обрывают 
тягу нажимом вниз - от себя Г26, о. 42 .

Кйсти переводят рукоятки весел из прямолинейно-горизонтально- 

го движения в движение по дуге Г 47, с. 32; 49, с. 17; 166, с. 80 ., 

позволяющее сохранить упор лопасти в воде до полного окончания

так как угол веслапроводки !" 47, с. 32; 49, с. 17; 89, с. 13 

относительно продольной оси лодки неблагоприятен и силы направлены 

в сторону от этой оси | 89, с. 13 . При быстром извлечении лопасти
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из г-од» происходит разворот рукояток за счет:

1) на кина оснований пальцев на рукоятку Г 47, с. 32; 49, 

с. 17; 158, с. 49; 166, с. 80 4

2) разгибания предплечий в локтевых суставах > 47, с. 32|;

3) перекатывания рукоятки в ладонях и толкания ее вниз - от 

себя : 47, с. 33; 169, с. 146].

Лодка получает дополнительное ускорение, зависящее от длины и 

скорости подъезда , а также от резко тормозящегося тела гребца! 89, 

с. 11|, создающего специальный импульс, называемый:
1) "импульс от массы гребца к массе лодки" ] 89, с. п1;

2) "импульс силы" 26, с' 42 ;
3) "импульс к возврату" | 140, с. 582"];

4) "импульс подготовки" | 18, с. 36; 164, с. 50; 166, с. 80;

169, с. 145 I.

Импульс этот характеризуется в следующих пяти вариантах:

1) подъем туловища с ускоренным подтягиванием весла и момен

тальным изменением направления его движения на противоположное и 

активным возвращением туловища в основное положение, увеличивая 
темп и скорость лодки [ 18, с. 36; 166, с. 80; 169, с. 145 ;

2) толчок туловища к корме, как отскакивающий от стены мячик 
(чем больше скорость, тем больше отскок) | 26, с. 421;

3) возврат туловища в основное положение энергичным отталки

ванием от воды и быстрым освобождением лопасти из воды 1 140,
с. 582*1;

4) передача лодке дополнительного ускорения от резко тормозя

щегося туловища, превосходящего в этот момент вес лодки в 5-6 раз
Г 164, с. 5о]:

5) смещение туловища к носу лодки и изменение направления его 

движения к корме во время гребка, когда лопасть еще опирается о 

воду, позволяя избежать подтягивания за ремни подножки и в резуль-
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тс* те этого не опустить вес гребца на банку до полного окончания 

гребка [164, с. 50 .

Причины погружения носа лодки при выносе описаны в следующих 

двух вариантах:

1) влияние перемещения массы тела гребца к носу лодки и реак

ции распрямления туловища, действующей на банку вниз ; 15, с. 66 ;а л
2) действие момента вращения, равного произведению вертикаль

ной силы ступней на расстояние от точки приложения силы ступней до 

точки вертикальной силы веса гребца. Погружение носа лодки умень

шается при использовании силы упора лопасти о воду, создающей ну

левой момент вращения, поскольку сила ступней в этом случае равна 
нулю ! 85, с. 27 и

1.3.6. Общая характеристика описаний цикла гребка 

и его частей

Из вышеизложенного следует, что цикл гребка и его части опи

саны в литературных источниках весьма противоречиво. Вариативность 

описаний характеризуют следующие цифры.

Цапь цикла гребка имеет 4 варианта, подготовки - 4, захвата, - 

2, выноса - 4, гребка - 5; последовательность выполнения двигатель 

ных действий частей опорно-двигательного аппарата при выносе - 

2 вараанта, при гребне - 4 и захвате - 8; наклон туловища при за

хвате и выносе - по 6 вариантов; двигательные действия туловища 

при подготовке и выносе - по 3 варианта; исходное положение рук 

при захвате - 2 варианта, двигательные действия рук при гребке - 3 

положение локтей при гребке - 3 варианта, при выносе - 2; установ

ка подножки (описана только для выноса) - 2 варианта; расстояние 

между туловищем и кистями при выносе - 4 варианта; угол весла от

носительно перпендикуляра к продольной сои лодки при захвате -
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•4 варианта , при выносе - 2; высота несения лопасти над поверхнос

тью в оды при подготовке и гребке - по 2 варианта; уровень погруже

ния лопасти в воду перед началом выноса - 2 варианта; угол в луче

запястном суставе при гребке - 2 варианта; способ разворота лопас

тей при выносе - 3 варианта; момент погружения лопастей в воду при 

захвате - 4 варианта; момент начала двигательных действий ног при 

подготовке - 2 варианта; способ тяги весла при гребке - 3 вариан

та; изменение силы упора ног в подножку к концу гребка - 2 вариан

та; скорость лопасти относительно лодки при захвате - 3 варианта; 

скорость банки относительно лодки при подготовке - 2 варианта; на

пряженность мышц плеч при захвате - 2 варианта; название импульса, 

возникающего от резкого торможения тела при выносе, - 4 варианта, 

а его характеристика - 5; причина погружения носа лодки при выносе 

- 2 варианта; образные ориентиры при подготовке - Ч варианты, а 

объект вникания при подготовке - 2; признак начала указан только 

для захвата и подготовки и имеет для подготовки 2 варианта; поло

жение ног в основном положении - 2 варианта, рук - 3, локтей - 2, 

кистей - 3 и лопасти - 2.

Кроме вариативности описаний различных двигательных действий 

гребца-академиста, в литературных источниках наблюдается также до

вольно частое употребление допускающих произвольное толкование об

щих слов типа "больше - меньше", "хорошо - плохо" и проч. Так, 

слово "хорошо" используется в следующих выражениях, характеризую
щих двигательные действия гребца -академиста: хороший захват | 169,

с. 135 

с. 31

, хорошее положение; 131, с. 71, хорошо согласованы : 18,

хорошо сгруппирован, хорошо выведено плечо за рукояткой,

хороший упор ног в подножку, хорошее отталкивание от воды | 131, 

с. 7 .Слово "правильно" встречается в следующих словосочетаниях: 
правильный разгон Г 18, с. 31*], правильное выполнение [ 169,

с. 135 , правильный навык Г 127, с. 21; 169, с. 148 , правильный
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подъезд | 169, с. 148:, правильные условия | 169, с. 126 , правиль

ное сочетание | 18, с. 35 . Слово "своевременно" используется так: 
своевременный возврат и окончание гребка ! 133, с. б], своевременно 

расслабиться 18, с. 31; 69, с. 92 :, своевре!ленно оттолкнуться
Г л
[131, с. 7 . Еще в источниках попадаются такие характеристики, как 

"неестественной", "неудачное", "неправильное" движение; 131, с. 71 

"умеренное", "небольшое" сгибание , 18, с. 36, 37;, "необходимая", 
"большая", "выгодная" величина [ 169, с. 134, 136, 197', "удобное", 

"естественное" положение | 158, с. 46, 48

Поскольку в литературных источниках описания двигательных 

действий гребца-академиста имеют большую вариативность к к тощ7- же 

нередко составлены с помощью слов оценочного, а не фиксирующего 

характера, то пал учить на основании только их научно строгое пред

ставление об этих двигательных действиях вряд ли возможно.
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1Л. СРЕДСТВА ИССЛЕДОВАНИЯ ДВИГАТЕЛЬНЫХ ДЕЙ 

ГРЕБЦА-АКАДЕМИСТА

7ПО ТВчг

Исследование двигательных действий гребца-академиста согласно 

данным литературных источников проводилось с помощью приборов как 

автономной регистрации отдельных характеристик, так и комплексной 

регистрации не скольких разных характеристик. При этом приборы ав

тономной регистрации имели одно узко специализированное назначение 

в зависимости от разновидности исследуемой характеристики.

' рассмотрим использовавшиеся средства исследования двигатель

ных действий гребца-академиста по их назначению.

1.4.1. Приборы автономной регистрации динамических

характеристик двигательных действий гребца-академиста

Для регистрации динамических характеристик двигательных дей

ствий гребца-академиста использовались следующие автономные прибо

ры.

1. Тензодинамограф [_ 35; 36; 55; 93; 100; 127; 147; .

2. Тензодатчик | 2, с. 17; 56, с. II; 65, с. 82; 85, с. 31;
118, с. 9; 148, с. 5; 176, с. 1б].

3. Тензометр ! 3; 100; 135
4. Тензорезистор |" 189, с. 9-10

5. Тензометрические стельки на подножках и вертлюгах 

с. 24; 55, с. 5|.

Г 48,

6. Тензограф:

I) на рукоятке 93; 101; 142; 162

2) на стержне весла : 149, с. 19
3) в лодке Г150, с. 35^.
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7. Динамограф: | из, с. 18 :

I) на рукоятке ' 93 ;
183; 201];

80, с. ЗГ.
8. Динамометрическая подножка : 80, с. 31 .

9. Тарированный динамометрический датчик на вертлюге 

с. 9 .

2) на вертлюге

3) на подножке

118,

1
10. Вектординамограф ш весле 1 146, с. 32 .

11. Механограф I 48, с. 24; 55, с. 5; 148, с. 9; 149, с. 20 I.и __
12. Пневмограф на подножке и вертлюге | 48, с. 23|.

13. Осциллограф | 96, с. 52 :
1) на рукоятке Г65, с. 82; 95, с. 21];

2) на лопасти ! 1011.и А
14. Гидравлический прибор на подножке, банке к весле I 41, 

с. 28 .

КВк видим, динамические характеристики измерялись 14 прибора- 

)ж преимущественно в точках соприкосновения гребца с инвентарем 

(рукоятка, подножка) и точках передачи усилий лодке (вертлюг).

1.4.2. Приборы автономной регистрации кинематических

характеристик двигательных действий гребда-академиста

Для регистрации кинематических характеристик двигательных 

действий гребца-академиста использовались следующие автономные 

приборы.

1.

2.

3.

Хронометр | 96, с. 52 ;.

Потенциометрический датчик измерения угловых характеристик 
перемещения весла ; 99, с. 68; 189, с. 9-1о!.

Гониометр измерения угла между веслом и продольной осью 

лодки | 2, с. 17; 85, с. 34; 176, с. 16].
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4. Электрогониометр Г13, с. 461.

5. Линейка с подвижным контактом для измерения длины подъезда

40, с. 34 | .

6. Датчик со световым табло для измерения амплитуды перемеще
ния весла Г40, с. 34 .

7. Звуковой датчик между полозками Г 42, с. 25 .

8. Акселерометрический датчик измерения скорости банки отно

сительно лодки, колебаний массы гребца и лодки; 99, с. 68;.

9. Фотоэлектронная система И СВ И, регистрирующая скорость нео-
г л

тягощенного движения | 70, с. 52].
10. Фотоаппараты Г64 , с. 172-17з] .

11. Киноаппараты [ 12, с. II; 48, с. 21; 55, с. 5; 64, с. 172- 

173; 84, с. 19; 86, с. 55; 92, с. 437; 93, с. 584;

147, С. 23; 196, с. 17 .
Г " -1

12. Видеоаппараты | 141, с. 6^.

Таким образом, кинематика измерялась с помощью 12 приборов, 

но, как и в случае динамических характеристик, измерение это преи

мущественно сводилось к регистрации кинематики частей инвентаря 

(перемещение весла и банки относительно лодки).

1.4.3. Приборы автономной регистрации скорости хода лодки

Для регистрации скорости хода лодки использовались следующие 

специально предназначенные для этого автономные приборы.

1. Тахо метрический датчик Г 48, с. 24; 55, с. 5].
2. Электромагнитный датчик [ 56, с. II .

3. Электромагнитная гидротурбина, установленная на носу лодки 
["148, с. 12; 149, с. 18 .

4. Вращающийся барабан со спицами, установленный на носу лод- 
I® [ 48, с. 34-3б].
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5. Вертушка с магнитом | 189, с. 9-10]-

6. Спидограф ^96, с. 52 .

7. Спидограф по В Л'. Абалакову Г 48, с. 34-36 .
1_

8. Кормовой датчик I 2, с. 17 I.в
9. Телеметрическая система Г Ю7; 135 .

10. Телеметрическая система мгновенной передачи информации от 

датчика на расположенном на носу лодки вращающемся бара

бане с радиально расположенными спицами , снабженными на 
концах лопаточками ^ 50; 51 .

1.4.4. Приборы комплексной регистрации различных

характеристик двигательных действий гребца-академиста

Двигательные действия гребца-академиста исследовались с помо

щью не только автономных приборов, регистрирующих одну характерис

тику, но и сложных комплексов приборов, фиксирующих одновременно

несколько разных характеристик. Комплексы эти суть следующие.

1. Радио т ал еме три чес кая система Сарычева (усилия на вертлюге)
Г 3; 1611.
1_

2. Система регистрации^ 581:
‘ и и

1) скорости хода лодки;

2) темпа гребли;

3) сердечного пульса;

4) ритма дыхания.

3. Телеметрическая система записи 2-минутной гребли при ско-

117, с. 159-

рост и лодки 4,2 м/с 108, с. 6

4. Телеметрия, видеозапись и интервьюирование 

185; 126

5. Многоканальная радио телеметрическая система с дальностью 

действия 2 км, .размещенная в академической лодке-одиночке.
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рабочий сектор весел и мгновенную скорость хода лодки. 

Данные по каждому гребцу обрабатываются на ЭВМ "ВАНГ - 

2200 В" с помощью алгоритмической программы "БЭЙСИК" 
[176, с. Iб1.
1_

6. Восьмиканальная лодка-лаборатория, измеряющая 1 189, с. 9-

10!:

1) скорость хода лодки;

2) усилие на уключине;

3) рабочий сектор весла;

4) расстояние, пройденное банкой.

7. Шестиканальная радио телеметрическая система с параллельной 

киносъемкой лодки-лаборатории, регистрирующая усилия, ус

корений и скорость хода банки | 135; 136 .

8. Четырехканальная измерительная лодка-лаборатория, снимаю

щая следующие характеристики : 75, с. 18 |:

1) угол поворота весла загребного гребца;

2) сила, приложенная к веслу загребного гребда;

3) сила, приложенная к веслу носового гребца;

4) угол поворота весла.носового гребца.

Синхронно на микшерное устройство поступает видеосиг

нал отснятого камерой движения гребца. Зта информация син

хронизируется с кривыми только на видеомикшере и перезапи

сывается. При просмотре видеозаписи на левой стороне экра

на водны графические кривые, поступающие из самой лодки, а 

на правой - отснятые движения гребца. Сигналы остаются на 

видеоленте и могут быть в любой момент воспроизведены.

9. Те нз од и на мог ра фич е с кий комплекс регистрации динамических и 

временных характеристик (силы на гребке, времени гребка, 

амплитуды гребка) ! 26, с. 59; 71, с. 51; 76, с. 12; 99,
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1.4.5. Кии орсги стр! ция двигательных Д ей ствий греб па - 

академиста

В литературных источниках имеются высказывания, что съемка 

движений гребца с фиксацией конечных положений (захват, вынос), 

проводимая параллельно с регистрацией скорости хода лодки, позво

ляет установить взаимосвязь формы движений гребли со скоростью

лодки, что важно на первых этапах обучения гребцов ^ 51, с. 61-62 1.

При киносъемке применялись след злющие скорости движения ленты:

I) 24 кадра в секунду ; 84, с. 19; 86, с. 55; 93, с. 584];

2) 32 кадра в секунду 48, с. 21; 55, с. 5; 92, с. 437
3) 50 кадров в секунду Г12, с. II; 196, с. 17 

и следующие киноаппараты:

I) 24 кадра/с - "Киев-164" I 84, с. 19 ;

- "АКС-2" ! 86, с. 55!;
Л.2) 32 кадра/с - "КС-50" ! 55, с. 5];

- "Киев-16-2С" : 92, с. 437

3) 50 кадров/с - "Б0ЛЗКС-Х165Л" (Швейцария), ширина ленты

16 мм : 12, с. II ;

- "МИЛЛИ КЗ Н" ДВМ-55, ши р-на ленты 16 мм , 196, 
1

с. 17 |.
В процессе киносъемки камеру обычно устанавливали таким обра

зом, чтобы оптическая ось ее была перпендикулярна к линии передви
жения объекта съемки [ 12, с. II; 48, с. 21-22; 55, с. 5; 84, с. 19; 

86, с. 55; 196, с. 17].

Сама камера либо оставалась неподвижной 12, с. II; 4-8, с. 21-

22; 55, с. 5; 86, с. 55; 92, с. 437; 196, с. 17 либо со-
г ппрев о ждал а объект на дистанции его следования! 84, с. 19 Каме

ры, не сопровождавшие объект, устанавливались:

I) в 15 м от объекта 196, с. 17
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ГО в 20 '■* ОТ объекта, 12, с. ц] ;

3) в 500 и от финиша | 92, с. 437 .

В качестве тона в плоскости движения объекта располагались:

1) размеченная рейка | 48, с. 21-22 ;

2) два ориентира на расстоянии I м один от другого I 196, 
с. 17].

Следует отметить, что в литературных источниках отсутствуют 

данные о величине угла обтюратора в камерах. Между тем эта харак

теристика имеет безусловное значение для получения резкого изобра

жения на каждом кадре киноленты при высоких скоростях съемки 19, 
с. 277 !.
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1.5. ИЗМЕРЯЕМЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЬНЫХ ДЕЙСТВИИ 

ГРЕБЦА-АКАДЕМИСТА

Полученные в ходе исследования различными средствами, пере

численными в подразделе 1.4, характеристики двигательных действий 

гребца-академиста можно разделить на пять групп:

1) динамические,

2) пространственные,

3) временные,

4) пространственно-временные,

5) измеряемые комплексно.

1.5.1. Динамические характеристики двигатальных действий 

г ре бца - акад е ми ста

Г 1
1. Среднее усилие на гребке | 149, с. 20; 160, с. 10•.

2. Усилия на гребке! 3; 35; 36; 64, с. 172-173; 80, с. 31; 
100; ИЗ, с. 18; 135; 136; 150, с. 32].

3. Усилия в течение 200 м прохождения соревновательной дис-
* г 1
танции ! 96, с. 52 .

I- Ы
4. Средние и максимальные усилия ; 26, с. 59; 108, с. 7; 149, 

с. 22

5. Импульс силы | 14, с.17; 65, с. 82; 71, с. 51; 148, с. 8; 
149; с. 22; 176, с. 1б].

6. Сила, приложенная к лопасти | 65, с. 82; 71, с. 51; 76, 
с. 14-19; 102, с. 5; 152, с. 14; 148, с. б].

7. Внутрицикловая сила на весле (условно приложенная к точке 
весла) | 2, с. 17; 37, с. 29; 41, с» 28; 56, с. II; 75,

с. 18; 99, с. 67; 146, с. 31-32].
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6. Внутри цикловая сила на уключине I 48, с. 23-24; 55, с. 5;
161; 189, с. 9-ю].

9. Сила-, приложенная к рукоятке:

I) на захвате 94, с. 23!;
2) на гребке Г65, с. 821.

1_ -

10. Средняя сила, приложенная к рукоятке

с. 9 ; на гребке : 176, с. 16 I.
13, с. 45; 148,

11. Сила тяги рукоятки Г 37, с. 29; 118, с. 9-11 | на гребке 

Г 93; 101; 142; 162].
12. Максимальная и средняя сила на рукоятке ] 55; 93; 100;

119; 127; 130; 147].

13. Относительная и абсолютная мощность силы на рукоятке при 

гребке относительно веды, 5; 13, с. 48; 56, с. II; 93;

166; 177; 201; 202,.

14. Максимальная сила на рукоятке относительно килограмма мае -
г 1

сы тела гребца 13, с. 48|.
г

15. Сила прогиба стержня весла 149, с. 191.

16. Гидродинамические силы, действующие:

1) на лопасть при гребке | ют];

2) на лодку Г08, с. 67; 148, с. 12 .

17. Внутрицикловая сила:

I) на подножке ; 37, с. 29; 41, с. 28; 48, с. 23-24; 55,
1с. 5; 102, с. 5

г2) на банке \ 41, с. 28; 102, с. 5

18. Динамика силы мышц ног, рук и спины ! 37, с. 29 |.
Г19. Соответствие развиваемого усилия заданному ^150, с. 35].

20. Механическая относительная и абсолютная мощность:
1) за гребок [5; 93; 99, с. 67; 109; 120; 128; 149; 166; 

167; 172; 176, с. 16; 183; 201_];

2) на рукоятке при гребке относительно килограмма массы

тела гребца и. метра , пройденного лодкой 13, с. 48; 56, 
с. II
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Сложность регистра цик и анализа силовых и в ре генных характе

ристик ограничивает исследования в гребном спорте такими направле

ниям , как Л160, с. 7 :
1) теоретический анализ механизма гребли 1 2 3 4 5 6 10; рб; 1бб^;

2) накопление экспериментального материала о силе гребка, 

скорости движения лодки и обработка его упрощенными методами 
_48; 93; 163; 19х].

Анализ динамики двигательных действий затруднен в связи с от

сутствием критериев оценки техники. В частности, кривые усилий, 

прилагаемых гребцом к веслу на проводке, требуют количественной 

характеристики по элементам кривой : 160, с. 8 . Однако рассматри

ваемые в исследованиях элементы выбраны произвольно и выступают 

лишь в качестве иллюстративного материала (например, максимальное 

значение усилий , время гребка, время нарастания усилий до максиму

ма, время снижения усилий до минимума и т.д.).

1.5.2. Пространственные характеристики двигательных 

действий гребца-академиста

1. Углы во всех звеньях опорно-двигательного аппарата | 87, 
с. 586

2. Угол между туловищем и ногами 1 102, с. 5

3. Угол между веслом и продольной осью лодки (рабочий сектор 

весла , или амплитуда гребка) 2, с. 17; 4, с. 8; 26,

с. 59; 37, с. 29; 40, с. 34; 85, с. 34; 99, с. 68; 118, 

с. II; 148, с. II; 176, с. 16; 189, с. 9-ю].
4. Угол между горизонтальной плоскостью и осью бокового ребра 

лопасти (разворот весла) 1 13, с. 46; 65, с. 82; 75, с. 18
5. Длина полозков ! 42, с. 25].

6. сстояние, пройденное банкой Г189, с. 9-10
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7. расстояние, пройденное лодкой за цикл! 56, с. II; 108, 
с. 7; 176, с. 16 .

8. 1&сстояние, пройденное точкой приложения силы 146, с. 31 \

9. Расстояние, пройденное лопастью в воде (длина проводки) 
[и, с. 1б].

1.5.3. Временные характеристики двигательных действий 

гребца -а кад еми ста

1. Время проката лодки за цикл гребка | 43, с. 73; 71, с. 51;
101, с. 42; 108, с. 7; 148, с. 10-11; 149, с. 22].

2. Время фаз Г 101, с. 42 .
и

3. Время опорного и безопорного периода | 26, с. 59; 108,

с. 7; 149, с. 22\.

4. Время гребка : 37, с. 29; 71, с. 51; 93; 101; 142; 143,
с. 19; 148, с. 10-11; 162].

5. Время захвата (от момента остановки банки до момента при-
N г ~1ложения силы к рукоятке; : 94, с. 23

6. Время входа и выхода лопасти из воды в течение 200 м про

хождения соревновательной дистанции 97, с. 52].

7. Время нахождения банки в крайнем переднем положении , 42,
с. 25_].

8. Время изменения усилий; 26, с. 59; 71, с. 51; 108, с. 7;

146, с. 31; 148, с. 10-11; 149, с. 21, 22].
г

9. Время нарастания усилий до максимума : 26, с. 59; 71, с. 51

108, с. 7; 148, с. 10-11; 149, с. 21, 22].
10. Время удержания усилий пр1 90Х от максимума 26, с. 59;

108, с. 7; 149, с. 21-22].

11. Время снижения усилий до минимума ; 26, с. 59; 108, с. 7;
149, с. 21-22].
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I о г..

13.

Вт: гребли |_ М, с. 16; 57, с. 60; 99, с. 67; 108, с. 7; 

176, с. 16; 196, с. 19

Под ритмом гребли понимается отношение времени греб

ка ко времени подготовки, которое составляет I к 1,5-2 
9; 12, с. 12; ЮТ; 169, с. 128; 179].

Ритм зависит от квалификации гребца. Чем ниже квали

фикация, тем сильнее изменяется ритм при переходе с греб

ли большей мощности на меньшую в условиях нарастающего 
утомления I б , а чем она выше, тем стабильнее ритм, ши-

1_ Ш
роко варьируясь в зависимости от темпа , условий, погоды и

класса судна ! 43, с. 74 .

Ритм, в свою очередь, влияет:

1) на уровень средней внутрицикловой скорости хода лодки 
Г83, с. 24 ;

2) на темп гребли ; 43, с. 74 !.

Темп гребли 14, с. 16; 57, с. 60; 58; 84; с. 19; 86, 
с. 55; 99, с. 67; 196, с. 19'.

Темп гребли зависит:

1) от умения создавать упор лопасти о воду до нажима ног 

в подножку при захвате (чем быстрее создается упор, 

тем больше можно повышать темп) 89, с. 13-14;;

2) от уровня квалификации гребца (при низкой квалификации 

повышение темпа гребли влечет за собой снижение скорос

ти лодки из-за увеличения времени гребка, приводящего

к потере мощности в связи с большими снижениями внутри - 

цикловой скорости хода лодки при подготовке) ; 83, 
с. 21™}.

Темп гребли влияет и на параметры гребка. Так, повы

шение темпа уменьшает длину гребка и среднюю работу за 

один гребок Г 97, с. 6б].
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1.5.4. Пространственно-временные характеристики 

двигательных действий гребца-академиста

1. Синхронность выполняемых гребков; 150, с. 351.
2. Ориентировочная форма гребка | 150, с. 35].

— -1
3. Ускорения общего центра массы тела гребца, находящегося 

предположительно (?!) в области живота гребца, т.е. над 

поверхностью воды 13, с. 66; 64, с. 172-173; 102, с. 5; 
135; 13б].

4. Скорость | 64, с. 172-173]:

1) прохождения дистанции 157, с. ‘60 I;

2) хода лодки | 2, с. 17; 48, с. 24, 34-36; 55, с. 5; 58; 
102, с. 5; 189, с. 9-1о]:

- мгновенная среднецикловая 56, с. II; 149, с. 22;
176, с. 1б];

Г™ л
- максимальная и минимальная ! 149, с. 22.;

- в течение 200 м прохождения соревновательной дистан
ции | 96, с. 52];

- для отслеживания ее равномерности I 2, с. 17; 99, 

с. 67|;
р л

- по затраченным усилиям ! 14 9, с. 18 ;

3) перемещения рукоятки на гребке (тяга рукоятки); 84,
с. 19; 86, с. 55; 118, с. II; 143, с. 19; 148, с. II ];

4) хода банки 1135; 136:;

5) изменения угла:
- в коленном суставе Г84, с. 19; 86, с. 55; 196, с. 19

- в тазобедренном суставе относительно горизонтали I 84, 

с. 19; 86, с. 55; 196, с. 191.

Поскольку в литературных источниках имеются высказывания о 

том, что скорость хода лодки является одним из основных источников
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информации о двигательных действиях греб ца-академп ста ! 48, с. 75; 

51, с. 60-62; 55, с. 23, 60; 106, с. 20 , то целесообразно отме

тить, в каких исходных формах она фиксировалась для дальнейших 

исследований.

В литературных источниках встречаются следующие варианты гра

фиков скорости хода лодки.

I. Графики внутри цикл о вой скорости хода лодки только с выде-
г

ленными моментами смены гребка на подготовку ! 12, с. II; 44, с. 52; 

51, с. 62; 56, с. 16-17; 83, с. 21; 85, с. 34-35; 90, с. 522, 524; 

92, с. 437, 438; 168, с. 54, 68-70 .

2. Графики внутрицикловой скорости хода лодки как с выделен

ными моментами смены гребка на подготовку, так и с отмеченными 

уровнями среднего значения внутрицикловой скорости хода лодки 2,

с. 20; 4, с. 19-20; 44, с. 49; 115, с. 15-17; 165, с. 56; 172, 

с. 47; 190'.
3. Графики внутрицикловой скорости хода лодки с отмеченным 

уровнем средне цикловой скорости, максимальной из десяти последова

тельных циклов ! 174, с. 27 .

4. Графики скорости хода лодки нескольких циклов подряд | 51, 

с. 62 |.

Контуры указанных графиков имеют форму:

1) треугольника (повышение до конца проводки и далее пониже

ние 44, с. 52; 168, с. 541;
2) трапеции (повышение до конца проводки, удержание на посто

янном уровне - плато трапеции - до первой половины подготовки и 

далее понижение) | 168, с. 68-70].

КЦк видим, моменты изменения скорости хода лодки в разных ис

точниках определяются неоднозначно. Так, максимальная точка ско

рости хода лодки указывается:
I) в конце проводки из-за прилагаемых гребцом усилий Г26,
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с. 59-61; 85, с. 24 I (на заносе скорость уменьшается из-за допол

нительного незначительного движения , сообщаемого лодке гребцом при 

его подъезде) 26, с. 59 ;

2) в первой трети подготовки, когда эффективной опори лопасти 

о воду нет. В этот момент лодка получает дополнительный импульс от 

массы гребца. При этом чем больше разница в массе гребца и лодки , 

тем эффективнее воздействие гребгр. на лодку, чем и объясняется од

но из преимуществ гребцов, обладающих большей массой. Чтобы ис

пользовать это явление, спортивные гребные лодки стремятся макси

мально облегчить. Так, вес восьмерки уменьшен со 130 до 80 кг 59, 
с. 28-291

1.5.5. Комплексно измеряемые характеристики двигательных 

д ей ствий гр еб ца -акад еми ста

Комплексно измерялись следующие группы характеристик двига

тельных действий гребца-академист а.
1. Г13, с. 45-46;:

1) средняя сила на рукоятке;

2) амплитуда весла;

3) средняя скорость лодки;

4) расстояние, пройденное лодкой за цикл;

5) относительная и абсолютная мощность на рукоятке при 

г ре бке;

6) относительная и абсолютная работа силы на рукоятке.
2. Г13, с. 4б1:

1) максимальная сила на рукоятках относительно килограмма 

массы тела гребца;

2) относительная и абсолютная мощность на рукоятке пр* 

гребке относительно воды;
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3) относительная и абсолютная механическая работа силк на 

рукоятке при гребке относительно килограмма массы тела 

гребца и метра, пройденного лодкой.
3. Г26, с. 59; 37, с. 29

а
1) время гребка;

2) амплитуды на гребке;

3) сила на уключине при гребке;

4) сила на подножке при гребке;

5) сила на рукоятке при гребке;

6) перечисленные характеристики в сопоставлении со скорос

тью лодки.
4. ' 48, с. 24; 55, с. 5 :

1) скорость лодки;

2) сила на подножке;

3) сила на уключине;

4) механическая работа движения весла.
5. [ 71, с. 51]:

I) амплитуда гребка;

2) скорость проводки весла.
6. Г 75, с. 18]: .

1) угол наклона в вала к поверхности воды;

2) сила на весле.
7. [ 84, с. 19; 86, с. 55]:

1) скорость изменения угла наклона туловища;

2) скорость изменения угла в коленном суставе;

3) скорость перемещения рукоятки на гребке;

4) средние темп и ритм.
8. ! 96, с. 52]:

л
1) скорость хода лодки;

2) усилия;

3) времй входа и выхода лопасти из воды.
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9. Г102, с. 5':

1) скорость хода лодки б цикле;

2) угол между туловищем и ногами;

3) сила на лопасти;

4) сила на подножке;

5) сила на банке;

6) ускорение общего центра массы тела.
10. ; 108, с. ?]:

1) сила максимальная;

2) сила средняя;

3) отношение максимальной силы к средней;

4) время проката лодки за цикл;

5) время подготовки;

6) время проводки;

7) время нарастания усилия;

8) б р е мя уд е ржа н ия ус ил ия;

9) время снижения усилия;

10) ритм.
11. [и9, с. 21-221:

1) сила максимальная;

2) сила средняя;

3) время нарастания усилия;

4) время удержания усилия;

5) время снижения усилия;

6) время цикла;

7) время опорного периода;

8) время безопорного периода;

9) импульс силы;

Ю) скорость хода лодки максимальная;

11) скорость хода лодки минимальная;

12) скорость хода лодки средняя.
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I?. 1 150, с. 35]:

1) соответствие развиваемого усилия заданному;

2) синхронность выполняемых гребков;

3) ориентировочная форма гребка.

13. ! 176, с. 1в\:

1) среднецикловая скорость хода лодки;

2) расстояние, пройденное лодкой за цикл;

3) импульс силы на рукоятке за гребок;

4) амплитуда перемещения весла;

5) механическая работа силы на рукоятке за гребок;

6) ритм.

14. Г 189, с. 9-Ю]:

1) скорость хода лодки;

2) сила на уключине;

3) амплитуда перемещения весла;

4) расстояние, пройденное банкой.
15. ! 93; 101; 142; 162]:

1) сила на гребке;

2) время гребка.

Из вышеприведенного видно, что при исследовании двигательных 

действий гребца-академиста устанавливались всевозможные их харак

теристики в различных сочетаниях. Тем не менее один из главных ис

точников информации о двигательных действиях гребца - скорость хо

да лодки - представлен в виде неоднозначно трактуемых графиков, на 

которых зафиксированы лишь моменты смены гребка на подготовку и 

средние уровни скорости. О тенденциях изменения скорости хода лод

ки не говорится ни в одной работе.
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1.6. ПАРАМЕТРЫ ХАРАКТЕРИСТИК В ЦИКЛЕ ГРЕБКА И ЕГО ЧАСТЯХ

Приводимые в литературных источниках параметры различных ха

рактеристик в цикле гребка и его частях представлены в табл. 1.1 

и 1.2.

Из табл. 1.1 следует, что цикл гребка в целом выражает толь

ко одна характеристика - временная. Остальные характеристики отно

сятся к частям цикла и имеют расхождения, доходящие до единицы.

В табл. 1.2 можно заметить большую вариативность параметров 

таких пространственных характеристик, как угол между туловищем и 

вертикалью в начале захвата (3 варианта) , в начале выноса (6 вари

антов), угол между веслом и горизонталью в начале захвата (8 вари

антов), в начале выноса (7 вариантов) , амплитуда движения туловища 

от захвата до выноса (3 варианта), амплитуда весла (6 вариантов), 

длина хода банки (2 варианта). Кроме того, ничего не говорится о 

параметрах характеристик в конце захвата и выноса. Да и приведен

ные параметры характеристик в начале захвата и выноса относятся 

лишь к некоторым частям опорно-двигательного аппарата гребца, тог

да как положение остальных частей (плеча, предплечья, кисти, голо

вы , верхней и нижней части туловища) вообще никак не характеризу

ется.



Рекомендуемые в литературных источниках оптимальные параметры 
временных и динамических характеристик цикла гребка и его частей

Таблица 1.1

Цикл
гребка

Части цикла гребка Литературный
источникподготовка захват гребок . вынос

П
ро

до
лж

ит
ел

ьн
ос

ть

о

0,8-0,9 с (для 
восьмерок)
1,0-1,2 с (для 
одиночек и 
двоек)

0,06 с 0,6-0,7 с 
(для мастеров)
0,7-0,8 с (для 
остальных)

| ..........

0,09-0,12 с

18, с. 41

0,8-1,2 с 0,3-0,4 с 0,6-0,85 с 0,09-0,12 с [69, с. 84]
1,6 с 0,08 с 0,1 с 0,5 с 0,9 с [101, с. 421

!0,03-0,08 с [169, с. 14з]

- - ■

60* |4*
1
11

40-42* 3-4Х (для 
мастеров)
6-7# (для 
остальных)

118, Со 41]

________ 32-43* более 5О# [87, с. 585]
1
|

не более 30- 
40? времени 
выхода лопасти 
из воды

[90, с. 527]; 
[92, с. 440]

г
1 аЗ1 ж

1
И Ъч X 1■Н 1_

Гс#
!

0-80*
-

80-100* 80-0* [69, с. 84]; 
[85, с. 7-8]

« 13 01 Ч ^ 11 § 1 и• о | а
1____ !__ ________

:• 15 кг (парное 
весло)
25 кг (распаш
ное весло)

:94, с. 2з]
1_ -1



У
го

л ме
ж

ду
 час
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иг
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ог
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ар
ат

а (в
 гра

ду
са

х)

Таблица 1.2
Рекомендуемые в литературных источниках оптимальные параметры 
пространственных характеристик положений и движений частей 

опорно-двигательного аппарата и инвентаря

Т“

Бедро - голень_____  __ ___________
Бедро - туловище____ 25-30^ [49, с. 16_]
Бедро - горизонталь ! 40-45^18, с. 4б1
“ “ ____ ПГП п с-о Г ТО Л иг'

Части цикла
начало захвата

гребка 
начало выноса

50° [49, с. IбГ]
“Л.

8-10° [18, с. 46]

Голень - горизонталь 80-85 [ 18, с. 46]
Фтгттл-птжттто Г) йг>т,,тго пГТтЛ ОП-'ЗГр Г 771 •] Туловище - вертикаль!!) 20-30^ [77];

|2) 25^30° [47, с. 291; !з) 30° 1153 с. 68; 69, 
с. 85"; 117, с. 17]

Амплитуда движений 
от захвата до выноса

и

—

Весло -

4)

11-

горизонталь ' I) 10п4(? [67, с. 45]7 
12) 35° Гб9, с. 91; 85,
I ^ с- 24о1;г
3) 45-48° .[49, с. 141;
4) 46-48° ! 146, с.33];
5) 55° Лр8, с. 46]; 

|б) 55- 60^ ,77];
7) 60-70 Г117, с. 15; 

I . 125, с."7];18) 73° [125,‘с. 5]

15-20° [90, с. 527]; ! I,
[92, с, 440]; „ I 2.
20*25° Г18, с. 36,45;; 3 
25° ГП7, с. 17.1; " 
25-30°, [47, с. 31; 49, "
с.п 16];
30° 115, с. 68; 18, 
с. 31; 44, с. 68; 47, 
с. 29; 49, с. 14; 69, 
с. 85; 166, с. 811 : 
35-40° [П4, с. Ш]
10-30° [67, с. 451; 
ЗОдЗ^0 [77];
31° 1125, с. 5];,
35° П58, с. 46
30-40°" [117, с. 15;
125, С. 71;

-40° Г49, С.35*40° [491 с. 14] ; 
55° [69, с. 91; 85, 
с. 24]

5)

6)

55^ Й17, с. 17];] 
55*60° [18, с.45 -1 
60° 115, с. 68; ' 
47, с 31];
50- 60° [69, с.85]

70-1ф°[ [67,слУП 
80-88Х [49, с.14,| 
83*8<э [146,с.33] | 
90° '857 с. 24;
1581 с. 46; 116,
с • Я4о:

90-110° [И7, 
с. 15; 125,с.7];| 

104° [125, с. 5]



Продолжение табл. 1.2

Части цикла гребка Амплитуда движений
начало захвата начало выноса от захвата до выноса

Длина
хода

рукойтки 1) 136-14 
х с. 45

2) 136-15'
с. 86

0 см [18,

? СМ г69,

-

банки
!

1) 63-70 см [40, 
с. 35 ! *

2) 75-78 см [132,
с. 12]
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1.7. КРИТЕРИИ ОЦЕНОК, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ 

ДВИГАТЕЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ ГРЕБЦА-АКАДЕМИСТА

№к известно, любое исследование базируется на определенных 

критериях, определяющих направление исследования, рассмотрим кри

терии оценок, используемые при исследовании двигательных действий 

гребца-академиста.

1.7.1. Основной критерий оценки двигательных действий 

гребца-академиста

Одним из основных критериев оценки двигательных действий 

гребца-академиста в некоторых литературных источниках называется 

скорость хода лодки _48, с. 75; 51, с. 60; 55, с. 60; 106, с. 20_ 

Этот показатель рассматривается как источник информации о 

двигательных действиях гребцов-академистов 106, с. 20:, отражаю

щий уровень развития специальных физических качеств и технической
г л

подготовленности 48, с. 75], от которого зависит успешность ре

шения двигательной задачи 55, с.. 23 . Особенно ценна информация 

о мгновенной скорости хода лодки в любой момент гребка, позволяю-
Г 1

щая контролировать движения гребца и управлять ими 51, с. 60 .

Внутри цикловая скорость хода лодки изменяется в зависимости 

от следующих характеристик:

1) характер внутри цикловых действий гребца ; 165, с. 56 ;
2) величина средней внутри цикловой скорости хода лодки Г165, 

с. 56 ;

3) величина средней дистанционной скорости хода лодки 172, 

с. 48 ;

4) мера превышения массы гребца массы лодки (у более тяжело

весной команды более крутая кривая скорости, т.е. менее выгодная
Г172 , с- 481.
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Колебания скорости хода лодки внутри цикла закономерны, и 
полностью устранить их нельзя 172, с. 48*]. Для минимизации этих 

невыгодных колебаний необходимо следующее:

1) ускоренно перемещаться к корме лодки, что образует силу, 

направленную по ходу передвижения лодки | 165, с. 62 ;

2) быстро выполнить захват и создать прочную опору лопасти о 
воду [172, с. 48];

3) удлинить полозки 1 172, с. 48 ;

4) эффективно использовать массу гребцов при гребке~172, 
с. 481.

Равномерность скорости хода лодки в цикле зависит:
1) от перемещения массы гребца в лодке 51, с. 62; 86, с. 54^
^ г ~г
2) от ускоренного подъезда ! 168, с. 67 !;

3) от сопротивления воды (увеличение скорости лодки в два ра 

за увеличивает сопротивление воды в четыре раза, что требует уве

личения мощности работы гребгр в 8 раз) | 172, с. 46 .

Таким образом, незначительное увеличение соревновательной 

скорости хода лодки достигается за счет занчительного увеличения 

мощности работы гребца 172, с. 46; 174, с. 28 . Поэтому лучшая 

скорость хода лодки - это почти не колеблющаяся высокая средняя 

скорость ; 115, с. 17; 148, с. 12; 149, с. 22; 166, с. 21-22; 172, 

с. 46^, проявляющаяся при равномерном ходе лодки Г 149, с. 22 .

Повышение уровня средней скорости хода лодки зависит:

I) от повышения физической тренированности гребцов, так как 

увеличение скорости требует увеличения работы в квадрате I 165,
С. 57"];

2) от уменьшения времени гребка, т.е. изменения характера

согласно третьему закону механикидвижений гребца Г165, с. 57 

(действие равно противодействию) в таком соотношении: чем выше
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6. Показатели структуры гребка ! 26, с. 59:
1) усилие (максимальное и среднее);

2) время нарастания, удержания и снижения усилия;

3) время опорной и без опорной фаз;

4) амплитуда гребка.
7. Г I, с. 19]:

1) средняя мощность за 4 минуты гребли;

2) разность мощности между первой и последней (четвертой) 

минутой гребли;

8.

3) характер распределения мощности по всем четырем минутам 

гребли. •

13, с. 48|:

1) максимальная сила на рукоятке относительно килограмма 

массы тела гребца;

2) абсолютная и относительная мощность силы на рукоятке 

при гребке относительно воды;

3) абсолютная и относительная механическая работа силы на 

рукоятке при гребке относительно килограмма массы тела 

гребда и метра пути.
9. Г 108, с. 71:

1) прокат лодки за цикл (60 х скорость лодки/темп);

2) время нарастания, удержания и снижения усилий;

3) время гребка и подготовки;

4) ритм;

5) отношение среднего усилия к максимальному.

10. 'Время пребывания банки в крайнем переднем положении (чем 

короче это время, тем выше квалификация гребца) ! 42,
с. 2б].

11. [85> с* 4]:

1) качество работы лопасти в воде;

2) скорость лодки.
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средняя скорость лодки и темп, тем меньше время для разгона и тор

можения кассы гребца и тем больше величина изменения скорости масс 

и значение сил инерции. Т&ким образом, при изменении моментов при

ложения наибольших усилий изменяется характер движений гребца 
[165, с. 611;

3) от подбора оптимального для данного экипажа ритма, позво

ляющего эффективно управлять процессом технического совершенство
вания : 83, с. 24I.

1.7.2. Критерии оценки уровня технического мастерства 

(подготовленности) гребца-академиста

В литературных источниках предлагаются следующие варианты 

критериев оценки уровня технического мастерства (подготовленности) 

гребца-академиста , являющегося важнейшим ориентиром для управления
Г 1тренировочным процессом -149, с. 18:.
!_ _1

1. Анализ формы кривой изменения усилий, т.е. исследование 

взаимосвязи следующих физических величин, определяющих 

движение:

1) усилие, условно приложенное к точке весла;

2) расстояние, пройденное этой точкой;
Г "13) время изменения усилий ! 146, с. 31].

2. Коэффициент полезного действия, равный отношению теорети
ческой мощности к суммарной мощности на рукоятке [ 174,

с. 28!.

3. Уровень мощности при одинаковой скорости лодки (чем меньше 
мощность, тем выше мастерство) Г174, с. 27-28 .

4. Время удержания усилий | 146, с. 31; 149 .

5. Внутрицикловые усилия на весле в зависимости от угла пово

рота весла или расстояния, пройденного условной точкой 
приложения силы Г146, с. 31 .
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12. Характер изменения скорости хода лодки при подготовке

106, с. 22].
13. ! 44, с. 68; 47, с. 31]:

1) быстрота смены направления передвижения гребца при за

хвате и выносе;

2) скорость введения лопасти в воду.

14. размах усилий , определявши по разнице шксиаиальных и ми- 

нимальных значении ! 141, с. 14-15!.

15. Среднее значение показателей группы спортсменов высокой
Г *1

квалификации 1 24, с. 47 ;.х , I -1
16. Единообразие выполнения основных технических элементов 

гребка, определяемых записью усилий на лопасти при разных 
режимах работы Г132, с. 14].

17. Усилия на лопасти, а не внешний рисунок движений 149, 

с. 18].
18. г26; 54, с. 36; 77; 84; 151; 182; 184; 188; 1981:

1) использование веса спортсмена на гребке;

2) непрерывность, цикличность движений гребца;

3) максимально возможная длина гребка;

4) динамичность и быстрота разгибания ног ("прыжок” от 

подножки);

5) равномерность движения лодки в цикле и по дистанции;

6) горизонтальность траектории рукоятки;

7) расслабление мышц.
19. [ 7, с. 23]:

1) прохождение дистанции в одиночке на время;

2) отсутствие горизонтальности тяги (весло всплывает во 

время проводки); *

3) укороченный гребок, плохая группировка перед началом 

гребка;
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4) отсутствие горизонтальности заноса;

5) задержка весла в воздухе перед началом гребка, задира

ние весла, промашка;

6) неточное окончание гребка;

7) отсутствие непрерывности в цикле гребка, остановка 

весла возле живота;

8) прострел банки, запрокидывание туловища в начале греб

ка ;

9) потеря баланса;

10) плохое руление.

1.7.3. Критерии оценки уровня эффективности двигательных 

действий гребца-академиста

Критерии оценки уровня эффективности двигательных действий 

гребца-академиста представлены в литературных источниках в следую

щих вариантах.

1. Сила и ускорение | 157, с. 16 .

2. Скорость лодки, зависящая от скорости перемещения рукоятки 

весла | 84, с. 19

3. Длина полозков, так как работа ног является ведущим зве

ном, вокруг которого строится "оформление” гребка : 42,

с. 25 .

4. Величина и продолжительность усилий на уключине, подножке

и рукоятке Г 37, с. 29 .
^ г 1

5. Коэффициент полезного действия экипажа | 108, с. б , рас

считываемый по формуле:
^ бо • ^ • е • Ил

9 "и" з'рср
100?,

где С> - безразмерный коэффициент сопротивления воды;

- массовая плотность воды;
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Х/л - средняя скорость лодки за цикл; 

и - объемное водоизмещение лодки вместе с гребщми; 

РСр - среднее усилие в цикле;

- амплитуда рукоятки;

Т - темп гребли;

Ъ - количество членов экипажа.

Чем ближе К) к 100?, тем ниже потери мощности из-за 

неравномерности скорости лодки в цикле. Поскольку ^ за

висит от скорости лодки, то измерение должно осуществлять

ся при одинаковых скоростях всех лодок, участвующих в ис

следовании. Однако выполнение этого условия на практике 

весьма проблематично.

6. Амплитуда движений частей опорно-двигательного аппарата 

гребца (чем больше амплитуда, тем эффективнее работа) ! 18, 
с. 45; 99, с. 27].

7. Принципы эталона эффективной техники ; Ц7, с. 16-21; 125, 
с. 6-8*1:

1) длинный гребок;

2) минимальная амплитуда вертикальных колебаний;

3) правильная динамика распределения силы тяги за рукоятку 

при гребке.

Несмотря на большое разнообразие используемых коэффициентов и 

характеристик для оценки уровня эффективности двигательных дейст

вий, ни один из этих показателей не служит определению степени ре

ализации цели двигательных действий гребца-академист а.

1.7.4. Критерии оценки уровня рациональности двигательных 

действий гребца-академиста

Критерии оценки уровня рациональности двигательных действий 

гребца-академиста представлены в литературных источниках в таких
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вариантах.

1. Равномерность хода лодки при более высоком уровне средней
Г 1

скорости ее движения : 103, с. 741 .

2. Наименьшие отклонения мгновенной скорости лодки в цикле 
гребка от одинаковой средней I 56; 108 Это требование 

объясняется необходимостью развивать значительно большую 

мощность при переменной скорости для достижения такой же 

средней скорости, нто и при равномерном движении 88;
1741.

3. Сопоставление данных о скорости лодки с усилиями, временем 

гребка и подготовки и амплитудой гребка 26, с. 59 >.

4. Критерий оценки абсолютной эффективности двигательных дей

ствий , которым является коэффициент полезного действия 

экипажа (см. п. 5 в предыдущем подразделе) I Ю8, с. 6 |.

1.7.5. Критерии оценки уровня качества двигательных 

действий гребца-академиста

Критерии оценки уровня качества двигательных действий греб да - 

академиста представлены в литературных источниках в таких вариан

тах.

1. Кривая "сила - время" | Ц7, с. 159-185; 126, с. 56:.

2. Кривые сил, анализируемые по среднему значению большого 
числа зарегистрированных кривых Г 160, с. ю].

3. Величина усилия на уключине (используемая сила) и на под

ножке (приложенная сила) 76, с. 121.

4. Мощность на весле, удерживаемая на высоком уровне во время 

всего гребка 69, с. 89; 85, с. 21 |.

5. Коэффициент эффективности гребли, рассчитываемый по отно

шению средней силы к максимальной | Ю8, с. 7 .
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В то же время для оценки уровня качества двигательных дейст

вий не используется такой критерий, как процент элементов, содей

ствующих реализации цели двигательных действий.

1.7.6. Критерий оценки индивидуальных особенностей 

двигательных действий гребца-академиста

Критерий оценки индивидуальных особенностей двигательных дей

ствий гребца-академиста представлен в литературных источниках в 

следующих вариантах.

1. Графики сигналов усилий ; 149, с. 1б].

2. Время нарастания, удержания и снижения усилий : 149, с. 21

3. Согласованность работ ног и рук при захвате, влияющая на 

другие параметры и на совместные действия команды ! 94,

с. 26 .

4. Величина вертикальных амплитуд весла при захвате и выносе 
_49, с. 14].

Всего в рассмотренных литературных источниках встречается 19 

вариантов критериев технического мастерства, 6 - эффективности,

4 - рациональности, 5 - качества и 4 - индивидуальных особенностей 

двигательных действий греб ца-академи ста.

Не приходится сомневаться, что столь значительная вариатив

ность критериев свидетельствует о разных подходах к исследованию 

двигательных действий г ре б ца-академи ста. Эта мысль подтверждается 

следующими исходными установками, декларируемыми в исследованиях.

I. Явление продвижения лодки вперед становится понятнее, если 

рассматривать его, не обращая внимания на происходящее внутри лод

ки, т.-е. на гребца. Данное утверждение подкрепляется рисунком с 

изображением лодки, весла и "черного ящика" вместо человека Г 15,

с. 65, 70 . Иными словами, двигательные действия предлагается ис-
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следовать, не принимая их во внимание (?•). В таком случае стано

вится понятным и то, почему приборы регистрации динамики и кинема

тики преимущественно используются для фиксации действий частей ин

вентаря, а не о по рно-двигательного аппарата гребца (см. пп. 1.4.1 

и 1.4.2).

2. Гребец рассматривается как шарнирный механизм, каждое зве

но которого имеет длину и массу, сосредоточенную в точке центра

массы этого элемента I 88, с. 71 При этом центр общей тяжести

гребца предполагается находящимся в области живота ^ 15, с. 66

Думается, что подобная приблизительность в нахождении точек 

отсчета, особенно такой важной для измерения динамики, как общий 

центр массы тела, также является причиной появления неконкретных 

описаний двигательных действий гребца-академиста.
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ВЫВОДЫ ПО РАЗДЕЛУ

Анализ литературных источников, посвященных исследованию дви

гательных действий гребца-академиста, позволяет сделать следующие 
в ыв оды.

1. Процесс совершенствования конструкции гребного инвентаря 

привел к появлению трех стилей двигательных действий греб

ца-академист а.

2. Двигательные действия гребца-академиста исследованы в 

большом объеме. Это подтверждается следующим количеством 

использованных приборов и измеренных характеристик:

1) динамические характеристики измерялись 14 приборами, 

кинематические - 12, скорость - 10, кмполексная регист

рация велась 9 приборами;

2) измерены 20 динамических характеристик, 10 пространст

венных, 13 временных, 4 пространственно-временные и 15 

групп комплексно измеренных характеристик.

3. Ш заключительном этапе исследования двигательных действий 

гребца-академиста они представлялись по-разному, причем 

некоторые описания оказывались взаимоисключающими. Так, в 

рассмотренных литературных источниках:

1) цикл гребка делится или на 2 периода, или на 2 фазы, 

или на 3 фазы, или на 4 фазы, или на 5 элементов;

2) названия 4-фазных циклов гребка имеют б вариантов, 3- 

фазных - 5, 2-фазных - 8 и 2-периодных - 5 вариантов;

3) названия отдельных фаз имеют 35 вариантов, а периодов - 

12 вариантов;

4) термин "элемент" имеет 8 вариантов толкования;

5) термины "период", "фаза" и "элемент" часто употребляют

ся как синонимы;
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6) момент, с которого начинается цикл гребка, нигде не 

указан;

7) исходное положение и двигательные действия гребца-ака

демиста насчитывают в сумме 40 вариантов разных описа

ний , в том числе 5 описаний основного положения, 8 под

готовки, 7 захвата, б гребка и 14 выноса;

8) наибольшее число вариантов (по 8) имеют описания после

довательности включения в работу частей опорно-двига

тельного аппарата гребца и инвентаря при захвате и вы

носе;

9) исходные положения не отделены от двигательных действий 

(отдельно описано только исходное положение подготовки, 

но и оно представлено как основное положение цикла 

гребка в целом, а не подготовки);

10) признак начала части цикла гребка указан только для 

подготовки и захвата, причем для подготовки в 2 вари

антах. Однако и эти признаки лишь упоминаются в общих 

описаниях частей цикла -и специально не выделяются;

11) двигательные действия частей о порно-двигательного ап

парата гребца и инвентаря описываются по циклу в ше

лом, без указания взаимосвязи с двигательными действи

ями остальных частей опорно-двигательного аппарата и 

инвентаря;

12) встречаются слова неконкретного смысла типа "хорошо - 

плохо", "много - мало";

23) отсутствует возможность реально учитывать индивидуаль

ные антропометрические особенности конкретного гребца- 

академиста.

Подобное состояние описаний в литературных источниках

не позволяет получить полное представление о двигательных

действиях гребца-академиста при пользовании только одним
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каким-либо источником.

4. Двигательные действия гребца-академиста исследовались с 

применением разных методов и подходов, вследствие чего:

1) наблюдается значительная вариативность применяемых кри

териев , причем наибольшую вариативность (19 вариантов) 

имеет основной критерий - критерий оценки уровня техни

ческого мастерства;

2) параметры временных и динамических характеристик сущес

твенно разнятся между собой в разных источниках;

3) вариативность параметров пространственных характеристик 

наблюдается в 6 из 16 случаев;

4) сведения о каких-^ибо параметрах в конце захвата и вы

носа отсутствуют;

5) скорость хода лодки представлена в разных контурах , на 

которых отмечены средние уровни скорости и моменты сме

ны гребка на подготовку;

6) тенденции изменения скорости хода лодки не исследова

лись;

7) измерялись преимущественно динамические и кинематичес

кие характеристики частей инвентаря, а не опорно-двига

тельного аппарата гребца-академиста.

5. Двигательные действия гребца-академиста не исследовались с 

помощью системного подхода, вследствие чего:

1) целевая программа двигательных действий гребца -акаде

миста не указывается;

2) цикл гребка как система не рассматривается;

3) элементный состав цикла гребка не установлен;

4) индивидуализация характеристик двигательных действий 

гребпр-академиста не обеспечена.

Следует отметить, что о необходимости системного под

хода к исследованию двигательных действий человека' го во-
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рится с 1966 г. 23; 28; 3т1. В настоящее время он приме 

няется только при исследовании двигательных действий лыж- 

19; 22; 2^, пловца ! 155; 156:, ходоканика -гонщика

33; 124 и бегуна бо].
6. В заключение можно сказать, что при исследовании цикла 

гребка особое внимание необходимо уделить его переходным 

частям (захват и вынос). Они наиболее быстротечны; в них 

направление передвижения гребца и весла меняется на проти 

воположное. Поэтому эти части цикла гребка наиболее слож

ны, а координация двигательных действий в них наиболее 

трудна. Кроме того, эти части наименее исследованы, что 

подтверждается наличием наибольших расхождений в их описа 

ниях.

При определении частей цикла гребка их следует имено 

вать по содержанию, отражая в названиях и сущность двига

тельных действий гребца-академиста.
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2. ИСХОДНАЯ КИНЕМАТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Перед исследованием информации о движениях частей тела гребца 

в лодке необходимо указать последовательность ее сбора с помощью 

специальной аппаратуры. Поэтому рассмотрим прежде всего организации 

киносъемки цикла движений гребца в лодке-, обработку кинограмм на 

перфорирующем координатомере и перфолент на ЭВМ.

После уточнения контингента наблюдаемых гребцов укажем только 

те характеристики кинематических фаз , которые приемлемы именно в 

данном исследовании. Они, в свою очередь, образуют модель тела греб

ца в данной работе.

После этого определим такое начало цикла гребка, которое наибо

лее удобно для сопоставления циклов у всех наблюдаемых гребцов.

Затем проиллюстрируем как первичные (чистые) графики характерис

тик кинематических фаз , так и эти же графики, но с выделенными на 

них моментами смены кинематических фаз.

Сбор кинематической информации заканчивается после кодирования 

названий кинематических фаз. Иллюстрация информационных карточек по

кажет рабочее оформление основного носителя исходной информации в 

данном исследовании.

2. I. Киносъемка цикла движений гребца

Киносъемка цикла движений гребца осуществлялась на непроточных 

водоемах. Съемка производилась модифицированной ускоренной кинокаме

рой "Пентафлекс", имеющей скорость съемки 50 кадров в секунду, угол 
обтюратора 30° и позволяющей испсгльзовать кинопленку шириной 16 мм. 

Камера снабжена электроприводом и стабилизатором скорости съемки, 

что обеспечивает долговременную относительную не стабильность часто- 

ту съемки не" более 0,1?. Таким образом, ошибка "на 100 кадров'[состав

ляла ±0,05 кадра.
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г<Камера устанавливалась на ытатизс на берету водоеме таки 

зом, чтобы оптическая ось объектива проходила на высоте I м над по

верхностью акватории. Фокусное расстояние и удаленность плоскости 

съемки от плоскости кинокадра зависели от состояния берега и аквато

рии конкретного водоема и имели на разных водоемах разные значения. 

Однако во всех случаях неизменными оставались следующие условия:

I) в кадре при предельном для него увеличении помещались полно 

изображение тела гребца и не менее 3 меток фона , расстояние морду

которыми в плоскости съемки равнялось I м;

2) угол сектора съемки составлял не более 15°, что сохраняло 

изображение объекта съемки неискаженным в течение всего эпизода

съ емки;

3) гребцы проходили сектор съемки с ходу на максимальной для 

них скорости лодки.

Перед началом -киносъемки на теле каждого исследуемого гребца 

контрастными крестообразными метками отмечались пересечения осей 

частей его тела. Кинематические характеристики цикла движений греб

ца и движения лодки определялись по пространственным и временны?.! 

параметрам этих меток (а также одной метки на вертлюге) с помощь- 

перфорирующего координатомера и ЗВМ.

2.2. Перфорирование координат точек исследуемого объекта 

и фона

Обработка кинограмм на координат о мере начиналась с выделения 

на кинограмме полного цикла движений гребца, которое выполнялось 

следующим образом. Сперва устанавливался кадр, который соответство

вал перпендикулярному положению оси камеры относительно плоскости 

съемки. Далее определялись идентичные положения частей тела греб г# ,

равноудаленные от этого условного „центрального; кадра, которые при-
^ ^ * -*-. "*^* •>- е •*- - > - ->* ?-*: -- — •• -■* ^ - '•> -

ни машись ..за начало- й .конец гголного цикла .движений гребца. "Затем на
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каждом кадре, начиная с первого и кончая последним кадром цикла, пер 

форировались координаты 14 точек: 10 точек объекта и 4 точек фона. 

Нумерация точек на всех кинограммах оставалась неизменной. Она при

ведена в табл. 2.1 и проиллюстрирована на рис. 2.1. Пропуск отдель 

ных точек и нарушение их очередности при перфорировании не допуска

лись. Не видимые в кадре точки заменялись точкой неопределенности.

2. 3. Обработка перфолент на ЭВМ

1-С:нематические характеристики цикла движении ттр1 ^'Чл Л ЛГ! "Г'РТТ РТТ ССч V/11 ^ л. /1

лись на ЭВМ по специальной программе.

Положение одной точки на плоскости или взаимное расположение 

двух либо трех точек описывалось с помощью следующих пространствен

ных характеристик:

1) угол:

- между осями двух частей тела гребф;

- между осью одной части тела гребца и горизонталью;

2) расстояние:

- горизонтальное между двумя точками;

- вертикальное между двумя точками;

- действительное между двумя точками;

- действительное между точками объекта и фона .

Изменение положения точки объекта описывалось с помощью таких 

кинематических характеристик, как значение координаты точки, шаг 

координаты точки (разность значений двух последовательных коорди

нат) и скорость координаты точки. При этом каждая кинематическая 

характеристика может прилагаться к любой пространственной.

Результаты обработки данных на ЭВМ представлены в виде графи

ков и кадровых таблиц. На них описана временная зависимость иссле

дуемых характеристик по кадрам в пределах всего цикла гребка. Ось 
значений, направляется на лйсте снизу~вверх, Ь ось'времени -..слева 1 г
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Таблица 2.1

Соположение меток измеряемых точек (см. рис. 2.1)

Г
Номер
точки Местоположение метки Компонент 

объекта
---------------

1

2 | 
3 I 

• - 4

Но(10К СТОПЫ

Голеностопный сустав 

Коленный сустав

Ноги

г
II-

4 I Тазобедренный сустав
5 \ Плечевой сустав

7

4
Туловище

Мочка уха

Локтевой сустав 

Лучезапястный сустав 

Дистальная точка кисти

Голова

7 ! 
8 !

9 I
1

Руки

110 I Верхняя точка оси вертлюга I Лодка



97

Рис. 2.1. Расположение меток измеряемых точек на теле гребца 
и лодке.
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направо. Кг оме того, ось времени г газиков и г о с т юа нетвен но совпала от 

с осью времени кадровых таблиц. Тем самым воз мелко сопоставлять дан

ные таблиц с графиками. Неопределенные и выходящие за пределы листа 

зкачения п роиус кав т с я.

В данной работе использованы графики и их кадровые таблицы — 

только для тех характеристик, которые позволяют проследить тенденции 

внутрицикловой скорости лодки и тенденции движений ног, туловища и 

рук гребца.

2. 4. Кон тин г ент па блюда еыых гребцо:

К киносъемке было привлечено 30 гребцов-академистов одиночни

ков обоего пола, имеющих разную спортивную квалификацию > возраст и 

антропометрические особенности. Каждый гребец имеет конкретный по

рядковый номер, который определялся исходя из спортивной квалифика

ции, продолжительности занятий академической греблей и пола спортс

мена. Тем самым порядковый номер гребца одновременно служит и пока

зателем его спортивной квалификации по сравнению с другими гребца

ми, привлеченными для данного исследования. Процентный состав кон

тингента наблюдаемых гребцов приведен на рис. 2.2.

Из рис. 2.2 видно, что экспериментальные данные представлены 

всеми основными квалификационными группами спортсменов обоего пола, 

однако наибольший массив данных (43,0 приходится на группу женщин - 

мастеров.

2.5. ЭЬрактеристики кинематических фаз

Характеристики для выявления кинематических фаз в цикле гребка 

выбирались с таким расчетом, чтобы они однозначно и в течение всего 

^ цщела^ отражали движение.лодки,ивчазстей тела гребца.. _
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Поскольку движение лодки фактически происходит по пряной, то 

для его фиксации достаточно отмечать перемещение любой ее точки 'от

носительно фона. В качестве такой точки используется метка 10. ви

димая на протяжении всей съемки (см. рис. 2.3).

Верхние и нижние конечности тела гребца з лодке можно предста

вить как подвижные звенья, связывающие между собой туловище гребца 

(плечевой и тазобедренный суставы) и гребной инвентарь (рукоятки ве

сел и подножка). Это обусловливает некоторые особенности наблюдения 

за их кинематикой.

Так, положение локтевого сустава на уровне плечевого пояса и 

отведения локтевого сустава в направлении, перпендикулярном боковой 

(сагиттальной) плоскости объекта, закрывает локтевой сустав и не по

зволяет измерять его угол. Одгако неизбежно изменяющееся при этом 

расстояние между плечевым суставом и кистью в сагиттальной плоскости 

будет наблюдаться в течение всего цикла гребка. Поэтому одной из фа

зовых характеристик движения рук гребца выбрано не изменение угла в 

локтевом суставе, а действительное расстояние между плечевым суста

вом и кистью (точки 5 и 9 на рис. 2.3).

В тех интервалах цикла гребка, где происходит смена направления 

движения тела гребца относительно лодки (захват и вынос), происходит 

также вертикальное перемещение лопасти. Несмотря на выполнение вес

лом в лодке работы рычага второго рода, крепится оно как рычаг пер

вого рода. Поэтому вертикальное перемещение рукоятки обусловливает 

и вертикальное перемещение лопасти. Кроме того, эта характеристика 

наблюдается в течение всего цикла гребка. 3 связи с этим второй фа

зовой характеристикой движения рук гребца выбрано вертикальное рас

стояние между кистью и лодкой (точки 9 и 10 на рис. 2.3).

В особом состоянии находятся в лодке нижние конечности гребца, 

поскольку носки стоп неподвижно упираются в подножку, а тазобедрен

ный сустав расположен на подвижном сиденье. Такое состояние ног

сравнимо с кривошипно-шатунночголзунным механизмом ,:, где- роль- криво- -
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__I

Рис. 2.3. Характеристики кинематических фаз (угол наклона пря
мых 2-3 и 4-5 относительно горизонтальной плоскости, действительное 
расстояние между точкам 5 и 9, вертикальное расстояние между точ
ками 9 и 10, горизонтальная координата точки 10).
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-и па выполняет голень, певуна - бедро, а ползуна - сиденье ( 26, 

с. 37). Изменение положения любого звена звогс механизма изменяет 

положение остальных его звеньев. Поэтому фиксация изменения угла 

наклона голени относитатьнс горизонтальной плоскости однозначно ха

рактеризует и движение всей ноги в целом. В свою очередь, эта харак- 

терютика наблюдаема в течение всего цикла гребка. Поэтому угол на

клона голени и выбран в качестве фазовой характеристики движения 

ног гребца (точки 2 и 3 на рис. 2.3).

Изменение положения туловища гребце в боковой проекции в тече

ние всего цикла гребка можно наблюдать по наклону луча, проходящего 

от тазобедренного сустава к плечевому. Угол между бедром и тулови

щем не отражает изменения положения туловища в те моменты цикла, гд^ 

изменяется и положение бедра. Поэтому в качестве фазовой характерис

тики движения туловища гребь# выбран угол наклона туловища относи

те ль нет горизонтальной плоскости (точки 4 и 5 на рис. 2.3).

Таким образом, для выявления кинеттических фаз в цикле гребка 

выбраны следующие характеристики (см. рис. 2.3):

1) движение лодки определяется по изменению горизонтального 

значения координаты точки 10;

2) движение рук определяется по изменению действительного рас

стояния между плечевым суставом и кистью (точки 5 и 9) и вертикаль

ного расстояния между кистью и лодкой (точки 9 и ТО);

3) движение ног определяется по изменению угла наклона голени 

относительно горизонтальной плоскости (точки 2 и 3);

4) движение туловища о пред ал я ет с я по изменению угла наклона ту

ловища относительно горизонтальной плоскости (точки 4 и 5).

2.6. Модель тела гребца в данной работе

В предыдущем подразделе отмечалось, что пространственные пара
'• V г*- ц ~ у * у ~ л-- -*>;^ — у --
метры поло жетйГ. част ёй тела "греб щ в ‘цикле гребка в данной. работе
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будут фиксироваться и исследоваться в сагиттальной 

ти. При этом возможно пренебречь такими сегментами 

голова, стопа, плечо и предплечье, а также звеньями

(боковой) ил 

тела гребца , 

в локтевом

чезапястном суставах.

В связи с этим пространственная модель тела гребца может состо

ять только из пяти звеньев (голеностопный, коленный, тазобедренный 

и плечевой суставы и дистальная точка кисти) и четырех сегментов 

(голень , бедро , туловище*и рука в целом) .

Именно такая модель (см. рис. 2.4) используется в данной рабо

те в качестве основы для исследования пространственных параметров 

положений и движений частей тела гребца в цикле гребка.

2.7. Начало цикла гребка при его исследовании

В п. 2.2 описана методика определения начала цикла гребка,- ис

пользуемая при киносъемке и перфорировании координат точек объекта. 

Однако для исследования цикла движений гребца необходимо выбрать та

кое его начало, которое можно наблюдать у всех гребцов вне зависи

мости от их двигательных стиле:!. В связи с этим прежде всего следует 

выявить компонент, обладающий самой стабильной пространственной ори

ентацией . Как было показано в п. 2.5, таким компонентом являются 

ноги гребца, которые, с одной стороны, неподвижно упираются в под- 

а с другой - находятся на банке, фиксированно перемещающейся

только вдоль продольной оси лодки. Верхняя часть туловища гребца не 

имеет подобной строгости направления движения, что позволяет туло

вищу и рукам гребца иметь большую свободу движений.

Как показал анализ литературы, момент начала сгибания ног обыч

но выбирается и в качестве основного исходного положения гребца-ака

демиста для реализации дидактических целей. В связи с этим в данной 

работе за условное начало цикла гребка также принят момент начала 

сгибания ног ?р.еб цац .. у' л .. "Юру . V. В ■■ ;г...
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Рис. 2.4. Схема пространственной модели тела гребца , исполь
зуемой в данной работе. -
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2.8. Графики характеристик кинематических

Графическое изображение фазовых характеристик движения лодки 

и частей тела гребца выполнено с помощью специальной программы на 

22]и М-70СС. Одна из распечаток графика представлена рис. 2.5. 

Значения столбцов па распечатках следующие:

I. Время в секундах.

2. Номер кадра.

3. Нулевая "линия (символ "Iм).

4. Скорость лодки (график, вычерчиваемый символом ”2").

5. 'Сгибание и разгибание ног (график, вычерчиваемый символом 
"3").

6. Сгибание и разгибание туловища (график, вычерчиваемый сим

волом "4").

7. Сгибание и разгибание рук (график, вычерчиваемый символом 
"5") /

8. Подъем и опускание кистей (график, вычерчиваемый символом 

"6м).

Параметры конкретных моментов каждого графика могут быть распе

чатаны в виде кадровой таблицы, прилагаемой к графику. Значения 

столбцов кадровой таблицы следующие:

1. Столбец 14 - скорость лодки.

2. Столбец I - сгибание и разгибание йог.

3. Столбец 4 - сгибание и разгибание туловища.

4. Столбец 21 - сгибание и разгибание рук.

5. Столбец 27 - подъем и опускание кистей.

2. 9. Моменты смены кинематических фаз

На распечатках графиков разовых характеристик моменты смены 

(‘кинематических фа§ определялись следующим^образом (см. рис\ 2.6).
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Каждый график исследовался в отдельности. Вначале выявлялись 

моменты смены тенденций на графике. Затем от каждого момента опус

кался перпендикуляр на шкалу времени. Так просматривались все гра

фики. В результате этого на шкале времени фиксировались моменты 

смены в с ези кинематических фаз. Некоторые другие примеры такого ана

лиза представлены в прил. I.

2.10. Кодирование названий кинематических фаз

Названия кинематических раз определялись по таким кинематичес

ким признакам, которые отражают движение лодки и целой части тела 

гребца. Прежде всего к ним относятся сгибание и разгибание ног, рук 
и туловища гребца (под сгибанием и разгибанием туловища здесь понима 

ется наклон туловища в сторону кормы или носа лодки соответственно). 

Кроме того, при захвате и выносе руки совершают вертикальные движе

ния , которые фиксируются по вертикальному перемещению кистей. Поэто

му подъем и опускание кистей также отражается в названиях кинемати

ческих фаз.

Тенденция торможения лодки в цикле гребка занимает меньше вре

мени, чем тенденция увеличения ее скорости. Поэтому в названиях ки

нематических фаз скорость лодки отмечается только через тенденцию 

торможения. В случаях , когда в названии -фазы отсутствует информация 

о движении лодки, подразумевается, что скорость лодки в данной фазе 

увеличивается.

Исходя из этих требований и информации, полученной по графикам, 

были выделены пространственные признаки, вошедшие в_названия кинема

тических фаз. Их перечень и примеры чтения закодированных названий 

фаз представлены в табл. 2.2.

Таким образом, отраженные в названии кинематической фазы особен

ности движения лодки и частей тела гребф является одновременно: и 

пространственным признаком самой фазнпо. ко^орюму можно~выделить г.. 
эту фазу в цикле и отличить ее от других фаз.
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Таблиц 2.2

Кодирование кинематических фаз

1
п/п Код Расшифровка кода

I. сН Сгибание ног

2. РН Разгибание ног

3. сТ Сгибание туловища

4. рТ Разгибание туловища

5. СР Сгибание рук

6. РР Разгибание рук

7. пК Поднимание кистей

8. оК Опускание кистей

9. сНТ Сгибание ног и туловища

10. рНТ Разгибание ног и туловища

II. сТР Сгибание туловища и рук

12. оД Отсутствие движений (частей тела греб
13. тЛ Торможение (снижение скорости) лодки

14. тр Торможение (лодки) резкое

±1 тпи Торможение (лодки) плавное

Примеры чтения кода:

1) сНТрР - сгибание ног и туловища с разгибанием рук;

2) сНпКтЛ - сгибание ног с подниманием кистей при сни

жении скорости лодки.
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Полученная по графинам и кадровым таблица:.; информация о кинема 

тических базах регистр!ковалась в специальных карточках. Они запол

нялись отдельно для каждого наблюдаемого гребца и являлись основей-- 

для дальнейшего исследования пространственных параметров цикла дви

жений гребца. В карточки заносилась следующая информация:

1. Номер базы.

2. йодированное название фазы.

3. Скорость лодки в начале фазы (дм/с).

4. Наклон голени в начале фазы (град.).

5. Наклон туловища в начале фазы (град.).

6. Расстояние от плечевого сустава до кисти в начале фазы (см)

7. Амплитуда скорости лодки в течение фазы (дм/с).

8. Амплитуда угла наклона голени в течение фазы (град.).

9. Амплитуда угла наклона туловища в течение фазы (град.).

10. Амплитуда расстояния от плечевого сустава до кисти в тече

ние фазы (см).

11. Процентное соотношение амплитуд скорости лодки в лечение 

фазы и всего цикла (//).

12. Процентное соотношение амплитуд угла наклона голени в тече

кие фазы и всего цикла (//).

13. Процентное соотношение амплитуд угла наклона туловища в те 

чеиие фазы и всего цикла (/,/).

14. Процентное соотношение изменения расстояния от плечевого 

сустава до кисти в течение фазы и всего цикла (/<) .

15. Совокупный процент фазовых амплитуд движения ног, туловища 

и рук (//).

В качестве примера в табл, р.з представлена информационная 

карточка наблюдаемого гребца. I I. Карточки остальных 29 гребцов по-
а \ ^ -уV. ^ «ь ■* -х. -- - --л « 1- *

К ^ ^ V- ^ ^ «. ^ >. »

мещены в -прйл. 2. . - ' . ■• ... .X . • - • •' - ^ •- . л* ' к. . - • -



пзраиетди ШГ61ДОККИ цикла движений гребца * I (Якута Василий)

лер ({азы I
—

2 ■ 3 4 , 5, 6 7 8 9 1"ю " II 12
|вание ({азы сНТрР сНТ сНтЛ рНпКТР рНпКТП рНТтЛ рНТсР сТРоК сТоК сТрР

'

Скорость лодки 
(дм/с)

60 65 67 48 42 41 40 50 55 57 •

Шклон голени 
(град.)

20

Г 
1

| 
Ш 

|

1 

80 90 85 75 50 20 20 20
1

Наклон туловища 
(град.)

85 115 120 120 120 120 105 70 75
1

80

Расстояние - ——
плечо-кисть (см)

—■45е- -95 95
....

95
-г-

95 95 95 60 35 35
1 ____ 1__ ■ ■ ]

27

70

50

Ф
аз

ов
ы

е
ам

пл
ит

уд
ы

Скорость 
лодки (дм/с) 5 2 -19

ч1-6. -I -I 10 5
.

■
2 "з 1

11
Наклон голе
ни (град.) 45 15 10

1 о1 ыь-11 
1Л

I 
1

1

-25 -30 °
______

0 0
1! !

Наклон туло
вища (град.) 30 5 0 Г о 0 -15 -35 5

Г" “
5 5

1— —11
1

50 Рас ст. плечо- 
кисть (см) .

1
50 •о 0 0 0 0 -35 -25 0 10

--------------------------------------1--------------------------------------

г
Скорость лодки СЮ 18,5

: Ш 
1

1 
- 

1

п

-70
- - ..................н

-22 -4 -4 37 18,5 7,5 гтг —Г1
!

Движение ног (Ю
 64,5 21,5

1—

.14 -7 -14 -36 1-43 I 0|
—

0
1-------------------------- :—

1 0 |
Движение тул. СЮ 60 10 0 0

.

0 -30
1

-70 | 10 10 ! 10 ! 1| 1
Движение рук СЮ 1 83 0 0 0 0 0 -58,5д -41,5 0

__

17 1
1 1

*т

ма ({азовых амплитуд 
жен^я ног, туловища, 207,5 31,5 14 7 14 66 171,5 | 51,5

1
10 27

1
11
1 1
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2.12. Выводы по разделу

1. Статистические данные представлены зсзми основными квалифи

кационными группами гребцов обоего пола. Основной массив эксперимен

тальных данных принадлежит группе женщин-мает его в.

2. базовыми кинематическими характеристиками в данной работе
являются: -

1) горизонтальная координата точки на вертлюге, по которой оп

ределяется движение лодки;

2) угол наклона голени, по которому определяется движение (сги

бание и разгибание) ног;

3) угол наклона туловища, по которому определяется движение ту

ловища ;

4) действительное расстояние от плечевого сустава до торца ру

коятки весла, по которому определяется движение (сгибание и 

разгибание) рук;

5) вертикальное расстояние от торца рукоятки весла до вертлюга,

по которому определяется движение (подъем и опускание) кис

тей.

3. Условным началом цикла движений частей тела гребца в данной 

работе принят момент начала сгибания ног.

4. Шзвания кинематических фаз определялись по происходящим в 

этих фазах тенденциям движения лодки и частей тела гребца.

5. Отраженные в названии кинематической фазы особенности движе

ния лодки и частей тела греб ид являются одновременно и пространст

венными признаками самой фазы. По этим признакам можно выделить дан

ную фазу в цикле и отличить ее от других фаз.

4-и* Г
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3. СТАТИСТИКА ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ПАРАМЕТРОВ ЦИКЛА 

ДЗШЕНИЙ НАБЛВД АЕШ ГРЕБЦОВ И ПАРАДЕ-?СЗ
виуп'стягттдртглпр п - угггл" пр* V"
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Перед моделированием пространственных параметров цикла движе

ний частей тела гребца необходимо проанализировать подобные парамет

ры в практикуемых движениях. Однако ото возможно осуществить только 

после исследования количества практикуемых кинематических раз и их 

групп как в цикле гребка в целом, так и в отдельных его традицион

ных частях.

Начнем анализ пространственных параметров практикуемых движе

ний частей тела гребца с количества выявленных кинематических фаз.

-3.1. Количество выявленных кинематических Фаз

Вначале исследуем количество выявленных кинематических фаз в 

цикле гребка в целом. После этого проанализируем их в традиционных 

частях цикла гребка по отдельности.

3.1.1. Количество выявленных кинематических фаз в никло гребке

Выявленный фазовый состав кинематики цикла движений наблюдаемых 

гребцов представлен в табл. зл. Гребцы сгруппированы по количеству 

кинематических фаз в цикле гребка и тем самым образуют четыре груп

пы. Первую группу составляют гребцы, цикл гребка которых насчитыва

ет 9 кинематических фаз , гребцы второй группы имеют 10 фаз , третьей 

II фаз и, наконец, четвертой - 12 фаз. Гистограммы распределения ко

личества фаз в цикле гребка в зависимости от спортивной квалификации 

и пола спортсменов приведены на рис. зл. По гистограммам видно, 

что чаще всего уик# состоит из II фаз^ (ЭТО, а ^еже всего - из 12 

фаз.;(Ш;;.-9 лраз имели 2(Ж. наблюдаемых гребцов и" 10 фаз - 21%.:



1^блида 3.1

Выявленный (разовый состав кинематики цикла движений наблюдаемых гребцов

Номер Номе р }азы
греб
ца I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II

2 сНТрР сНпКтЛ тЛ рНТпКтЛ рНТ рНТсР рТсРоК сТРоК

11I1 е- 
1 о1__ - -

19 сНТрР сНТтЛ сНтЛ рНпКтЛ рНТпК рНТсР сРоК оК Рр - -
10 сНТрР сНрР сНтЛ рНпКтЛ рНтЛ рНТсР рТсРоК оК сТрР _ _

29 сНТрР сНрР сНтЛ п1{ТЛ рНтЛ рНТ рНТсР рТсРоК сТ - -
14 сНТрР сНтЛ пКтЛ рНпКтЛ рНТ рНТсР рТсРоК сРоК сТрР - -
23 сНТрР сНтЛ пКтЛ рНтЛ рНТ рНТсР рТсР оК сТрР - 1
I сНТрР сНТ сНтЛ рНпКтр рНпКтп рНТтЛ рНТсР СТРОК сТоК сТрР - 11

18 сНТрР сНТтЛ сНтЛ пКтЛ рн рИТ рНТсР рТсРоК СРОК оД
3 сНТрР сНтЛ пКтЛ рНпКтЛ рНТ рНТсР рТсРоК сРоК сТ сТрР -

15 сНТрР сНтЛ пКтЛ рНпКтЛ рн рНТ рНТсР рТсРоК оК сТрР -
II сНТрР сНтЛ сНпКтЛ пКтЛ рНпКтЛ рНТ рНТсР рТсРоК СР сТ -
13 СНТрР сНтЛ сНпКтЛ пКтЛ рНпКтЛ рНТсР рТсР сРоК оД сТрР -
26 сНТрР сНтЛ сНпКтЛ рНиГСгЛ рНТ рНТсР рТсРоК оК сТ сТрР -
22 сНТрР сНтЛ рНлКтЛ рНтЛ рНТ рНТсР рТсР рТсРо К сТ сТрР |

5 сНТрР сНТ сНтЛ пКтЛ рНпКтЛ рн рНТсР сРоК ОД сТ сТрР
9 1 сНТрР сНТ сНтЛ пКтЛ рНпКтЛ рНТ рНТсР рТсРоК сРоК сТ сТрР
6 сНТрР сНрР сНтЛ пКтЛ рНпКтЛ рн рНТсР рТсР сРоК РР сТрР
8 ! сНТрР сНрР сНтЛ пКтЛ рНпКтЛ рНсРпК рНТсР сРоК оК сТ ЬТрР

27 сНТрР сНрР сНтЛ пКТЛ рНтЛ рнт рНТсР рТсР сРоК сТ сТрР
16 1 снтрр ! сНрР сНтЛ тЛ пКтЛ рНтЛ рнт рНТсР рТсР оК сТрР



Номер
греб
ца I_ ... .]

1
2 3 4 5

24 сНТрР сНрР сНтЛ тЛ пКтЛ
7 сНТрР сНрР сНтЛ сНпКтЛ рНпКтр

21 сНТрР сНрР сН сНтЛ пКтЛ
17 сНТрР сНтЛ пКтЛ рНпКтЛ рНТ
28 сНТ сНТрР сНрР сНтЛ пКтЛ

4 сНТрР сНТ сНтЛ тЛ рНпКтЛ
20 сНТрР сНТ сНтЛ сНрТтЛ рТпКтЛ
12 сНТрР сНТ сНпКтЛ рНпЮгр рНпКтп
25 сНТрР сНтЛ пКТЛ рНпКтЛ рНтЛ
30 сНТрР сНрР сНтЛ сНпКтЛ и КТ Л

Продолжение табл. 3.1

Номер фазы
6 7 9 10 п 1с

рНпКтЛ рНТ рНТсР рТсРоК сТ сТрР _

рНпКТп рНсР рНТсР рТсР оК сТрР -

рНпКтЛ рНТ рНТсР сРоК оК сТрР -

рНТсР рТсР сРоК оК сТ сТрР -

рНтЛ рНТ рНТсР рТсР сРоК сТ -

рНТ рНТсР рТсРоК сР оД сТ сТрР
рНТпКтЛ рНТ рНТсРоК рТсР сРоК рр сТрР
рНТ рНТсР рТсР сРоК оД рр сТрР
рНТ рНТсР 1 рТсР сРоК оК сТ сТрР
рНтЛ ,рНТ рНТсР рТсРоК сРоК сТ сТрР

115
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Циклы , состоящие из II фаз , встречались чаще всего как с гели 

разрядников (юО, так и среди мастеров (2 бО. Реже всего разрядни

ки имели по 9 и 10 баз (б?), а мастера -12 ^аз (Юс) .

Неожиданные различия обнаружились при сравнении количества, раз 

в цикле гребка у мужчин и женщин. 7 щужчин чаще всего встречалось 

10 Лаз (1бО , в то время как у женщин реже всего наблюдалось по 10 

и 9 баз (10?). Наибольшую группу среди денщин составляли спортсмен - 

ки, имевшие II без (24,0, тогда как среди мужчин ста группа за:ги:а-

П '-', Л -г- П7Т г_ТО :есто (ЮО
-При одновременном учете паса и спортивной квалификации гг

наибольшая частота встречаемости отмечена в группе женщин-мастерев, 

имевших II фаз (21?О, тогда как реже всего встречались по 9, 10 и 

II фаз в группе женщин-разрядниц, а также по 9 и 10 фаз в группе 

мужчин-разрядников (3О.

Однако самым удивительным оказалось отсутствие у мужчин вообще 

цикла гребка , содержащего 12 фаз. Если у женщин эта группа занимала 

второе-по частоте использования место (1^), причем удельный вес

этой группы во всем контингенте наблюдаемых гребцов равен максималь

ному удельному весу использования мужчинами определенного количеств 

баз (10), то среди мужчин действительно не нашлось ни одного гребца, 

чей цикл гребка состоял бы из 12 баз.

Такое существенное различие в использовании мужчинами и женщи

нами разного количества кинематических фаз наводит на мысль о возмог

ной зависимости между количеством кинематических .фаз в цикле гребка, 

с одной стороны, и полом и спортивной квалификацией гребца - с дру

гой . Проверка этого предположения осуществлена с помощью дисперсион

ного анализа, проведенного на ЭВМ. Его результаты представлены в 

табл. 3.2. Отсюда видно, что во-всех сравниваемых группах нулевая 

гипотеза, принятая с вероятностью 95#, сохранилась (доверительный 

уровень во всех случаях ниже 95,0. Таким образом, зависимость между
' *. г*1 -- ' ^ ~ *' '* --- “ л* л-- л. ^ --

количеством^кинематических. фаз в цикле гребка и особенностями сгЬ.р- . 

тивной квалификации и пола гребцов статистически недостоверна.
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Таблица 3.2

Результаты дисперсионного анализа зависимости числа 
кинематических фаз в цикле движений гребгр. от его 
спортивной квалификации и половой принадлежности

*
п/п Сравниваемые группы гребцов

11

Наибольший 
доверительный 
уровень (X) 1
нулевой гипо- | 

1 тезы, приня
той с вероят- 
[ностью 95Х

I. | все гребцы - разряд ники
г"

54,449
2. все гребцы - мастера 27,415|
3. разрядники - мастера } 54,783

4. все гребцы - мужчины
1

79,155
5. 1 все гребцы - женщины 43,051
б. ! мужчины - женщины 93,655 1
7. все гребцы - мужчины-разрядники 35,693
8. все гребцы - женщины-разрядницы I 44,222

!9-
все гребцы - мужчины-тетера 79,902

10. все гребцы - женщины-мастера 57,336
. _ 1-

•
II. мужчины-разрядники - женщины-разрядницы 49,462

. . .

12. мужчины-мастера - женщины-мает ера
'

91,973 !
____ . ___ _ |

13.
и | мужчины-разрядники - мужчины-мастера 37,000

14-
1женщины-разрядницы - женщины-каст ера

—, ------- - ... ........-

......
4,201

15. все гребцы - разрядники - мастера 1 25,272

16. все гребцы - мужчины - женщины 82,247

17. все гребцы - мужчины-разрядники - женщины- 1
разрядницы - мужчины честера - 
женщины-мает ера 53,231
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Очевидно, отсутствие у мужчин цикле г ре бк 

(Таз , объясняется не статистическими , а функцио 

Мо ж но пред пол о жить , что одной из них являетея 

го стиля движений, целенаправленно сформирован 

вочном процессе, т.е. определенной "юколой" гр 

В связи с изложенным в последующих частях

г г, о .">г~ о я " о цр т ::
"-ТП ПТ, 1П-' * <'* — - Т Т Т • т т ро , п,- »V->» V 1 О » 1*-1 ... * 1 1 » р * • 1 « 1 1 1 еД ;*!> » »

на. ли ч и о и I гд г г в ид уа л ън о — 

кого в уче0 но-тр ониге ~ 

ебли.

данной работы анализ

базового состава цикла гребка и параметров кинематических таз будет 

производиться без учета спортивной квалитикад:и и пола наблюдаемых

гребцов.

3. 1.2. Количество выявленных кинематических фаз 

в традиционных частях цикла гребка

Количество выявленных кинематических фаз в традиционных частях 

цикла гребка, как и в цикле в целом, также лишено стабильности. Гис

тограммы встречаемости разного числа кинематических фаз в традицион

ных частях цикла гребка приведены на рис. з. р. Отсюда видно, что 

ни в одной традиционной части цикла гребка количество входящих в -- 

нее кинематических фаз не было устойчивым. Наименьшая вариативность 

числа кинематических фаз встречается при выносе (2 варианта) , а наи

большая - при подготовке (б вариантов). Захват может содержать от 

I до 3 разных кинематических фаз (3 варианта), а проводка - от I до 

4 (4 варианта).

Таким образом, можно заключить, что сочетания движений честей 

тела гребца в рамках всех традиционных частей цикла гребка также до

пускаю т оп ред ап енную зз а и меза мену.

3.2. Тенденции скорости лодки в цикле гребка

Прежде всего рассмотрим сами тенденции скорости лодки в цикле 

гребка, затем проанализируем их пропорции и соответствие моментов 

смейы этих" тенденций - момента'м сме/ны традиционных част'ей цйшга гребка.
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3. „1, . тСНЦ ^П1ЧГТ Ст‘ п"Г/0 -ТУ Л О"7 КИ V ИХ "'у г ~ ТШ’Г'

тг "1 л - П т:полость лодки в течение цикла гребка икс- 

ли бо и в ел и ч и ? а ст ся либо уменьшается. Со о т но ш е ни е временных иго тер

ций и тих тенденций представлено в табл. 3.3.

Отношение времени увеличения скорости лодки к обремени ее умсиъ

тения , колеблющееся в пределах — > ^ > мокко васчленить на

риактов. В этом случае наиболее часто встречаются варианты 1/1,8-2,С
/ О С /! г' Т / Я О ■’1 О ^ О б с тто т л тг Ор V4 р; 7Т тр л Т /т О ~ С .. -г /1 С' т1/ с, 1с-^ ,т .1 1/ д, о—г, о ч шш у , с; г1а**о^с1ее I гДг.ч, - 1/ ^ , с и -т. ^ ^

( 6, в?) .

Неодинаково также соотношение количества кинематических /аз . 

входящих в тенденции уменьшения и увеличения скорости лодки. В ото:.: 

плане можно выделить 6 вариантов такого соотношения. Если принять 

количество кинематических фаз, характеризующихся уменьшением скорос

ти лодки, за единицу, то количество кинематических Заз, во время ко

торых происходит увеличение скорости лодки, будет колебаться по орав 

нению с ним в диагвзоне 1,5-3. Это означает, что на тенденцию сниже

ния скорости лодки приходится от 25 до 40$ времени общей продолжи

тельно ст и цикла гребка (см. рис. 3.3) .

Чаще всего встречаются пропорции 1/2,С - /'2,6 хссотзетТл?Т(с;:11 Г ~п:.

ЗС и 26,бО, а реже всего - 1/3,С (6,6/) , 1/1,5 и 1/1,75 (по 10/).

Наиболее часто встречаются у наблюдаемых гребцов циклы гребка, 

в которых продолжительность торможения лодки занимает 33 или 27^ сб- 

"тей продолжительности цикла гребка. Такие циклы наблюдаются соответ

ственно у 9 С ЗС?) и 8 (26, бЮ гребцов. Реже всего встречаются такие 

циклы, где торможение лодки занимает 25 (у 2 гребцов), 36 и 40$ (у 

3 гребцов) общей продолжительности цикла гребка. 5.гребцов продол

жительность торможения лодки равна 30$ общей продолжительности цикла

Таким образом, продолжительность времени уменьшения скорости 

лодки во всех случаях оказывается меньше, иногда в несколько раз, 

-времен^ -увеличония^коростят л-одки.-- Неодинаковым-оказывается »-коли

чество “.фаз-г-охватываемых- разными' тенденциями скорости лодки> -



Таблкгр. 3.3

Распределение временных и фазовых показателей цикла гребка 
между интервалами уменьшения и увеличения скорости лодки

я
п/п

Время уме ныне- / Время увеличе- Частота встречаемостиния скорости нин скорости номера греоцов Кол-во
гребцов ! %%

I I / 1,2-1,б 25 27 11 2 6,66
2 I / 1,8-2,03 II 16 21 23 24 | 30 6 20
3 I / 2,12-2,4 I 4 10 | 17 28 29 6 20
4 I / 2,6-3,1 5 6 7 | 18 19 ; 5 16,66
5 I / 3,4-3,5 13 15 22 1 1 3 10
6 I / 3,6-4,0 3 9 Т '■х 1»

11

20 | 26 6 20
7 I / 4,8-5,2 2 8 1 2 6,66

Всего: 30 100
1

п/п
—

Квл-во фаз при
уменьшении
скорости

Кол-во фаз при 
/ увеличении 

скорости
Частота встречаемости

номера греоцов Кол-во
гребцов %%

I I / 1,5 I II 13
Г

3 10
2 I / 1,75 7 16 24 3 10
3 I / 2,0 2 10 14 19 20 23 25 | 29 30 9 30
4 I / 2,3 3 15 18 22

9
26 5 16,66

5 I / 2,6 5 6 8 17 21 27 28 8 26,66
6 I / 3,0 4 12 2 6,66

Всего: 30 100 гг
х
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Удельный вес кинематических фаз с торможением 
лодки в цикле движений гребгр,

Рис. 3.3. Частота встречаемости разных групп кинема
тических фаз с торможением лодки в цикле движений греб да.
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моментам смены традиционных частей цикла гребка

Стабильность или нестабильность моменте г с^ены тс-::п опций скот, о 

ти лодки в кинематике цикла гребка может быть установлена только пр 

возможности сопоставления стих моментов с каким-либо стабильным ки

нематическим признаком. Известно, я то традиционные разы цикла гроб к 

устанавливаются по одному-единственному признаку: движение лопасти 

относительно воды. Это позволяет традиционным, "лопастным” (Тазам за 

нимать постоянно одно и то же место в цикле гребка, а следовательно 

их можно принять за те постоянные величины, с которыми могут быть о 

по ставимы моменты смены тенденций скорости лодки. Результаты соотнз 

сения последних с моментами смены традционных частей цикла гребка 

("лопастных фаз”) приведены на рис. 3.4.

Момент начала торможения лодки (т.е. снижения ее скорости) ко

леблется на рубеже окончания подготовки и начала захвата в пределах 

трех разных кинематических фаз. Момент окончания торможения лодки 

охватывает 5 различных кинематических фаз в пределах всего захвата 

и первой фазы выноса.

ибо лее часто момент начала торможения лодки встречается в :: 

чале последней фазы подготовки (73,3?), а мои еит окончания то-рис ж с 

ния лодки - в конце последней фазы захвата, т.е. на рубеже захвата 

и проводки (5 6,6? - см. рис. 3.5).

Таким образом, если делить цикл гребка на -азы по дз:г синю ло

пает и относительно воды с учетом тенденций скорости лодки, то на::-о 

лее часто встречается вариант, включающий 5 фаз, т.е. к четырем тра 

диционным* "лопастным” фазам добавляется еще одна лодочная” (см. 

табл. 3.4). Однако и в этом случае каждая из таких фаз содержит 

обычно по 2 кинематические фазы, т.е. весь цикл гребка включает 

9-10 кинематических фаз. Поэтому при делении цикла гребчеа на тради- 

'Цйънные -фазы-даже р учетов тенденций, 'скорости* лодки .ле воз мо жно вы,---
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Кол-во кинематических 
(Таз в традиционных 
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8 3
—

г » 1— ^
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Название традиционной 
части цикла гребка подготовка захват проводка вынос

Место кинематической 
фазы в традиционной 
части цикла гребка

пред
пос
ледняя

пос-
ледняя

единственная
первая

первая пред- | пос- 
пос- ледняя
ледняя

Интервалы колебания 1
начало торможения лодки

1

окончание торможения лодки

Рис. ЗЛ. Интервалы колебания моментов начала и окончания торможения лодки в традиционных 
частях цикла гребка.
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Рис. 3.5. Частота встречаемости кинематических фаз, начинающихся и заканчивающихся тормо- 
дением лодки, в цикле движений гребгр.
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Таблиц 3.4

Шиболее часто встречающийся вариант состава традиционных частей цикла гребка
с учетом тенденций скорости лодки

к 1*
п/п

Г ----
I 2

1 ■
3 | 4 5

Название традиционной 
части цикла

Подготовка
при увели
чении ско
рости лод
ки

Подготовка
при умень
шении ско
рости лод
ки

Захват Проводка Вынос

1
I

Шиболее часто встречаю
щаяся сумма кинематичес
ких фаз в данной части 
цикла

2 2 2 2

—..... ■■■ ■ \»

1-2

__ 1
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выше, максимальное число фаз у отдельного гребца 12, однако всего 

кинематических фаз оьсазалось 35. Это обусловливает необходимость 

определения последовательности выявленных кинематических фаз . Она 

решена таким образом, что если одинаковое порядковое место в цикле 

гребка имели разные Фазы, то предпочтение отдавалось той «фазе, пер 

вый знак кода которой занимал более высокое место в таблице кодирс 

ванных названий Фаз (см. табл. 2.2).

Частота встречаемости движений отдельных частей тела гребца и 

тенденций скорости лодки в разных кинематических фазах представлен 

в табл. З.б. Из нее видно , что фаз , в которых происходило увелкче 

ние скорости лодки, почти в два раза больно, чем Фаз, г которых от 

скорость снижалась (соответственно 22 и 13). Из движений отдельных 

частей тела ггебца чаде всего встречалось разгибание ног (в 13 Фа

зах), реже всего ЯЯ^ОЦТ! Г Т^'Т' ( В X1 11 V 1 - Чх 4^1 1ч V -а
N. X ;.

3. 3.1. Выявленные кинематические Фазы

Частота использования наблюдаемыми гребцами конкретных кинема 

тических фаз в цикле гребка представлена в табл. 3.7. По данным 

этой таблицы составлены следующие гистограммы.

I. Гистограмма использования наблюдаемыми гребцами конкретных

кинематических фаз (см. табл. 3.8).



Выявленные кинематические фазы и их по еледоват ельность в цикле движений наблюдаемых гребцов

1^П Код Номера гребцов
фазы I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13 14 15 16 17

11 со 
1±± 19 20 21 22 23 24_ 25 26 27 28 29 30

I. сНТрР I I I I I I ' I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 2 I 1
2. еНрР 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2
3. сН 3
4. еНТ 2 2 2 2 [ 2 2 I
5. еНТтЛ 2 2

3б. с№Л 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 2 3 3 3 4 2 2 3 2 2 3 4 3
7. еНрТтЛ
8. еНпКтЛ 2 4 о3 3 3 3 4
9. тЛ 3 4 4 4

10. пКгЛ 3 4 4 4 4 4 4 3 3 5 3 4 5 3 5 3 4 5 4 5
II. рНпКтЛ 4 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 6 з б 4 4
II2. рНпКгр 4 5 4
13. рНпКтп 5 б 5 1
14. рНтЛ 5 б 4 4 5 5 6 5 6

15. рТпКтЛ
16. рНТпКгЛ 4 6 1
17. рНТтЛ 6
18. рНТпК 5 1
19.
20.

рн
рНТ 5 5 6

б б

7
б 6 6 5

5
6 7 5

5
6 7 7 5 5 7 6 5 6 7 6 7

21. рНсР
22.
23.

рНсРпК
рНТсР

.
7 6 6 V 7 7 8

6
7 7 6 7 7 6 6 7 8 6 7 б

8
8 6 6 8 7 6 7 8 7 8

24. рНТсРоК |!
7 7 8 825. рТсР 8 9 8 7 9

8
9 7 9

826. рТсРоК V 7 8 8 7 8 7 8 8 9 7 9 !
27.
28.

сР
сРоК 8

9
8 9 8 9

9
9 8 8 8 9 7 10 9

8
9

8
9 Ю

Ю |

29. о К 10 9 8 9 10 9 8 10 10 1
30. СТРОК 8 9 11
31. сТоК 9

10 10 |
32. ОД 10 9 9

II 1
33.
34.

рр
сТ 10 9 II 10

10
10 10 10

II
10

9
9 10 II 9 10 II 9 II 1

35.
"пг

сТрР 10 10 12 II II II II II 9 12 10 9 10 IIIII 12 II НО 1_1| П 12 10 II
.

III
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Таблица 3.6

Частота встречаемости движений отдельных частей тела 
гребца и тенденций скорости лодки в разных кинемати

ческих фазах

1
п/п

Г~
| Движения частей 

тела, тенденции 
скорости лодки

Частота встречаемости

-I

I Сгибание ног 00

2 Изгибание ног ]в

3 Сгибание
туловища -N3

4 Разгибание
туловища

Им 
! °

5
1 - ■

Сгибание рук чо

6 Разгибание рук

7 Поднятие кистей 40

8 Опускание
кистей I 04

1

9 Отсутствие
движений

1
1 м 

 1
10 Торможение

лодки
мм

11

12

Торможение
резкое
Торможение
плавное

ч
1 м
1

13
-

Увеличение 
скорости лодки

го
го



Частота использования кинематических фаз 
в цикле движений гребпд
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Таблиц 3.7

1
п/п

Код
фазы

Номер фазы в цикле движений гребца Всего %%
I 2 3 4 5 6 7 8 1 9

1—
10 II 112

I. сНТрР 29 I 11 30 1 100
2. сНрР 10 I II 36,6
3. сН I 1 I 3,3
4. СНГ I 6 ; 7 23,3
5. сНТтЛ 2 1 р 6,6
6. сНтЛ 10 16 2 оо28 93,3
7. сНрТтЛ |1 1 I 3,3
8. сНпКтЛ I 4 С 7 23,3
9- тЛ I з

1
4 13,3

10. пКгЛ 6 9 5 20 66,6
II. рНпКтЛ I 8 7 2 18 60
12. рНпЧтр 2 II | з Ю
13. рНп {тп [ 2 I 3 Ю
14. рНтЛ 2 Г 3 9 30
15. рТпКтЛ I I 3,3
16. рНТпКгЛ I I 1 2 6,6
17. рНТтЛ I I 3,3
16. рНТпК I | I 3,3
19. рн 2 2 4 13,3
20. рНТ 7 9 6 1 I 22 73,3
21. рНсР I I 3,3
22. рНсРпК I 1 I | 3,3
23. рНТсР 10 (13 6 29 96,6
24. рНТсРоК 1 I I 3,3
25. рТсР 1 4 4 4 12 40
26. рТсРоК 5 7 2 14 46, 6
27. ! СР 2 2 6,6
28. сРоК 1 I 6 7 3 17 56,6
29. оК 1 4 3 4 II 36,6
30. сТРоК I I 2 6,6
31. сТоК I I 3,3
32. оД 1 2 3 5 16,6
33. Р? I I 2 4 13,3
34. 1 сТ 1 4 8 4 16 53,3
35. сТрР 3 6 1Ю и2л 24 и 80



Таблица 3.8
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Процент использования выявленных кинематических фаз
наблюдаемыми греблями

Л
п/п

Код Процент использования
фазы 10 20 30 4 0 5 0 60 70 8 0 90 100

I. сНТрР ~~Т Г" Г 1------- Г Г 1— Г 1----- -у

2. сНрР |36,61— ’
3. сН 13,3
4. сНТ }23,3
5. сНТтЛ (6,6
6. сНтЛ 93,3
7. сНрТтЛ [з,з
8. сНпКгЛ , ... "123,3
9. тЛ Ё3’3 -

10. пКтЛ _| 66,6
II. рНпКтЛ Г 60
12. рНпКгр По
13. рНпКтп

1— М о

14. рНтЛ ................... 30
15. рТпКтЛ и.-3
16. рНТпКтЛ ,_|6,б
17. рНТтЛ * 3,3
18. рНТпК 1з,з

~——1
19. рН Лз.з ______
20. рнт ............ ................ 73,3
21. , рНсР |37з
22. рНсРпК (3,3
23. рНТсР (96
24. рНТсРоК
25. рТсР [_40
26. рТсРоК 346,6
27. сР 1б,б
28. ! сРоК 356,6
29. оК Гзб.б

30. сТРоК |б,б
31. сТоК [Л3
32. оД Птб.б

33. рР ]13,3
34. сТ 153,3

__________ 1 8035- сМ
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кинсма тич е скими фаза:- Гтт в цикле греб ка ( С 1 1 Г' с ^ — • зло).
Выяснилось , что <5

V фазы занимают 7} тПгт"Т е Г ебка по 4

места , 10 фаз - по 2 у 11 газ - по 3 и одному и л ■у'1СТ тг т/ (ТОО ' 1 V .. -г4 .** V V ...

Сказалось , что 9 кинематических таз и статье у с тел белое чем по - 

Левиной гребцов, а 5 фаз - более чем 70? гребцов. ~аза еНТрР присут

ствовала у всех без исключения гребцов. 3 другой стороны, 9 "аз ис

пользовались только одним каким-либо гребцом, а -аз:: - двумя гребца • 

ми и т.д. (см. также табл._ 3.9).

2. Гистограмма сумм порядковых мест, занимаемых выявленными

:оояд новых

также табл. 3.11).

3. Гистограмма порядковых мест кинематических таз в цикле греб

ка (см. рис. З.б).

По ней видно, что цалых 11 -фаз занимают в цикле гребка 9-е мес

то, по 9 фаз - 4-е, 5-е и б-е места. Наименьшее фазовое разнообразие 

приходится на начало и конец цикла гребка, причем-начинается цикл у 

всех гребцов, за единственным исключением, с фазы еНТрР, а заверша

ется в 8($ случаев фазой сТрР. В целом, однако, можно говорить о 

сравнительно высокой нестабильности местоположения фаз в цикле грсб- 

ка.

Гто подтверждается и сопоставлением серий кинематических ^з , 

состоящих из трех фаз: предыдущей, исследуемой и следующей. Перечеты 

выявленной 121 серый приведен в прил. 3.

Основная масса этих серий использовалась тальке одним (75) ли б с 

двумя-тремя гребцами (соответственно 18 и 8)- см. табл. 3.12. О 

другой стороны , по мерс увеличения частоты использования той или 

иной серии фаз разными гребцрми уменьшалось число самих этих серий, 

использвавшихся данными гребцами. Так, от 7 до 12 человек использо

вали только по 2 одинаковые серии фаз. Перечень серий, использовав

шихся 10 и более процентами наблюдаемых гребцов, приведен в табл.
3.13.

* л



Количественное распределение выявленных кинематических фаз, 
имеющих одинаковую частоту встречаемости в цикле гребка

Таблица- 3. 9

X
п/п

Частота 
встре
чаемос
ти {%%)

Код баз

I 100,0 сНТрР I
2 96,6 рНТсР I
3 93,3 сНтЛ I
4 80,0 сТрР I
5 73,3 рнт I
6 бел пКтЛ I
7 60,0 рНпКгЛ I
8 56,6 СРОК I
9 53,3 сТ I

10 46,6 рТсРоК I
II 40,0 рТсР I
12 36,6 сНрР

<Х
1

Г!«°

13 30,0 рНтЛ гт~
14 23,3 сНТ сНпКтЛ 1 2
15 16,6 ОД | I
16 13.3 | тЛ рН рР | 3
17 10,0 рНпКгР рНпГСгП Г?
18 6,6 сНТтЛ рНТпКтЛ сР сТРоК 14
19 3,3 сН сНрТтЛ рТпКгЛ рНТтЛ рНТпК рНсР рНсРпК рНТсРоК сТоК
Число фаз 11213141516171819

9



Таблица з.10
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Количество разных порядковых мест, занижаемых выявленными 
кинематическими разами в цикле движений гребца

*
п/п"

К>Д
фазы

I. 1 сНТрР
2. сНрР
3. ей
4. СНГ
5. сНТтЛ
6. сНтЛ
7. | сйрТтЛ
8. сНпКТЛ
9. тЛ

10. пКтЛ
II. рйпКтЛ
12. рйпКтр
13. рйпКтп
14. рйтЛ
15. рТпКтЛ
16. рНТпКтЛ
17. рНТтЛ
18. рНТпК
19. рн
20. рНТ
21. рйсР
22. рНсРпК
23. рНТсР
24. рНТсРоК
25. рТсР
26. ! рТсРоК
27. сР
28. СРОК
29. оК
30. сТРоК
31. сТоК
32. ОД
33. РР
34. сТ
35. сТрР

Сумма порядковых мест
3
пг

1

4
Л

1



Таблица 3. II

Частота встречаемости выявленных кинематических фаз , 
имеющих одинаковую сумму порядковых мест в цикле

гребка

Сумма 
поряд
ковых 
мест в 
цикле

№д фаз

I 2 1 3 4 5 1 6 1 7 ! 8 1 9 Т10 1рН
I сН сНТтЛ сНрТтЛ рТпКгЛ рНТтЛ рНТпК рНсР рНсРпК рНТсРоК сР сТоК

2 сНТрР сНрР сНТ тЛ рНпКтР рНпКТП рНТпКгЛ рН сТРоК оД

3
г

сНтЛ сНпКгЛ п&гЛ р№Л рНТ рНТсР рТсР рТсРоК оК рР сТ

4 рНпГСгЛ сРоК сТрР

136
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10

9

8

7

6
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4

3

2
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II

номер фазы в цикле движений гребца 1

Рис. З.б. Количество выявленных кинематических фаз 
ающих одинаковые порядковые места в цикле движений



Таблица 3.12

Число выявленных серий кинематических фаз, имеющих одинаковую 
частоту использования наблюдаемыми гребцами

Частота использо
вания серий фаз 
разными гребцами

Число серий фаз

I (3,3?)
2 (6,6?) 18

3 (10,0?) 8

4 (13,3?) I а
5 (16,6?)_______ Пз
б (20,(X)

1, 
и4

7 (23,3?) 2

2

2

2

2

8 (26,6?)

9 (30,0?)

10 (33,3?)

II (36,6?) 0

12 (40,0?)

76
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Выявленные серии кинематических фаз , использовавшиеся 
10 и более процентами наблюдаемых гребцов

Таблица 3.13

Г 
с

1______
1

Серии фаз Частота ис- 
пользования 
серии фазпредыдущая

фаза
исследуемая

фаза
следующая

фаза
1 рНТ рНТсР рТсРоК 12 человек

_2_| сТ сТрР сНТрР (40,0?)
з рНпКтЛ рНТ рНТсР 10 человек

1 * и сНТрР сНрР сВгЛ (33,3?)
Г 5 сТрР сНТрР сНрР 9 человек

6 сТрР СНТрР сНтЛ (30,0?)
7 рНтЛ рНТ рНТсР 8 человек
8 рНТ рНТсР РТсР  . . ( 26,6?)
9 пКгЛ рНпКТЛ рНТ 7 человек

. ю рНТсР рТсР СРОК (23,3?)
II сТрР сНТрР сНТ б человек
12 сНТрР сНтЛ пКгЛ (20,0?)
13 пКгЛ рНтЛ рНТ

! 14 оК сТрР сНТрР
15 сНТрР СНГ сНтЛ 5 человек
16 сНрР сНтЛ пКТЛ (16, б?)

.17 рНТсР рТсВэК сРоК
I 18 СРОК , сТ сТрР 4 человека

19 ОК сТ сТрР (13,3?)
20 сНТрР сНтЛ сНпКгЛ 3 человека

I21 сНтЛ сНпКТЛ пКгЛ (10,0?)
22 п№Л рНпКтЛ рН 1
23 рНТсР рТсР оК
24 рНТсР рТсРоК оК
25 рНТсР сРоК ОК
26 рТсРоК сРоК сТ

I27 РР сТрР сНТрР
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Таким образом, можно г* о кстати гсв' тъ , 

ке только тлеют разное количество в цикле г 

нно порядковые места в нем, составляю: : аз и: 

за ми . имеют разную частоту использования рои 

числе и в составе зып суп о мл ни ты х согни ла з.

иинсматичс :нн о (Таз

з Р Гп'.,'ипи вияпленных киненатнчеокнх -а:

Я ттсг ТУ о ттт.. тг: пЯ— ЛГП мрр ^ РЛПЗЯ унте т*1 ’ с - -т р т_п_г г р V и р»п ттхт Рг- ?,"т г

обходимо сгруппировать по опрсдел он ним . наиболее с бдим д: 

пакам. В качестве таких признаков использован:: следую дне 

механические особенности движения частей тела гребца и л с

1. Направление передвижения гребца в лодке.

2. Направление инерции передвижения гребца в лодке.

3. Направление движения банки относительно подножки

4. Движение (сгибание и разгибание) ног.

5. Движение (сгибание и разгибание) туловища.

6. Движение (сгибание и разгибание) рук.

7. Местоположение масс:: гребца относительно банки и 

весат.

6. Функциональное состояние (напряг: ениг или расслаб:

гребца.

9. Тенденции скоро от и лсд кот.

Для облегчения нахождения места той или иней кинеме/

УПОЯТ'*'*'

о т.ттт еЛ ' -••••-

ней

з ц в цикле гтеебка к певечис ленным приз лакам добавлен:: но менты смен:: 

традиционных частей цикла.

Четыре выявленные кинематические разы: тЛ, и Кг Л, о К и оД в даль

нейшем не будут анализироваться, поскольку в них движения частей те

ла гребца отчетливо противодействуют (тЛ и пКтЛ) либо никак не со

действуют (оК и оД) увеличению скорости лодки.

После группировки остальных 31 выявленной кинештической фазы
■>- * * -V- -V. -- - ■»-»«*• Ьч -- —• "„■* -- ' "М '•> а' ~

р, . *■ ■ - Вч ■*. -- “ 1 _
по указанным вь$пе особенностям образовалось 13 мышечно-механических
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га 3 Н ОС КО ЛI! ч о с ? -грули фаз (см. табл. 3.14), в каждой из которых

во таз.

Тал:, наибольшая сумма кинематических таз приходится па б-ю и 

I2-в группы (см. табл. 3.15). Обе эти группы относятся к тем час

тям цикла гребка, где происходит смсна^лз.празления движения частей 

тела гребца относительно лодки: 6-я группа - к захвату, а 12-я - к 

выносу. Такая большая вариативность сочетаний движений частей теле 

гребца при захвате и выносе еще раз подтверждает высокую сложность 

этих "переходных" частей цикла гребка, являющихся к тому же и сам;: - 

ми кратковременными.

Третья и четвертая из пяти частей подготовки, вторая и третья 

из пяти частей гребка и и первая из двух частей захвата содержат по 

одной кинематической фазе, все остальные группы - от двух до трех 

фаз.

В целом на подготовку и гребок пришлось по 5 кинематических фа

на захват - 2 и на вынос - I фаза. Эти показатели существенно расхо

дятся с практикуемой вариативностью суммы фаз в традиционных частях

цикла гребка (см. рте. 3.2). Однако и они являются статистическими 

с ри ей тира ми для дальнейшего статистике -миологического моделирование

— п <•« - р 7Т П "ПО тп гги НО Г г?тт 1,'ТД Т7 р' т *т"г: с*г>глчу 'Ьр ^ тз Ттттт/ - .-г: -р п А V г
. . ^ V—^ X Ч-' V Л 1 1 * 1 1 — * * ж » I - V ~ Л ~ *. V V V-.' — — •, « * А* ~ 1. ■ „ Л V •

3.4. Пространственные параметры цикла движений 

на б л года ем ых гребцов

Прежде всего рассмотрим пространственные параметры практикуе

мых положений и движений частей тела гребца и параметры скорости 

лодки в цикле гребка в целом. Затем ииследуем пространственные пара

метры положений голени в моменты начала торможения лодки, сгибания 

рук и разгибания туловища. В заключение проотедим за изменением ва

риативности исследуемых параметров в выявленных кинематических фа-
’ Ч ~ ^ я 7~ '' '* > " - ~ 'Я. я - ? "г"

зах. •- " . . . ' " .. - . .. ' -



Группировка выявленных кинематических фаз по их соотнесенности с некоторыми мышечно-
механическими особенностями движений гребца

&
п/п

Фазовый состав групп

I . ..... 2 3 4 5
I. сНТрР сНрР

г-*1----- - ии

2. сНТ__
3. , сН

4. сНтЛ сНТТЛ сНрТтЛ |

5. сНпКтЛ
6. рНпРСгЛ рНпКгр рНпКтп рТпКТЛ рНТпКгЛ
7. рНтЛ рНТтЛ

и _ ___ ____1_
8. рН

! 9е рНТ

10. рНТсР рНсР

|и. рТсР сР
г ... .

II2.1____ СТРОК рНТсРоК |рТсРоК сРоК сТоК

13 сТрР

Г! 1 6-1 
1

! ? 
1

%
\ 1 1 !I

_______ !1
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Таблица 3.15

Распределение мышечно-механических групп выявленных 
кинематических фаз по сумме разных фаз в мышечно

механической группе

Сумма разных 
кинематичес
ких фаз в 
мышечно-ме
ханической 

группе

1---
Номер мы- 
шечно-ме- 
ханичес- 
кой груп

пы

" т ” ........... .........1
Место мышечно-механической груп
пы в традиционных частях цикла 

гребка

1 7 6 2-я группа в захвате (2)*
г-------------------

5 12 1-я группа в выносе (I)
К —------------- --

3 4 5-я группа в подготовке (5)

3 13 1-я группа в подготовке (5)

2 I 2-я группа в подготовке (5)
2 7 1-я группа в гребке (5)
2 10 4-я группа в гребке (5)
2 II 5-я группа в гребке (5)

I 2 3-я группа в подготовке (5)
I 3 4-я группа в подготовке (5) |1
I 5 1-я группа в захвате (2)

I 8 2-я группа в гребке (5)

I 9 3-я группа в гребке (5)

* В скобках приводится общее число мышечно-механических 
групп, входящих в данную традиционную часть цикла гребка.
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3.4.1. Параметры скотоа?:: л очи:! ттттх. 

наблюдаемых гребцов

Зкогость лодки в пикл е г'~'л:кг может б 

нонью следующих групп параметров (см. рис.

1) максимальные значения;

2) минимальные значения;

' п г

3.7):

. 1

3) средние значения;

4 ) ам гл и суды из ис н е ;п: я з н а ч еы и Г:.

Сумма отдельных , не совпадающих друг с 

из этих групп колеблется от 14 (в группе минимальных значений'

(в группе максимальных и средних значений - см. табл. 3.16). Поэто

му частоты встречаемости параметров внутри цикловой скорости лодки 

удобнее анализировать по группам с интервалом в 5 единиц.

Максимальные значения скорости лодки колеблются в интервале ст 

40 до 85 дм/с. Шиболее часто (11 случаев) встречается интервал 

60-65 дм/с, а наиболее редко - интервалы 70-75 дм/с (2 случая) и 

05 дм/с (I случай - см. табл. 3.17). Остальные группы параметров 

встречались примерно поровну - от 3 до 6 раз.

По-иному этот параметр рас ль сделается в группах . сформирован::;:: 

по спортивной квалификации и полу наблюдаемых гребцов. ?а::, среди 

всех мастеров и мужчин-мает еров наиболее часто встречается и.чтерз: *• 

56-58 дм/с, хотя средние значения в группе мастеров (58,5 дм/с) и 

му жч ин-мастеров (61.6 дм/с) оказываются вы те денного интервала (см. 

табл. 3.18).

Следующий интервал (60-65 дм/с) наиболее часто встречается у

разрядников, женщин, мужчин-раз ряд ник о в и женщин-раз ряд ниц. Однако 

у женщин-маетеров чаще всего встречается более низкий, чем в группе 

мужчин и мужчин-мает еров, интервал 50-53 дм/с.

Тем самым можно констатировать тенд-енцию постепенного уменьше

ния -максимума вн^рицикловой ^ор<$стиуюдки- по"-мере -возраяташя^ - 

спортивной квалификации гребцов./ ' ‘■ -.•.. .. ‘ .. •
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Рис. 3.7. Предельные и средние значения и амплитуды изменения скорости лодки (дм/с) в цикле 
гребка наблюдаемых гребцов. 4
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Т&бли т 3.16

Выявленные максимальные, минимальные, средние значения и амплитуды скорости 
лодки (дм/с) в цикле гребка габлюдаемых гребцов

&
п/п

Группы
параметров

Выявленные значения Интервал 
в группеI 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13

■з-
н

15 16 17
I Максимумы 40 45 50 51 53 56 58 60 61 62 64 65 67 68 70 75 85 40 - 85

2 Минимумы | 21 25 27 30 31 32 33 34 35 36 37 38 40 51 21 - 51

3 Средние
, ,

31 35 37 40
Г'

41 42
____________

43_ 44 45 46 47 48 50 52 53 54 68 31-68

4 Амплитуды 10 Е_ 19 ! 20 И 23 1 24
1

25 26 27 28 30 32 33 34 50
______

10 - 50

14 6



Таблица. 3.17

Частота встречаемости в группах наблюдаемых гребцов предельных и средних значений
и амплитуд скорости лодки (дм/с) в цикле гребка

* Группы Предельные значения Средние значения Амплитуда
п/п гребцов максимум минимум.

40-
45

50-
рЗ

?б-
>8

50-
55

67-
58

70-
75

85 21-
25

27 30*
35

36-
38

Ю 51 31 35-|
07

40-146* 
45 |48

68 10-
15

19-
21

23-
25

26-
30

32- 50

I Мужчины-
мастера 4 2 I I I 4 2 I 2 3 з 3 2 2

Г

■ —
I1 -

2 Мужчины-
разрядники 2 I I 2 2 I 3 I

.

2 I

3 Женщины- 
мастера 3 4 2 2 I I I I 9 I I I 2 6 I 2 I 2 4 4 I 2

4. Женщины- 
разрядницы г——|-

5 5 4 I I 3 I 1

5 Мужчины
—г

4 4 2 2 I 6 2 3 2 4 6 и 4 2 4 I I 1
б Женщины 3 4 2 7 I I I I 14 I I I 2 6 5 3 I 2 4 5 4 3

7 Мастера 3 4 6 4 2 I I 2 I 13 3 1 I I 2 8 4 5 I 2 7 6 3 2 I

- 8 Разрядники 7 I I 7 2 5 4 I I 5 2

» Все гребцы 3 4 6
I
II 3

__
2 I 2 1

И20 3 1 3__
I

и
I 2

-1
8

—| 9__
9 I 2 8 7 8 4 I

ЬЫ



Таблица 3.18

Средние величины максимальных, минимальных, средних 
значений и амплитуды внутрицикловой скорости лодки 

в группах наблюдаемых гребцов

Г”
*

п/п
Группы
гребцов

Средние величины внутрипикловой скорости 
лодки (дм/с)

максимум минимум средняя амплитуда

I Мужчины- 
мастера •

■
61,6 34,6 48,0 28,0 •

2 Мужчины- 
раз рядники 64,7 37,5

— —Г"

51,0 | 27,0

3 Еенщины-
мастера 55,4 32,7 44,0 22,5

4 Еенщины-
разрядницы 62,4 33,4

—
47,0 28,0

1--------
5 Мужчины 63,0 36,0 49,5 27,5

б Еенщины 59,0 33,0
—

45,5 25,0

7
— —.—

Мастера
г

58,5
-

33,6 46,0
г

25,0

8 Разрядники 63,5 35,4 49,0 27,5

9 Все гребцы 61,0 34,5 47,5
-

26,0
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:Н ИКС. Л ЬНЫ 0 3 ::Э.’-!СНТТЯ С УОТО^ТИ ЛОДКИ ВЛ и? Ипи р; ;;!7П0ГТ\1Г

Оп ? Т дп 5" 7['г / г Чг н р проро ' РО г> п 1гип пп ) -л п<~ т ▼ - г ?г.г тэо г,

30— 35 7? ’.'/ О г-'",0 Т У ’ТТ-’ФРГ'-ПЯ ГГ т -Д’Т.'^о п ос и о РфП "э т-оип рг- —р т* -• ч -р р-/V > V Л-| .-V V • V. * V I - > ; . . » V V _> VI 1 1С1. . V V и 1 V V V 1 V — х I ^ 1 V у 1 <_*„ К . . < ~

ров и лаз "ряд ник ов. так и у мтжчин и ж еншин. Гг' г’л лт'и:,с имт люзп лтл им~ _

ют очень низ у 1x0 частоту встречаемости - от 1 до 3 ра^> .Однако интер

вал моды минимума внутри цикл о во Я скорости лодки утх ержива стоя ни не 

интервала средних значений, равного 33-37,5 дм/с (см. табл. 3.18).

В целом минимальные значения внутри цикле во Я скорости лодки в 

основном удерживаются на одном уровне вне зависимости от спортивней 

квалификации и пола спортсмена.

Средние значения скорости лодки изменяются в интервале от 31 до 

68 дм/с. Наибольшую частоту встречаемости имеет интервал протяжен

ностью 15 дм/с - 40-54 дм/с. При этом интервал 40-45 дм/с чаще ис

пользуется мастерами , женщинами и женщина ми-разрядница ми. Интервал 

4 6-48 дм/с чаще используют разрядники и женщины-разрядницы, а интер

вал 50-34 дм/с - мужчины и мужчины-разрядники.

Однако средние значения в группах гребцов совпадают с наиболее

часто используемыми интервалами только у мужчин и мужчин-разрядни- 

ков. Средние значения остальных групп выше своего интервала-моды.

3 целом средние значения внутридиклозой скорости лодки снижает

ся по мере повышения спортивной квалификации и более высоки у мужчин 

по сравнению с же нш и на мт т.

Амплитуды изменения внут рицин лозой скорости лодки колеблются в 

пред асах от 10 до 50 дм/с. Наибольший удельный вес приходится на ин

тервал протяженностью II дм/с - 19-30 дм/с (см. табл. 3.17). 3 то во

время интервал 19-21 дм/с чаще всего используют мужчины-маетера, ин

тервал 19-25 дм/с - мужчины, женщины и женщины-мастера, а интервал 

26-30 дм/с - разрядники, женщины-разрядницы и мужчины-разрядники. 

Средние значения в группах гребцов совпадают со значениями ин

тервала во всех случаях, кроме групп мужчин -мастеров и женщин-масте-

.ров. Их: средний уровень: выше, значений. интервала-моды.
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В целом значения амплитуд внутрицикловой скоро 

каются но мере повыл ения спортивней швалийииа пи и тр 

леиие средних значений впутриц

Ии

:еча ото.

:.у м и.1и,,__-и,.

наблюдаемых гребцов позволило выявить слег 

кис за и оз-го из риости.

3 группах мастеров, женцин и женцин-мастерев 

меньшее среднее значение скорости лодки по всем четырем группам па

раметров (см. табл. 3.18). Остальные группы гребцов им мот приморис 

равные средние значения скорости лодки также по всем четырем групп;..: 

параметров. Например, если в первой группе гребцов значение в маис:~ 

ни будь одной группе параметров больше, чем в другой группе гребцов . 

то и в остальных группах параметров значения первой группы гребцов 

будут больше значений второй группы гребцов.

Между тем критерий оценки качества параметров в разных их груп

пах разный. Так, чем выше значение-максимума и минимума одновременно, 

тем тем выше и среднее значение, а следовательно , выше и скорость 

хода лодки. Иными словами, чем выше значения максимума, минимум и 

средней скорости, тем лучше. Однако к амплитуде внутри цикл свой ско

рости лодки этот критерий уже не приложим, поскольку чем меньше 

в ну трицикл о вы е колебания скорости лодки , тем больше равномерность 

хода лодки и тем больше экономность работы гребца (115, е. 17; 148, 

с. 12; 149, с. 22; 166, с. 21-22; 172, с. 4б). Иными словами, чем 

меньше амплитуда внутрицикл6вой скорости лодки, тем лучше.

ЕРк видно из сказанного, критерий оценки качества параметров 

для максимума, минимума и средней скорости один (чем выше, тем луч

ше) , а для амплитуды колебания внутрицикловой скорости совсем про

тивоположный (чем меньше, тем лучше).

-На основе этих критериев статистика показывает, что у тех греб

цов, у которых лучшие максимальные, минимальные и средние значения 

скорости лодки, оказываются худшие амплитуды внутрицикловой скорос

ти (см' табл. "3.18).
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Та ним образом , бс л • номер нып ,- 0 т Л 0

: с ни ем ее скорости д с с г :га сто гг фглг л 1 дне с и з —з а

ихся в таком случе10 ВЫ' иди К ЛОЗЫ х ко V 'Т 0 Д0

та; ампли туда в нут виц:::ПТ 0 в ей скорости лодки

:ых, ми141 ма Л Ь ч Ь[Х и тчх 3 ч п Т.т Л Т-П т ях с:когос:

одновременно с пев'

,ших максим:

у разрядник: о в (см. табл. 3.18). Иными словами , белее квалифициро

ванный гребец (мастер) повышает скорость лодки (ее максимальные, и:: 

ни’гальные и средние значения) более с к он ом и с (т.е. с меньшей ампли

тудой колебания внутри цикловой скорости) , чем сто делает менее кто - 

лифицированный гребец (разрядник). Возможно. в стом проявляется со

ревновательный навык мастеров, позволяющий им вести спортивную борь

бу на дистанции в целом более экономно за счет меньшей результатив

ности в отдать но взятых циклах гребка.

3. 4.2. Параметры положений ног и туловища в цикле гребка 

наблюдаемых гребцов

Положение ног и туловища гребца в цикле гребка можно охаранте-

риз свать с помощью минимальных и максимальных значений угла наклоне 

голени и туловища относительно горизонтальной плсскс-мги. Встречаю-

ттг РОСТ Т> т-ПКТГ V о ТТ Т>тТ-«^ 01ПГ V ТТЛ тт 1Л тг О т 'Т Т V т-1 ТТЛ "о -ТЛ О Т>Л ЧЬ” г О ЦТ -ГОТ-ТТ/ТСГ ГАф-тт V
чЛ Сил -О V ДаЭ.14Ь ииа.л ГI С~ -/1 I г V Ач—V 1.ИЛ; . - - -/V — - - С. V. —....... - си. X и А ,

положений представлены на рис. 3.8.

Минимальный угол наклона голени в цикле гребка имеет три разных 

значения, колеблющихся в диапазоне 15-21° (см. табл. 3.19:: рис. 3.9)

и -ю тот угол га-Чаще всего, в том числе и в отдельных группах 

вен 20°. Средние значения также близки названной величине (см. 

табл. 3.20). Столь низккую вариативность данного параметра можно 

объяснить тем, что в данном положении ноги полностью разогнуты и 

угол наклона голени определяется устройство! лодки, в частности, рас

положением в ней подножек, полозков и банки.

•Максимальные значения угла наклона голени в .цикле гребка выраже- 

'яы в йиде 6 различных параметров и ^колеблются в 'пределах, кантингента
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Табл и ш 3.19

Частота встречаемости в группах наблюдаемых гребцов предельных значений угла
наклона голени и туловища

1
п/п

Группы Шклон голени (град.) Наклон туловища (град.)
гребцов минимум максимум минимум максимум

Д5 20 21 70 75 80 85 90 [00 50 55 60 65 70 75 80 105 цо Ц5 120
I Мужчины- 

мастера I 7 I
- [. 

4 3 I 2
-

I 3 I I 2 5

2
и

Мужчины- 
разрядники I з

и—______ —

2
___________

—

I

3 I  I
1- .

I I I ! I 3

3 Женщины-
^мастера 2 10

.и
I

____________

7 1
____

6
..

3 I I 2 4 4 I I 2 6 5___ |
4 Женщины-
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1

Ь_Ч
^ !

1------и и I I
..

3 I I I 2 2

5 Мужчины 2 10
------------------ 1г—

I
___________

Г—1
и

и—
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— ..
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.

4 I II
- 3 8
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I 5
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Рис. 3.9. Частота встречаемости у наблюдаемых гребцов предельных действительных значений 
наклона голени и туловища.
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Т&блиф 3. 20

Средние величины предельных значений угла наклона голени 
и туловища в группах наблюдаемых гребцов

п
п/п

Группы Шклон голени (град.) Р&клон туловища (град.)
гребцов минимум

(вынос)
максимум
(захват)

минимум
(вынос)

максимум
(захват)

I Мужчины- 
мастера 19,4 82,5 65,6 117,5

!2 Мужчины - 
разрядники 19,0 86,2 62,5 119,0

3 Женщины - 
мастера 19,3 85,4 64,2 116,0

4 Женщины - 
разрядницы 20,0 83,0 59,0 115,0

—
— н

5 Мужчины 19,2 84,3 64,0 118,2

6 Женщины 19,6 84,2 61,6 115,5

7 Мастера 19,3 84,0 65,0 116,7

8 Разрядники 19,5 84,6 61,0 117,0

9 Все гребцы 19,4 84,3 63,0 116,8
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наблюдаема гребцов в диапазоне 70-100° (см. табл. 3.19 :г тис. 3.9). 

Чаде всего макисмум наклона г осени бывает 80, 85 или 90°, до и срод

нее значение максимума (89,3°) также уд ер жива о тс а стой дна но зоне 

^ см. табл. 3.20). д о и с б на я и сити на на блюда отел „ ~ ^т ноет и . и ? 

группе мастеров (см. табл.. 3.19). Однако в группах и оно: и к , г ге

ма ст еров, мужчин-разрядников и разрядников максимум наклона голени 

чаде равняется 85е, тогда -как у муж чин-мает еров о тот параметр вое б::н:

не встречается. У них более распространен наклон в 80е при средне:.:

_п
значении 81,5 .

ВЦх видно из приведенных фактов, максимальные значения угла на

клона голени варьируют в 2 раза больше, чем минимальные. Ото можно 

объяснить более свободным положением голени в данной ситуации,

ниченным лишь длиной полозков.

Максимальные значения угла'наклона туловища в цикле гребка име

ют 4 разных параметра и изменяются в пределах контингента наблюдае

мых гребцов от 105 до 120° (см. табл. 3.19 и рис. 3.9). Наиболее 
часто как среди всех гребцов, так и в отдельных группах этот макси

мум бывает 120 или 115° , причем все средние значения (115-119°) так

же находятся в пределах этих распространенных значений (см. 

табл. 3. 20).

Подобную низкую вариативность можно объяснить тем. что тулови

ще в этом положении находится в момент полного сгибания ног, когд: 

высоко поднятые бедра ограничивают амплитуду движения туловища к 

корме. Имеющееся незначительное варьирование максимальных значений 

угла наклона туловища можно объяснить различием антропометрических 

размеров ног и туловища.

Минимальные значения угла наклона туловища в цикле гребка пред

ставлены 7 разными -параметрами и варьируют в пределах 50-80° (см. 

табл. 3.19 и рис. 3.9). Шиболее часто минимум наклона туловища
бывает 55, 60 или 70° при среднем значении 63°. У мастеров и женщин- 

мастеров величина наклона туловищй; чаще 70 или"(60°• -причем'их с~ред- -г
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ни с значения ( бд и 54 , 2й соответственно)

не и ополье унеся кзкл’т
V -тг* Г? 7Т ' /"“> г-* -г- >'**ю > п т

V ^ Гы 1 О/- ««лй* V 1 ч_ >Х(- «ча 4 •

Мужчины и чукчи 

70е, хотя не: средние

, , рг" р'-'П '^ 4 « 1 а V*/ -*- Ч_/ Ч— С« ..д / л

V 0*4
ГлГ'^\

С у

у р т> гм гст *роо пал циг-*<? г.лт.г’*ч.г; ^ ^.тг-т-т ц-т т _-рр аV 1:^4^ 1.1/1 N. СН^ У'.Дпп. ** , ^ » 1 ^ .1 ДЛ кСН V -,

минимум наклона тулез;л;а 554" , тогда как и и с 
61,б и 59° соответственно), в отличие се мук 

был и выше (с и. табл . 3.20) .

г&к видин, вариаепзнссть данной харакес

) и ; пол

и.: иаил с 11 а с у ле:.;::

!Г '."Т’ГП ’ч л 15 г-

... г,^... р 3с-~Т'О "''~

[пе значения ( 61,
И К 1; I П ...С*. Ч а N ■. V .

Можно предположить, что это происходит из-за того, что движение ту

ловища в этом положении не ограничено инвентарем. Кон/жретное мини 

мальное значение угла наклона туловища формируется у гребца целена 

правление и зависит от той "школы гребли", которую он усвоил.

3.4.3. Пространственные параметры движений гребца 

в цикле гребка

Движения частей тела гребца в 

лит удами изменения наклона голени, 

между плечевым суставом и кистью.

ставлены на рис. 3.10.

цикле гребка характеризуются аки 

туловища и изменения рас стояки '

г* тг V V С Т'.О ТЛ ГР ДВ т огп тг тл
л. 1Л у\. л\ сД* -V ^ 1 ^ * о а ж 1 _ «

Амплитуда изменения угла наклона голени 

в цикле гребка имеет 7 разных значений и кол 

(см. табл. 3.21). Чаде всего величина измен

у наблюдаемых гребцов
- с0 у - 03 с я от у 0 до 8 0

чгия наклона гоилени,

том числе и в отдельных группах гребцов, составляет 70, 65 или 60" 

(см. табл. з. 21 и рис. 3.11), причем все средние значения также

совпадают с данным интервалом моды (см. табл. 3.22). Вероятно, это 

объясняется тем, что здесь, как и в случае с предельными значениями 

угла наклона голени, устройство лодки ограничивает амплитуду движе

ния ног между предельными положениями голени.
V " ~ •» ' .. ~ * — * Л* Л ' >г у •> ^ -
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Рис. 3.10. Действительные значения циклических амплитуд движения частей тела наблюдаемых 
гребцов.
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Таблтр з. 21

Частота встречаемости в группах наблюдаемых гребцов циклических амплитуд
движения частей тела гребца

6 ”1 1  1 Группы
гребцов

Амплитуда
ног

движения 
(град.) ___ ,

Амплитуда дв] 
туловища (Г1

ижения
рад.)

Амплитуда движения 
рук (см)

I 2 3 4 5 б 7 I 2 3 4 1 5 б 7 8 I 2 3 4 5 б 7 8 9
50 55 59 50 55 ' 70 50 05 40 45 50 & 50 55 70 25 30 35 ^0 45 N 55 50 65

! I Мужчины-
мастера I 3 I 31- . 2 р р I I 2 2 3 I

2.
Мужчины- 
разрядники 2 2 I

-
2

■

2

I I I 2

3 Женщины- 
мастера |_! I I

. 5- Ч *__ I
__ I 2 I 3 2 I I 2 2 2 I 4 I I

4 Еенщины-
разрядницы

т
1|_ 1 3 - I 11 1- 1 —1 — 2 I I I|. I 2

-г—
I

14
I

_1— —1__ --г-- -
5 Мужчины I

1
11 3

Г* 1111
3 5 2 3 4

г" "1Л
I

и. 2 I I 2
ч

2 2 3 I

б Женщины I I 4 б 5 I I 2 I 5 3
п

3
——

2 I 2 3 2 3 I I 4 I I
——ч

7 Мастера I
-
I I 4

Н
М

—
7 I I 4 I 5 4

—
3

—
2 I 2

—
2

—
2

—
I

—
2

г
б 4 2

8 Раз ряд ники 3
———

г
3 | 3

1 -
3 3 I 2 2 2 2 2 I

91 Все гребцы
—
!Ь|Ь I 7 9 10 I I 4 I 8 7 4 4

—
I 2 4 2

---- 1----
41 з1 3 б 4 2
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'Таблица 3.22

Средние значения циклических амплитуд движения частей 
тела в группах наблюдаемых гребцов

1
п/п

Группы
гребцов

Средние амплитуды
движения ног 

(град.)
движения туло
вища (град.)

движения рук 
(см)

I Мужчины- 
мастера 63.0 52.0 57,0

2 Мужчины- 
разрядники 67.5 56,0 40,0

3 Еенщины-
мастера 66,0 52,0 44,6

4 Еенщины-
разрядницы

1 - 1 —

63,0 56.0
-1

38,0

5 Мужчины 65,3 54.0 48,5

6 Еенщины
—

64,5
—

54,0 41,3 '

7 Шстера 64,5 52,0 51,0

8 Разрядники 65,3 56,0 39,0

9 Все гребцы 65,0 54,0 45,0
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значений - уровень моды (частота 7, 9 и 8) и уровень редкого исиоль-

, о, л

Амплитуда изменения угла наклона туловища г цикле гребка имеет 
б разных значений и варьирует от 35 до 70° (см. табл. 3.21). Чате 

всего величина этой амплитуды составляет 50 или 55'" . 5редкие зкаче

ния го всс-х группах наблюдаемых гребцов такие совпадают с данным 

ин т ер зало м моды (с м. т а бл. 3.22). _

Амплитудам движения ног и туловища присуща следующая статисти

ческая особенность. Амплитуда движения ног имеет только две группы
9

зовакия (частота 1 - см. рис. 3.11), тогда как 

туловища делится уже на три у розня. Между модой (частота 8 и 7) ы 

уровнал редкого использования (частота I) расположен средний уровень 

(частота 4). Это свидетельствует о том, что движение как ног, так и 

туловища ограничивается лодкой, но для движения туловища, как отмена 

лось в предыдущем подразделе, подобные ограничения действительны 

лишь в отношении максимальных значений положения туловища в цикле 

гребка. Несколько большая вариативность миннмальных значений положе

ния туловища, чем положения ног, обусловливает появление в амплиту

де движения туловища среднего уровня вариативности.

'.''-"тттуда измене-ия "к'"'стоякия от плечевого скстава тс кисти ~ 

цикле гребка имеет наибольшее количество разных значений - 9 и ко

леблется от 25 до 65 см (см. табл. 3.21). Кроме того, частота ветре 

*-асмести разных значений также образует наибольшее число уровней - 4 

различия между которыми, правда, незначительны. Рак, первый, второй 

ииетий уровень имеют 'чззницу в одну единицу, а третий и четвертый 

в две единицы (см. рис. З.П).

Некоторые различия имеются только между группа км наблюдаемых 

гребцов. Так, мастера и мужчины-мает ера чаще используют амплитуду от 

50 до 65 см, а их средние значения (51 и 57 см) также совпадают с 

данным интервалом моды (см. табл. 3.22). Во всех остальных группах 

гребцов величина амплитуды менее 50 см.
Ч -ч ~ -•*»
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*разе -VI

:ения рук б цикле грсска мены:с, чем у куы 1 :; и 5 "1 V и . ч

чин размеры частей тела больше, чем у к сплин. 2 тс с': тент с.те с: го 

также наибольшая вариативность значений амплитуды движения рук гг 

наименьшей вариативности частоты встречаемости стих разных значе. 

свидетельствует о том, что амплитуда движения рук в цикле завис::' 

прежде всего от их антропометрических параметров.

3. -'.с. Параметры положений голени в мем-кты начала торыстених 

лодки, сгибания рук и разгибания туловищ?

Выше отмечалось, что ноги гребца из-за конструктивных особенно 

тей академической лодки имеют более точное направление движения, ч:: 

его руки и туловище. Поэтому представляется целесообразным рассмат

ривать движение рук и туловища гребца относительно угла наклона го

лени, отражающего положение и движение ног з целом.

Рассмотрим угол наклона голени в те моменты проводки, где руки 

и туловище только начинают продвигающее лодку движение, а также в 

тот момент подготовки, когда скорость лодки начинает сниматься. Ир -г 

де всего следует отметить то, что эти три момент намедятся ? сред

них частях проводки и подготовки, т.о. почти симметричны относит?.'~т 

но друг друга в прямо противоположных местах цикла. Конкретны? зна

чения угла наклона голени наблюдаемых гребцов в эти моменты пред"?:: 

лены на рис. 3.12.
Угол наклона голени в момент начала торможения лодки имеет у 

разных гребцов 9 разных значений, находящихся в диапазоне от 43 до 

80°, и образует 4 уровня частот встречаемости (см. табл. 3.23 и 

рис. 3.13). Чаще всего встречается наклон 60°, в том числе среди 

мастеров, мужчин и мужчин-мастеров. Их средние групповые значения 

(62-65°) чуть смещены в сторону превышения средней величины (см.

табл3.^24^
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Таблица 3. 23

Частота встречаемости в группах наблюдаемых гребцов выявленных значений угла наклона 
голени в моменты начала торможения лодки, разгибания туловища и сгибания рук

*
п/п

Группы
гребцов

1 1 1 1 1

!§ наклона голени (град.) в момент начала
торможения лодки разгибания туловища сгибания рук
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Таблица 3.24

Средние величины выявленных значений угла наклона 
голени в моменты начала торможения лодки, разги
бания туловища и сгибания рук в группах наблюдае

мых гребцов

г,
п/п

Группы
гребцов

Угол наклона голени (град.) 
в момент начала

торможения
лодки

разгибания
туловища

сгибания
РУК

I Мужчины- 
мастера 65,0 66,0 54,0

2 Мужчины- 
разрядники 61,0 59,0

62,0

39,01-. - - 1
31 _

Уенщины-
мастера 59,0 «,0 |

г
4

!
Еенщины-
разрядницы 47,0 55,0 34,0 \

I 1 1г 1 Г
5 1 Мужчины 1 63,0II 1 62,5

1
46,5 |

61
1

Еенщины 1 53,0 58,5
_

37,5 1

1--
---

-п
I 

<,
 II II . I

Мастера 62,0 64,0...
47,5 |

1
8

Р !
Разрядники 54,0 57,0 36,5 {

9
____

Все гребцы | 58,0 60,5
------------------- ^4

«.0 |
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Гснщикы и жсичикы-мастера чащи имлли наглой голени от 6С до 70 . 
однако их средние групповые величины ниже диапазона стой коды (53 и 
59° соответственно). У разрядников и жендин -раз ряд ниц торможение дел а

_они начиналось чаще всего в момент наклона голени на 45 , а отечнее 
групповое значение в ни: с этой моды (54 и и* 7° соответственно). Сгед на
значение наклона голени у мужчин-раз ряд ник о в составляет 61°, хотя в 
действительности эта величина не встречалась. На практике этот наклей 
у мужчин-разрядников составлял 45, 55, 70 или 75°.

В целом можно говорить о тенденции увеличения угла наклона гол : - 
ни в момент начала торможения лодки по мере повыления спортивной кв: - 
лификации гребцов. У мужчин этот угол больше, чем у женщин (мода раз
рядников и женщин - 45°, а мастеров и мужчин - 60°).

Угол наклона голени м момент начала разгибания туловища у раз

ных гребцов также имеет 9 разных значений, находящихся в интервале 
от 45 до 100°, и образует 4 уровня частот встречаемости (см. та 1л. 

3.23 и рис. 3.I3). Чаще всего встречается наклон 60° (среднее зна
чение 60,3°), в том числе в группе мастеров (среднее значение 64°),
' »у^-тт уу ' 0-Г\ рДу 0 0 3 у 0 V 0у у С

' • ’'тг т.ту" рТ Р'г'0 В г у т рту и р

с с у 4 ^ женщин у 00 з у л у енп з П у , ДО

NУ ^ ) ТЛг гг т> тг-у ср

рт.:-*тт _■> 'г. п гг 0"г''Г) У / '

р *;т.» л р-г-л- -г—лТ) - - п с V0 VГ Г ’ту СГ гг'г' ХГ'

Р — Г'-ГТ* • зч данной моды.
гУ женщин-раз ряд ниц угол наклона голени чаще всего составлял 50" ,

Од пак о сто средняя вод и чина ч ад0) находится выше моды, хоти в дсп
лвпости 1 Л р Л " с пс встречалось (см. *°

3.24). В
б V V. и с . .Л п

^т. 2.23 ::
СД Птру 02 НЗ. Т.у 0 у Р0 Г 0у у Д упах разрядников и мумчии-ра 

одинаковым и имел средние значения соответственно
57 и 55К

При разгибании туловищ частично заметна такая же тенденция, Ч Тс

и при торможении лодки: величина наклона голени увеличивается по ме

ре повышения спортивной квалификации гребцов, и у мужчин этот наклон
V- > Л л р* ' Г* * -• " « Ч -— 0- ■* -V Г* *%• •> * ^ -Ц “V- -V
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, г щ- КЗ , ч ем у ж о:к"ни ч'’.с та ра: р':д ч::'*ее к . ~ г п- - К с. ... рС
....... *Г*Г"7Т </->0- V V ) • -

У-П 0 -г наклона голени - ' ’Г ■ — - •Т начала — ;'У: :м.г ; -• - 1 — 2 ^ г.'

ЦОВ имеет уже II 'разных 3 чени: чаходящ- п геев ме чут -• з - ; - -
_ -01 о , и об ^ ЗТ *~т су рО -о г!Я чп стет 3 от ре чаем*У V» ± 4 * 'г**' - К ТТ 3. 23 ч

рис. 3.13), т.е. имеет Х.-Ч -оО.- ыу> в 3:и р ПаТ И- ;!ость, хгг-'' ~СТГ 1' с р ' С .4 6'г’г

лодк,11 И Ваз г и бани::■! ту лоз нца •
Деда данного па ра м е т ра для 2 ^ Г' V Т1 оV ЧУ Л Д V V цов я ццЬ.Л1 С И Лчб 6 "1"

а .е па зон - от 30 до г гх^ ' Г" • Ч ^ — ‘ т а б л. з • 23). 13 ТП "У^Л Г г----- у, \г^ д ^ 1и.~л на - Г 0-0 -

(среднее значение 47,5°) , мчмгитг: С -П.-. (среднее о ио и ение 46,5е ... 3 А 1.... -

мает еров (среднее значение 54е) И женщин- 1«*СЦ V Д ^5 ров ^среди ее

41°) чаще встречается наклон 45-50°, при этом у женщин-масте; 

ние значения ниже их моды, а у мужчин-маетеров - выше. В группах раз
рядников (среднее значение 36,5°) , мужчин-раз ряд ников (среднее значе

ние 39°) и женщин -разрядниц (среднее значение 34°) более часто наблю

дался наклон 30°, а их средние значения несколько выше данной моды.

Таким образом, и здесь заметна та же тенденция, что и в предыду

щих двух случаях: величина наклона голени в момент начала -гибалия 
рук увеличивается по мере повышения спортивной квалификации гребне:: 
и у мужчин эта величина больше, чем у женщин (мода разрядников и оп

ции - 30°, а мастеров и мужчин - 45-50°).

Думается , можно заключить , что угол наклона голени в моменты 

начала торможения лодки , разгибания туловища и сгибания рук увеличи
вается в зависимости от увеличения физической силы гребца.

Относительно движений при проводке можно предположить , что в 
этой тенденции отражена прямая зависимость момента начала движения 

рук и туловища от уровня физической силы ног гребца. Так, гребец, 

обладающий большой физической силой ног, способен дольше поддержи

вать высокую скорость лодки за счет движения только ног. Этим он эко

номит свой двигательный потенциал рук и туловища и тем 
мит свой энергетический;потенциал. . р-: у..

самым эконо-
V’- •
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..а

'О СТОЯ ДВ ’ТЖ "ИИ Й И "И ПОД ГО ТОТ: КЗ

:г: л0 ^ аттс ,*" ^ ДЦ*Г лпср 2. ТГИ0 С С (

-Л '"ТТЛ Ил г л л

1 ^
"■ Г) •' л ■- — г1 о'{ О 12'г" Стт ’т 6 — Л ™ т_* л. -л ,-

^хт-л “''Л огг-т Л гр/> ПО т, ••/ о — ■'.Г' -X », Т
--.и а'-.. . V 1 и 1 ач. - их.

о тут •■• .^ТП

-> ~~ Л Г ■> г р, Х-П Л - ТТ” л-->т-
. С <»;.: ...и ; .„VI,. ; V; П

-’ТЬ своп энергию. - -

Т&ким образ он. в этой тенденции - у тел и нении наклона голени ~
п? г>.”0Т'х(о. 0грт^ ПТ1 у"Ц л’г’тт; лп т»сг Лт'3 тг^ 0 С КО Й СИЛ Г Т">'л И Т*л — Л,- м л».* л

"орая сити: дальне яти . нсгор^л следует учесть и; и но дел про вс ни:: поле 

нений и движений ч" стон тол" гтэебца-скадени: х-,.

3.4.5. Ва рис тнз но от ь пыявл енных па гаот р от

"Ол Г>П М ЛГП-ртТ'Л ГО Л*—Л ГЛ Л ГГ ЛТ.ТГТ р Л ЧР 77 Л-'ТТТ~ л% ^ -у п - ' т.т Ч'ПР бч.Л >,ТТ Л т'" * -1 Су о V ...и I у и Т.1 '.Сл О . . *■ * - V V/ ли . V' И * . л , - • '-•• *—■V- « - ж 1 - V- ^ IV. а • .. ■

явл енных кин онатических фаз ах .

Прежде всего следует выделить кинематические фазы, з которых 

отсутствует вариативность параметров, поскольку они использовались

только одним гребцом. Таких фаз всего 9 среди 31 выявленной и анали

зируемой фазы: сН, сНрТтЯ, рТпКтЛ, рНТтЛ, рНТпК, рНсР, рНсРпК,
г-Чг_' п "О л V гх'Т'гх Ч 
^ .1 - ^ I V Гу ) V IV

Пп О — п-[51 г тур ухо 1/р7^П'
V-' / 1 •* х хи ^МСл 1.x и- Т у./ чУ , 1}г КИт-т С1 Г0.гпгт Ч СОКИ'"

' г; ЛП-.Х-.-.гг тх-т- ЛС
V.хЗ ) — _ - ро 1иь—|1ли. "X И бел „ 1 прил. 4.

"Г- 0 ^ 0С"е”И *-* Г^ТГЛГ т-гг-х -у>г^ 1
с 1 пЛ Пси. ..

■ПЛ ...г г ЛГГ X Т Л Т) л Г
- и .х.х :.с1 ^...

I ет ы *У1 „И С „ . -НИН , г од :: кооФфиднек-
пл— -гх«у т г.~ ТТТХ-.Г ч у Г П-'Х ' Гх —• 'Г ' "Л ”Л IV р итт ГГ ^ ’Т Кг У ^ ' V "" ТУ ■,г*4" Р.---Г уу Р т— Л "ПЛ' ' ' л. П" — ~ —
X V -И И ХД. Ы 1.С* ДПл* ...и VII ио ч—л ч иЛ/1 У -- ^ Чг-п — > иН х^. у . >«— ...V 1 ^ V-

цХЭ . 1 '.Д ‘ДС1 V - ;Д у. - Д «Лк.-'. н У Ди ж >. и V ^ V V 1 к - и' - V--, . ... С . иД ч5 ...СУ У # 1 Л V -■ . .

"азе в отдельности приведет: в л рил. 5.

Полученные коэффициенты вариации анализировались по трем груп

пам вариативности, применяемым в спортивней метрологии ^143, с. 25): 

низкая вариативность (коэффициент от I до 10?), средняя вариативноот 

(от II до 20?) , большая вариативность (более 20?) г В каждой из этих 

групп коэффициентов вариативности параметры группировались по двум 

характеристикам. Вначале - по номеру кинематической фазы, а затеям -
► Ф " П л 7. * У -

по номеру кинематического признака в кинематической „фазе. В обеих
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группировках и си ель? орался одинаковый

"его ?чечения к болы:ем'

а лрпл. б. о ;с1.Л ::-»Л ..О

Л> 1 V ггебца чадо икали

а.,''.". 3.26,

У Г; НС ТЬ V I Ил

пред ставлена г табл. 3.25, ?. то 

Ии анализ заказал следуадес.
Гг тД 1 ' ГУП -г» • п п Ж лТ.Пт ~'■ гтл п П л*. I'-- V* ... V,- * ■ X * XV *- - V' <•« ЧУ А * * 1 * * XV» V' X . » 1

тою вариативность. Особенно низкая вариативность о б кару кеч? в игра- 

1 т ет ра х и ол ожен ия т ул ов: пца к?, к в на ча л е кич ем? тичес к ой ^азы, т ? к :- ~ 

со конце. Так, коэффициент низкой заоиатнвнссти для наклона тылов:?".' 

бил обнаружен в 15 различных кинематических Фазах как в начале Фа? , 

так и в их конце (см. табл. 3.25). Возможно, в этом проявляется ог

раничения, накладываемые на движение туловища, с одной сторон::, бед 

.рами, а с другой - расположением в районе поясницы общего центра на 

сы гребца. Последнее обстоятельство заставляет всех гребцов сгибать 

и разгибать туловище так, чтобы не перегружать мышцы брюшного пресс: 

при выносе, а также чтобы было возможно быстрее и легче осуществить 

смену направления движения туловища при захвате и выносе. Вероятно, 

поэтому у разных гребцов интуитивно под воздействием подобных общ::::

итогов сформировался одинаковый навык сгибания и разгибания г;;:: * 

вида , единство которого подтверждается низкой зар:ативнос:ьг его :

раметров.

Между тем параметры движений частей тела гребцов, в отличие с " 

параметров их положений, в основном имели коэффициенты большой ва

риативности. Причем наибольшая частота встречаемости разных кинема

тических Фаз с коэффициентом большой вариативности пришлась на такой 

важный для моделирования признак, как фазовая амплитуда скорости 

лодки.
Возможно, большая по сравнению с положениями вариативность дви

жений частей тела гребцов зависит от особенностей их процентных зна

чений. ,Ведь разные гребцы руогут_доказать почти _одицаковые действи-
' * '> " - Т. ~ Д < $- ^ *■* ’ ' Вч ~~ ? ' Ш “ г

тельные значения амплитуд., движения..час.тей. тела-, в одинаковых; кинема-.:



Таблица 3. 25

Распределение кинематических фаз по признакам в зависимости от вариативности
параметров признака

Номер 
приз - 
нака

Название кинематического признака Группы вариативности Всего

низкая 
вариатив

ность 
(1-10?)

средняя 
вариатив

ность . 
(Н-20?)

большая
вариатив

ность
(более 20Ю

I Наклон голени в начале фазы 10 8 2 20

2 Наклон туловища в начале (Тазы 15 6 - 21

3 Расстояние плечо-кисть в начале фазы 3 II 8 22

4 Наклон голени в конце фазы 8 7 5 20

5 Наклон туловища в конце фазы 15 б I 21

б Расстояние плечо -кисть в конце фазы 4 9 9 22

7 Фазовая амплитуда скорости лодки I I 19 21

8 ,фазовая амплитуда наклона голени
1

I - 13 14

9 1 Фазовая амплитуда наклона туловища II II
10 | Фазовая амплитуда расстояния плечо-кисть - 10 10

II Порядковый номер фазы в цикле 6 II 2 19

Всего: 63 59 79 201
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Таблиц 3.26

Распределение кинематических признаков по фазам в 
зависимости от вариативности параметров признака

Номер
фазы

^ 1
Код
базы

!

п-Группы вариативности Всего
низкая

вариатив
ность

(1-10?)

средняя
вариатив

ность
(11-20?)!

большая
вариатив

ность
(более 200

I
|

сНТрР | 2 р 7 II
2 сНрР 2 4 1 4 10
9 СНГ 2 I ! 7 10
5 сНТтЛ 4 - 2 6
б сНтЛ 2 * 3 9
8 сИпКтЛ 3 4 2 9
9 рНпКгЛ 4 3 2 9

10 рНпКТР 5 I 3 9
II рЯпКтП 3 2 9 9
12 рНтЛ 5 2 2 9
14 рНТпКТЛ 3 I 5 9
17 рн 4 I 4 9
18 рнт 2 4 4 10
21 рНТсР 2 * 5 и
23 рТсР I 3 * 10
24 рТсРоК 4 2 9 10
25 сР 3 I 2 6
26 срок I 5 3 9
27 сТРоК 2 3 2 7
29 рр 3 4 3 10
30 сТ 3 2 4 9
31 сТрР 3 4_ 3 Ю

Всего: 63 59 | 79 1 201
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"•'О - - 7-0 11ГП гттг т"г гт

У О 'Т ~Г' •

№,:ч-':ст::,х базах. .о-'-ому ".' 

л а гребцов *г И'!Г;;)Т низ ^р.о ^р:г ти^но"?
Г> ’Ч-’” ТТ>т. Р0ТТ0Т1 Т> Л - ^ -'ПП лг Л17 -»~'д ».» т » Р Г т ■''.(л р

Г 1(1" Тт (ГМ рт Т-Т "Ч ""Д Т Г Ч* " Т_Т Т ' С- т "" ЛГ Г' /-> -г*' V V .ч гч г * • * •

амплитуд движений какой-нибудь одной части тела г у

* * Чу д . .С. Т к 1 Тч X 0 - .0 1 , , С-ч Чу ЧУ V-' Ч-ч . . . * IX — I 1 — г Д '>С 4 ч (Х-| ^ д . ЧУ X - д —- С Ч-/ — .у д _ "ч у *■ — X— 1у — у *

бцов а кчл::

:б:-;а кокет показать бельки з ваехс аде ни.
О Г; О В- Чч-

, о _ .:.

К ттр. " Лм У" С "Л "■ О С —с *ТГ Г" ТЛ-? н ~ ф~ч 'Т Г ■'У —у" — •••;. ^ **•". ~т ."ГГ, ". — --г
^ у__, V *. V-' |',1 «П С Ч_у —' ч»у V — _ СД- - ... ч—V _ * «С-а, х Ж 1 —- 1 X _у X „у х. ж <—ч >-уСД . ,д ^ —. • у ч». __ „ _ (_*, ч. "ч V- X ЧУ ^ ^

'■ т ТГТТТ'Р > 1*2 Г’'ПТ ар Т»ТТ ’ ? ”■'”'3 "2Т„Т ■' ПХ -Г. Г- А > ( ,Г Г т р РФ Г ” Т Г| .-Г : • Л п т ГО • ' Л''', ~ ~ .- ~
1 1 Рч ХА X к ЧУ . , А у. х * 1 1 О ЧУ ... 1 ... . I «1 О 1 • Счч ’■ ЧУ. . • Чу ’У Чу у- Чу 1,Д У — 1' Ч.-~ч ^ X Чу*/’X —' Чу X-' ^ ЧУ X У -Су. .4 V. Чу ч — ___ч-Чу' -

1 «о Т/ТДТ-Т Р'’ТЧ'г Т-Г РР т*тт V О. ^ Г7 : ГГДГТ“Г V ”Р, Р, г^1 т»Т’-г Л*_тгг у> Т! ^чр-ПТ.Р “* Р-...а, гШ11 С.Лс* х Хх Ч чуЛ гс.Л с. о ч . ✓,/ — * п.ач-ч Л х„и V ьV____х с _) чсЛ О-ч... Ха

кости по сравнению с суммой двух других групп (63 в и 1 ‘ -•

вариативности и 53 в группе средней вариативности).
Подобным кз образом характеризуется и вариативность параметров 

по всем анализируемым и используемым двумя и более гребцами кинема
тическим базам (см. табл. 3.2б). Так, -наибольшую сумму (79) разных

Т.Т-Р.ТГ Р’ Г ' 
-- ^------

мчттл 1 ГУ, т .  V —Т4 * г — * * р Т*РмТнемс!*чсСххчХ ;:лл ..о

з*б:тшгентсв ''ель к ой в из. тип но ст и.

выявлена в тех кинематических базах. кото вы 
или почти всеми

-УГ-, УЛ 1 ГР Г-1-РП > СГТ »Т 1 Г О СП тт
IX У.С. ...V У ^-С. 4.1 У............... ’у У - 1

- п

•боюда емыми гвеб:
‘.а т ич ссы: х при з на к о в
Т ИФ Р Л С ГТТ' ’ТО Т-Т Р V Р ТД е

ПО С - ьл

;1ЛСх 1.3 то же время найменькей вариативность:: обладают те к: 

ческие ^азы , которые использовались редко (например, фаза рНиКт?) 

или имеют.кратковременное действие в цикле гребка (например, база

рНтЛ).

Таким образом, параметры выявленных кинематических баз имеют 

большую вариативность. Одна ко для моделирования пространственных па

раметров цикла движений гребца необходимо иметь некоторое общее пред
^ -* Л *- -» **- --- -уд- «'•- ^ 3^,. *- '•* * у- - '*л * ч,ф ф.

с.тавлеше о.-пблдженйях и движениях частей тела гребца ‘в конкретной
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*азс. Для о тог с были вычисл оиы свод ни о значок 

частей тела гребца для всех выявленных кинема 

прил. 7 и 8). Эти данные по случат в даль ней же: 

для ииологичесгого анализа выявленных кинема?'

^ г V ^ ^ Т/т т у ^ " (~
~ Лл * " ~ - -V V ч

3.5. Статистическая зависимость между положениям:: ча 

греб 1р., их движениями, скоростью лодки и у рев кс 

кой силы гребца

Для моделирования параметров необходим критерий, ко которому 

лучшие параметры будут практически выбираться из имеющихся, а леи к 

отсутствии - рассчитываться.

В кинематике академической гребли следствием движений гребка 

являются уровень и тенденции скорости лодки. Поэтому естественна яя 

верка правильности положении и движений частей тела- гребца в цикле 

гребка по внутрицикловой скорости лодки. Однако имеются статистичес 

кие /Такты, подвергающие сомнению то, что такой критерий может обтек

•”^не деке: I т) яд Г"

г. ^ т г **- Г

п.л,т оп ТГ я то О пр Тт 7ГТ« тг/д
— : •.и. 11 V —' ‘—V -«1 и ^ и. •-> V •

О'----ГГ'.с -г, тт/х ОГ.Т*Т ^ •г'* лпс“т ГЛП. 7Т-- РТУ5 ГрТ Г5 - — ТТЛ"
.„V... V. * . . V ^ * А V/ — ч-- * 1 • Чу « . - . ч • х. —' - Л . О. Ч_- V Л Ц/ЧУ ЫЫ - - л

’И» ,Д дптс^г че ег ег 'ГГ. ЛГГТГ-’-г то т* ▼г*» «-»■ "П ГГ Г Т ОТТ тт СТ ' ? т Т Т т С 7Т V С 'В ‘П ~ ТО т/ ВТ О '‘’ГТТ*'Л:^ о. ^ пи о : Vи хС1 аж*и«.аV *а ху 1« а х;»1 »с* ^ „„ V ч . ^ ~

г учебно -тренировочном процессе. Именно они как составляю? "почер:
^ 7Т7ТП г^-т л "О, ТТ СТТЛ’Ч ор П Л-т-ПЛТТ ЙТТГЛТТЛГ'Л '’тттуЛТП’-" ^Т'ПЛТТТ*

Ь,1— , -х*. -А V И — Ж _у V ЧУ С - 1 .

Пт-" г> Г\ ”. ГТТ^Л------ ! ■ ,т Г -г* П 71 ,х "П г г * . -г / ■-'.т-1 -ту р. т Т Л V ТГ Т5 Л С, г'ПС ."’ЛТ,Т.',Л ТЭ - ’— П ~'..Д..:. : V V - О --СД.Ю Ь и.1 , ЧЛ V -О_____  , У. А1— V До ..—V. •„ 1 V". - А- -- V - -и. V ----

ние движений между конкретными исходными и конечным:: положениями 

без учета времени этих движений. Ер к татько начинает учитываться 

время движения, так сразу же начинает учитываться и Физическая сила 

гребца, влияющая на данное движение. Это также подтверждается извес 

тной физической закономерностью, что для преодоления одинакового 

расстояния за одинаковое время разными объектам необходима одина

ковая величина приложения силы со стороны „этих объектов. Именно по-
-- - — X- - - - С * .>• ^ - - -- ' Г"' - ^ р * Х.- Ж X- -V. /\

этому слабый гребец выполняет движения между конкретными прбстранб-

ттМ
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о:;;.

-тп''7 т* ЛВКЧЗ
ПГ ч143,

твонными поле ж о ни .с:.::: подле:::::::, ч ?: к: •?- 

:вою очередь, ото незамедлительно отразится

"*а СЛ РЛ с^т-.г., тт-^'тчг Гр^'О"*0 с.— ~ ^0'Т”С.

Для проверки о тих пред по лежаний о брат: к

годыо при меня о мых в спортив кои леере лег:::: д:: 

с. 55-62) и корреляционного '143, с. 3?) вне 

Дисперсионный в нал из позволяет выявить 

связи движений частей тела гребца г ледке и гнело ""и лад:::: ? урс:к:

физической силы гребца .

Корреляционный анализ позволяет выявить уровень ззии:.:сза^:::-п~ 

кости между движениями частей тела гребца в лодке и скоростью лсд*" 

Для дисперсионного анализа требуются признаки уровня физичес

кой силы гребцов. Однако в данной работе не ставилась цель устано

вить действительный уровень физической силы наблюдаемых гребцов, г.- 

этому приелось использовать относительные признаки ее уровня. Ими 

являются такие общепризнанные признаки, как половая принадлежность

г?

(мужчины физ и ч ес кп с ил ъ и 

тзра физически сил-

а Г- "У о

; Г*т’ о т: ттттг' ,о ттп ^ чг-г т - IX - С. . . '_*• 1.1. О I ,хд 1____ _ _ Сл, 1

~~ у. Г' ■О.-'••К' - и- Гг*- "Р 'ца , поэтому для характеристик: проноса 

кие кинематические -*азы, которые использовались все:.:: наблюдаемыми 

гребцами и з которых действуют все ч? от и т аса гребце.. Из ними "аз" :е* 

оказались сНТрР для проноса и рНТс? для проводки.

Результаты дисперсионного анализа представлены в табл. 3.27.

Ло ней видно, что в цинике гребка в целом выявлено 5 связей из 63, 

при проносе - 21 из 56, а при проводке - 22 из 56. Однако в первой 

паре групп гребцов, где совокупность более сильных спортсменов срав 

нивается с совокупностью более слабых, видно, что наибольшая суша 

ввязшей выявлена при проводке - 5 из, 8. При_ проносе,таких^ связ ей ^ 

оказалось, лишь 2-из 87\,а- в-цикле в .целом- - 1 из68.
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Табл игр. 3.27
Наибольший доверительный уровень (//) нулевой гипотезы 
(принятой с вероятностью 95/) зависимости движений 
частей тела гребца и скорости лодки от физической силы 

гребца (* - зависимость существует)

I
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Таким о б раз ом , очевидно влияние уровня *к?ич- 

на скорость лодки именно в те моменты цикла гребка, когда гребец ^е 

дергает в лодке продвигающие ее действия, т.е. иги ".оведке.

Птн проносе такого влияния гизи^осчая сила г вес га уа сг-'овог,,"'г 

лодки не оказывает. Лопасть находится над поверхностью веди, и лод

ка в течение подготовки движется по инерции, полученной после вынос

Что касается цикла в целом, то в нем -сосредоточены обе части - 

"продвигающая" проводка и'"инерционный" пронос. Постону и статисти

ческое влияние силы гребца на скорость лодки сказалось в цикле гв:б 

на не отчетливо выраженным, а как бы смазанным: и есть связи, и нет 

их.

Обращает на себя внимание и такой статистический факт, как от

сутствие влияния физической силы на положение частей тела гребца в 

цикле гребка (строки 3,4, б и 7 в табл. 3.27): Ото подтверждает 

ранее высказанное предположение о целенаправленном формировании по

ложений частей тела гребф, обусловливающих вариативность кинемати

ческих фа а-в цикле гребка разных гребцов.

представлены в табл. 3.28.~ по тР »р*-т ^0 г"- р л-с ”-гг пн ""От-11-' г. г тг|;

а мет на такая же см Турция, как и при дисперсионном

ОТ - -их р г> Г~.т* тт ОТ ТГ7'.. V. . V V ■- X.. VI V,--, Г...Ю п /*Т. — ,0 р- С " 'Л Ь ТГ " Г'’ПГ р--., гг, —

ла гребце, выявлена при проводке - 52 из 108. При проносе их сказе- 

"ось лишь 18 из 108, а в цикле в целом - 9 из 54. При этом сильные 

связи в большей мере установились между относительны:.::: значения:.:::

Ы/' \*мт ' ЛТ2""'^Г ,,т' 7* Г2 ”пТм,йг- » г - гр , т ~ • Т ГГ Г-) • т- * ! ТТ •.■гЖ”-' — р, 7 • -1Г. ^ Ц х и...:., у , ^ .

ЗЯЗ’ "О "В "У ~ .... .^ ^ -1 ±-о *-

■гтя-^м-Л 
• И Хи.,;.. у

Например, строка 25 в табл. 3.29 имеет си. 

пах, а с-1 рока до — лпыъ в одной группе.

В целом неполное совпадение статистической связи свидетельству 

ет о том, что статистические методы*основаны на вариативности пара

метров. Так, в тех группах, где вариативность параметров была низ

кой ч статистические связи не были^выявлены. Однако, функционально
^ * Ч ~в" ' 'л ' > :* > ' Ч Ч -

связь там присутствует. > .......... у,-яр-, у р "к я.'
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Таблица 3.28

Коэффициенты соотнесенности (XX) движений частей тела гребгр 
со скоростью лодки по группам наблюдаемых гребцов 

(х - установлена сильная связь)

4
Сравниваемые признаки

I Ампл. скор\ I"..... И
^ДВИЖ^ ног _ лодки
§ Ампл. и скор.
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Напри::* р, при иго год:: с связи 

ы:зич ос кои силы гребца имеются го г

Л,,.

'• О”
л ил —г- :л " чг<зу’тт*т тлл _ • «о лг л теп / от7■т *"' 7 "о *.V/ М О I Д-Х ^ VI V/ Гх л I * 1ж01 ...О. О 1 и ^ у* а . —^ ^ Си* . . л . -—, _4,л

табл . 3. 27) . Это подтз ержда от из в ест нс о и

статистический "анализ лишь вспомогательно;

обратиться го вредную "игру з ци*пт

: 7 ьд с Т 3 С , К О Т 0 30 3 ; ;С

-г ,~г- т-г.чмп'тр:;” о це -гV .. V 11ч.

-О/Iкреплено качественным исследованием внутренних связей" (171, с.

В итоге статистика показала, что при проводке скорость лодки о 

висит не только от движений гребца в лодке, нс и. ст уровня его (из:: 

ческой силы. 3 то же время при проносе стой зависимости пет или он:

слабая.

3 связи с этим стало очевидно, что такой критерий правильности 

движений частей тела греб да в лодке, как скорость лодки, можно при

менять только при проносе, когда лодка движется по инерции. Для про 

водки, где лодка движется за счет продвигающие-; ее ситовых движений

гребца, необходим другой критерий.

3.6. Зтзоды по разделу

1. Группировка наблюдаемых гребцов и с сумме к: пн 

в цикле гребка позволила образовать четыре группы. дисперсионный 

анализ не выявил зависимости количества кинематических фаз в цикл; 

гребка от пола гребца и его спортивной квалиф:в:ации. Несовпадение 

количества кинематических фаз в цикле гребка обусловлено индивиду

альными стилями движений гребцов.

2. 3 традиционных частях цикла гребка, т.е. в "лопастных" фаза: 

количество кинематических фаз варьирует от 2 до 6.

3. Скорость лодки на протяжении дикла гребка имеет только две 

тенденции - она либо увеличивается, либо уменьшается. Тенденция 

уменьшения скорости^ примерно в 2^-3.^аз.а короче .до, времени тенденции 
ее. увеличения., Моменты" смены этих тенденций у разных' гребцов имеют 
разное местоположение в цикле гребка.
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т ) Г;П Т'V Р 7Г ' Г> Т р Г) ТТТТТ»ттР Т1 Г'Л Л т.*п •
— У х1и х!Л и...... х ^ииг*. .

СТН ,Т ^ 'т Т."» р ~г ту/

о XV г- - —у~, р-...,•

ы: гоо>

4)

а V

Р-
ЯДКОГ С'ГГ ’ 'С СТ'Г В ЦИКЛ 6

, , м.. . * ■ т . •■••'йгг; р, • V'1” Л ТТ'Т*^ Т? ТТ’ТХГ^Р Р ~ V..О .... V.................V,У ...^ УаР-.-Л-: -■ 1_...\ихУ 1 _ .V.'...

по частоте использования стдельник "аз г.

ГГ 00 [р. МГ
6. Сопоставление выявленных кинематических *аз го наиболее об 

пи м мышечно-механическим особенностям позволило выделить 13 базов:

груш
7 Лтр^тттл тл»рт>"м»л ттри^чр >.»р V р ттг*п тт х,ци р 'титт'т ттт им с т* р-г. отуп-т сI • х. _Ч- ч./ V .Ц—: л V 11^1 ЧУ .— А ^ ^ ~ я] * — 11 ^ А V, ЧУ л 1 .ДЦхАу! 1-' х 4 1л ч_у , ...х.П А. 4>Х_Г   ^ ^ л » ^ бг ии о

значения внутрицикловой скорости лодки, имели при этом худшие амили 

туды внутрицикловой скорости лодки, и наоборот. Это значит, что с

г г в г по ни е'' зфовчя с т/ого огпт,г л с.-^ т-ггг 'г,,с из-п а ег

з ко пенно, т.е. с н

■ СО Ц_. ..V -_ _ .и ^ ^ тт ртт Т.'тг ^ Г' ~~ ~

Л ОЛ:

**1 т .'■■г-г''' ■; г>г.ч рутТРР г<".^г. гг.ф1".:- ~р “ЛТрм"'” *’ — "П тгЛ рт.гтг ~-. V 1 '.Ч- П и. - С-.айС 1 IV. ... V X -------- „01. ....1Г.1....................... рХ, V ..... С.4 4. ...

В Ц-—.«'- V - УсбГи 3 - . .. .. 3 . и
^ т- О.Г-1 "ЛГ.ТЛ;; лпР^; тгр "-т-.'-х ^ ~Э О О 7.' ' 'ПТ.Д Р ^ ПТТ Л V' РТТТТ п1 — х Г р "‘ Т-'* ' — Л. ~р Г? 1ГГ\ ~0 ТТ

.. ^ V - / ы ииИ и р --'с. . - и рх,:... ч.. и-».», али^а, о ии^и... и---------  ....... , ..и^Оо г.и а ..

банки).

1С. Предельные пространственные параметры полевений и движения 

туловила в цикле гребка зависят как от двигательного навыка гребца 

(для минимальных значений положений туловища), так и от устройства 

лодки (длины полозков для максимальных значений положений туловища)

II. Амплитуда движений рук в цикле гребка зависит от антропо-
'* г" ТС *е : У' ** р.~ 3 '% V Сметрических параметров рук гребца. * ...
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12. По мере увеличения с порт из ног* квалн л:ка дни грооцл, т. е. 

мопс увеличения уровня ОГО (ЙИЗИЧеСКСЙ ПИЛЫ НЭГЛИ^ИВП О^СЯ 2ЧГттсип *

’ТЛа НЗКЯОН2. РОЛСЧТ' 'ЮМак^Ч 43, ЧЯ ЛЗ т 0Т‘,0'ЧГ0И’ТСТ Л'^7Тъ~т ' •”>'т -1^ л-о-р.■ ^

разгибания туловища (проводка) и сгибания рук 'проводка). 8ти 

раметры у кудчин выло по сравнению с женщинами.

13. Пространственные параметры положений и движений частей ~ 

ла гребца и параметры скорости лодки в выявленных кинематических 

зах имеют большую вариативность (коэффициент вариации более 2Сд) 

всем рассматриваемым кинематическим признакам.

14. Осуществленный на ЭВМ дисперсионный и корреляционный а::а 

показал, что при проводке, т.е. при совершении гребцом в лодке г.р 

двигающих ее действий, внутрицикловая скорость лодки зависит нс т 

ко от положений и движений частей тела греб:а в этой лодке, ко и 

уровня физической силы данного гребца. Таким образом, скорость лс 

как критерий оценки правильности техники движений гребца в ледке 

жет являться объективным показателем только в той части проноса, 

ход лодки тормозится, т.е. только тогда, когда лодка движется по 

"керции, полученной после совершения гребцом продвигающих ее дейс 

зий.

V ■. -™
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4. МИС!,(СДЕЛЬНАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 

КИНЕМАТИЧЕСКИХ ТАЗ В ЦИКЛЕ ГРЕБКА

В данном разделе описывается работа мышц и мышечных групп , со

вершаемая в процессе движения частей тела гребца в цикле гребка, 

устанавливается экономная динамика выполнения движений в соответст

вии! с действием рефлекторного механизма мышечной деятельности. Влия

ние центральной нервной системы и других факторов на мышечную дея

тельность здесь не рассматривается.

Раздел имеет следующую структуру. Прежде всего приводится пере

чень основных мышц, обеспечивающих выполнение движений гребца-акаде

миста (см. табл. 4Л ). Функциональное состояние мышц ног, рук и ту

ловища гребца-академиста при подъезде и гребке проиллюстрировано на 

рис. 4.1-4.5. Излагаются также основные миологические закономер

ности , использованные при моделировании последовательности кинема

тических фаз в цикле гребка.

Отдельный подраздел составляет сводная таблица пофазкого анали

за мышечной деятельности гребщ в цикле гребка. В этой таблице отме

чено Функциональное состояние основных групп мышц гребца в начале и 

конце 31 выявленной кинематической фазы, свидетельствующее с смене 

(или отсутствии смены) конкретного состояния в пределах каждой фазы. 

На основе этой таблицы среди 31 выявленной кинематической ■фазы уста

новлены 16 Фаз, лишенных миологической противоречивости и потому 

охарактеризованных как правильные. Для остальных 15 фаз указаны при

чины их миологической необоснованности.

Среди вышеупомянутых 16 фаз выбраны, с учетом механических фак

торов , ю фаз, используемых далее в качестве модельных. Подробная 

миологическая ^характеристика каждой из этих фаз составляет заключи

тельны^. подраздел данного^ра.здеда.,. ,, „ „ .. _ _ .. _______ _ х ,



В
ер

хн
ие

 ко
не

чн
ос

ти
 

I 
Ту

ло
ви

щ
е

184

Таблица 4.1

Мышцы, обеспечивающие выполнение движений 
гр еб щ, -а на д е ми ста (см. рис . 4.1-4.5)

I 1
Части ! Чуме- ! Название мышцы 
те.та | рация 

мышц
Латинское название мышцы

I
| Грудино-ключично- 
I сосцевидная

4__. 4

I 3"ЬТе1с1о Л;Р'',!о1^о,’.р

в

б

| Трапециевидная
I
| Подостная
I
I Большая круглая
I ,гI Широчайшая спины

| ’'гаре21:дз
| т-р р-ро о р\ >->са + п ^

I
| Фрроо п0,102Д

I .............
) 3 р -V» р 1.

! а; _____ ^ I:
! На оу х на я косая жп_оО та| с о 11 л1Щ2 вкР егг.1 р?ётишп!

| длиннейшая спины | в.~>т--1 а см‘ п; 1 с
I _ |

Нодвздошно-реберная | +
спины

Большая грудная 

Зубчатая 

Прямая живота

Т й|> -Ь р V» р 1 т ст г-}*"'

пр р осТ.оглтг!
'1 1' Т

12 Дельтовидная 1 "}п 1 рот ^ '■'Мо

13 Плечеза.я ^гоМаНз

14 Двуглавая дрпо >, ря. К 2. 1

15 Трехглавая , . ...
Л"^1 1 ДЛ'П? -Д-рЯ р -Л 1 1

16 Локтевая Д"П -> о по и о

X 1 Плече-лучевая Бг а о з 1 о га 1 1а 11 о

18 Луч ево й дли нный 
разгибатель кисти

Ви! епз сг* сага 1 ^р. щ °1 ■$ <•« 

1опки5

19 Общий разгибатель 
пальцев

ПхШепзог И^Иогат

20 Локтевой разгибатель 
кисти

Шкхепзог сага! и1п?.г1з

по 1—
1 Локтевой сгибатель

кисти 'Л о"о-р .тору) п*1 Л2'1-' Р
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Продолжение та бл. 4.1

2 3 4

22 Дружная широкая 
бедра.

1
/ о.з У нс ХсЬ с 1*5,11 е

23 1 Внутренняя широкая 
[ бедра

1

V р 9 п р о р 1 <11 4 9

24 Прямая бедра .Зел Г Пр - 0’Т)У'1 о
1

25 }& пря га :о да я ш про к уто 
пасциш бедра

1 Теп с о-" тззете 1 °

26 Средняя ягодичная П пТрм-? пйР'мо

97С ! Большая ягодичная Г1 |Ирпз ’т’”• л —]по

28 1 Двуглазая голени **■> е Л •3"! "7 р

29 Длинная малоберцовая р рм гт лр_л 10 Л. '2 'Л

зс Перед ия я больше- 
берцовая

Т1Ъ1а11с апеег1зг

31 Трехглавая голени • Л >"• 1 3*"^РР

Зн И о луне ре по нчатая рл? +о:у'- -С5Ч"

оо Длинный разгибатель 
пальцев

’—~ О*" о о->-> р 1 '-■? Л1

3/- Короткая жалобенно - 
зая " ' I

Г"- >■» Л "Л Л ' 1 Л л ~ ’ Л т г "1

35 Длинный о бдии \
та з гиб а т ел ь па ль ц ев |

П °ИОП 32. ”2 Т. 92121

п <; Портняжная -1 рз -/* "|д V» 4 пс;

а? Нежная ЛгаоХИс
199
1

1
Полусухожильчая 7 ОП1Г ''>>зо » п р !;

39 7Т ЧТТТГХГ о Г Г>Л>Т'РГ|7ТГТТ*Г'1Г
|

Д Л' и > - п ■о 1 о п 1 ’ ~
/I О "Г V Во л ь п а я приз едя да я АагЧ'.спог па тис

« I Подвздошная ?е о ас глз поп

42 |
1

Подвздошно-
поясничная 1

11Но ллл
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Рис. 4.1.

□ -

Функ цис наль и ое со с т оя ни с
.ТТЛ. ф:

.. __ мышц ног г
ахадемиста при подъезде (А - латеральная сторона, В"- меди
альная сторона; ЕИ - мыпца сокращена, ЕЗ - мышца растянута 

мышь# расслаблена; перечень мышц см. в табл. 4.1:?у
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Рис. 4.2. Функциональное состояние мышц ног гоеб^- 
академиста при гребке (А - латеральная сторона, В -"медиаль
ная сторона; ЕЕ - мышца сокращена, ЕГЭ - мышца растянута,
ЕП - мышца расслаблена; перечень мышц см. в табл. 4.1).
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Рис. 4.3. Функциональное состояние мышц туловища гребца- 
а к аде ми с та при подъезде (А - начало подъезда, В - конец подъ
езда; шт - мышца сокращена, еыз - мылф. растянута, пы - мышцр. 
расслаблена; перечень мышц см. в табл. 4.1 ).
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СГ/

Рис. 4Л. функциональное состояние 
°:-:аде?шста пр-т гребке (А - начало гребка 

- конец гребка; ив - мышнд сокращена, \ 
шш - мышца расслаблена; перечень мышц см

мышц туловиир. гребца- 
В - середина гребка, 

23 - мышца растянута, 
в табл. 4.1).
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Рис. 4.5.
ни ста (А - при г

в табл. 4.1).

функциональное состояние мпшц 
ребке. В - при подъезде; И -

рук греб 1^.-акаде
мии ца сокращена,
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Основные миологические закономерности, использованные 
при моделировании последовательности кинематических 

фаз в цикле гребка гребца-академиста

. Много суставные мышцы ограничивают амплитуду движения связываемых 

ими суставов.

1.1. Чем больше амплитуда движения в одном суставе много суставной 

мышцы, тем меньше амплитуда движения в другом суставе.

1.2. Сокращение мышцы в одном суставе растягивает ее в другом, сох
раняя ее общую длину, так как сокращение и растяжение мышцы 

взаимно уравновешены, завися от характера исходного положения 

и амплитуд движений (17, т. I, с. 187-191, 210).

2. Многосуставные мышцы передают часть своих усилий нижерасположен- 
ным сегментам, вызывая в них побочные движения. Например, сгиба
ние бедра в тазобедренном суставе вызывает движение в коленном и 

плюснофаланговом суставах. Эта закономерность служит экономии 
энергии сокращения и содействует возникновению рефлекторной ко

ординации (17, т. I, с. 31; 192, с. 211 ).

3. 3 замкнутой кинематической цепи, где нет свободного последнего 

звена, возникают парадоксальные действия. Например, при встава

нии из положения сидя задние мышцы бедра вынуждены разгибать не

ги в коленном суставе. В открытой же кинематической цепи , где 

последнее звено с одной стороны свободно , а с другой соединено

с предпоследним звеном, задние мышцы бедра сгибают ноги в колен

ном суставе (17, т. I, с. 32; 63, с. IIб).

4. В открытой кинематической цепи возможна баллистическая работа 
мышц: предварительно растянутая мышца сокращается резко и "про
талкивает" свой сустав, после чего эта мышца расслабляется, а 
сустав продолжает двигаться по инерции (63, с. 119X

Г*. *- -- « Л , С* -- --- - '■»- »■ ■*- *' -V- А* -: т. г •- * ~ .. *_ г ;• у .*' ч
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4.1. Мышцы сокращаются быстро, а растягиваются умеренно, что увели

чивает силу и скорость движений.

4.1.1. Шкеимально (в до пуст шло: пределах) растянутая мышца сокраща

ется легче (экономичнее) блаогдаря накоплению энергии элас

тичной деформации с противоположным направлением для восста

новления первоначального положения мышцы.

4.1.2. Сокращение мышцы имеет большую силу и скорость, если оно сле

дует за растяжением сразу, без паузы.

4.1.3. Чем больше нагрузка на сустав, тем больше сокращение его мышц

тем больше сустав закреплен (17, т. I, с. 120; 63, с- НС-

119; 192, с. 212).
5. Движение прекращается сокращением мышцы-антагониста, а нс агонис

та (17, е. I, с. 33; 63, с. 118-119).

6. Туловище связано с большинством мышц верхних и нижних конечностей 

поэтому оно участвует во всех движениях тела и обеспечивает опору 

для других частей тела, являясь тем самым основой гибкой подвиж

ности тела (17, т. I, с. 109-113, 187-191).



193

4. 1. Миологическая оценка выявленных кинематических ^аз

Для получения лучшего представления о мышечной деятельности, 

лежалой в основе выявленной 31 кинематической фазы, проведен миоло

гический анализ действий отдельных мышц и групп мышц в каждой из 

этих фаз. Результаты этого анализа представлены в табл. 4.2.

В данной таблице отражено функциональное состояние групп мышц, 

определяющих движение ног, рук и туловища, в начале и конце каждой 

из выявленных фаз. Изменение функционального состояния мышц отража

ет движение конкретной части тела в той или иной кинематической фа

зе. В то же время все богатство движений гребца не сводимо лишь к 

этой таблице, потому что в цикле гребка всегда имеются движения, ко

торое охватывают несколько фаз, а следовательно; не могут быть оха

рактеризованы при помощи этой таблицы, так как информации о последо

вательности фаз она не содержит. Назначение данной таблицы - дать 

миологическую оценку выявленных кинематических фаз как таковых, без - 

относительно к тому, в каких связях сами эти фазы выступают.

Миологически правильные фазы отмечены знаком "+". Всего таких 

фаз выявлено 16. Остальные 15 кинематических фаз включают движения, 

наличие которых нельзя признать миологически оправданным , либо в них 

нарушена правильная последовательность движений, либо некоторые мио

логически необходимые движения не выполняются. Конкретные нарушения 

миологической цатесообразности указаны в отдельной графе, где дает

ся миологическая оценка проанализированных кинематических фаз.

Миологический анализ выявленных кинематических фаз ограничива

ется в данном подразделе указанием функционального состояния групп 

мышц греб!#, более подробная характеристика действий отдельных мышц 

будет дана в следующем подразделе, посвященном рассмотрению выбран

ных модельных кинематических фаз.
"V ■ - г* • -- ~ ---- 1 ' м -V-



V Функциональное состояние групп мышц гребI#-академиста в выявленных кинематических 
фазах и миологическая оценка последних (С - мышцы сокращены, РТ - мышцы растянуты, 

РС - мышцы расслаблены, + - миологйчески правильная фаза)

Части
тела
греб-
т

к
Р-,

7—г-"Номер I 
труп- | 
пы
МЫШЦ I

I.

Группы мышц

Мышцы, разгибающие голень 
(передние мышцы бедра)

2. ! Мышцы , сгибающие голень 
I (задние мышцы бедра)

3. | Мышцы, разгибающие стопу 
I (передние мышцы голени)

Номер и код кинематической фазы 1_ и
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4.2. Миологическая характеристика модельных кинематических таз

Ш основе миологического анализа мышечной деятельности гребков 

и с учетом механических факторов среди 31 выявленной кинематической 

фазы отобрано 10 важнейших баз. Приводимая ниже миологическая харак

теристика их еще раз подтверждает правильность выбора именно этих 

(баз в качестве модельных. Основное внимание обращено на экономность 

мышечной работы (обеспечиваемую оптимальной соотнесенностью растяже

ния , сокращения и расслабления мышц) , действие рефлекторного меха

низма, возможности увеличения мышечной силы (особенно для повышения 

мощности мышц, напрягающихся в цикле гребка). Учитывается и то обс

тоятельство, что максимальное сокращение мышц, как правило, имеет 

следствием лучшее их расслабление, а-значит, и более эффективную мы

шечную работу, что обеспечивает оптимальную реализацию физического 

потенциала гребца.

4.2.1. Кинематическая фаза сНТрР

После прохождения продвигающимся вперед туловищем вертикального 

положения начинается расслабление мышц, сгибающих туловище, чему со

путствует сгибание бедра, т.е. поднятие бедра подвздошно-поясничной 

мышцей (действие се проявляется двояко: она сгибает как бедро, так 

и тазобедренный сустав) и поддерживающими ее портняжной мышцей и 

мышцей, натягивающей широкую фасцию бедра. Поднятие бедра приводит 

к сокращению предварительно растянутых задних мышц бедра и сгибанию 

голени (в силу подвижности банки и фиксированного положения стоп 

происходит приближение бедра к голени , а не наоборот). Это действие 

обусловлено напряжением-неподвижно зафиксированных стоп.

Сокращение мышц, вызывающих сгибание ног, непродолжительно и 

относительно невелико. Начав сгибание ног, они расслабляются, и даль- 

несшее сгибание ног Происходит уже под - воз'д ействиеб внешних. факторов-.



201

После прохождения туловищем при пт-од в и* он 

го положения начинается вынос рук вперед. Этот 

более оптимальным для начала разгибания рук. 2 

ваемое силой инерции одновременное с этим движ 

создает благоприятную основу для экономного со

ии вперед впртикально- 

м о мент является най

ме этичное, поддержи - 

сниз массы туловища 

краде ни я мышц, подни

мающих плечо и разгибающих предплечье.

4. 2.2. Кинематическая 5аза сНТ

В данной фазе расслабляется большинство мышц, усилиями которых 

был начат подъезд, т.е. принимавших участи в сгибании туловища и нет 

Послабляются мышцы живота, подвздошно-поясничная мышца, четырехгла

вая мышца бедра, портняжная мышца, мышцг, натягивающая широкую фас

цию бедра, а также задние мышцы бедра , задние и наружные мышцы голе• 

ни. В незначительной степени напрягаются только передние мышцы голе

ни . Хотя после прохождения туловищем вертикального положения начина

ется рефлекторное напряжение (вернее, растяжение) автохтонных мышц 

спины, регулирующих работу мышц живота , оно при наклоне -туловища 

вперед лишь едва ощутимо.

Несмотря на то, что здесь происходит напряжение мышц, завершаю

щих вынос вперед и разгибание рук, а также растяжение мышц плечевеге 

пояса и передних мышц плеча , поскольку руки выносятся вперед дальше 

коленей, в целом эту фазу можно все же считать фазой расслабления 

мышц туловища и ног, в том числе передних мышц бедра.

4.2.3. Кинематическая 5аза сНТтЛ

Хотя в предыдущей фаз_е и происходило расслабление большинства

мышц, участвовавших в сгибании, все же само энергичное сгибание ту

ловища и ног не было доведено в ней до конца.

Стартовый импульс мышц, начавших сгибание, хотя и не был осо

бенно сильным, все же оказался достаточным, чтобы привести в движе-
- . - - ----* * -V- -- - ' ->4 Зл * ~ -- ' --- * "„•* <- ■>- ---- -ы ■- •> Х а*- » -__ -<

~ а •' э - з • " ю
ние всю систему;, дальнетпее огибание происходит в основном за счет
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внешних (Та кто ров: силы тяжести массы туловища , продвигающегося впе

ред-вниз , выноса рук вперед, перемещения банки по наклонной плоское 

ти вниз и Фиксированного положения стоп ниже коленей. Все это обес

печивает энергичное и свободное продвижение тела гребца вперед , т.е 

сгибание ног.

В то же время чем больше сгибаются ноги, тем больше начинают 

растягиваться мышцы-антагонисты: автохтонные-мышцы спины, большая 

ягодичная мышца, широкие и задние мышцы бедра , камбале видная и на руч

ные мышцы трехглавой мышцы голени. Расслабляются в этом положении 

только передние мышцы голени. Однако растяжение мышц-антагонистов т 

оказывает на сгибание ног и наклон туловища вперед тормозящего воз

действия, оно только корригирует их, так что движение не утрачивает 

своей эффективности.

Наклону туловища вперед неизбежно сопутствует-дополнительное 

разгибание рук в плечевом суставе, т.е. руки как бы движутся вперед^ 

вверх. Это, в свою очередь, вызывает положительное увеличение растя

жения гетерохтонных мышц спины, задних мышц плечевого пояса и перед

них мышц предплечья. Одновременно с этим возрастает напряженность 

мышц разгибающих и удерживающих руки впереди.

4.2.4. Кинематическая газа сНрТпКгЛ

В заключительной части этой фазы имеется весьма важный момент. 

от которого может зависеть эффективность выполнения всего цикла греб 

ка. Непосредственно перед погружением лопасти весла в воду происхо

дит едва заметное, но крайне необходимое продвижение туловища назад , 

обусловливающее требуемое поднятие кистей. Мышцы , поднимающие пред

плечье и причастные к движению плечевого пояса (а они сейчас напря

жены), прямо или косвенно связаны с туловищем и тем самым образуют 

единую цепь.

Это едва заметное продвижение туловища назад вместе с подняти
ем кистей ^обеспечивает 'совпадение -скорости движения весла :в- момент
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погружения лопасти в воду со скоростью движения лодки, что содейст

вует включению автохтонных мышц спины в работу на полной модности 

(они как бы вступают в действие с ходу). В комент погружения лопас

ти в воду на весло передается через руки сила движения назад всей 

леассы туловища гребца.

Наклон туловища назад вызывает также дополнительное продвиже

ние банки в сторону кормы лодки, т.с. максимальное приближение бед

ра к голени. Такое приближение имеет следствием почти максимальное 

растяжение широких мышц бедра, большой ягодичной мышцы, задних мыши 

бедра и задних и наружных мышц голени, что необходимо для последую

щего мощного рефлекторного (пружинящего) сокращения перечисленных 
мышц с целью разгибания ног, потому что растяжение соединительных 

тканей и мышечных волокон приводит в действие эластичные силы, кото 

рые стремятся восстановить первоначальное состояние. Чем больше ам

плитуда движения (в данном случае сгибания), тем больше растяжение 

и, как правило, тем сильней рефлекторная кожтракция.

4.2.5. Кинематическая фаза рНТпКтЛ

Разгибание ног начинается одновременно с поднятием таза. При 

полном сгибании ног в предыдущей базе угол наклона голени относи
тельно горизонтальной плоскости составляет 93-100°. Такое положен::: 

голени оказывается наиболее оптимальным для начала поднятия таза 

без лишней затраты мышечной энергии. Поднятие таза и разгибание пег 

начинается одновременно и происходит согласованно, а ведущая роль в 

этом действии принадлежит большой ягодичной мышце.

Продвижение туловища назад одновременно с проводкой весла в вс 

де вызывает растяжение гетерохтонных мышц спины, задних мышц плече

вого пояса и передних мышц предплечья наряду с оптимальным подняти

ем рук.
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4. 2. 6. Еинс'Ли плеская Фазл, пит

Разгибание ног происходит за счет нощно го сокращения больной 

ягодичной мышцы, задних мышц бодра, четырехглавой мышцы бедра (глав 

ним образом ес широких мышц), задних (за исключением икре но мной мыл 

цы) и наружных мышц голени.

Здесь, однако, вступают в действие определенные ограничения. 

Так, из-за Фиксированного положения стопы разгибание голени четырех 

главой мышцей бедра невозможно. Потенциал этой мышцы реализуется 

иным образом, поэтому тут точнее будет говорить о разгибании бедра 

как более подвижной в данной ситуации части нижней конечности. При 

этом, однако, происходит определенная потеря энергии, потеря в силе 

В связи с фиксированным положением стопы напряжение задних и наруж

ных мышц голени также находит выход не в естественном для приложе

ния силы этих мышц направлении, а в наклоне голени назад-вниз и рас

прямлении коленного сустава с соответствующей потерей в силе.

3 то же время в разгибании ног в качестве мышц-синергистов че

тырехглавой мышцы бедра участвуют и задние мышцы бедра, а также мощ

ная'большая ягодичная мышца. Тем самым в целом тут все же можно кон

статировать сильное сокращение мышц, участвующих в тазгибании ног. 

От силы и амплитуды разгибания ног зависит также мощность продвиже

ния туловища назад, исключение возможного приближения туловища к 

рукоятке весла (особенно сгибания рук в момент совершения гребка).

Мощные согласованные действия туловища и ног вызыва?эт более 

сильное и кратковременное растяжение мышц рук, что является положи

тельной предпосылкой для совершения эффективного гребка.

4.2.7. Кинематическая фаза рНТсР

Поскольку мощное рефлекторное сокращение мышц ног не может быть 

продолжительным, то в последней трети разгибания ног эти мышцы начи

нает расслабляться ."ЧТём Ш. менее: тр'ебуЬмШ 'упор с2о4т в подножку не а
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прекращается: разгибание ног завершается напряженней пряной мнении 

бедра и икроножной мышцы. Эти мь:ищы относятся к числу'многосустав

ных, так что их напряжение проявляется наиболее эффективным образом 

именно в данный момент. Косвенное воздействие на распрямление колен 

ног о сустава оказывает также растяжение задних мышц бедра. 3 силу 

всех этих обстоятельств надежный упор стоп в подножку обеспечивает

ся на протяжении-'Всего гребка.

После прохождения продвигающимся назад туловищ ем вертикального 

положения, а веслами - перпендикулярного положения по отношению к 

продольной оси лодки начинается сгибание рук. По мере расслабления 

автохтонных мышц спины энергично напрягаются мышцы, стягивающие пле

чи и оттягивающие назад плечевой пояс. Одновременно с движением иле 

и плечевого пояса назад напрягаются плечевая мышца, двуглавая мышца 

гшеча, плече-лучевая мышца и другие, сгибающие руки в локтевом сус

таве для выполнения заключительной части гребка. Сокращение этих 

мышц весьма значительно благодаря предшествующему значительному их 

растяжению.

4.2.8. Кинематическая фаза рТсР

В данной фазе разгибание ног завершается таким образом, каким 

оно обусловлено конструкцией лодки, и большинство мышц, участвовав

ших в разгибании, расслабляется.

После прохождения продвигающимся назад туловищем вертикального 

положения начинается расслабление автохтонных мышц спины и сдерги

вающее сокращение мышц живота и подвздошной мышцы.

Поскольку сила продвижения массы туловища в этом положении еще 

превосходит силу напряжения мышц живота и других, то продвижение 

туловища назад прекращается не сразу. Это позволяет завершить сги

бание рук, т.е. выполнить заключительную часть гребка и, не снижая

скорости движения лодки, осуществить вынос лопастей из воды.
'в _ » - "к V ’" ** Г * * ” V 4 г- " 4 Кч « ~ г '
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После выноса весел из воды продолжается продвижение рук назад 

'угол между плечом и тулозидем составляет около 45е) до прохождения 

туловища! вертикального положения или чуть дольне и сгибание их в 

локте (руки приближаются к бедрам, предплечье перпендикулярно к вес 

лу). Мышцы, отводящие назад плечи и плечевой пояс, либо расслаблен?.: 

либо расслабляются. Движение происходит за счет предшествующего на

пряжения мышц и сгибания локтевого сустава в результате растяжения 

длинной головки трехглавой мышцы плеча. Продвижение назад носит тут 

рефлекторный, компенсационный характер.

В той же степени, в какой туловище наклоняется назад, происхо

дит наклон головы вперед. Поскольку автохтонные мышцы шеи являются 

вентральными мышцами туловища, то увеличение наклона головы вперед

вызывает и возрастание сокращения мышц живота.

В это время руки, с нажимокг движущиеся вниз к бедрам и как бы 

составляющие точку опоры, содействуют напряжению вентральных мышц 

туловища (особенно мышц живота), противодействующему продвижению ту 

ловища назад и подготавливающему продвижение его вперед.

В этом положение основные мышцы, участвовавшие в совершении 

гребка (мышцы спины, ног и рук), расслаблены. Сокращаются передние 

мышцы ^голени в связи с фиксированно стью положения стоп, что косвен

но отражается и на сокращении прямой мышцы бед га, и растянуты зад

ние мышцы бедра.

4.2.10. Кинематическая фаза сТрР

Вследствие сокращения мышц живота и подвздошной мышцы при под

держке прямой мышцы бедра, портняжной мышцы и мышцы, ттягивающей 

широкую Фасцию бедра, происходит продвижение туловища вперед. Сила 

сокращения перечисленных мышц возрастает за счет фиксированного по- 

ложеМя^стфГи-кажущейся поддерЖки^-рУк.Ч ~~ : 0 " ~~ с '
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Вынос рук вперед начинается в тот момент , когда скорость движе

ния массы туловища оказывается достаточной для поддержки на прядения 

мышц рук, т.е. когда туловище проходит вертикальное положение или 

приближается к нему. Для выноса плеч вперед напрягаются передняя 

часть д ат ь тов ид ной мы г цы , кл ов ид но- пл е ч евая мыл ца , кл ю ч ич на я ча с т в 

большой грудной мышцы и надостная мышца. Их поддерживают восходящие 

и нисходящие части трапециевидной мышцы и нижняя часть зубчатой мыш

цы. Для разгибания локтевого сустава напрягаются главным образом 

внутренняя и наружная головка трехглавой мышцы плеча, локтевая мы;:- 

ца , а в некоторой степени также локтевой разгибатель кисти и разги

батель пальцев.

Сокращаться начинают задние мышцы бедра - двуглавая мышца бед

ра, полу сухо жильная и полу перепончатая мышцы.

4.3. Выводы по разделу

1. Растяжение мышечных волокон и соединительных тканей приво

дит в действие эластичные силы, направленные в противоположную от о - 

рсну, которые стремятся восстановить первоначальное положение.

2. Чем больше диапазон движения , тем больше растяжение мышц и 

тем сильней, как правило, рефлекторная контракция.

3. Максимальное сгибание ног, а значит, и большее растяжение 

мышц достигается тогда, когда подъезд совершается свободно, при ак

тивной поддержке туловища и рук.

4. Сокращение мышц мощней и стремительней, если оно происходит 

сразу после их растяжения. Вышеупомянутый свободный подъезд создает 

наилучшие предпосылки для беспаузной реакции.

5. Расслабление мышц ощутимей после их максимального напряже
ния .

6. Эффективность гребка (т.е. продвижения плечевого пояса на-
— , Г* - 'V « Ч -- —' т " Г' ^ ^ -ч-4* К ■>- - ^ - <»д • Г

зад и сгибания" рук в локте) в значительной мере зависит .от диапаз.о
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на. продвижения туловища, и выноса рун вис сед, т. е. от га стяжения 

терохтонных мышц спины и мышц, обеспечивающих сабсту плеч и плет-
зого пояса.

7. Расслабление мышц происходит главным образом во втовой : 

ти (мышцы ног, мышцы, сгибающие туловище, мышцы живота) и заилю- 

тельной части гребка (автохтонные и гетерохтонные мышцы спины, г: 

редкие мышцы плеча, мышцы ног).

8. От мощности разгибания ног зависит селективность всего

л а гребка, а следовательно , и всей двигательной деятельности гее 
на дистанции.

гс

вс -
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5. РАСЧЕТНОЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ П.АРАМЕТРУ 

МИОМОДЕЛЬНЫХ КИНЕМАТИЧЕСКИХ ФА?

В предыдущем разделе данной работы на основе миологических за

кономерностей и статистических данных смоделирована последователь

ность кинематических фаз в цикле гребка. Графики движений частей те

ла греб на без учета времени в этих ми омо дельных кинематических фазах 

представлены на рис. 5.1.

В целом ми омо дельная последовательность кинематических фаз в 

цикле гребка позволяет рассчитать пространственные параметры межфа- 

зовых положений и фазовых движений частей тела гребца в этом цикле. 

Однако перед этим необходимо выявить лучшие из этих параметров в 

цикле практикуемых движений наблюдаемых гребцов.

5.1. Выявленные лучшие пространственные параметры цикла 

движений частей тела гребца

Прежде всего выявляются лучшие инедельные пространственные па

раметры положений частей тела гребца в цикле гребка, затем лучшие 

пространственные параметры межфазовых положений частей тела гребца 

в Фазах начала и окончания торможения лодки, а после этого - лучшие 

пространственные параметры относительных амплитуд внутриФвзового 

движения частей тела гребца в миомодельных кинематических фазах.

5.1.1. Выявленные лучшие предельные меж цикловые пространст

венные параметры положений частей тела гребцу

Минимальные и максимальные значения-положений ног, туловища и 

рук наблюдаемых гребцов в цикле гребка , сгруппированные по среднему 

значению внутрицикловой скорости лодки, представлены в табл. 5.1, 
а сгруппированные по амплитуде внутрицикловой скорости додки: - в •
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7 1 Р| Название графика

Подъем и опус
кание кистей

Сгибание и раз
гибание рук

Сгибание и разги
бание туловища

Сгибание и раз
гибание ног

I Код фазы

Рис. 5.1. Графики движений частей тела гребца в миомодельной 
последовательности кинематических (Таз в цикле гребка (без учета
времени).

» г

сН
То

Р
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Таблица 5 л
Выявленные предельные пространственные параметры 
положений частей тела гребца, сгруппированные по 
среднему значению внутрицикловой~ скорости лодки

!------ 1 1—
1,5! Выявленные па та метры положении частей
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табл. 5.2. Индивидуальные параметры гребцов в этих таблицах разби

вались на интервалы по среднему значению и по амплитуде знутрицик- 

ловой скорости лодки с шагом интервала в 5#. 3 результате этого об

разовалось 5 групп параметров в табл. 5.1 и 6 групп - в табл. 5.2.

—- - В каждой из этих групп параметров рассчитывались средние груп

повые значения, которые представлены в табл. 5.3. Тут заметна взаи

мосвязь между групповыми тенденциями внутрицикловой сюрости лодки 

и межцикловыми положениями и в ну т ри ц икл о в ы ми движениями ног и туло

вища гребца, а также количеством кинематических баз в цикле гребка.

Так, с уменьшением среднего значения и амплитуды внутрицикловой 

скорости лодки уменьшаются значения положений ног и туловища гребца , 

но увеличивается количество кинематических баз в цикле гребка. Иными 

словами, увеличение скорости лодки достигается увеличением амплитуды 

движений ног и туловища гребца в цикле гребка и уменьшением количес

тва фазовых сочетаний движений частей тела гребца в этом цикле. Уве

личение амплитуды движений ног и туловища гребца, в свою очередь, 

означает увеличение мощности гребца. Это соответствует известной ме

ханической закономерности о зависимости скорости лодки от мощности 

гребца (172, с. 46; 176, с. 28).

Для выбора групп с лучшими параметрам среди выявленных по сред

нему значению внутрицикловой скорости лодки воспользуемся следующим 

известным критерием: чем больше уровень среднего значения внутрицик

ловой скорости лодки, тем быстрее движение лодки на дистанции, т.е.

"больше средняя скорость - лучше" (115, с. 17; 148, с. 12; 149(

с. 22; 166, с. 21-22; 172, с. 46).

Лучшие параметры среди групп , образованных по амплитуде внутри

цикловой скорости лодки, выберем по другому известному критерию: чем 

меньше амплитуда колебаний внутрицикловой скорости лодки, тем меньше 

энерготраты гребца, т.е. "меньше амплитуда скорости - лучше" ( П5, 

с. 17; 148, с. 12; 149, с. 22; 166, с. .21-22; 172, с. 46).-Э .г * '' А ' <*У. . ' ■ ~ 1 V* — -- - -у -- '•>
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Та. бл и ш 5.2

Выявленные предельные пространственные параметры 
положений частей тела гребца . сгруппированные по 

амплитуде внутрицикловой скорости лодки
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I 50 тI 20 70 ! 60 120 ! 30 80
2 35 20 90 1 70 120 20 65
3 34 20 100 60 1 120 40 80
4 33 р 20 85 70 120 30 70
5 32 20 80 55 115 25 60
6 30 20 ; 90 65 120 35 95
7 30 _ и 20 80 _ 60 1 П5 и _ 25_ 60
8 28 20 85 65 120 35 65
9 27 20 90 70 ' 120 35 95

10 27 3 20 90 50 120 35 65
н 27 20 90 55 120 20 70

| ^ 26 15 85 60 1 115 25 70
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Средние значения в группах выявленных предельных пространственных параметров 
положений и движений частей тела гребф , сгруппированные по средней внутри-

цикловой скорости лодки и ее амплитуде
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С помощью этих двух общеизвестных критериев выявлены группы с 

лучшими и худшими параметрами минимальных и максимальных положений 

частей тела гребца в цикле гребка.

Так, лучшими группами оказались группа I в табл. 5.1 и груп

па б в табл. 5.2, а худшими - группа 5 в табл. 5.1 и групп*- I в 

табл. 5.2. Параметры этих групп приведены в табл. 5.4. На ней зна

чения лучших параметров , выявленных отдельно по средней величине и 

по амплитуде скорости лодки, объединены в одну группу, значения худ

ших параметров - в другую и значения предельных параметров - в тре

тью группу.

Графики таких объединенных параметров представлены на рис. 5.2. 

Тут видно явное отличие средних значений групп лучших параметров от

худших.

Выявленные лучшие параметры минимальных и максимальных положе- ' 

ний частей тела гребца в цикле гребка являются первыми модельными 

пространственными параметрами цикла движений гребца -а над емиста оди

ночника . Они послужат своеобразным контекстом для расчета фазовых

пространственных параметров. Опираясь ш них, можно будет надеяться . 

что получаемые таким образом действительные пространственные пара

метры не будут вырваны из контекста или отделены от него. Такие пре

дельные пространственные параметры позволят в дальнейших частных 

расчетах сохранить свойства целого, которыми не обладают отдельно 

взятые части этого целого, т.е. позволят учитывать один из основных 

принципов системного подхода (117, с. 55; 172, с. 14 76).

5. 1.2. Выявленные лучшие пространственные параметры положений 

и движений частей тела гребца в 5&зах начала и-оконча

ния торможения лодки

_В третьем разделе данной работы с помощью дисперсионного и кор

реляционного анализа была выявлена статистическая зависимость воз- 

. раста ния скорости лодки при проводке от уровня физической подготов-
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Предельные, худшие и лучшие выявленные пространственные параметры положений
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I 2 2 / 3

120 120 120

1 40 1

минимум максимум___ |____минимум____ |___ 'Максимум___[___ минимум____ ]___ мак си му м_
град^)_____ |___Наклон туловища (град,)____) Расстояние плечо-кисть (см)

,4 Рис. 5.2. Диапазоны и средние значения предельных (I), худших (2) и лучших (3) выявленных 
Параметров положении частей тела гребца в цикле гребка.
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ленности гребца. Однако при подготовке скорость лодки имеет две тен

денции - возрастания и снижения. Причем лопасть при подготовке нахо

дится нод поверхностью воды. Поэтому при подготовке скорость лодки 

возрастает не за счет работы весла в воде, а за счет импульса силы, 

полученного лодкой, при выносе (158, с. 16).

В свою очередь, величина имплуьса силы зависит от количества 

движения гребца при-проводке ( 26, с. 42-43). Причем чем больше коли

чество движения гребца в лодке, тем выше уровень среднецикловой ско

рости лодки (158, с. 16). Между тем уровень среднецикловой скорости 

лодки прямо зависит от уровня физической подготовленности гребца 

(172, с. 46; 174, с. 28).

Таким образом, при возрастании скорости лодки величина ее изме

нения зависит не только от качества движений гребца, но и от уровня 

его физической силы. Поэтому величина изменения скорости лодки может 

отражать качество движений гребца только при снижении скорости лодки , 

т.е. когда лодка движется только по инерции, постоянно уменьшающейся 

из-за сопротивления воды и воздуха. В связи с этим выявить лучшие па - 

раметры у наблюдаемых гребцов возможно только в интервале торможения 

лодки.

Однако уровень снижения скорости лодки в этом интервале зазиси: 

не только от качества движений гребгр. , но и от количества фазовых 

сочетаний движений частей тела гребца. Между тем разные гребцы испо ль 

зуют в данном интервале разное число кинематических фаз. Так, начало 

и окончание этого интервала имеется у всех наблюлаемхы гребцов, но 

средняя (Таза - не у всех. Имеются случаи, когда в интервале торможе

ния лодки используются только две фазы, т.е. отсутствует средняя фа

за, или используется более трех фаз, т.е. средних (Таз несколько. По

этому однозначно сравнить пространственные параметры у всех наблюдае

мых гребцов можно только в первой и последней фазах интервала тормо

жения лодки.
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Исследуем прежде всего фаз у начала торможения лодки. В интер

вале торможения лодки, когда лодка движется го инерции, одна из при 

чин различий в характере снижения скорости лодки состоит в неодина

ковости перемещения центра тяжести тела гребца относительно центра 

тяжести корпуса лодки. Конструкцией академической лодки пред ус метре 

но такое состояние ног гребца в ней, когда ноги, с одной стороны, 

упираются в подножку, а с другой - подвижны (тазобедренный сустав 

находится на подвижном сиденье). Такое состояние ног обусловливает 

перемещение общего центра тяжести тела гребца, расположенного в рай 

оне поясницы, посредством сгибания или разгибания ног. Это движение 

ног можно наблюдать по изменению угла наклона голени гребца в лодке 

Поэтому пространственные параметры баз начала и окончания торможе

ния лодки сгруппированы по значениям угла наклона голени.

Однако снижение внутрицикловой скорости лодки - это самая неже 

дательная тенденция в скорости лодки. По возможности следует стре

миться сокращать ее. В связи с этим лучше, если торможение начинает 

ся позже, а заканчивается раньше. Исходя из этого , пространственные 

параметры базы начала торможения лодки сгруппированы по исходному 

положению угла наклона голени (см. табл. 5.5), а пространственны:: 

параметры фазы окончания торможения лодки - го конечному голо жен иг 

(см. табл. 5.б).

Индивидуальные пространственные параметры гребцов делились на 

группы по значениям угла наклона голени с шагом интервала в 5 граду 

сов. В результате этого образовалось по 9 групп пространственных па 

раметров в каждой таблице.

Проанализируем прежде всего табл. 5.5 и выявим лучшие прост

ранственные параметры положений и движений частей тела гребца в ба

зе начала торможения лодки.
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Таблица 5.5

Шявленные пространственные параметгы неввых фаз 
торможения лодки, сгруппированные по исходному 

положению наклона голени

15 60 -5 но 12
16 60 -6 120 15
17 60 -8 но 21
18 60 -13 115 10
19- - _ 60_ _ к _-35_ _ к____ 120_______ 3
20 65 "2 115 7
21 65 -5 115 6

22 65 -6 120 20
23 65 -12 115 8
24 70 г - :2- - Г 120 - 4
25 70 -10 120 29
26 70 -II 115 - 9
27 70 -19 120 -2 и
28 75 -3 120 13
29 .75 -20 _ 120 _28_- ту-
30 ' Г 80" : -19 ‘V 120 ' "I

-I

- н

8
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Тг 2 ли из. 5. 6

Выявленные пространственные параметры последних *яз 
торможения лодки", сгруппированные по конечному по

ложению" наклона голени
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5.1.2.1. Выявленные лучшие пространственные параметры 

в фазах начала торможения лодки

В каждой из образовавшихся 9 групп пространственных параметров 

выявляются наибольшие снижения скорости лодки , т.е. наихудшие груп

повые значения. Они оказались следующими: группа 1-10 дм/с, груп

па 2 - 20 дм/с, группа 3 - 10 дм/с , группа 4-10 дм/с, группа 5 - 

35 дм/с, группа 6-12 дм/с, группа 7-19 дм/с, группа 8-20 д м/с 

и группа 9-19 дм/с.

Среди этих наихудших параметров внутрифазового снижения скорос

ти лодки выбираются группы с наименьшими значениями снижения скорос

ти лодки, т.е. имеющие наилушшие параметры среди наихудших. Ими ока

зались группы I, 3 и 4, где эта величина равна 10 дм/с.

Значение угла наклона голени в исходном положении данной базы 
составило 40° для группы I, 50° для группы 3 и 55° для группы 4. 

Причем в группе I туловище имело статическое положение с предельным 

углом наклона в цикле. Однако в группах 3 и 4 туловище сгибалось от 
105° до окончания амплитуды движения туловища в цикле. Между тем вы

явлено только два гребф (М 18 и 19), которые в этой (Тазе к сгиба

нию ног добавляют -сгибание туловища , т.е. используют тазу сНТтЛ. К 

тому же параметры обоих этих гребцов находятся в группах 3 и 4 , яв

ляющихся лучшими. Индивидуальные параметры торможения лодки у этих 

двух гребцов (-2 дм/с и -3 дм/с) являются также одними из самых луч 

ших не только в своих группах пространственных параметров, но и в 

совокупности наблюдаемых гребцов в целом.

Ф основе этого можно утверждать, что сочетание сгибания ног и 

туловища одновременно с момента начала торможения лодки предпочти

тельней, чем только сгибание ног, т.е. что фаза сНТтЛ предпочтитель

ней фазы сНтЛ.

В фазе сНТтЛ туловище сгибается до предельного значения своей 

Чцмкл'ож)й^амШлйту^дн,''тогда'-как у гребцов, "которй'е тсспо^взуют 'только^ 

сгибание ног, туловище уже наклонено до этого предала . •" /
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Исходное положение наклона голени у гребков, использующих лазу 

сНТтЛ и имеющих наименьшее торможение лодки, составляло 50-55°, а 

наклона туловища - 105°. Встречается еще несколько гребцов, показав 

□их такое же низкое торможение лодки (-2 дм/с и -3 дм/с). Однако у 

них исходный угол наклона голени составлял 45, 60, 65, 70 или 75° и 

сгибания туловища не происходило. В то же время в группах с этими 

параметрами исходного угла наклона голени наблюдаются одни из наи
худших групповых параметров торможения лодки: 4 5° - 20 дм/с, 60° - 

35 дм/с, 65° - 12 дм/с, 70° - 19 дм/с и 75° - 20 дм/с. Поэтому дан
ные углы наклона голени не являются лучшими.

Подытоживая анализ пространственных параметров (Тазы начала тор

можения лодки, можно сделать следующие выводы:

1) в начале торможения лодки фаза сНТтЛ предпочтительней фазы 

сНтЛ, что подтверждается также миологическим анализом (см. раздел 4 

данной работы);

2) выявленные лучшие пространственные параметры исходного поло 

жени я частей тела гребца в фазе сНТтЛ: угол наклона голени -52°, 

угол наклона туловища - 105°;

3) выявленные лучшие пространственные пара метры конечного иол: 

жения туловища в (Таз е сНТтЛ совпадают с лучшими прост рано таенными

т Р рг лпараметрами конечного положения туловища в цикловой амплитуд 
движения, т.е. соответствуют углу наклона в 120°.

Теперь перейдем к анализу табл. 5.6 и выявим лучшие простран

ственные параметры фаз окончания торможения лодки .

5. 1.2.2. Выявленные лучшие пространственные параметры

в (Тазах окончания торможения лодки

Наихудшие групповые значения снижения скорости лодки в образо

вавшихся 9 группах табл. 5.6 следующи: группа 1-7 дм/с, группа 2
9.дм/с , группа _3 - 10 дм/сь группа. 4 - Д9 дм/с, группа 5 - 15 дм/с, 

группа 6 т: б дм/с, группа 7 - 5 дм/с, группа 8 - 8 дм/с", грунт -9 - 

3 дм/с.
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Р&именъшее снижение скорости имеют тут группы 9, 7, б и I. Од

нако поднятие кисти как признак осуществления захвата полностью от

сутствует в группе 9 и частично - в группах 7 и б. Сто означает, что 

гребцы этих групп начали проводку, т.е. продвигающие лодку действия , 

но лодка у них продолжает тормозиться. Очевидно, что движения греб

цов групп 9, 7 и б не обеспечивают продвижения лодки в этом интерва

ле. Поэтому группы параметров 9, 7 и б, в которых использовались (Та

зы рНтЛ и рНпТСгЛ, не являются лучшими.

3 то же время при захвате необходимо стремиться к тому, чтобы 

торможение лодки закончилось как можно раньше, создавая для этого 

как можно раньше упор лопасти в воде. В оставшейся из лучших групп 

пространственных параметров группе I значение конечного положения 

наклона голени является наибольшим во всей совокупности наблюдаемых 

гребцов. Следовательно, группа I лучшая не только по'значению сниже

ния скорости лодки , но и по значению конечного положения наклона го

л ени.

Кроме того, гребец данной группы пространственных параметров 
помогает ногам создать упор лопасти в веде г с зги бани ем туловища на 

7? амплитуды движения туловища в цикле гребка. Сочетание разгибания 

ног с одновременным разгибанием туловища встречается еще только у 

двух гребцов - ^ 20 и I. Однако у гребца I I отсутствует поднятие 

кистей, а у гребца ^ 20 захват завершается на 35° изменения угла на

клона голени позже, чем у гребца группы I.

ткким образом, пространственные параметры группы I (гребец .4 2 - 

Пальм Рээт) в данном интервале цикла гребка являются наилучшими сре

ди наблюдаемых гребцов в целом.

Подытоживая анализ пространственных параметров фаз окончания 
торможения лодки, можно сделать следующие выводы:

I) при окончании торможения лодки фаза рНТпМ предпочтительней

фаз рНтЛ и рНпКгЛ, что подтверждается также миологическим анализом 
(см. раздел 4 данной работы);( л ; л .. \ -. V 7



225

2)

3)

лучший угол конечного наклона голени в лазе рНТпКтЛ - 95°; 

лучшие параметры относительной амплитуды движения туловила

в Таз е рНТпНтЛ - 8^.

Для наглядности выявленные на данный момент лучшие иго страны ~ 

венные параметры техники гребли, которые могут одновременно являть

ся модельными, представлены в табл. 5.7.

5.1.3. Выявленные лучшие пространственные параметры 

относительных амплитуд движений частей тела 

гребца в миомодельных кинематических фазах

Выявленные на данный момент работы действительные пространст

венные параметры меж цикловых положений частей тела гребца и положе

ний и движений частей тела гребца в фазах начала и окончания тормо

жения лодки являются исходной информацией для расчета действительных 

пространственных параметров в миомодельных кинематических фазах. Од

нако для использования этой исходной информации необходимо выявить 

отношение интервала действия каждой части тела гребца в миомодельных 

кинематических фазах к их цикловой амплитуде. Эту_ информацию м:*”чс 

получить по относительным амплитудам движения каждой части теле 

да. Такие амплитуды отражают движение частей тела гребца относитель

но собственной цикловой амплитуды , т.е. отражают пропорциональное 

соотношение амплитуд движения частей тача гребца по кинематически:: 

Тазам в цикле гребка в целом.

Подобные пространственные параметры каждой мио мод ас ь ной кинема

тической фазы сгруппированы по относительной амплитуде изменения на

клона голени, а при отсутствии движения ног-- по относительной амп

литуде изменения наклона туловища (см. табл. 5.8).

Группы пространственных гораметров определялись по относительной 

амплитуде угла наклона голени или туловища с шагом интервала в 5/. В 

этих группах выявлялись. уаихудшие, ррудпоше_ значения. дрйртв.ительного 

внутрифазового. изменения скорости (см. табл. •5.9);. Среди" них. уста-г
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Таблица 5. 7

Выявленные лучшие пространственные параметры цикла 
движения гребца-академиста одиночника

Цикл и его 
1 составные 

части
—

Части тела гребца "1

ноги

Весь цикл

поло
жение 
в на
чале 
фазы

20-100

ампли
туда
движе
ния

туловище
поло
жение 
в на
чале 
фазы

Гуки 1
--------------------------------- ,

а мили- поло - I а мпли -

±80° .
(±100?) 65-120°

туда ] яение 'туда , 
движе- в на- Iдвиже- 1

ия тгр ! итл ания

±55°(±10С?)Р5 85 см[ (-10С?)}

чале |ния 
фазы I —I

I. сНТрР 20

2. сНТ 85 см
Г

3. сНТтЛ 52,5' 105' 85 см
_ _ I---------- 1-
? ! 85 см I4. сНрТпМ

5. рНТпКТЛ

6. рНТ

I 7. рНТсР
Г

! 120° !
Г

ТООо
1—

I-
95°

ь
8? | 85 см |
- - I---------- Г

---- I-? I I- - II?

? 1 85 см
— 1—---- ,и

85 см
(■
I
ь

I-I
{

1-

I-
8. рТсР

9. сТоК

20о

20о I
Г ь

I
1- 65 о

_ _ )----------
? ЬК 35 см_ _ I------  _

10. сТрР 20' I
.1.

I 35 см |
^----------------------------и

?
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Таблица 5.8

Выявленные пространственные параметры относительных амплитуд (Т/Г) 
движений частей тела грабца и скорости лодки в миомодельных кине
матических 'Тазах , сгруппированные по относительной амплитуде на

клона” голени или туловища

я I"'
Кинематическая лаза I:

ядорво
РИ>гок

Iосз р-'ч I4 Ъя I>5<лЗЪя ' 
Е-< Дч«у
5 О

2 оЗ 03 ■< Ж Ч

Гясс
е
Рси5оЖ

I РУ~чл ь о 
сб 5
и: & Рч ДЕН рч Д д ь о к 
«о др рч2^00

сНТгР
“Те1 /~\| К I хэ сб Е^Ъя.1 сб » I о 

Ч ч—4 РЧ Д/~ч Р 
>ъсб ! >5 сбЪя. I Р
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-------ГаГГ| I р I
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ен д оз I е-1'оъя д о В1 Д дО Ч ч к 5 Р
Р Ж рц I Р СО Д2 СТЗ о! 2 Р >5

РО2О

1 I
—

80
—
I 6 '

1 О
 

10. 90 1 3
1 2 78 I 17_ 73_ Н 13
1 з 66,5 5 63,5 73 14
! 4 66 2 з 180 80 1 15
р 5 1.64 _ - -5- п 60 83 I

6 62,5 з 13 67 100 2
7 и59_ 60 72 20

1 8 54 з 31 87,5 26
9 50 5 72 100 18

10 50 /1 5 36 75 19
II 50

ч
9 43 100 - и

12 I 50 Т 64 59 7
|!3 ЭЗОП — __7__ -с. н 50 25.
г 14 | 42 2 РЯсор 23 8
| 15 ! 38,5 5 9 50 83 22

16 38 I 50 36 6
17 1 36 1 8 12 82 17
18 33 1 10 36 43 23
19 31 5 I 70 63 16
20 31 I 62 | 59 I 21
21 31 6 2 18 1 73 9
22 28,5 10 20 1 66,7 28
23 28,5 з 23 ! 30 30
24 28,5 о3 50 40 10Ь- - 
25 1 23 ~ Г "С:> 1 2 36,5] 50 29
26 23 7 I

38 | 77 4
1_27 |[21,5 7 36 56 27

28 18 I 30 20 12
•*: 29 т«; ”

8;]
ДКГ г* *, 2* V Ж

'•зо 15 : ■ .]1^Р_2_]15. Л 36 1  5.

О I Р I сб Р^~Ч I ^ РЧ Ъя I Р>5 сбЪя 1 РI н дО I к о
§§§2<
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! 54 

46 _ 
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21,5 

7
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Ч Р\сб О о 2

Ч Еч Р РЧ >5 Д О4-^I Еч Д ДР I Д Ь О 5
О Ч О Д
2 1 Р « >Р РЧ
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т ! ЭЛ Т

2: ^НТ
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>*я I
03Ч ^1 IЕ- д сб !Д О в-1 Ч Ч Др д т I2 сб О I■Ч! Д ч

ХЭ I
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!р Iо I

л
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р
! 10_
1ю
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10

4
9

20
5
I

1

— — —I — Н

40[28 ‘
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I -3 1-6 Цо

1
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Продолжение табл. 5.8
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Продолжение табл. 5.8
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У V

Наихудшие действительные внутри базовые амплитуды изменения скорости лодки (дм/с) в группах 
выявленных пространственных параметров по миомодельным кинематическим фазам (кроме фаз на

чала и окончания торможения лодки) и номера групп с наилучшими параметрами

1 Порядковый номер 
фазы в цикле г Г 1о1_ 7 8 9

1 1 1 ! м Г! РЧ 1

1 1

1 м 
| 1

!_
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2 « ! 
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навливались группы с наилучлими пространственными параметрами, т.с. 

наилучшее изменение скорости лодки среди наихудших.

Параметры относительных амплитуд движений частей тела гребца в 

лучших группах представлены в табл. 5.10.

Однако следует учесть, что в пазах с тенденцией возрастания 

скорости лодки, кроме качества движений частей тела гребца, велико 

влияние физической силы гребца на увеличение скорости лодки. Поэто

му выявить действительные пространственные параметры с помощью та

кого критерия, как скорость лодки, в этих фазах невозможно.

Между тем полученные таким образом лучшие относительные ампли

туды движений частей тела, гребца являются лишь ориентирами пропор

ций мйомодельных кинематических фаз для расчета действительных про

странственных параметров этих фаз, которому посвящен следующий под

раздел данной работы.

5.2. Расчетные пространственные параметры цикла движений 

частей тела гребца в миомоделъных кинематических фазах

Пространственные параметры цикла движений гребка рас считывал по? 

по миомодельной последовательности кинематических фаз в цикле греб

ка отдельно для сгибания и разгибания ног, туловища и рук. В итоге 

получилось б отдельных расчетов общей суммой 37 этапов.

Последовательность расчета пространственных параметров цикла 

движений ног заняла 14 этапов (сгибание - 8 этапов, разгибание - б 

этапов), цикла движения туловища - 13 этапов (сгибание - б этапов, 

-разгибание - 7 этапов) и цикла движения рук - 10 этапов (как сгиба

ние, так и разгибание - 5 этапов).

За основу статистических расчетов в данном случае взято то свой 

ство, пропорций, что каждый крайний (средний) член пропорции равен

произведению .средних (крайних) членов, деленному на другой крайний
; ; /V > ~ т ~ 'Д • ~ -у

(средний) член .(121 с* • 20)- ф-
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Выявленные лучшие пространственные параметры 
относительных амплитуд движения частей тела 
гребца в миомодельных кинематических (Тазах

Таблица 5.10

Номер 
фазы в 
цикле

Нод кине
матичес
кой фазы

Относительное движение {%%')
__________________

ног туловища рук
наклон
голени

наклон 
туловища

расстояние | 
плечо-кисть 1

I сНТрР 65-1 70*10
. 1 

78*5

2 сНТ 23*2 11-1
11
|

3 сНТтЛ ? ? 1|
4 сИрТпИгЛ 8 -б 1

1
3 рНТпЯгЛ * ?

1
_

!
б рнт -21,5 -64

1
1

7 рНТсР -54 _ -68*5 -65*10 !
1

8 рТсР - —II-I -14*4 !
9 11 сТоК 10

1
1

! 10 | сТрР - 63,5 57 ^
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Исходной информацией при расчетах служили выявленные лучшие пт 

странственные параметры предельных положений частей тела гребца в 

цикле гребка и выявленные лучшие пространстве иные параметры Таз на

чала и окончания торможения лодки , а также выявленные лучшие относи 

тельные амплитуды внутриТазовых движений частей тела гребт. 

Рассмотрим каждый подобный расчет в отдельности.

5.2.1. Расчет пространственных параметров цикла движений 

ног гребца

Исходной информацией для расчета пространственных параметров 

цикла движений ног гребца послужили выявленные лучшие параметры по

ложений ног в начале таких кинематических Таз , как:

Таза I - сНТрР,

Таза 3 - сНТтЛ,

Таза 5 - рНТпКтЛ.

5. 2.1.1. Последовательность расчета пространственных парамет

ров сгибания ног гребца в цикле гребка

Г. Рассчитываются действительные амплитуды изменения наклеит 

голени в тех частях интервала сгибания ног , для которых известны 

лучшие граничные наложения наклона голени:
1) 52,5° - 20° = 32,5° ((Тазы I и 2);

2) 100° - 52,5° = 47,5° (сазы 3 и 4).

2. Определяются пропорции выявленных лучших относительных амп

литуд сгибания ног в фазах I и 2 и их сумма:

1) 'Таза I : 65Х = х 

Таза 2 : 23? = I;

2) х - 65# х I : 23? = 2,82 ((Таза 2);

3) 2,82 + I = 3,82 (Тазы I и 2).

3. С помощью свойства пропорций рассчитываются лучшие действи-
~ '— '■ ' -> * -Ч— "*■ « -- - -- — ~

Т. > г ... - ~ ~ *' ч ’ ■ ’
тельные амплитуды огибания, ног. в ' фазах 1 и 2 по их 'проп орции- и; об

щей для них амплитуде:
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I) (Таза I : 2,82 = хт 

база 2 : I = хр

сумма : 3,82 = 32,5°

2) х: = 2,82 х 32,5° : 3,82 = 24° (Заза I);

3) хр = I х 32,5° : 3,82 = 8,5° ((Таза 2).

4. С помощью свойства пропорций рассчитывается лучшая действи

тельная амплитуда сгибания ног в (*взе 4 по ее лучшей относительной 

амплитуде:
1) 100? : 8? = 80° : х;

2) х = 8$ х 80° : 100”? = 6,5е (Таза 4).

5. Лучшая действительная амплитуда сгибания ног для *азы 3 вы

числяется как разность полной амплитуды сгибания ног и суммы расчет

ных амплитуд сгибания ног в (Тазах I, 2 и 4:
1) 24° + 8,5° + 6,5° = 39°°(<Тазы I, 2 и 4);

2) 80° - 39° = 41° (Лаза з). „

6. С помощью свойств пропорций определяются лучшие относитель

ные внутри (Тазовые амплитуды сгибания ног по полной амплитуде сгиба

ния ног:

) | Номер (Тазы

! _всС 
^ 100?

т
ГС

24° | е_,5° ! 41е | 6,5° I
I ЛТ I ЛР I Хр I 
1_______________[______].

X/, I

'"газа I);2) = 24° х ЮГ : 80° = 30? 4 га за

3) хр = 8,5° х 100? : 8СЯ = 10,6? ((Таза 2);

4) хз = 41° х ТОО? : 80° = 51,3? (Таза 3);

5) х^ = 6Г° х 10С? : 80° = 8,1? (Таза 4).

7. Определяется накопление в цикле действительных (I) и относи

тельных (2) амплитуд сгибания ног:

Номер фазы: I 1 2 - . !3 I |_д_!

Градусы: - 24° -+-8,5°=
71

(32-г5°>. ;+41°^ =*'73,^-!+. 6*5°-= 8(^|

' 1 30? +10, ^

■>:
• о +51,3^=|91,9?|+ 8,1?= 100?]
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8. Определяются положения наклона голени в начале каждой паз:
Номер Тазы: I I ^ 2 | 3 I | 4 ! 15

Градусы: | 20° +24° = !44° 1+8,5°= 52°1+4:°Л93,5° 1+6.5°= 11С0( 

Результаты представленной последовательности расчетов па раме-" 

ров сгибания ног обобщены в табл.'- 5.11.

5.2.1.2. Последовательность расчета пространственных па рам е т 

ров разгибания ног гребгр. в цикле гребка

1. Рассчитываются действительные амплитуды изменения наклона 

голени в тех частях интервала разгибания ног, для которых известны 

лучшие граничные положения наклона голени:

1) 100° - 95° = 5° С фаза 5);

2) 95° - 20° = 75° (базы 6 и 7).

2. Определяются пропорции выявленных лучших относительных а ми 

литуд разгибания ног в кинематических фазах б и 7 и их суша:

I) №за 6 : 21,52 =1

(Таза 7 : 54# = х;

2) х = 54* х I : 21,5* - 2,5 (Фаза б);

3) I + 2,5 - 3,5 (сумма газ б и 7).

3. С помощью свойства пропорций рассчитываются лучшие

тельные амплитуды разгибания ног в кинематических фазах б и 7 по и

пропорции и общей амплитуде:

1) база б : I = Ху 

(Таза 7 : 2,5 = х^

сумма : 3,5= 75°

2) хт = 75° х I : 3,5 ='21,4° ((Таза б);

3) хр =75° х 2,5 : 3_,5 = 53Л ((Таза 7).

4. С помощью свойств пропорций определяются лучшие относитель 

ные внутрифазовые амплитуды разгибания ног по полной амплитуде раз 

* гибан&я 1гогн‘ “ ~~ '' ^ 4 V '' 1 ~ ~ ~ 2' V >"



236

Выявленные лучшие и расчетные про от ши от венные па ламе тгч 
ТГ!ЕАН ИЯ НОГ в цикле гребка

^блица 5.11

Г'
рактеристика 
папамёттюв

'1
ага метен

. Г Огибаниехног 
' (+100?) Г

Х_Г1ГГТ_С 4 Г

и.

К СО I 
8 0 8 1 

со р, 1аЗ й о I ТI 2 с и л  —1  —I _
! Е§о ! сНТег! сНТ I сНТтл! сНеТ.1 еНТ. 

АЯЛТИ___  I I______ | . пТРгЛ! :-Кт;1

и
<и
23
Яя(У
5
к
23
рр

и

<и
Я88
86*
&

!&

Положение в начале 
(Тазы (град.)

л______]___
I I |
I 20 - 01 рг\о | 

-100° | ~и | 52,5°| ? | 10С
- I -

!Г

г - - г
О

I &1 «* I «
т---- г

Действительные амплин п I 
туды (град Л в необ- | 80 32,5е
ходиных частях цикла » 1

Выявленные лучшие 
относительные ампли
туды {%$)

II
I

Т"
!
II!

Г
82<*

47,5е* 

' 7 Г Г
652 232 - I

I
- \~

Пропорции выявленных | |
лучших относительных 3,82; 2,82 
амплитуд

о
Яя
Б-ОЯ
О

Расчетные лучшие дей-» г г
I (град.)

1 I----- 1------7 I Г)

| действителен 80
! Й I I ! о ! ные (град.;

I 14 I — - - - I-
25« К
ЕнI О 

23
I О I я I я I действитель^ 

ь ^ ! *§§ ные (град.) | 00 
I е 2 I - ---------------------- I--------

относиталь- | 1оа? ; 30? 
ные ) | ^

оБнК

241
+-II§:! ныТсИГ'1 *«* I **

1_ Н

Г Г
24°

1 л» 1
! е сХ 11 С , С | - 1
I 1 1

1 1 |

1
1

- 1
1

24° ! р 5°1 41е
I I 1

6 5°!О, ^ ,
I 1

- 1- 1-
1

1

ЗС2 1Ю.6?1 51,321 р тс1!С , Х.О 1

32,5°' 73.5°! 80°

Положение в начале
Лазы Xград Л л

20- 0 
;-100° 20° ]44°

- - - - - - - - - - (- - -

40,<5?| 91,92
I--------

52°
—1~.
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I) ["номер Фазы Т'

Г-' _есг
юо^

44
II V .

?_ ! р__ I
21^4° ! 53, б° !
х2 ! хз !

1______________ I_______ 1____ ____I_______I
2) хт = 100? х 5° : 60° = б? (фаза 5);

3) хр = 100? х 21 Л° : 80° = 27.? (фаза б);

4) х3 = 100? х 53,6° : 80° = 67? (фаза 7).

5. Определяется накопление в цикле действительных (I) к относ

тельных (2) амплитуд сгибания ног:
IНомер (Тазы: II | 

Градусы:
ста .
,о,о .

I 2 I
Г

! 3
-т-

5° |+ 21,4° = |2б,4° |+ 53,6° =| 60° ' 
б? |+ 27? =|33? |+ 67? =|

Номер (Тезы: I ! | 0 | I 2 I
-4---------

б. Определяются положения наклона голени в начале каждой пазы:
I „ ! II

_| I__ I_________ | 4 |

Градусы: I 100° I- 5° = 195° I - 21,4° =|73,^ I- 53,6° = {20° | 

Результаты данной последовательности расчетов параметров разги

бания ног представлены в табл. 5.12.

5.2.2. Расчет пространственных параметр:в 

туловища гребца

Пространственные параметры цикла движения туловица гребце рас

считывались на основе выявленных лучших параметров положений ту лов и

ща в начале таких фаз, как: 

фаза 9 - сТРоК,

Фаза 3 - сНТтЛ,

(Таза 4 - сНрТпРСгЛ,

а также выявленных лучших относительных амплитуд движения туловища 

в фазах 4-10, I и 2.
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Выявленные лучшие и расчетные пространственные 
параметры разгибания ног в цикле гребка 
(разгибание ног отмечено знаком "минус")

Таблица 5.12

Характеристика
параметров

Параметры
72--- •
Ч И со КОКсо рч

ааЗ О 
К Р. 
- аЗ

Разгибание ног 
(-100*;
4.-1

5§ё[рНТпКтЛ
ю
а
яя
о
§я
&

Положение в начале 
! фазы (град.)

Т92о | 100°
„ж

I4.
95

3

| пВнутрийазовые ампли- 180 = I сО | РТ су с^у 
! туды (град, или %%) ! ЮС# ' ^ , 21,5л

| Действительные а мл ли- 
I туды (град.) в необ

ходимых частях цикла
к

Э I Выявленные лучшие
>4
3е«
&

I
I V I Я я

о I Я 
I ОI

<и
РчС

относительные ампли
туды ($%)

80о -5е

Н

Пропорции выявленных 
лучших относительных 
амплитуд

I 3,5

Iт-
8 1

рНТсР рТсР |

201
Ь

-75

-21, 5? -54$
н

I
Iг

2,5

15 I
1 I

Расчетные лучшие дей- | 
отвительные амплитуды I 75 
(град.) |

РI] Г
I -21,4 | -53,6°|

Д I I

ОЯяоио
&

я
▻аЕ-*К
Я

со

я

оя

чГрад

относитель
ные №0

действ ител^-

I 1 О СТ

5ч ные (град 
§8 1

1
Положение в начале

Н

-I

ч

1------
| 80°

юа?

-5° |-21,4°
-----[.------
-б? |-27?

I

Г п-53,6°
---
-67$

1
!

1---1
1

! Ъ1 
00

1---- -5° -26,4° -80°

|
11

100? -в? -33? -100?
1

.100° ... * „95° . . 73,.6° .. . 20° . 1-
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5.2.2.1. Последовательность расчета игосгтанствснных пара

метров сгибания туловища гребца в цикле гребка

I. БР с считываются действительные амплитуды изменения наклона 

туловища в тех частях интервала сгибания туловища, для которых из

вестны лучшие граничные положения наклона туловища:
1) 120° - 105° = 15° (фаза 3);

2) 105° - 65° = 40° (Лазы 9, 10, I и 2).

2. Определяются пропорции выявленных лучших относительных ам 

литуд сгибания туловища в фазах 9, 10, I и 2 и их сумма:
1) (Таза 9 : 10? - I 

(Таза 10 : 63,5? = хт 

(Таза I : 70? = х2 

(*аза 2 : II? = х^;

2) х1 = 63,5? х I : 10? = 6,35 ((Таза ю);
3) х2 = 70? х I : 10? = 7 ((Таза I);

4) х^ = II? х I : 10? =1,1 ((Таза 9);

5) I + 6,35 + 7 + 1,1 = 15,45 ((База 2).

3.
с - г т_П-' с.

О помощью свойства 

а'"л: т т уды сг иб ания
пропсрций зассчитызаются лучлие дейотви - 

туловища в нине мат ических газа х 9 , 10,

I и 2:

1) фаза 9:1= хт 

^аза 10 : 6,35 = х2 

фаза I : 7 = х^

*аза 2 : 1,1 = х,,

суша : 15,45 = 40°

2) х: = I х 4СР : 15,45 =2,5° (фаза 97;

3) х2 = 6,35 х 40° : 15,45 = 16,5° (фаза 10);

4) х3 = 7 х 4СР : 15,45 = 18° (фаза I);

5) х4 = 1,1 х 40° : 15,45 = 3° (фаза 2).
■- V:-- '•> ~ ~ ^ ~ * •»
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4. С помощью свойств пропорций определяются лучшие относит ель 

ные внутрифазовые амплитуды сгибания тубовища по полной амплитуде 

разгибания туловища:

I— —1---
I) | Номер базы | 9

-----------г.

_55°
100?

2,5'
X

10 | I

16,5° | 18^
Хр I Хо1_1___ши

т™
-4-----

3_ I 
х I

_2д].

3

15°

1

1

и
2) х: = 2,5° х ТОО? : 55° = 4,55 (база 9);

3) х2 = 16,5° х 1005 : 55° = 305 (таза 10);

4) х3 = 18° х 1005 : 55° = 335 (база I);

5) ■4 = 3° х 1005 : 55° = 5,55 (таза 2);

б) х5 = 15° х 1005 : 55° = 275 (база з).
5. Определяется накопление в цикле действительных (I) и относи

тельных (2)'амплитуд сгибания туловища:

Номер базы: | 9
■-Т

1 т 1

1+18°4 37° !+3°= 140°! +15°={ 55

3 !
4

7Л
VI I

Т I

Градусы: | 2,5°| +16,5° =* I?
I 4 ,54 +30? = {34 ,5?|+33?=|б7,5?|+5,5?|=73?| +27?=| 100?

б. Определяются положения наклона туловита в начале каждой 
Номер базы: I 9I ; .“ **’4 1 “ 1 ■■ 1 “I I ■> ■” — " ■" • I 1 1 " • " ■ ■ ■“ ■» ■ ’ — --- | ■ .... . | ~ " —» — ■ * ■ ■ ■ ■ I I. ■" ■' — I ■ I —— — ~ 1 I .1 . .

51+16,5° 4841 +18с П 024+3° 4105е!+И 

Результаты представленной последовательности расчетов 

пов сгибания туловища обобщены в табл. 5.13.

Градусы: | 65°|+2,зЦб7~^- т:
1- н-

V,- |---------ГЧ-.V

5.2.2.2. Последовательность расчета пространственных пара

метров разгибания туловища гребф в цикле гребка

■ I. С помощью свойств пропорций определяются лучшие действитель

ные амплитуды разгибания туловища в базах 4 и 5 по их относительным 

внутрифазовым амплитудам и полной амплитуде разгибания туловища:
I) 100? : 55° = б? : х1 = 80 : х2;

, - =Д5° а?б?-:'-Т00?Ч 3,3й <фт Ю' .. ~ ;"
3) х2 = 55° х а? : 100? = 4,4° (фаза 5). ; ■ " . -
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Выявленные лучшие и расчетные пространственные параметры 
ВГИБАНИЯ ТУЛОВИЩА з цикле гребка

Таблица 5.13

Характеристика
параметров

‘Г
I1—

I К
I К К со ЗОН. 

со
Й аЗ О 

2 сУ
О

Па га метры

гозижк
05

«
А

I Положение в начале 
! (Тазы (град.)
I-

05

8 Л
5
к ГРI

Внутри(*азовые ампли
туды (град, или %%)

вгибание туловища 
(+Ю0?)

10
сТоя сТг?

65-0 |
•120° !о | 65О | 7 I •

-I- .

Т I О ~1 р 
—±—I  | 2 1 1 
:НТр?1 сНТ юНТтЛсНгТ.

4

=100?

Действительные ампли
туды (град.) в необ
ходимых частях цикла

55° =
Г

■™~Т"
? I ?
_ и..

:с5

пКтЛ
-----------------,

ТОрО ^
1с V |

!0? |63,5?| 70? ! II?

Т
55 О I 40

15 I 
------ г

Тк° '15 I

Выявленные лучшие 1 
относительные ампли
туды ОЙ?)

10? 63,5;?

су Пропорции выявленных 
я лучших относительных {15,45 
о I амплитудI 05* I амплитуд
ру----------

05
23ЖН
05Я
Осср-ч

и
I I

70? | II? ! -

6,35!

I I I— —

■ ■ I Г " I !| Расчетные лучшие деи-| : ) | 0 ) |
ствительные амплитуды! 40 |2,5° 116,5 ! 16 | 3 ! - 1
(град.) ! !!!!!!

23 « I >5
05 1 к23 1 ч
РР С 
О I я

ь\ **Ен

0)
со

&
ж

05

Ж 05 
05 Ч

л_____1!------- е I 1~"
действитель- | 55о |2 ?о {т6>5о| 18о | 3о | 1?о |
ные (град.) ^ | ’ г ’ I | \ I
-------------------г - -1 | - - |
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■I—н—

ет-155° ртдействитель
ные 37
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8”

относитель
ные (Ж) гео?
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Положение в начале 
- фазы Отрад.*'^

65-0 
-1-20°

1.
» Х

7Ч
 1

1 ^
 !

1л
__

_
1
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84°
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40° | 55°
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1% I ТОО?
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2. Рассчитываются действительные амплитуды изменения наклона 

туловища по тем частям интервала, разгибания туловища, действитель

ные амплитуды которых известны:
1) 3,3° + 4,4° = 7,7° (~езы 4 и 5);

2) 55е - 7,7° = 47,3° (7езы 6. 7 и 8).

3. Определяются пропорции выявленных лучи их относительных амп

литуд разгибания туловища в пазах б, 7 и 8 и их сумма:

I) таза б : 64,о = хт 

таза 7 : 68? = хр 

Фаза 8 : II? = I;

2) хт = 64? х I : II? =5,8 (фаза б);

3) х2 = 68? х I : II? = 6,2 ((Таза 7);

4) 5,8 + 6,2 + I = 13.

4. С помощью свойства пропорции рассчитываются лучшие действи

тельные амплитуды разгибания туловища в (Тазах 6, 7 и 8:

I) база 6 : 5 ,8 = х I
база 7 : 6,2 = хР

~аза 8 : = Хл

сумма : 13 = 47,3"
2) х- = 5,8 х 47,3° : 13 = 21° (таза б);

>о3) х0 = 6,2 х 47,3° : 13 = 22,3й (фаза 7);

4) х3 = I х 47,3е : 13 = 4° (база 8).

5. С помощью свойств пропорций определяются лучшие относительные 

вкутрибазовые амплитуды разгибания туловища по полной амплитуде раз

гибания туловища:

т 7I) | Номер базы ,
о * Л*° I 21

Т7
-4-

55'
100?

° I 22^2° | 4° |

I х
л 1.1___ 2__.

г) хт = 21° х 100^ : 55° = 38# (?аза б);
~ .Г* ~ ^ '•> ~ -- г*
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6. Определяется накопление в цикле действительных (I) и с тис

тельных (2) амплитуд разгибания туловища: 

Ном

7. Определяются положения наклона туловища в начале каждой тала

Результаты данной последовательности расчетов параметров разги

бания туловища представлены в табл. 5.14.

5*2.3. 1&счет пространственных параметров цикла движений 

рук гребца

Пространственные параметр* цикла движений рук гребца рассчиты

ваются на основе выявленных лучших параметров положений рук в нача

ле таких (Таз , как:

<*аза 7 - рНТс?,

*аза 10 - сТрР, 

г^аза 2 - сНТ,

а также выявленных лучших относительных амплитуд движений рук в гре

зах 7, 8, 10 и I.

5.2.3.1. Последовательность расчета пространственных пара

метров сгибания рук гребда в цикле гребка

I. Рассчитывается сумма действительной амплитуды изменения рас

стояния от плечевого сустава до кисти в (Тазах 7 и 8:

652 + М = 79? ((Тазы 7 и 8).

-~ 2. О щЪ'мо'щм свойств' пропорций'- рассчитываются лучтйиСдействи-
тельные внутрифазовые амплитуды сгибания рук по -его'полной' амплитуде
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Выявленные лучшие и расчетные пространственные па те метры 
РАЗГИБАНИЯ ТУЛОВИЩА в цикле гребка 

'разгибание туловища отмечено знаком "минус”)

Таблица 5.14

Характеристика
параметров

_____ Па гамет га _
Изгибание туловища I ^ !(-100Х; ! I

3 с 11 4~~| 5~~|~~6~~] 7~~Г~8~Т~~9~1
! О ! сНрТ.| рНТ. I рНТ ! рНТсрГрТсР I сток |

! 1 
8 • II Ч X со I

! я о I со 
I сЧ стЗ о I

о3
хXоо4Йк3ю

Положение в 
начале сйазы

к и и 1Сг Л !. пРСгЛ !—}---------1--------- 1---------1I I I

11Г№ .)
I ^20о" | тр0° ! т| -65° | I 

1_ _ _ г

------ +--------- ^
> I I

? I ? !
Г-Л-4

г -ч

*г0

IВ нутрий зовы е \ с-с;о_ ] ! | Г ! !
I амплитуды х I 22,^ I -6? ! -8? I -64? ! -68? -11с I| (град, или ??) |=100Г|___ _р____ 1
} Действительные 100?

I I

| или относитель- [_• 
ные амплитуды [ п 

! (град, или Ъ) ! 55° 
01 в необходимых Г 0 
3 частях цикла } 55
Й| Выявленные луч- 
§ шие относит, 
х! амплитуды ($$)_

Пропорции выяв
ленных лучших 
относительных 
амплитуд_

-6? , -8? 
Ь

-3,3°| -4,4°

-7,7
"Г"

I з| к
I»
I С=

-86?

-47, У

)- -47,3
Г " ™ Г

I- I-
-та

13

I °I зI х ь I о
! у I оI ч I I (Ьч I

! | Расчетные луч- !
I [ шие действи- 

I тельные ампли- Г 
1 | туды (град.)___ ’

! действи-|

Г
•47,301

-64? 1-68?
- т--- ---

I
1-5,8 1-6,2

Г I ! !
-21° 1-22,3СI -4° I

-I

Г.

О)
1 СО

-
1 к X 1

1 $ н
Е-1 1
х 1 —

1 X Ч 1 <1> 1
1 01 XI
1 Рн 1 3

X
X О

| О 1 <1 о ч
№

Г
1

1
!

ч § с Е 
о Ьг 
X1

1
1

ь_1
03 РР 
X

тельные } -55 | -3,3
(град Л _ I_____I
относи- '

. Т Г\Г\С0

0 -4 ,4°
Г

к/С/С

-В?

действи-!
тельные 

_(град О
I -55° I -3,3° -7,7

-----
о!

I
.4-. —и

-21° (-22,3°| -4° 5

+-
-38? 1-40,5?! -7,5?

I----

ОТНОСИ- I
тельные 1-100?

Положение в 
! I начале^ фазы
! ЛП?ад-).

Г

1--------Г-----
28,7°!-51° |-55

I I---- \---------х. -
1

ч

I- - -1

--------1—

! 120° I 117°
1_____I-

+1
112° | 91'

1

■14? 1-52? |-92,5? 1-100?| 
------ ,--------- !--------- 1-------- 1—

69° ! 65°
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Т) Г ИлиПомет) (Тезы |
1-------------------е.I I
I = I
I -50 см

8

65?
у _

'1 I______ I
14? |
хр |

1
2) хт = 65? х -50 см : 79? = -41 см (газа ?);

3) Хр = 14? х -50 см : 79^ = -9 см (газа 8).

3. Определяется накопление в цикле действительных (I) и относи

тельных (2) амплитуд сгибания рук:
Номер фазы: | V I | 8 !

Сантиметры: | 41 см|+ 9 см = 150 см
??: | 82? |+ 18? = 11 ОС?

4. Определяется положение рук в начале каждой Зазы по расстояни

между плечевым суставом и кистью:

Номер фазы: I 7 ^ I 8
—г— ~4- 1Сантиметры: I 85 см I- 41 см =|44 см|- 9 см =|з5 см|

5. С помощью свойств пропорций определяется действительная вари: 

тивность параметров сгибания рук в фазах 7 и 8'по выявленной относи

тельной вариативности в этих Зазах и их сумме:
ГттНомер Зазы г!1 7 т11 8

"1— 11 ТО?
111

5 см
1I1
1.

хт
1
1
1 ч

2 = 10? х 5 СМ : 14? = 3,5 см

3) Хр = 4? х 5 см : 14? = 1,5 см (Заза 8).

Результаты представленной последовательности расчетов парамет

ров сгибания рук обобщены в табл. 5.15.

5. 2.3.2. Последовательность расчета пространственных пара

метров разгибания рук гребца в цикле гребка I.

I. Определяются пропорции выявленных лучших относительных амп-
> "" ' -тч *литуд разгибания рук % фазах Щи I и’их* суймаг



Таблица 5.15

Выявленные лучшие и расчетные пространственные параметры 
СГИБАНИЯ РУК в цикле гребка 

(сгибание рук отмечено знаком "минус”)

Г"
Характеристика

параметров
т

II_______
I я I ч к I
I К О 8 к

со
I СО СУ О сУI 2 Я Ц, ЕН
I 2 СУ К
I >}Я О ОI СТ рс[ р: со

Параметры
р
1 Сгибание сук ! (—100^)

г

г? 1 о| __ / 1 8 о

аз 1 Положение в начале
д § |_^ЗЫ (см)
« я !
25 аз I

_гПГсР_|_рТсР__ [ сТоК

| 85-35 см \ 85 см I ? \ 35 см 
и  I— — I - _ - 1  

I О) 
| га я я

1=-1Р0?
Выявленные лучшие 
относительные ампли
туды {%%)___________,
Пропорции выявленных 
лучших относительных 
амплитуд
Т&счетные лучшие дей- 

I & ствительные амплитуды 
к 1 (см)
8! 3& счетные лучшие поло-

I гк

—65—10^4 -Т4*4#
_

-14Х
1
1

46 I
1
1 ■
|-41 см -9 см

| 5! $ения в начале (Тазы ! 85-35 см 85 см ] 44, р см] 35 см 
рл (см). 1

- - - - - - - - - - - - - - - - 1- V: т т а- г",".™ г —-14а1 I I
«I I ш I е
2! 1 I Ри« О
Я ) ! сУ Я ОР-. I I й ЕН Я
сз I—и-----------Р* !
О Iе1

выявленная отно-
сительная (№
расчетная
вительная

л ей ст - 
(см)

[1 » Г*?-4с
4-

аз
25яор
о

25РС
Ь5ЧС

1-

1 О 
1 со
!&

1 чС о К 
о я я 
я 5 яг
СУ й)

| Я Ч РО^

-5 см ]-Ъ ,5 см|-I,5 см[

действитель-! г» ' г41* I т9*
ные_(см) _ _ [_-3,5 смЦ1,5 стЛ
относителъ- _100±1^ | -62*10?! -18*4;? 
ные /о)____
действитель- 

_НЫ0_(см)
относитель

ные. (%%
Положение в начале 

]_Тазы_(^м)_________

- - - - - - - - - 4_.

5П+[5 см ' 4.^^” 1 1^0”
_ I _ I ! ±3,5 см [_*5 см_ [

+ ^ Г-82* I-100* I
-100-14,» | ±1Сд__ 1_*М_ ~ I

85-85-35 см | ±3>5 см, *1,544*
СМ 35 см
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1) *аза 10 : 57.!? = I 

г'вза I : 78? = х;

2) х = 78? х I : 57? = 1,37 (фаза I);

3) I + 1,37 = 2,37 (№зы 10 и I).

2. С помощью свойства пропорций. рассчитываются лучшие действи

тельные амплитуды разгибания рук в (Газах 10 и 1 .

I) (Газа 10 : I = х I
Газа 1 : 1,37 = х 2

сумма : 2,37 = 50 см

2) х-г = I х 50 см : 2,37 = 21 см (-Газа Ю);

3) х2 = 1,37 х 50 см : 2,37 = 29 см (Газа I).

3. С помощью свойств пропорций рассчитывается относительная 

литуда разгибания рук:-

I) | Номер Газы 10! 1
11

Г11 50 см ! 21 см 29 см 11
1
1_

100? ! Х1 х2 1
1

2) хт = 21 см х ТОО? : 50 СМ = 42? Оз5 те);

з) х =29 сы х ЮС? ■ : 50 сы = 58^ (■‘аза I).

Сантиметры: | 21 см
I
42?

I т I
—------------:у—]

4. Определяется накопление в цикле действительных (I) и отно: 

тельных (2) амплитуд разгибания рук:

Номер фазы: | 10
—

! + 29 см = |50 см |
|

+ 58? = |100? !
I I I

5. Определяются положения рук в начале каждой Газы по рас от оя 

нию между плечевым суставом и кистью:

ю о

Номер фазы: 10 ! .2 I 11
Сантиметры: 35 см + 21 см = 56 см !+ 29 см

Результаты данной последовательности расчетов параметров разги 

фиГия ~рук предаст авдГёш б'фа'бл г 5'. 1-6'. V 7 ” - а*; А ^ V " ~ " > ' ■*
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Выявленные лучшие и расчетные пространственные параметры 
РАЗГИБАНИЯ РУК в цикле гребка

Таблица 5.16

Характеристика
параметров

Разгибание гук
со

1_Ц
сТрР__| сНТрР 1__ сНТ

Положение в начале 
фазы (см) 35 см35-85 см во см

50 сма мпли -
туды (см или

Выявленные лучшие 
относительные ампли
туды

Пропорции выявленных 
лучших относительных 
амплитуд

Расчетные лучшие ~д ей - 
| ствителыше а мил и ту дь 
! С см)

действитель-

относитель- 
ные (,??)

действитель-

относит 
ные {%%

Положение в начале 
фазы (см) 35-85 см ! 35 см 85 см !



249

5.3. Сравнительные характеристики расчетных плострянответных 

параметров миом сдельных кинематических "аз

Итоговые расчетные пространственные параметр,! цикла движений 

гребца по миомодельным кинематическим разам пред ста. влеты в табл. 5. 

Положения частей тела гребца в моменты начала миомодельных кинетти 

ческих баз изображены в табл. 5.18, а движения - в табл. 5.19.

Сравним расчетные пространственные параметры с выявленными пре 

дельными, худшими и лучшими параметрами. Кроме того, сравним расчет 

ный пространственные параметры при проводке и подготовке не жду со

бой. В заключение проанализируем пропорции расчетных относительных 

амплитуд внутриразового движения частей тела гребца как по кине мат и 

ческим разам, так и по традиционным, "лопастным" •базам и по традици 

онным периодам.

5.3.1. Выявленные и расчетные пространственные параметры 

относительных амплитуд в ну трира з обо го движения 

частей тета гребца

па паз оны выявленных нл ь иы х ем::

худших, выявленных лучших и расчетных пространственных па 

относительных анплитуд внутриразового движения частей тел 

сравниваются в табл. 5.20.

гамет то в 

а гребца

По ней видно, что только в разах 3 (сНТтЛ) и 4 (сНрТпКгЛ) вы я в 

ленные и расчетные пространственные параметры совпадают. Это объяс

няется тем , что эти базы встречались только у одного -двух наблюдае

мых гребцов. Кроме того, совпадение выявленных лучших и расчетных 

пространственных параметров наблюдается только в разе 4 (сНрТпКгЛ) 

для движения ног и туловища, а также в базах 7 (рНТсР) и 8 (рТсР) 

для движений рук.

„В остальных случаях различие между выявленными и расчетными
А -ж *>- ■*- -- - •*; * —- -- - Л --- -м - •>. л ‘ ~ ~~ * г # г м. * ~ :

п ро стра н ст в ен да ми па ра мет ра ми ‘р чень существенно, Так, в. раз е I



Итоговые расчетные пространственные параметры цикла движений
гребца по миомодельным кинематическим фазам

г- *т
Д М.- 09
а*;
- й*
&&
О РР,, I ю

I о 
«од
ье оз со 
« гг аз к >&

1—7'
Л V,

Н - -!

.-- 1*

3 „ 
н

4 /

сНТрР

сНТ

НОГИ (наклон голени) 
^Движение 

в фазе
Положе
ние в 
начале 
фазы

рад.| %% |рад. [ %% :

накопле - 
ние в 
цикле
Ш.

20 20 I 24 30 ( 24

44 144

сНТтЛ 52
-I1 - I

52

8,5 10,6

41 51,3
- - --------------

г
32,5

73,5

30

ТУЛОВИЩЕ (наклон туловища)__ Ё?М_(Е§.25.Т
Положе
ние в г

Положе
ние в 
начале 
фазы

'% ррад

84

40,6 102

%%

70

Движение 
в фазе

;рад

18
ж.
зз

град

85

91,9 105 87,5

5,5 
н —

15 27

накопле
ние в 
цикле_

%%

^Движение 
в фазе | накоплена чале ! в г]азе I накопI ние в_____ I____ _____ |_ цикле

37

см
67,51 5 6-5

40 73 I 85

яц_ см

66 29-5

П 1%%_ I _см I _*л_ 

58-5 50-5! 100

н55 | 100

ЮО |
-------1 - - Г

Н
85 100

1 н -

-1 -I- - I ч

-

1

сНрТпКгЛ 93,5 93,5 6,5 8,1 80 100 120 100 -3,У -6 3,3^-6 ! 85

V Г-6
---------Х_ -

4
100 Г I

Н [:
I ^
Г:

рНТпКТЛ 100 100 -5 -6 117
1 4-

97,5 -4,4 -8
| I

-7,7 (-14 85 100

рНТ

1
95 |95 (-21,41-27 -26,41-33 112 93,3-21 38 1-28,71-52 1 85 |100

I 1
7 ,
— 1—
8.

1±
9 I

рНТсР 73,6

рТсР

73,6 -53,6 1-67 Ь80 ■100 91 76 22,3-40,5 -51 |-92,5| $^5 100 Нр

20 |20 ! -

2^- г82'
*злро

Н*1- 
*3 25*

-82-

! 69 57.5 -4 -7,5
ц V

55 1-100] й;5|52 _+:5[Гг_Г
1

4,5', 35 |41
"I

ГI
.1 1

10 Iк1-
.1004&14

сТоК

сТрР

20 20
_ _ 1 I 4 65 54 2,5 4,5 

30

2,5 , ■ . , 1 -{

34,51 35 ',41 | 21 42 ! 21 4?10

1Й! Весь цикл
____________

20 I20 I - ! - ! - 
Ь—{•—{•—I—

тоб | р Г100_ГР° -ТООI____

67,5 56 16,5 19

65-
Ц20 Г55

| X У V -7 |Ч 1_|____ X____ \_____ |_
Ргоо р55 Ьоо \ Ш~ 1
]____ \____ г____гп2___I_

-|------1------ ^------- 1-----
^50-5Ь00 ^50-5г10С

-1___ 1
Л I
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бЛ ПЦс 5.18

Расче тные 
в моменты

сочетания положений частей 
начала миомодельных кинема

тела гребца
тт и 00 V:ту о

'•> * * V
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ра 5.18

7. рНТсР
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П род о л ени е табл . 5.18

Номер и 
код фазы

-

| Расчетные сочетания положении частей тела гребца

1

8. рТсР |

л Л
у/ п

1
1
11
1
1111111

/70°

-*/" •*
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Фч Г'г ЦО 5.19

Расчетные сочетания движений частей 
в миомодельных кинематических

тела гребца 
фазах
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■одол же ни е та б л . 5.19

Номер и 
код газы Расчетные сочетания движений частей тела гребца

I -ч» -*• и*• Г



/

* ч

Диапазоны выявленных предельных (I) и средние объемы выявленных худших (23, выявленных 
лучших (3) и расчетных (О пространственных параметров относительных амплитуд №0 

движений частей тела гребда в миомодельных кинематических фазах

Номер фазы 
НРд фазы
Номер хар-ки

сНТрР
—1—т1—дИ м

3
-

4 5 ' 6

1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 Ы1 
!

ш

Д-1 9 ! Ю
сНТтЛ зНрТпКтЛ Р ЙТпГСгЛ рНТ рНТсР рТсР

'ЛШл
сТоК 1 сТрР

Г? з[4 II 2 3 4 I ЖМ 1\г\зЫ_йМл ь II? М. 11-^1
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(сНТрР) выявленные лучшие пространственные параметры отличается от 

твсчетных на 37^.

В целом подобное отличие выявленных пространственных параметго в 

от расчетных свидетельствует о том, что среди наблюдаемых гребцов 

никто не практиковал модельные движения в цикле .г робка.. Это практи

чески подтверждает необходимость специального расчета , а не только 

выявления модельных параметров. -

5.3.2. Расчетные пространственные параметры кинематических

жаз проводки и подготовки

Для сравнения периода проводки с периодом подготовки выбраны 

пары кинематических фаз со взаимными, но прямо противоположными со

четаниями движений частей тела гребщ.. Таких пар оказалось четыре 

(см. табл. 5.21). Пространственные параметры меж фазовых: положений

частей тела гребгр. в этих фазах представлены в табл. 5.22, а прост

ранственные параметры внутрифазовых движений - в табл. 5.23. Из 

этих таблиц видно несовпадение пространственных параметров в перио

дах проводки и подготовки во всех случаях, когда части тела г го" к

’ГБИЖХТСЯ.

Таки м образом стало очевидным стоит отвис двигательной симметгич 

кости проводки и подготовки. Это обусловливает необходимость уделять 

на практике особое внимание при выполнении движений частей тела греб' 

ца не только проводке, но и подготовке как неодинаковым частям цикла

гребка.

5.3.3. Пропорции расчетных пространственных параметров

относительных амплитуд внутрифазового движения 

частей тела гребгр.

По расчетным пространственным параметрам относительных амплитуд 

внутрифазового,движения частей тела гребщ, в миомодельных кинемати

ческих фазах были рассчитаны, также подобные параметры для'- традицион-
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Сопоставление миомо дельных кинематических паз в цикле 
гребка по периодам подготовки и проводки и по лопастным базам

Та б лит 5.21

Т’
Лопастные

базы
Номер 
базы' 

в
цикле 1
--------- 1_
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Расчетные пространственные параметры действительных 
меМвзовых положений частей тела гребца з миомодель
ных кинематических -^зах, попарно сравниваемых по 

периодам проводки и подготовки

ТаСлигр. 5.22

Кинематг
(Таза рНТ

Во мер пары т "Г р П1 с _1
Период Проводка Подгот. 1 Проводка] Подгот. !

100 - 95
9о и

! 80 -
70 - 73,6
60 -|
50 -
40 -
30 - -

20 -

120 - 

НО - 

I 100 
! 90 

80 - 

70

60 ч

80 - 

70 п

112

91

85

60 - 

! 50 -
I

40 -

-зо—

I

и

сЯТ 1. ^ рТсР

73,6
!------------- 1

52 

44
44

"1

Г -20 20 20

105 102
102 1

Г'
и.

91
~1——! 8ч I

сТгР

20

84Г" ~л

69 с
69 I

:"идг-
65

.и.

68

_____ I

56

1 44
Г 1

I
111•

' -35 5 г
г
Г :

— -35- ,
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Таблиц?. 5.23

Расчетные нростоанстзенные наш метры внутри (Тазовых 
относительных движений част ей‘тела*греб да, в миомо
дельных кинематических (Тазах, попарно сравниваемых 

по периодам проводки и подготовки

Номер пары I 2 з 1
Период Проводка Подгот. Проводка Подгот. Проводк^ Подгот. 1

Кинемат.
фаза рНТ сНТ рНТсР сНТрР

]
рТсР | сТрР

70 -
1
1 67 1 !
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них , "лопастных" гТ-аз и периодов. Такие расчетные пространственные 

параметры представлены в табл. 5.24. Гистограммы их пропорций про

иллюстрированы в табл. 5.25.

гР этой таблице видно приблизительное равенство суммы движений 

частей-тела гребгр при подготовке и проводке. В этом отношении под

готовка занимает лишь чуть больший объем, чем проводка, так что в 

целом соотношение между ними соответствует традиционному оптимально

му ритму продолжительности периодов. Сто подтверждает соответствие 

расчетных пространственных параметров традиционным оптимальным вре

менным параметрам движений гребца-академиста одиночника.

5. 4. Выводы по разделу

1. Статистически выявлена закономерность, что увеличение знуг 

ридикловой скорости лодки достигается увеличением амплитуды внутри 

цикловых движений частей тела гребца и уменьшением количества (газо

вых сочетаний движений частей тела гребца в цикле гребка.

2. Выявленные лучшие пространственные параметры поло жени:*: чг,с 

т ей т з .ла г ре б ца з на ч ит ел ь н о о тл и ча ют с я от в ы я зл е к ны х у дни х хг пг .;:
ров.

3. В начале торможения лодки более выгодна "аза сНТтЛ вместо 

часто используемой сНтЛ, а в конце торможения лодки - рНТпКтЛ вмес

то рНтЛ и рНп!СгЛ. Сто подтверждается и миологическим анализом.

4. Среди выявленных пространственных параметров модельными ока

зались лишь 18 из 52 необходимых. Сто 17 предельных значений положе

ний частей тела греб г# в цикле гребка и одно значение относительной 

амплитуды внутри фазового движения (амплитуда движения туловища в фа- 

’зе рНТпКТЛ). Остальные 34 пространственных параметра (13 для положе

ний и 21 для движений частей тет гребца) необходимо специально рас

считать.. _ л, ... _
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Таблица 5.24

Расчетные пространственные параметры 
относительных амплитуд ($>%') вн у три
асового движения каждой части тела 

гребиа и их суммы

—
Части цикла гребка т~11 Ноги

- г —Г
|Туловище 1

----------- г
17 ки Зумма

Г" 1 сНТрР 
- - - —

111 30
1 !
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V 1 - ч - - - - ч - ---И-
сНТ

1
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1 1
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е !рТср
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| (-
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ч
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Г4 !Вынос (оК) !
___1______ _____|____
| I I Подготовка 1 106
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14
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90,5
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100

100
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•** Пропорции расчетных пространственных параметров относительных амплитуд внутри^зового 
, * движения каждой части тела1 гребде. и их суммы
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5. Выявленные лучшие пространственные параметры относительных 

амплитуд внутриб&зового движения частей тела гребца являются лишь 

ориентирами пропорций миомодельных кинематических (Таз в цикле греб

ка для расчета действительных пространственных параметров этих таз.

6. Последовательность расчета пространственных параметров сос

тояла из 37 этапов и осуществлялась отдельно как для сгибания, так

и разгибания ног, туловища и рук.

7. Расчет пространственных параметров цикла движений частей те

ла гребгр. основывался на пропорциях выявленных лучших пространствен

ных параметров.

8. Расчетные пространственные параметры значительно отличаются 

от выявленных лучших параметров. Это практически подтвердило необхо

димость специального расчета пространственных параметров, поскольку 

среди наблюдаемых гребцов никто не практиковал модельные движения в 

цикле гребка.

9. Между проводкой и подготовкой нет двигательной симметрии. 

Расчетные пространственные параметры периода проводки не совпадают

с подобными параметрами периода подготовки в кинематических базах ~ 

идентичными ко составу, но прямо кво айвой ел с юными по очередности 

метаниями движений частей тела гребца . Это обусловливает необходи

мость уделять на практике особое внимание движениям частей тела, ггеб-

ца не только при проводке , но и подготовке как неодинаковых частях

цикла гребка.

10. Суммы относительных внутри разовых амплитуд движения частей 

тела гребца при подготовке и проводке более или менее равны между 

собой (при незначительном превосходстве периода подготовки). Это 

подтверждает соответствие расчетных пространственных параметров тра

диционным оптимальным временным параметрам цикла движений гребг# - 

академиста одиночника.
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ВЫВОДЫ

1. Анализ литературы показал неоднозначность описаний техники 

академической гребли-. .Параметры движений гребца-академиста в разных 

литературных источниках значительно разнятся между собой, а в от

дельных случаях представлены даже во взаимоисключающих вариантах.

2. Статистические данные представлены всеми основными квалифи

кационными группами гребцов обоего пола. В большинстве случаев па

раметры их техники имели большую вариативность.

3. Внутрицикловая скорость лодки имеет только две тенденции - 

увеличения и снижения. В результате этого к четырем традиционным, 

"лопастным" фазам (занос с торможением лодки , захват, проводка, вы

нос) может быть добавлена епре одна "лодочная" фаза (занос с увеличе

нием скорости лодки). Однако моменты смены тенденций внутрицикловой 

скорости лодки имеют у разных гребцов разное местоположение в цикле 

гребка. Поэтому в "лодочно-лопастных" фазах невозможно учесть те со

четания движений частей тела гребца , которые возникают внутри теки
г :ппт-ту'-. ггу'пбл ех,У МОЖНО Г Р'-ХУН н угТ илп рттттс V тт и л' -с

тических фаз.

4. Дисперсионный анализ показал, что выявленная вариативность 

количества и последовательности кинематических Фаз в цикле гребка ■ 

их параметров у разных гребцов обусловлена наличием у них разных

стилей техники, сформированных разными школами гребли.

5. Дисперсионный и корреляционный анализ выявил статистическую 

зависимость уровня и амплитуды изменения внутрицикловой скорости 

лодки не только от качества техники гребли, но и от уровня физичес

кой силы конкретного гребца. таким образом, в ну трицикл овая скорость 

лодки может служить объективным показателем качества техники гребли 

только в той части заноса, где ход лодки тормозится, т.е4 ода дви

жется'по инерции. у: '. у - , ";у‘Л •.; .
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С. При миологическом моделировании последовательности кинемати

ческих баз в цикле гребка основное внимание обращалось:

1) на экономность мишенной работы путем оптимизации взаимодей

ствия растяжения, сокращения и расслабления мышц гребца;

2) на повышение мощности мышечной работы при проводке лопасти

в воде;

3) на максимальное использование рефлекторного механизма.

7. Ш основе миологического анализа 'мышечной деятельности греб

ца из 35 выявленных кинематических фаз отобрано в качестве мод ель нл 

9 миологически правильных фаз. Одна фаза (сНрТпКТЛ) , не встречавшая 

ся у наблюдаемых гребцов, смоделирована как недостающее звено в мио

модельной последовательности кинематических фаз.

8. Среди выявленных пространственных параметров модельными ока

зались лишь 18 из 52 необходимых. Остальные 34 параметра рассчитыва 

лись на основе пропорций отдатьно для сгибания и разгибания ног, ту

ловища и рук. Последовательность таких расчетов составила 37 этапов

9. Расчетные пространственные параметры значительно отличаются 

от выявленных лучших параметров. Ото свидетельствует о том, что ни- 

уто из наблюдаемых гг е био в не пгахти ко в о:: гункцисно ль но лучших дви

жений .

10. Ячество расчетных пространственных параметров движений 

ггебца в периодах подготовки и проводки оказалось различным. Ото 

обусловливает необходимость уделять на практике особое внимание не 

только проводке, как это обычно делается, но и подготовке как неоди

наковым частям цикла гребка.

11. Количество расчетных пространственных параметров движений 

гребца в периодах примерно одинаково. Тем самым расчетные простран

ственные параметры соответствуют традиционным оптимальным временным 

параметрам движений гребца в цикле гребка.
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ПРИЛОЖЕНИЕ I

ВЫЯВЛЕННЫЕ ВЕРТИКАЛЯМИ МОМЕНТЫ СМЕНЫ 

КИНЕМАТИЧЕСКИХ ФАЗ СЕМИ НАБЛЮДАЕМЫХ ГРЕБЦОВ



МАСШТАБ
СИМВОЛ
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н о

15
чир»20
6

Г(СЕК)IКАДР12

, 400-*— 6-чЫ—
,400 I 711
.560*—О-*-*
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.9 АО-*» 13 ин* ■■■»■■
. О 40-4-14 -М-1 п
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1.
1.
1.
1.680«
1
1.840- 
1

1

2.08С 
2.160 I 28 И
2.240-4-29МФ

,320 I 30 11 
,400 I 31. 1.1
, 4В0НМ2-4*

2.560 I 33 И 

Г (СЕЮ IКАДР 12

000 I 1 1 1 ( 5
080 1 2 И. х.А; н 5
160 1 3 11 3 4
240. 4
320 I 3 11 2 ; 4

36
/' 6

I 19
I 20
I 21

11
1.1
11.

3 4
3 4

3 4

1 23 11 2 3 4

1 25 11 2 3 4
I 26 11 3 4

36

и 6

3

10 2 4 5 10
С

3 3 9 9

14 1. 4

Г; |

:м 2'7

47
■;> 1
2 ч 1.00 30

и>
18

4 У 26 102 39 18
53 37 108 5 3 21
56 44 111 69 19
55 56 119 81 15
53 66 112 96 9

А 75 117 99 ч
44 А -А А А

А 81 118 96 10
нО 79 11.7 99 18
35 73 117 94 30
37 '70 115 90 36
37 65 103 89 41
37 64 106 85 34
40 50 98 84 33
38 49 94 72 35
42 38 90 62 33
45 34 88 57 31
47 28 81 45 27
49 26 77 40 30
50 24 76 /1 34 27
40 23 7 4 | 29 23
42 18 71 29 21
53 23 74 34 15
50 19 74 30 13
53 21 81 29 11
52 24 84 32 14
47 20 96 38 12
48 21 100 43 11
51 27 108 53 13

Д 34 113 67 14

44 41 V/ 59 21
го40



НУЛЬ 1 1 1 ./ ‘> о *Л'> но с.киг ли* ч лн*чч
МАСШТАБ 1 1 30 13 2\> И» 20 С
СИМВОЛ 1 ч ■') 3 ч х) 6 10 2 4 5 10

3 5 9 9

Т (СЕ.К) 1КАДР12 4 3 1 / 6 14 1 4 21 97

.000 1 1 11 /• 4 и 6 > 21 <т> 45 1 6
6 4 4 99 90 51 16

.160 1 3 11 2 '7 /. 5 6 44 7') 96 61 19

.240 I 4 11 9 2 4 5 6 43 39 106 74 ] 7
5 6 46 54 110 79 13

.400 I 6 1 1 3 4 и 6 48 56 111 88 11
*| 45 />4 1 ] о 94 9

.560 1 0 1 1 п 4 5 6 43 75 113 94 6
3 4 36 44 86 116 97 3

.720 I 10 I 1 3 4 56 38 88 118 95 Л —
35 93 1 99 81

.800 I 12 1 1 4 5 6 30 86 119 74 13
8 4 5 6 26 82 119 67 16

1.040 I 14 I !. •") 4 5 6 28 72 117 73 24
1.120 1 15 1 1 3 4 3 6 31 62 .116 89 2//•. /V Ч' 1 / •!• .1 31 56 1 1 7 9 ■’

1.280 1 17 11 2 3 4 3 ел 31 49 113 87 35
Ь У 37 46 109 85 34

1.440 1 19 И V 4 3 7л 39 37 101 84 32
1.520 1 70 11 2 1 4 5 6 36 33 95 75 3 5
1.600 1 21 11 2 V/ С/ 40 29 89 71 31

5 6 41 20 79 63 V у
1.760 1 23 11 *■ ч 40 21 74 52 •82

со о 2 4 5 6 42 17 6 7 45 29
44 18 69

2.000 I 26 11 л 4 2л 6 45 19 1)-.> 27 24
2.080 I 27 11 2 ; 5 6 43 16 60 а! У 19
2.160 I 28 И. 4 3 6 46 19 58 29 16
2.240 1 29 11 2 ; / /, г." 6 44 21 62 28 17

64 30 14
2.400 1 31 11 3 ' > 51' 4/ 21 68 39 14

6 43 '.) 9 76 41 14
2.560 1 33 1.1 2 3 4 5 6 44 24 89 44 19
9.6 /< 0 I 3 } 1 ! 3 4 6 А 27 94 54 13

......... • ... .... .. /....... . . » .... . -- . } ..............————-....-
т (Шз ЛхмД1'1 ;

• »•-
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♦
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НАКЛ НАКЛ РАСС
8
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У

СКОР
с

ЗНАЧ ЗНАЧ ЗНАЧ ЗНАЧ

10 4 3 10
9 9

14 1 4

19 76 44 13
ы 23 87 52 15

А 28 98 58 17
50 34 А А А

А 46 109 77 16
51 49 114 86 13
53 57 114 89 И
53 68 122 89 3
47 72 123 90 -1
44 76 117 94 2
39 77 120 88 8
36 71 116 87 17
35 65 114 68 27
34 59 ИЗ 87 31
33 52 108 86 •гг

35 44 105 85 33
38 40 103 81 33
41 34 97 79 31
46 -у? 92 72 31
43 25 86 67 25
45 18 76 62 21
46 16 73 50 19
48 15 69 42 19
48 15 70 34 17
50 15 69 29 15
53 19 70 33 14
48 17 79 35 14
48 16 82 40 1 3
51 19 90 50 14

х 23 100 59 16

43 97 »,; > .1 8

29
 в
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"■Ае 4

4.800 I 11 1 1 '*) “X 5 6
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О / , -- | ГГ ^ <1- |Г /.
1.040 1. 14 1. 1 1 7 4 5
1.120 I 15 1: 1. 2 7 4 5 А

/

1.280 I 17 1 1. 2 7 4 5
1.360 1 18 1.1 2 3 4 г, А
1.440 I 19 Т 1 2 3 4 н А
1. „ 520—и20. с; А
1 4' сг (

1.680 I 29 И 7. 4 5 6
1.760 Т 23 11 9 3 4 5 А
1 П4 -7 с- /
1 '>5, гг
о А,л-(И,ио ■ е -у 1. »~
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! (СИЮ 11 АДР Т ?

иа/\м

СКОР ЗНАЧ
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10 2
3

14 1

X

46 19
48 20
50 34
53 40
56 66
47 76
46 83
41 88
36 87
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33 75
32 67
32 59
32 50
37 43
30 45
40 29
41 27
45 15
43 18
46 13
52 14
43 19
47 17
50 17
42 17
46 21
53 25

30

44 41

ГАСС ГАСС

В V
ЗНАЧ ЗНАЧ

5 10
9 9

21 27

4 - > 7
ч9 .14
64 16

ВО 13
ВО В
85 2
97 -1
91 3
ВО 3
06 10
90 1В
В 9 25
09 26
91 30
В 6 V О 
ВО 30

70 27
75 29
69 27
59 28
4В 23
45 21
36 14
30 О
35 11
39 12
46 12
57 20
7 3 13

7 I 1 7

НАГ\Л

ЗНАЧ

4
5

о,,
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111
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72
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•1
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-1 «
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-1ЛЫН-
20'
21 11 
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1.920Н—25—Н- 
2.000-4-2 6 
2.080 I 27 II 
2.160 I 28 II 
2.240 I 29 И 
2 „ 320ч! 00—и»
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2„480-*т?:2Н4- 
2,560 I 33 II

>

I-
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' 3 к:и 9 у

1.4 1. 4 2 1 27
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51 28 92 56 1.7
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50 40 105 78 19
54 49 108 85 16
56 37 115 91 16
56 63 116 95 12
51 69 122 92 Л
44 73 120 96 11
48 80 121 94 11
42 81 123 VI 15
34 ' 74 122 93 20
33 69 119 97 23
34 63 117 91 29
36 58 116 31
37 51 110 ,92 32
39 48 105 95 36
40 43 104 88 34
42 37 102 82 32
39 31 94 73 34
44 26 90 63 32
49 23 82 57 29
45 20 79 54 27
50 19 71 44 21
51 20 71 43 20
49 19 69 39 18
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51 20 67 38 14
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4 о 41 90 /1 21
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1.120 1. 15 11 
1..200 I 16 11 
1.280 1 17 Т.1 
1.360 I 10 11 
1.440-4—1944 
1.520 I 20 11 
1.600-4—21-44 
1.680 I 22 И 
1.760-42/44 
1.840 I 24 .11 
1.920 1. 25 1.1 
2.0004—26 44 
2.080 1 27 И 
2. .1604» 78-44 
2.240 1 29 II 
2.320 1 30 II
...... ..... ..... *; .. .
ИСЕК)IКАДР12

КООР
X

НАКЛ НАКЛ РАСС
с

СКОР
с
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3 5 9

—.........——
14 1. 4 I.

———.....
х 20 91 4 7

54 31 У У 60
51 36 106 83
51 39 112 87
56 60 110 98
55 72 1.17 93
48 82 117 96
45 84 116 91
43 85 116 92
32 79 120 о-;>
35 65 118 90
40 58 118 88
34 56 113 88
42 44 106 84
43 40 106 83
40 30 99 78
4 7 30 93 71
42 27 81 64
46 20 73 58
52 19 68 51
48 23 60 41
48 19 58 39
51 20 62 35
49 19 64 34
51 18 69
54 17 84 *}Ь
49 20 89 44
50 98 55
54 37 108 74

А 42 113 82
————

47 4.1 96 Ум

---■

1

ГАСС
, У

ЗНАЧ

10
V

.1.5

20
11

V
10

6
10
17
21
28
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33
37
35
37
34
35
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24
20
14
10
10

8
11
И
14
17
11

> )

ве
г



Т(СЕК)IКАДР12 4 3 5 6

. осо—4—1- о

.080 I 2 ; 1 2 ♦ 5 о

. 160 1 3 .1 1 1 3 6

.320 I 5 I. 1 2 4 5 6

.400 1 6 I 1 3 4 5 6

|— ~1 ж

. 5б0 .1 8 Т 1 3 4 5 А

.640 1 ? 1 1 4 5 А

.720 1 10 1. 1 9 3 9 ъ 6

. У V V**» .1 1*
88'V*» 1 V т 7 ц 1", 6

.960 I 13 1 1. 9 3 4 5

1.040 I 14 1 1 3 4 V.) 6
| -| п 0 —^----|

1.200 I 16 ]. 1 9 ■; 4 ь 6

1.280 1 17 1 .1. 9 7 4 5 о

1 86()**—| Я« ГГ

1.440 1 19 11 6

1.520 1 20 11 3 < 3 6

1.600-*-21- : о

1.680 1 22 11 .5 А и
1 1 ■ ■ /

1.840 1 24 И 9 3 ц 3 6.
1.920 1 25 11 3 9 5 6

2.000 I 26 11 3 4 Г) 6

2.080 I 27 11 3 4 5 6

9 I АО—4— ''8е 1 г:

2.240 1 29 И 3 4 5 6)

2.320*4*6 0* 5 6

2.400 1" 31 11 9 ,, 5 6

2.480 I 32 11 А 5 6
2.5б0ш1 33« 4 5 /

2.640 I 34 11 Г 6

2.720 I 35 11 4 5 6

Т (СРЮ IК АД! •12 9 3 А

3 5 7 9

14 1 4 2.1 27
.... —

м-) 9 !::1 /, 1-1 "'0

49 2 4 98 и •/> .1 9
г::О 7 5 1 05 62 1.9
48 *• ( .9 :111 75 71
46 54 106 О О 1.7
53 57 112 89 13
98 63 1 .1.6 95 12
48 72 113 97 8
46 79 117 99
42 76 115 96 8
45 ' 85 116 95 10
7 9 84 117 97 13
30 75 1 20 V 7 3 ч
35 70 120 95 '•0
2 / 1-;7 116 98 33
36 54 112 96 Зб
41 35 114 У 4 ху и
3 / 43 111 91 36
39 37 341 49 5
36 31 97 0*1 51
45 20 87 76 6,3
50 17 82 •67 8 1
95 16 7 7 37 29
95 14 66 48 *•:! Ь
52 16 71 41 31
97 16 72 33 20
47 13 / -3 31 1.9
48 17 7 6 26 18
46 17 76 1о
47 16 77 33 19
47 17 86 40 19
44 20 91 30 19
48 21 ЮЗ 36 17
53 29 109 69 А . ! /.

> 42 106 /У 17
——........ . . . . . . .
/, 4 4 1 1 0/ о - ■■
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2

ФАЗОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ КИНЕМАТИКИ ЦИКЛА 

ДВИЖЕНИЙ НАБЛЮДАЕМЫХ ГРЕБЦОВ



—---- -- ■■ —..........
лер {{азы I 2 3 4 5 6 __ 1___1 8 10 II 12
звание фазы сНТрР сНп&гЛ тЛ эНТпКгЛ рНТ рНТсР рТсРоК| СТРОК сТ

$>1V

Скорость лодки 
(дм/с) 72 85 66 58 51 55 63 65 70 !

•

[Ьклон голени 
(град.) 20 70 100 100 ' 95 50 20

л
20 20

Наклон туловища 
(град.) 80 120. 120 120 115 100 75 60 70

Расстояние 
плечо-кисть (см) 40 80 80 80 80 80 55 45 40

.

-0
- — -- ---

34

Ф
аз

ов
ы

е
ам

пл
ит

уд
ы

1

Скорость 
лодки (дм/с) 13 -19 -7 4 8 2 5 2 г. 1

30
__
50

Наклон голе
ни (град.)

го1 ^

30 0
1

"5
.... .......

-45
........

-30 0 0 0
Г "

Наклон туло
вища (град.) 40 0 0 -5 -15

-
-25 -15 10 10

-

Ю Расст.плечо- 
! кисть (сц) .

1
40 •о 0 0 о

1
-25 -10 -5 0

---------- 1------11

Скорость лодки (X) 38 -56 -23,5 -20,5 12 23 Г б ЬТ5~ ~~Т~~
1

Движение ног (X) 62,5 37,5 _ — ' ° -6,25 -56,25 -37,5 0 Г о" 0
—
\

1----------г|
Движение тул. (#) 67 0 0 -8.... -25,5 -41 -25,5 Г16'5 16,5

1— --------

Движение рук (#) | 100 0 0 0 0 -62,5 -25 -12,5 “Г ______
ма ({азовых амплитуд 
жен^я ног, туловища, 229,5

...
37,5 0 14,25 81,75 141

Р———3]
50,5

!
29

:
16,5

—___1111



игл релиИтры кип<-*мгл ъ'пжп циклил дл^же«#Л 1'±>*?с>ци. ж -> ^тлпсин 1/ри^

ер фазы I 2 3 4 5 6 7 8 9_ 1 10 II 12
вание фазы сНТрР сНтЛ пКТЛ рНпКтЛ рНТ рНТсР рТсРоК сРоК сТ сТрР

1 Скорость лодки
1 (дм/с) 69 75 40 30

  - 25 40 60 64 65 ее •

1 Шклон голени 
(град.) 20 60

...... - |
70 70 60 45 20

Т1н
20 20 20

---------- 1
Наклон туловища 

. (град.) 90 120. 120 120 120 100 70 60 60 80

Расстояние 
плечо-кисть (см)

—
35 80 80 80 80 80 60 45 30 30 !

г-
23

Скорость 
лодки (дц/с) 6 -35

---------Я
-Ю

Р-------
-5
..........

15 20 4 I I|,_.... .......
3

р- 1 
I 1

Ю <и Й23 Б-* т к о NСО С
Й 2“ Си

Наклон голе
ни (град.) 40 10 0 -Ю

|_ .....
-15 1 -25 0 0 ! 0 0 !

50 Наклон туло
вища (град.) 30 0 0 0 -20 -30 -10 0 20 10

— —
!

50 Расст.плечо- 
кисть (см) . 45 0 0 0 0 -20 -15 -15 0 5

—

1
Скорость лодки (X) 12 -70 -20 30 40 О" Т _

Движение ног (#)
1------- ----

80 20
1---------- 0 -20 -30 -50 0 0 ^~~о ”Го — —

| Движение тул. (X) 50 0 0 0 -33,4 -50 -16,6Г5- 33,4 16,6 11
| Движение рук (#) |

90 0 0 0 0 -40 -30 1-30 ~™0 ^ г° 1
1

ла фазовых амплитуд 
жен^я ног, туловища, 220

- .
20 0 20 63,4 ! 140

и
46,6 I 30

1
33,4 1 26,6



лер (|азы I 2 3 4 5 6 7 8 ___2__3 10 II 12
>вание ^азы сНТрР сНТ сНтЛ тЛ рНпНгЛ рНТ рНТсР рТсРоВ ^ 1 сР оД сТ сТрР

Скорость лодки 
(дм/с) 49 50 51 49 35 31 38 44 45 46 47 • 48

! 1 Наклон голени 
(град.) 20 35 70 85 85 «5 45 20 20 20 20 20

Наклон туловища 
(град.) 85 НО. 120 120 120 120 100 80 55 55 55 70

Расстояние 
плечо-кисть (см) 50 85 85 85 85 85 70 50 40

1
40

1 __ ______

40 1_ —

-1420! Скорость 
лодки (ди/с) I I -2 -4 7 6 I I г т т1 1 1

65 «й 3 Ент к о NСО П а) 13 ■У аз

Наклон голе
ни (град.) 15 35 15 0

..... .
-20 -20 -25 0 0 0 о о 1 

1
65 Наклон туло

вища (град.) 25 10 0 0 0 -20 -20 -25 0 0 15 I15 |

45 Расст .гшечо- 
кисть (см) . 35 •о 0 0 о 0 -15

и_____
-20 -10 0 " 0

(—— ------
10

1
Скорость лодки (X) 5 5 -10 -70 -20 35 1 30 Е"!—

5
К 5

1 5 5
Движение ног (X) 23 * 54 

—
23 1 _° _ -31 -31

1
-38 о 0

1----------Г0 ~™0 ["Л
I Движение тул. (X,) } | 38 16 0 01 . 0 -31 -31 {-38 0 о 23 23 |
! Движение рук (X) !

77 0 0 0 0 0 -33 !^-44 -23 1" 0 0 23

л а (разовых амплитуд 
жен^я ног, туловища, 138 70 23 0 31 62 102

►—-------
82

1
23 0 23

- I
46

-

V)



мер ({азы I 2 3 4 5 ! 6 7 8 9 1 10 II „И ;
звание (|азы сНТрР СНГ. сНтЛ пКгЛ рНпШ1 рн рНТсР СРОК оД сТ сТрР

1

1
, |

Скорость лодки 
(дм/с) 48 50 53.. . 45

1- .. 33 32 35 41 45 Л!, _ 47 ’
1
1

>1г Шклон голени 
(град.) 20 30 45 83 85 75 60

г
20 1 20 20 20

>
$ Наклон туловища 

(град.) 95 105. НО НО НО НО НО 70 70 70 75
| Расстояние 

плечо-кисть (см) 75 95 95
г-————

95 95 95 95 60 40 40 40 1

21 г- Скорость 
лодки (дм/с) 2

---
3

н--------
-8

н--------
-к -I 3 6 4 I ■ .1г _ " 

1
-=}

1

65
„ _

Ф
аз

ов
ы

е
ам

пл
ит

уд Наклон голе
ни (град.) 10 15 40 0 -Ю -15 -40 0 0 0 0 !

40 Наклон туло
вища (град.) 10 5 0 0 0 0 -40 0

г '■ 1 1
0 5, 20

55 Расст.плечо- 
1 кисть (см) 20

■ *'"■
•о 0 0 0 0 -35

1-
-20 0 0 35

—

I
Скорость лодки (X) 10 14 ^38^5" -57

1_____ ,
-4,Г1 14 [ 28,5 20~

1______
4™ГГ

Кгг
г

Движение ног (#) 
------- ---- 15 23 62 0 -15 -23 -62 о 0

]----------
1 0 0 Г- 1 

1
Движение тул. (X) ! 25

4-
12,5 0 0 0 0 -100 Го 0 12,5 50 1

Движение рук (#) | -Ц6 - 0 0 0 0 0 -64 1 -36 0 0 64 !

ма (разовых амплитуд 
жен^я ног, туловища,

| 76 35,5 62 0 15 23 226 36
1

0 12,5 114
и1

и 1
1лЭО



лер ('[азы 1 I | 2 3 4 " 5 1 6 7 -1 8 ___2___1 10 II 12
;вание фазы сНТрР сНр? сНтЛ пКгЛ рНпКгЛ рн рНТсР рТсР сРоК рр сТрР

Скорость лодки 
(дм/с) 48 49 50. 45 32 27 38 43 45 46 47

' ! Шклон голени 
(град.) 20 45 65 85 85 65 45 20 20 20 20

Наклон туловища 1 
(град.) 95 115 115 115 115 115 115 90

.. -|
75 75 75

Расстояние 
плечо-кисть (см) 50 75 95 95 95 95 75 60 30 35

|_ _ .
!--------

сг■5 I
—
-13гъг

25
Скорость 
лодки (дм/с) I  1 -5

_ II 5 2
г---------

0

I
---------- 1

0

-

55

Ю

25 Ь

со п
схЗ

Наклон голе
ни (град.) 25 20

г
20 0 ! -20

1_ г

__
1 -20 -25 0 0

г

Наклон туло
вища (град.) 20 0 0 0 0 0 -25 -15

—
0 0 20 !

)5 Расст .плечо - 
кисть (см) .

1
25 20 0 0 0 0 -20 -15 -30 5

---------- 1-----
15 1_ 1г Скорость лодки (X) 4 4 -22 -56 ~1I"-22 50 1 22

1 8 4 41 4 1

Движение ног (#) 38 31 31 0 -31 -31 -38
... ... 0 0

1----------г° 0 г ~

1
1.

Движение тул. (#) 50
4

0 0 о 0 0 -63 Р-37 0 о 50
1
1 Движение рук (#) 38 31 0

_______
0 0 0 -31 1 -23 -46 8 23

ла разовых амплитуд 
кен^я ног, туловища, 126 62 31 0 31 31 132 60

-
46 8 73

... __
V)г~\



лер {азы I 2 3 4 1 5 " 6 7 8 9 1 10 II 12___

* ванне фазы сНТрР сНрР сНтЛ сНпКТЛ рНпКтР рНпКТП рНсР рНТсР рТсР оК сТрР

$
Скорость лодки 

(дм/с) 43 44 45 43 35 32 30 37 40 41 42 .
>
1V Шклон голени 

(град.) 20 55 65 85 90 80 55 45 20 20 20
1

1
: Наклон туловища 

(град.) 80 115. 115 115 115 115 115 115 80 60 60

Расстояние 
плечо-кисть (см) 45

р
80 90 90 90 90 90 85 65 30 30

|_ ... 1

-815 ■. Скорость 
лодки (дм/с) I I

Г"
-2 -3 -2 7 3 I I -

1
11

70 <и Й
Я н 
я х 
о чСО С ей 58 О су

Наклон голе
ни (град.) 35 Ю 20 < я

| __
' -10

1 ....
-25 -10 -25 0 0 0 1

55 Наклон туло
вища (град.) 35 0 0 0 0 0 0 1 ~35 -20 0

I
20

— —1
!

60 Ра с ст .плечо - 
кисть (см) . 35 10 0 С 0 0 -5 | -20 -35 г~.

1 о 15
---  -|

1

Скорость лодки (X) 6,5 6,5 -13,5 -53
-20 ^

-13,5 ~бТ5 | 20 бТз Г 6,5 6,5
Движение ног (X) 

---------------------------- ------------ 1.
50 14

— 1 29 7 -14 -36 1-14 Г-36 0 Г" 11
Движение тул. (X) | 64 0 0 0 0 0 г° -36 0 36

— ........... -1
I!

Движение рук (X) | 59 16 0 0 0 0 -8 -33 -59 ” 0 25 | и
ма фазовых амплитуд 
жен^я ног, туловища, 173 30 29 7 14 36 22

и—

133
и

95 0
-----—— 1- _

61 I
11

V)О<1



лер ({азы
---- г

I 2 3 4
:вание фазы сНТрР сНрР сНтЛ пКтЛ

1

Скорость лодки 
(дм/с) 53 55 56 - 44.....

Шклон голени 
(град.) 20 45 65 80

Наклон туловища 
(град.) 105 115- 115 115

Расстояние 
плечо-кисть (см) 55 70 95 95

р-------
-421

я
ой3 ЬРЧ к о ч00 С аз 53 © ей

Скорость 
лодки (дц/с) 2 I -12

—
50

Ю

Наклон голе
ни (град.) 25 20 15

.
0

_
Наклон туло
вища (град.) 10 0 0 0

55 Расст.плечо- 
кисть (см) .

г1
15

' ■
25 0 0

Скорость лодки (#) 10 5 -57
Движение ног (X)

1 . 42 33
1

25 °
1 Движение тул. (#) 25 0 0 ' 0

Движение рук (#) | 23 38,5 0 0

ла ({азовых амплитуд" 
жен^я ног, туловища, 90 71.5 25 0

__ 5__
рНШСгЛ

40

80

115

95

«5

[ 0 

! О

-24
"~-8

—

О

О

8

рНсРпК

35

75

~Л—_ГП§  9 г 10
рНТсР1

37

115

95
Г

70

115

2

-5
г

О

-5

90

9 

-50

СРОК

46

20

оК

75

40

г*
-40

-50

10 40

48

20

75

сТ
II

сТрР

49 ! 50 •
—р-

12

20

75
Т'

30

Г'
-10

Ю

-8

О

-8

16

-84

I

О

О

о

30

20

85

30

I

О

Т

10

О

'Г

з

О

-1

20

25
1------

О

-100 О 1™

-77 -15 I
0[
О

25
~0

-4—

261 15 О 25

15
т

Т'

50
38,5

шг——
88,5



лер {(азы —Г~| 2 3 4 5 е 7 8 "до II 12
звание фазы сНТрР СНГ сНтЛ пЮгЛ рШПСгЛ рНТ рНТсР рТсРоК сРоК сТ сТрР

1
Скорость лодки 

(дм/с) 53 55 56 45 35 32 34 46 48 50 51 •
), Шклон голени 

(град.) 20 40 70 85 85 60 55
"

20 20 20 20

Наклон туловища 
(град.) 100 ПО 115 115 115 115 ПО 75 60 60 85

1

Расстояние 
плечо-кисть (см) 50 90 90 90 90 90 •"90 60 40 35 35

р------- гр---------
-II ! 40I24

я
Скорость 
лодки (дм/с) 2 I -3 2 12 2 2 I Г Р “ 

2

65 «кя 6-А КО ч со с: ей Я •У ей

Наклон голе
ни (град.) 20 30 15 ^ 0с- -

'-23 -5 -35 0 0 0 0
|

55 Наклон туло
вища (град.) 10 5 0 о 0 -5 -35 -15

г 1 "
0 25 :15

— —

55 Расст. плечо- 
кисть (см) . 40 •о 0 0 о 0 -30

к
-20 -5 0 1 15

,

------ -1

1
• Скорость лодки (X) 8 5

__ ^

^-41 1

1 __

["-13
8 г 50

...........
' 8
1

™8 —Г 51 8

Движение ног (X) 
------- ---- }-

31 46
_ -

23 и-°^ -38 -8 | -54 Г 0 —
0 [""о ^0“~

_
г ~н

1 д
Движение тул. (X) 

и 1 ! 18 10 0 0 0 -10 Г (-Г,Г63 -27 С 1 45 27 1

Движение рук (X) 1
 4. 73 0 0 0 0 0 -54 -36 -10

______
0 27 !

л а (разовых амплитуд 
«ен$ю ног, туловища, 122 56 23 0 38 18 171 63

1
10 45

и 
54 11

1



лер ({азы I 2 3 4 ' 5 [ 6 т"1 8 :91 10 II 12
звание {азы сНТрР сНрР сНтЛ рНпКтЛ рНтЛ рНТсР рТсРоК оК сТрР

5
Скорость лодки 

(дм/с) 54 57 60 1 47 37 35 47 52 53 1
•

>
1' Шклон голени 

(град.) 20 I 40 
___ _1 и 60 90 70 52 20 20 20

Наклон туловища 
(град.) 85 115 115 115 115 115 85 55 55

Расстояние 
плечо-кисть (см) 40 50 60 60 60 60 50 35 35

1 _ 1—— 1
25 | '

Я
Скорость 
лодки (дц/с) 3 з “13 -2 12 5 I I п 1

11
70|^В
Чё§
^163

Наклон голе
ни (град.) 20 20 30 -20

1-.....
-18 -32 0 0 0 !

1
Наклон туло
вища (град.) 30 0 0 о 0 -30 -30 0 30

— -- 1
1

Щ Расст. плечо- 
кисть (см) . 10 10 1 0 0 0 -10 -15

и
0 5

---------- ,
11

1 Скорость лодки (X) 12 ~2 -52
г- ^

-8 48 Г 20 1 41 4 1
-------- -Г---------]

1 1
1 Движение ног (Х)-~- 
------- и—

-28^-5 -28,5
— . 4_3 1I:28'/ -25,7 -45,7

1—
0 0

—
и

1
1

Движение тул. (X) 50 0 0 1 , о 0 -50 -50 р-0— 50 1_
— — ——111

Движение рук (X) 1 40 40 0 1 0 0 -40 -60 0 ^2СГ 1
1 1

л а {азовых амплитуд 
кен^я ног, туловища, 118,5 68,5 43 28,6 25,7 135,7 но

|Г"

и
70

-



[ер {азы I 2 3 4 , 5__ | 6 7 8  1 10 II ———
вание {азы сНТрР сНтЛ сНп&гЛ пГОгЛ рНпКтЛ рНТ рНТсР рТсРоК сР | сТ

Скорость лодки 
(дм/с) 55 64 54. ... 44........ 39 37 45 48 50 52 • 1

1
Шклон голени 

(град.) 20 55 80 90 90 60
ф-

30 20
|

20 20

Наклон туловища 
(град.) 90 120. 120 120 120 120 70 65 50 50

1

Расстояние 
плечо-кисть (см) 35 65

___ а.
65 65 65 65 45 40 35

1_ ---------- 1
-5п

д
|®Й31 Е-»РЧ КО чСО С

■У* сб

Скорость 
лодки (дм/с)

9 -10 -2 8 3 2 2 Г~ 1 ""р-
11

70

70

Наклон голе
ни (град.) 35 25 10

и . ....
0

.....

1 1 V
)

| О -30
■

-10 0 ° , 0 !
1

Наклон туло
вища (град.)

30 0 0 0 0 -50 -5 -15
----- -----

0 40
— —1

!
К) Расст.плечо - 

кисть (см) .
"I

30 •о 0 0 0
|

0 -20 -5 -5 0
---------- ,

1
1-Т- -1

1 Скорость ЛОДКИ* (Х^ -37 -37 -18,5_______-?,5 30 1 11 ' 13 7,5 Гц~ “Г 1
1 1

Движение ног (X) 
------- ---- 1 50------- ^Зб— .14

П
0 Г-« -43 -14

—
-7

0 0 и0
1-- ---г

1 Движение тул. (X) 43 0 0 0 0 -71,5 Г-ал 0 57 !
Движение рук (X)1 | 100 0 0 0 0 -67 ^ -16,5 ~-16, 5 0 I -1

1 1
л а {азовых амплитуд 
«ен^я ног, туловища, 193 36 14 1 0 43 114,5 88 | 38

1
16,5 57

л: □
! ! 

и
V)М



лер ({азы
звание фазы

Скорость лодки 
(дм/с)

Шклон голени 
____
Наклон туло 
____(ГШкА

в ища

Расстояние 
плечо-кисть (см)

ГО

35

30

>5

зз
я ь я к о ч 
со с 5

Скорость 
лодки (дм/с)
Наклон голе
ни (град.)
Наклон туло- 

вЗ вища (град.)
Расст .шгечо^ 
кисть (см) .

т Скорость лодки (X)

сНТрР

38

20

85

50

г-
10

15

) СНГ 

39

30

100

сНпКгЛ рНпКгР рНпГСгП

40

60

НО

55

Iт

35

75

НО

55 55

30

10

Движение ног (X)

1

Движение тул. (X) 

Движение рук (X)

г*

-ла разовых амплитуд 
жен^я ног, туловища,

10

18

'О

10

-5 4-~-2

33

70

НО

55

15

О

О

, 5 ТI -э I
'( ^ 

о 1

-3

-10

О

о о !
-50 -20

54,5 ! 27,5

30

20

68

20

О

74,5

О

О

30

-9
О

4-
О

27,5

О

9

-18

О

"о

18

6
рНТ

30

60

НО

__ 7__
рНТсР

55

2

-35

-20

О

25

90

55

I

_8__ Г _9__ Г Ю8. 
рТсР

33

СРОК

34

20 I 20 —
6080

50

-5

40

О

-10

20

-5
’1~Г6

-20

-10

-64

-40
т

10
—Т~7Г~

I

О

О

-10

"То

О О о

о о 25

О | 10 | 10

-20 ^-40

-20 -40

49 | 80
]

О Г*
ТГуТо

о

о_1
-40

40

О
7

о

о

10
~

О 50

40

40

40

90104



ер фазы I 2 3 4 5 6 7 8 9 1 10 II 12___
вание фазы сНТрР сНтЛ сНпКтЛ пКгЛ рНпК*гЛ рНТсР рТсР сРоК ОД сТрР

Скорость лодки 
(дм/с) 55 56 53

- ..... ..] 48
........ . ..

38 36 51 52 53 54 •

1 В клон голени 
(град.) 20 г 7^ 85 90 90 65 20 20

и - 20

55

20
1

Наклон туловища 
(град.) 1 70 120 120 120 120 120 75 55 55

Расстояние 
плечо-кисть (см) 50 90 90 90 90 90 55 50 35 35

20
23

Скорость 
лодки (дц/с) I -3 -5

рг-------
-10 -2 15 I I I Г “р- -=]

11
70 О) Й21 е»А N

Наклон голе
ни (град.) 55 10 5 0

I. ... .....
' -25
...........

1 -45 0 0 0 0
1 !

1
65

О NСО П аЗ ^•е оз
Наклон туЛб^ 
в ища (град.)

^50~ 0 0 0 0 -45 -20 0
1—

0 15
-- -- 1

55 Расст. плечо- 
кисть (см) . 40 *0 ! 0 0 0 -35 -5

(-

■
-15 0

—
г

---------- 1----- —111 1
1

Скорость лодки (X) 5 -15 -725 -50
["-10

75 Г 5
!

1 5
1___ 51

г------- г---------
!

Движение ног (#) 
------- -----1.

78
------ ——

14
—

8 0 |-Зб -64 0
- .

Г 0 0 г° 1---------- г---------1

1 Движение тул. (#) | 77 0 0 0 0 -70 -30 г° 0 23 I
1

и1
Движение рук (#) 73 0 0 0

|~ 
0 -63 -10 ! -27 0 ' " 27 1

1
ла фазовых амплитуд 
кен^я ног, туловища, 228 14 8 0 36 197 40

I 27
0 50

.1 .1
11
1



лер ({азы
-т

I 2 3 4 5 6 7 8 :91 10 II 12__
(вание фазы сНТрР сНтЛ пКТЛ рНпКтЛ рНТ рНТсР рТсРоК сРоК сТрР

1
Скорость лодки 

(дм/с) 55 ер 57 44 35 40 50 52 54 •
\
И Вклон голени 

(град.) 20 60 80 80 75 45 20
Г '

20 20
Наклон туловища 
.... (град.)____ 80 115. 115 115 115 100 80 60 60

Расстояние 
плечо-кисть (см) 50 90 90 90 90 90 60 45 35

25
25

Скорость 
лодки (дм/с) 5 -3

р*"—* " — -

-13 -9 5 10 2 2 I ". Т "
1

р- ^

60 <и К25д к о ч со п ей 58 •у ей

Наклон 
ни (град.) "ЧсГ ^ 20 0 _5

..
-30 -25 0 ° 0

|

55 Наклон туло
вища (град.) 35 0 0 0 -15 -20 -20 0 20

-

.....
Расст.плечо- 
кисть (см) . 40 •о 0 0 0 -30 -15 -10 15

------- - I"”"—■—..

)
'

Скорость лодки (X) 20 -12 -36 20 40 8 Г~е“ 4 1
Движение ног (Ю

_____
66,5 33,5

 0 -50 -42
Г ^ Г о

— ;—*----—-

Движение тул. (#) 63,5 0 0 0 -27 -36,5 -36,5Г" 36,5 1_
11

Движение рук (#) 73 0 0 0 0 -54,5 -27,5 | -18 27 1

ма фазовых амплитуд 
жен^я ног, туловища, 203 33,5 0 8 77

1
133 64 »

1
63,5

_

V)Ы-Р



мер (|азы
звание (|азы

Скорость лодки 
_____(дм/с)

5 I Шклон голени 
(град.)

Наклон туловища 
____(град.)
Расстояние 
плечо-кисть (см)

23

60

50

50

23
ой21 Е-* 
РР К 
О Ч 
СО С

^ ей

Скорость 
лодки (дм/с)
Наклон голе- 
ни (град.)
Наклон туло- 
в ища (град.)
Расст.гшечо- 
кисть (см) -

"Т Скорость лодки 0?)

сНТрР

53

20

80

50

сНтЛ

Г"
40

40

56

60

120

90

пРСгЛ рНпКгЛ

50 | 42
— +------

80

__5
рн"

80

120

90

120

-6

20
---------- 1—

О
-г

Движение ног (X)

Движение тул. (#)

1Движение рук (#)

ма (разовых амплитуд 
жен^я ног, туловища,

40

13
*"Г 66 
—

• О

-26

90
—гргш 

-8 ! -9

33

70

120

90

О

О

О

■г -10 т:I
ь-

10

О | О 

О

34 |
-35 -39

1=
О

13

О

! 80

80

226

О

О

34

О

-16,5
т

о о
1=

О 16,5

-16,5

О
ТГ

16,5

рНТ

36

60

__7__
рНТсР

39

120

90

-10

-15

О

* 50 

105

90

-30

___ 8____

рТсРоК

44

20

9
о К

Гло

45

20

80

55

I

О

70

сТрР

51

II

20

70

40
Т'

Г -25

-35

13

-10

-15

23 А
-16,5
-30 " ‘ -50 ^-20

О

46,5

-50,5^ п

6

О

О

40

12

т
о

=1

10

О
"К

4 26 Н
10

8
------- зр. —-1

1

о

-70 -30

170,5| 50
1

О Г" О 

0~| То
О

О

20

40
:=гг:

ым
VI



гт с -пт

мер ({азы
звание фазы

Скорость лодки 
(дм/с)

Вклон голени 
(град.)

Наклон туловища
.(щд

Расстояние 
плечо-кисть (см)

33

65

50

40

г я 
о Й
Я Е- I А К 
О ч 
СО С6 58 ей

Скорость 
лодки (дм/с)_

г
Наклон голе
ни (град.)
Наклон туло - 
вища (град.)
Расст.плечо- 
кисть (см)

Скорость ЛОДКИ" (X')’

т

сНТрР

60

20

85

сНрР

65

40

120

35

-

20

35

60 
---I*

20

0
гг

Движение ног (X)

1

Движение тул. (X) 

Движение рук (X)

ма фазовых амплитуд 
жен^я ног, туловища,

25

^ 1Т

31

10

3 4
сНтЛ тЛ

67
и

62
__

60

120

70

-5

85

120

70

-10

пКтЛ

52

85

120

70

_______ (_______ I___
25 | О Т

-10 

О

О

О о

о

31

-15 ^-30

I
==г

О

30

70

63

164

О

25

56

38

О

О

О

О

4~
О

38

О

О

О

О

О

54
----- —
-31 -15 “о”Г-„ ■ о 1г -------- 1

_ и
0 -50 {-10 -40

I
0 ^

___
30 1

0 0 1-37 -63
__________

0 12

54 от81 62
и

юз 0 42

ы



игл р&Л4<? П’ры елга Г/ХЛ-« ^*глли ^(л<«ле/«//// ^ -^/е?ох<а -*’ -*- ^ оа//ла ^леягияау

лер ({азы I 2 3 4 5 6 ,2| 8 9 1 10 II 12
!вание ({азы сНТрР сНтЛ пКТЛ рНр№Л рНТ рНТсР рТсР 1 сРоК оК сТ сТрР

(
Скорость лодки 

(дм/с) 48 56 46 36 32 37 42 44 45 46 47'
>1)' Наклон голени 

(град.) 15 40 85 85 65 45 15 15 15 15 15

Наклон туловища 
(град.) НО 115. 115 115 115 105 к 75 70 70 80 90

Расстояние 
плечо-кисть (см) 45 90

г———————1
90

------ ---------------------

90 90 90 70 60 35 35 35

24 Г', Скорость 
лодки (дм/с) 8

Г--------
-10

Р---------
5 5 2 I I г-Г-р- ^

70

Ф
аз

ов
ы

е
ам

пл
ит

уд Наклон голе
ни (град.) 25 49 0

81 
1

|—8I 
1

1

-30
■

0 0 0 0 0
| 1

'45 Наклон туло
вища (град.) 5 0 0 Г 0 -Ю

1—
-30 -5 0 10 10 20

— —
!

55 Расст.плечо - 
кисть (см) . 45 '0 0 0 0 -20 -10

к-
-25 0 1 0 1 101 _!_

—

-1

Скорость лодки (X) 34 -42 -42
-16 ^

21 21 ■ "8" ! 4 4 г~| 4

Движение ног (X) 36 №
—

0 -28,5 -28,5 -43 0 ! о 0
1----------Г0

—

0 г--------- 1
1

1 Движение тул. (X) 12 0 0 0 Г7 1 го ги -66 -12 0 22 22 44
р— —■ ■ <1

Движение рук (X) 82 0 0 0
|—

0 -36 -18 1^ -46 “сГ 0 18 1
ма фазовых амплитуд 
жен^я ног, туловища,

_

130 64
“ .... 1

0
Ь

28,5 50,5 145 30 46
1

22
______

22 62 !

1— 



мер ({азы
звание фазы

Скорость лодки 
1_____(дм/с)

Шклон голени 
(град,)

Наклон туловища
вд.),(щд

Расстояние 
плечо-кисть (см)

к

19 

59

35 д*
__ ей
30

03
я нА К
о ^
СО С

Скорость 
лодки (дм/с)
Наклон голе- 
ни (град,)
Наклон туло - 
вища (град,)
Расст. плечо- 
кисть (см) .

Скорость лодки (X)

—

сНТрР

35

21

80

25

сНТтЛ

г
29

25
т

40

50

105.

55

-2

15

10

Движение ног (X)

Движение тул. (#) 

Движение рук (#)

ма фазовых амплитуд 
жен^я ног, туловища,

30 -о

26

50

-10

25

сНтЛ

38

г
пКТЛ

30

65

115

55

80

115

_5
рн"

21

80

55
______

1
-8 -9

г* :-4--

115

55

15

О

О

I"
О 10

О

О

Iт:I
|--------

О

О

-43 -47

25
+

72

100

222

28
—

О

53

О

32

О
о'
-п

о

25

О

О

О
"о

17

рНТ

27

рНТсР

70

31

115
'Г'

55

| -30

-25

О

40

90

55

___8____

рТсРоК

32

21

9 Г Ю
СРОК

85

33

21 

80

40

ОД

34

21

80

30

-7ГТ О

-5 -5

-15 [ -10

I

О

О

-5

25

I

О

О

О

I

I

1-
I



Г7 С
 Г7П

мер (|азы
звание ($азы

Скорость лодки 
Сдм/с)

I Шклон голени
(ЕВЫ—

Наклон туловища
.(шд

Расстояние 
плечо-кисть (см)

30

70

55

60

г я
<и ^Я Ь
СО С6 Я ей

Скорость 
лодки (дм/с)
Наклон голе- 
ни (град.)
Наклон туло- 
вища (град.)
Расст.плечо - 
кисть (см)

Скорость лодки (X)

сНТрР

60

20

85

50

35

20
-г

Движение ног (X)

45

17
1-)-------

50
| Движение тул. (#) || 36

Движение рук (X)

ма разовых амплитуд 
жен^я ног, туловища,

75

161

сНТтЛ

65

55

105.

95

3 4
сНтЛ рНпКтЛ

62
_

50
__

120

75

-3

20

15

■О

•10
29

95

*12

15

О

О

90

120

1
•Г-

95

-15

-25

рНТпК

35

65

120

95

-15

“40

О

О

■ь

рНТсР

40

50

7
СРОК

55

8

НО

95

15

-30

-10

I О

17
! 21 I >36 Г-21

28

О

57

О О

О О

21 36

18
"о

39

-35

-35

20

75

оК

57

20

п

рр

58

I 20

75

60

2

О

35

I

65

35

-10

-25

50

О

О

2
Н"л

О
^ 6 4 6

-43

-64

-58,5'

165,5

О

О

20

О "Г-10

-41,5 О

41,5 О

15
•

"Г"о

36___[

25

61



1ер фазы
—

I 2 3 4 5 б 7 8 9 1 10 II 12

вание фазы сНТрР сНТ сНтЛ сНрТтЛ рТпШ рНТпКТЛ рНТ рНТсРо К рТсР сРоК
-

РР сТрР

Скорость лодки 
(дм/с) 51 52 53 V 44 39 33 41 46

н
48 I 49- 50

Шклон голени 
(град.) 15 50 65 70 75 75 60 35 15 15 15 15

1

Наклон туловища 
(град.) 85 115. 120 120 117 116 115 100 75 1 70 70 70

Расстояние 
плечо-кисть (см) 45 85 85 85 85 85 85 85 50 45 и 30 35

1

го
33

Скорость 
лодки (дм/с) I I "б

н
-3

________________________

-5 -6 8 5 2 ПТ I I !
1

50 «й
Я Е- 
Я К
О ч 
со С
Ш 38 
•Э схЗ

Наклон голе
ни (град.) 35 15 5 5 0 -15 -25 -20 0 0 0

1
° !

>0 Наклон туло
вища (град.) 30 5

-
0 -3 -I -I -15 -25 -5 0 0

— —1

15 !
>5 Расст .плечо - 

кисть (см) . 40 •о 0 0 0 0 1
и -]

01-----------------

-35 -5 -15 1 5 10
1

1 Скорость лодки (X) 5 5 ~зГ
____________

-15 1[" -25
-30 40 25~

1
5 г 5 5

Движение ног (X) 
------------- -------- 1.

59
——-------

25
— к 8| 8 0 -25 -42

..

-33 0 0
г—

0 0

1 Движение тул. (X) ! бо 10 0 -6 -2 -2 -30 р-5сГ~ -10 0 0 30

Движение рук (X) 1
----- ^ -ч*.

72
■ **. С-3,».

0 0 0 0 0 0 | -63 -10 -27 10 18

'Ла фазовых амплитуд 
жен{ш ног, туловища, 191 35 8 14 2 27 72 146

1
20 27 10 48



ГАИ м V. ^

1 ер ({азы I 2 3 4 5 6 7 | 8 9 1 10 II 12
ванне фазы сНТрР сНрР сН сНтЛ пКтЛ рНпКгЛ рНТ рНТсР сРоК оК сТрР

Скорость лодки 
(дм/с) 55 56 57 58 50 40 38 40 50 51 52 ’

Р&клон голени 
(град.) 15 35 40 60 80 80 60 50 15 15 15

Наклон туловища 
(град.) 85 НО. НО по ПО ПО ПО 100 70 70 70

Расстояние 
плечо-кисть (см) 45 80 95 95 95 95 95 95 50 35 35 .' '

"8
-°!

25
Скорость 
лодки (дц/с) I I I

_______
-10 -2 2 Ю I = 1 а3

651 яЕ?
_1 А X1 оч,л1 СО Р Ю| й 51 «0 ей

Наклон голе
ни (град.) 20 5 20 20

1 ...
0 -20

•
-10 -35 0

—
0 0

—

Наклон туло
вища (град.) 25 0 0 0 0 0 -10 -30 0 0 15

г- —

Ц Расст .плечо- 
кисть (см) .

1
35 15 0 0 0 0

....
0 -45 -15 0 10

—

I------з
15Скорость лодки (X) 5 5 5 -40 -50 -10 10 50 5 Г“

Движение ног (X) 
------- ----

31 7
— 

__ н
.31 ”"п 0 -31 -15 | -54

1
— —

0 0
1—----

0 Г

^

Движение тул. (#) ! 62 0 0 0Ц 0 0 -25 Г75 0 Г 0 
|_ 38 |

и 1
Движение рук (#) | 59 25 0 0 0 0 0 1 -75 -25^ ..6 16 1

ма разовых амплитуд 
жен^я ног, туловища^ 152 32 31 31 0 31 40

]
204 25 0

1
54 11

1

ГО



*ер {азы
-

I 2 3 4 5 6 7 ! 8 9 | 10 II _12___
вание фазы сНТрР сНтЛ рНпКТЛ рНтЛ рНТ_—.... рНТсР рТсР рТсРоК

1
сТ сТрР

1

Скорость лодки 
(дм/с) 51 60

. -----
40 34 43 47

1 
I

1 
1

1 
1

-Г
г 

|
1 

00
 

(
1 

1

[ 
—

1

49 50 »
и_

Наклон голени 
(град.) 20 45 85 75 50 30 20

I
20 20 20

Наклон туловища 
(град.) 95 120. 120 120 120 105 95 70 70 80

Расс.тояние 
плечо-кисть (см) 35 60 60 60 60 60 55 35 30 30

. 1
---------- ■

26Г» Скорость 
лодки (дм/с) 9 -20 -5 1 9 4 I I I

I
1
1

6=

5С

1 
—
Л
..

Ф
аз

ов
ы

е
ам

пл
ит

уд Наклон голе
ни (град.) 25 401

-.41

г-т 1 

|г

V
I

1

---
--

1

1 ГО О -10
•

0 0 0 0 !
1

Наклон туло
вища (град.) 25 0 0 о -15 -10 -25 0 10 15

-- -- 1
!

ЗС Расст.плечо- 
кисть (см) .

25 '0 0 0 0
|.

-5 -20 -5 0 5
---------- 1   1

! 1
1г 1--- -1--------- --

1

Скорость лодки (#) 34,5 -77 -19 1 -4 34.5 15 * 4 4 гт~"
1

Движение ног (X) 38,5 61,5—^15>1 -38 -31 -15,5 "о
— 0

—
0 0

—---------- 1
1
1

1
1

Движение тул. (#) 50 0 0 1 0 -30 -20 1 -50 Г ° 20 1 30 1
1

I
1а

Движение рук (Я)
— -4

83 0 0 0
_,

0 -17 -66 -17 0
__

17 1
1 1

ма разовых амплитуд 
жен^я ног, туловища, ^171,5 61,5 15,5 38 61 52,5 116 17

1
20 47

—1—Г 1
1
1

1

V)го



мер ([азы
—г

I 2 3 4 5 6 7 8

1 
1

о
1

М
1

_____
1

11 О
ч

11

II _12__
звание фазы сНГрР сНтЛ пКТЛ рНтЛ рНТ рНТсР рТсР оК сТрР

Яп
5

5
3
5

Скорость лодки 
(дм/с) 55 65

Г " 1
60 40

_
35 40 45 48 48 •

Шклон голени 
(град.) 20 40 80 80 60 35 20 20 20

Наклон туловища 
_ (град.)............. 95 115 115 115 115 85 70 60 60

Расстояние 
плечо-кисть ((Гм)"" _.60 60 60 60 60 40 25 25

”

I _

-20 Г -5
4

30 я
! 0) ЙЯ Е-*т к о ч

00 П ей 55 О ей

Скорость 
лодки (дц/с) 10 -5 5 5 3 I 6 Г. 1

^ _
б(3

-

Наклон голе
ни (град.) 20 40 0 -20

и
-25 -15 0 0 0

5! Наклон туло
вища (град.) 20 0 0 0 -30 -15 -10 0 35

35 Расст .плечо - 

кисть (см) .

1
15 , • 0

Л
0 0

[_
0

I
-20 -15 0 20

----------------------7------------

1
1
1

Г
Скорость лодки (X) 33 л -16,7 -66,6

-
-16,71 16, 6> 16,6 Г 10 

|
3~

1
20

1
1
1
1

Движение ног (X) 
---------------- ----------

33 Л 66, 6 0 " -4175 -25 0
.........

0 ^ 0 г
1

Г"—• • г—
1

1 Движение тул. (X) ! 36,4 0 0 н_°__ -54,5 -27,5 -18 0 63,6

Движение рук (X) 1 43 0 0 0 0 -57 -43 _______ 0_ 57 1
1

ма фазовых амплитуд 
жен^я ног, туловища, 112,8 66,6 0 33,4 96,1 109,5 61 0

!

1
120,61 

_______ [ _

. 1_
1
1
1
1

гх



мер фазы I 2 3 4 5 6 7 , 8 9 [ 10

1

М
|

Н
|!

12

звание фазы сНТрР сНрР сНтЛ тЛ пЮгЛ рНпКгЛ рНТ рНТсР рТсРоК сТ сТрР

1 1 Скорость лодки 
(дм/с) 50 60 62 !...... _|

57 37 32 30 35 42 48 49 •
-

Шклон голени - 
(град.) " 30 45 80 80 80 70 45 20 20 20

Наклон туловища 
(град.) 100 115. 115 115 115 115 115 105

п
80 1 55 80

Расстояние 
плечо-кисть (см) 45 55 60

— ———— —
60 60 60 60 60 40 25 25

32

Ф
аз

ов
ы

е 
• 1

ам
пл

ит
уд

ы

Скорость 
лодки (дм/с)

10
- ...

2
-1

-20

к-
-5 -2 5 7 6 П-н I “

60

60

Наклон голе
ни (град.)

10 15 35 ли..
0 ! -10 -25

Г1 
™

1 
1 0 0 0

Наклон туло
вища (град.)

15 0 о о 1 0 0 -10 -25 -25 25 20
— —
1

35* Расст.плечо- 10 •5 0 0 0 0 0 —
1

1 го О -15 0 20
—

кисть (см) . 1 и_____ 1

• Скорость лодки (/) 31,5 6 -15,Т -63 Г-15,5 -6 15,5 22
1

~19~~ ^ !
Движение ног (/) 16

—— . 
25

_
| , 59 0 0 -16 -42 Г -42 о..Г”

1 Движение тул. (#) 25 0
__

0^Г 0 0 0 -16 [^-42_

пн ГО
1

42 33

и
Движение рук (X) | 29 14 0 0 0 0 0 | -57 -43 "о 57 ______

ма фазовых амплитуд р=- - и

жен^я ног, туловища, 70 39 59 0 0 16 58 141
1

85 42 90
и

V)
ГОО?-



лер фазы
$вание ({азы

СКОРОСТЬ ЛОДКИ'
_____(дм/с)____

! ГШклон голени
(ОадЛ

Наклон туловища 
ад.)(град

Расстояние 
плечо-кисть (см)

25

60

50

>0

зз
«Й
33 Ь
я к 
о ч 
со с
б 2“ ей

Скорость 
ЛОДКИ (дм/с)
Наклон голе- 
ни (град.)
Наклон туло - 
в ища (град.)
Расст.плечо - 

I кисть (см) .
•“Г Скорость ЛОДКИ (X)

сНТрР

5 Т 

20

95

50

Г'
30

10
-г

(СНтЛ

" 60 

50 

105.

70

3 4
т пКгЛ рНпКгЛ

50. ..... .2 40
... -

80 80

105 105

70 70

рНтЛ

-10

30

О

Движение ног (X)

1

Движение тул. (X) 

Движение рук (X)

20

28
1~1-------

50

О

-40

-10 -2

38

70

105

70

-3

О

О

о

Т
I '
4“

О

о

50 !

20

ма ({азовых амплитуд 
жен^я ног, туловища,

50

120

О

-40 —
О
о"

о

50

12

-42

О

О

О
I О 

о
=(=

16 42
___ 1___

рНТ

35

45

105

__7__
рНТсР

42

70

7

-15

-5

О

30

100

70

-10

8
рТсР

48

110

СРОК

49

20 | 20 

55
Г'

75

55

I

оК

50

II
сТ

5ГII-------
20

55

35

О 1Т~

-25

28

-15

~Т ~

-20
Т'

24

-20 

4

О

-5
4 И

20

12
сТрР

52

20

55

30 30

т

60

30
=}

о

о

о

4

о о

35
-г-

0 20

■26 -16 _ о 0 0 0 0
■10 ^-50 Гад~1 0 01_______ Ю.. 70 !

0 -37,51 -50 -12,5 0 0 | 50

36 113,5 90
1

12,5 0 10
—

120

V)
ГО



мер ({азы I 2 3 4 5 6 7 8 9 1 10 II  12

звание фазы сНТрР сНтЛ сНпКтЛ рНпКТЛ рНТ рНТсР рТсРоК оК сТ сТрР
1

3)
1У
)
|\

Скорость лодки 
(дм/с) 57 60 57 50 40 45 52 54 55 56 •

Шклон голени 
(град.) 20 55 80 85 75 50 20 20 20 20

Наклон туловища 
(град.) 100 120 120 120 120 НО 75 55 55 65

Расстояние 
плечо-кисть (см) 35 70 70 70 70 70 ' * 45 30 30 30

20 33
я ь я к о NСО Саз 2 ■у ей

Скорость
ЛОДКИ (дм/с) 3 -3 -7 "Ю 5 7 2 I I I 1

65

65

Наклон голе- 
НИ (град.) 35 25<> ■

___
5

—
-10

|.
! -25 -30 0 0 0 0

г -----
1
1

Наклон туло
вища (град.) 20 0 0 0 -10 -35 -20 0 10 35

1—
1
1

40 Расст. плечо- 
кисть (см) .

I
35 '0 0 0 0 -25 -15

■
0 0

— —
5

---------- ,----------
1
1

1

_

Скорость лодки (X) 15 “15 ^35 -50
!_

25 К35 10
...........

5
1______ _

5 5

Движение ног (#) 
------- - ----- 54 38,5 7 ^

1 - 1 ^ -15,5 1 -38,5 -46 0 1 0 0 Г° '
!-- ---Г

|
Движение тул. (X) 31 0 о

0 1 -15
1_ 1_________

-54 -31 Г0 15 54
1______

Движение рук (X) 87,5 0 0 0 0 -62,5 -37,5 1 0 0 12,5

ма разовых амплитуд 
жен^я ног, туловища, 172,5 38,5 7,5 15,5 53,5 162,5 68,5

-

1 0

1_
15 66,5

ю
го



мер фазы I 2 3 4 5 6 7 8 " 9 1 10 II 12

звание фазы сНТр? сНр? сНтЛ рНтЛ рНтЛ рНТ рНТсР рТсР сРоК сТ сТрР

1
Скорость лодки 

(дм/с) 53 60 61
 , 58 .. 38 35 43 49 50 51 52

133' Шклон голени 
(град.) 15 30 45 85 85 45 30 15 15 15 15

)
$ Наклон туловища 

(град.) 95 115. 115 115 115 115
ф

80 70 60 60 80
5 Расстояние 

плечо-кисть (см)
30 55 70 70 70 70 70 60 50 25 __25

26
33

Скорость 
лодки (дц/с) 7 I<» ■ -3

1—
-20 -3 8 6 I I I -

70

Ф
аз

ов
ы

е
ам

пл
ит

уд Наклон голе
ни (град.) 15 15

г
40 0 ! -40

р 1_
-15 -15 0 0 0 0

55 Наклон туло
вища (град.) 20 0

1 ■
0 Г 0 ! 0 -35 -10 -10 0 20 15

—

45 Расст.плечо - 
кисть (см) . 25 15 0 0 ° 0 -10

и
-10 -25 0 5

----- ----

" Скорость лодки (/) 27 4 -11,5 -77 -II,5 30 1 23 4 4 4
Движение ног (/)_ ^21_5 ^21,5 

-- —
.57 0 -57 -21,5 -22,5 ! о 0 г~~—

0
г---------1

и
1
и

Движение тул. (X) 36 0__ 0 0. . 0 -64 -18 -18 0 36 28 1
'

! Движение рук (Ю 56 33 0 0 0 0 -22 1 "22 -56 0 п 1

ма фазовых амплитуд 
жен^я ног, туловища,

_
113,5 54,5 57 0 57 85,5 61,5

3
1 40

1 
56 36 39

_
1



лер ({азы
—

I 2 3 4 5 6 7 I 8 ' 9 1 10 II 12

1 ванне фазы СНГ сНТрР сНрР сНтЛ пКтЛ рНтЛ рНТ рНТсР рТсР сРоК сТ

1
Скорость лодки 

(дм/с) 55 56 66 70 50 40 35 40 45 „50. _ _ 51 '

Шклон голени 
(град.) 20 25 45 75 90 90 55

1
35 20 20 20

Наклон туловища 
(град.) 90 ид 120 120 120

и___
120 120 90 80 1 70 70

Расс.тояние 
плечо-кисть (см) 20 20 50 65 65

и—
65 65 65 50 35 20

35

ба
зо

вы
е

ам
пл

ит
уд

ы

Скорость 
лодки (дм/с) I 10 * -го -10 -^5 5 5

 —
5 I 4 1

70__
50

Наклон голе- 
ни (град.) 5 20 30 ус-15 0 -35 -20 -15

_______
1 0 0 0 1

Наклон туло
вища (град.) 20 10 0 0 0 0 -30 -10

Г и-
-10 0 20

— —

'45 Расст .шгечо^ 
кисть (см) .

1
** "о " 30 15 0 0 0 0 -15 -15 -15 0

—

1
Скорость лодки (X) 3 29 11,5 -57 -29 ^ -14 14 14~ 3 11,5

—

Движение ног (X) 
------- ----

7 28,5 .43
____
21,5 0 1 V

I О

1

-28,5 -21,51-
1— Г0 н——----

0

Движение тул. (X) 
и 40 20 0 0 0 0

- г ,
-60 у 20 -20 1 о 40

к~- —------111
Движение рук (X) 1 0 66,6 33,4 0 0 0 0 -33,3 -33,3 -33,4 0 1

и а базовых амплитуд Г
и
1

жен^я ног, туловища, 47 115,1 76,4 21,5 0 50 88,5
.

74,8
1

53,3 33,4 40



мер (|азы ' г 2 3 4 5 6 7 8 9 1 10 II 12

звание {азы сНТрР сНрР сНтЛ пКтЛ рНтЛ рНТ "рНТсР рТсРоК сТ

1
Скорость лодки 

(дм/с) 58 60 68 58 45 40 45 53 56 -
1

!
)!)* Шклон голени 

(град.) 20 35<, . 70 85 85 60 40 20 20
1

)
1

Наклон туловища 
(град.) 100 120 120 120 120 120 100 85 65

: Расстояние 
плечо-кисть (см) 35 50

Г——1
65 65 65 65 55 35

1- 1 1

28 Г’
Я

Скорость 
лодки (дм/с) 2 8

—Р----------п -5 5и
8 3 2

г—Й к- -|
1
1

65

Ф
аз

ов
ы

е
ам

пл
ит

уд Наклон голе
ни (град.) 15 35 15 0

1- ■
-25 I -20

1 1
-20 0 0

-- ~1 " 1

55 Наклон туло'- 
вища (град.) " 0 0 0 0 -20 -15 -20

1—
35

— —1

,
30 Расст.плечо- 

кисть (см) .
■|

15 15 0 0 0 0 -10
|_

-20
1.

0
—

1
■*1 | Скорость лодки (#) 7 28,5 -4 6 -18 18 28,5 II 7 1 1

Движение ног (#) 23 54_ .23 0- -38 -31 -31|— .. 0 0
—
|

1----------
г —1

Движение тул. (#) 36,5 0 0 0
--
0 -36,5 -27 -36,5 63,5 1

1
Движение рук (#) 50 50 0 0~7—

0 0 -33,5 -66,5 0 " 1

ма (разовых амплитуд 
жен^я ног, туловища, 109,5 104 23

- --- к—
0

1
38

1 
67,5 91,5 ЮЗ 63,5



мер ({азы I 2 3 4 5 6 7 8 __ 9_ 1 10 II 12

звание фазы сНТрР сНрР сНтЛ сНпКтЛ пКТЛ рНтЛ рНТ рНТсР рТсРоК сРоК
———————

сТ сТрР

1
Скорость лодки 

(дм/с) 55 5а. 60
' 1 ■'

50 40 35 33 40 47 ,Л8 _ 49- 50
)
1У

Шклон голени 
(град.) 20 40 55 75 90 90 50 30 20 20 20 20

1>
1

Наклон туловища 
(град.) 105 120. 120 120 120 120 120 85 65 55 55 70

$ Расстояние 
плечо-кисть (см) 45 60 70 70 70 70 70 70 45 30 20

|- -
20

27 г. Скорость 
лодки (дм/с) 3 2

Р-------
"10 4

Р--------
-10 --5 -2 7 7 I р-Г т 5 1

1

70__ а Б* я к о ^ со п ей 25
<0 (й

Наклон голе^ 
ни (град.) ^2(Г ^ 15 20 Т с15 0 1 -40 -20 -10 0 0

Г
0

—
0

65 Наклон туло
вища (град.) 15 0 0 0 0 0 -35 -20

1
-10 0 15 35

50 Расст.плечо- 
кисть (см) .

1
15 10 0 0 0 0 0 -25 -15 -10 0

----- ----
25

1

1 Скорость лодки (X) 10 7.5 -37 -37 -18,5 -7,5 26 1л: 4 —— 4 18,5
Движение ног (#)

1---------------------------- 28,5 21,5 28.5
_

21,5 0 -57 -28,5- - - -
[-14,5 0 г° — —

0 0

I Движение тул. (#) 23 0
0 ^

0- . 0 0 -54 Р31 -15 0 23 54
| Движение рук (X) 30 20 0 0 0 0 0 1-50 

^--------
-30 -20. 0 50

ма разовых амплитуд 
жен^я ног, туловища, 81,5 41,5 28,5 21,5 0 57 82,5 95,5

1
45 20 23 104



ВЫЯВЛЕННЫЕ СЕРИИ КИНЕМАТИЧЕСКИХ ФАЗ И ЧАСТОТА 

ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НАБЛЮДАЕМЫМИ ГРЕБЦАМИ
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Выявленные серии кинематических фаз и частота 
их использования наблюдаемыми гребцами

Та блица П. 3.1

п/п
Выявленные серии Номера гребцов 

(в скобках - процент 
изменения скорости 
лодки в исследуемой 
фазе)

Частота
преды
дущая
(Таза1 Л

иссле
дуемая
фаза

| следую - 
| щая 

фаза

И СП 
ЗОБ

'<0Л-
Во
гре
бцов

оль-
ания

%/С

I 2 3__" 4 6 7
I. СНГ сНТрР сНрР | 28 (+29) I 3,3
2. од сНТрР сНРгЛ 18 (+26) I 3,3
3. рр сНТрР сНТтЛ 19 (+17) I 3,3
4. сТ сНТрР сНрР 29 (+7) I 3,3
5. | сТ сНТрР сНтЛ II (+33) I 3,3
6. сТ сНТрР сНпКтЛ 2 (+38) I 3,3
7. сТрР сНТрР сНрР 6 (+4), 7 (+6,5), 9 30,0

8 (+10), 10 (+28,5),
/ 16 (+15), 21 (+5), 11

| 24 (+31,5), 27 (+27),
1

11 30 (+10)
8. сТрР сНТрР сНТ I (+18,5), 4 (+5), б 20,0

1 | ! 5 (+10) , 9 (+8) ,
12 (+10), 20 (+5) 1

9. сТрР сНТрР сНтЛ 3 (+12), 13 (+5), 9 30,0
1 1 14 (+20), 15 (+3),
1
1 11 1 17 (+34), 22 (+34),11 1 23 (+33,5), 25 (+28), !

_ ^

11 1 1 26 (+15) 1
10- 1 сНТрР 1 сНрР ! сН 21X +5) ! I 3,3
II. сНТрР сНрР ! сНтЛ 6 (+4), 7 (+6,5), 10 33,3

11 8 (+5), 10 (+12),111 16 (+6), 24 (+6),
1 27 (+4), 28 (+11,5),11I
1 11 29 (+28.5), 30 (+7,5)

12. сНрР сН сйгЛ 21 (+5) I 3,3
13. сНТрР сНТ сНтЛ I (+7,5), 4 (+5), 5 16,6

1 1
1

111 5 (+14) , 9 (+5), 20 (+5: 1
14. сНТрР сНТ I СНПКТЛ ! 12 (+10) 1| 3,3
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Продолжение табл. П.3.1

'I | 2 3 4 5 6 7
15- сТ сНТ сНТрР 28 С+3) I 3,3
16. сНТрР сНТтЛ сНтЛ 18 (-10), 19 (-10) 1 2 6,6
17 I 

1
сНТрР сНтЛ сНпКтЛ II (-37), 13 (-15),

26 (-15)
3 10,0

18. сНТрР
1

: Р !|

сНтЛ пКтЛ 3 (-70), 14 (-12),
15 (-26), 17 (-42),
23 (-16,5), 25 (-40)

20,0

19. сНТрР | сНтЛ рНпКтЛ 22 (-77) 1 3,3
20. сНрР сНтЛ сНпКтЛ 7 (-13,5), 30 (-37) 2 6,6
21. сНрР сНтЛ тЛ 16 (-15), 24 (-15,5) 2 6,6
22. сНрР

!
сНтЛ

1
пКтЛ

!

1

6 (-22) , 8 (-57) ,
27 (-11,5), 28 (-57),
29 (-36)

5 16,6

23. сНрР сНтЛ рНпКтЛ 10 (-52) I 3,3
24. сН сНтЛ пйгЛ 21 (-40) I 3,3
25. сНТ сНтЛ сНрТтЛ 20 (-30) I 3,3
26. сНТ сНтЛ тЛ 4 (-10) I 3,3
27. ; сНТ сНтЛ пКтЛ 5 (-38,5), 9 (-46) о2 6,6
28. :НТ сНтЛ рНпКтр I (-70) I 3,3
29. сНТтЛ сНтЛ пКгЛ 18 (-43) I 3,3
зо. сНТтЛ сНтЛ рНпКтЛ 19 (-40) I 1 3,3
31- сНтЛ сНрТтЛ рТпКтЛ 20 (-15) I 3,3
32- сНТрР сНпМ тЛ 2 (-56) I 3,3
зз. сНТ сНпгСгЛ рНпКтЛ 12 (-50) I 3,3
34. сНтЛ сНпКгЛ пКгЛ II (-37), 13 (-25),

30 (-37)
3 10,0

35. сНтЛ сНпКтЛ рНпКгЛ 26 (-35) I 3,3
36. сНтЛ | сНпКтЛ рНп!{гр 7 (-53) I 3,3
37. , сНтЛ рНпКгЛ рНтЛ 10 (-40), 22 (-19) 2 6, 6
38. сНтЛ рНпКтЛ рНТпК 19 (-50) I 3,3
39. сНлКтЛ рНпКгЛ рНТ 26 (-50) I 3,3
40. ! тл рНпКгЛ рНТ 4 (-20) I 3,3
41. 1 пКгЛ рНпКгЛ рНтЛ 25 (-8) I 3,3
42. пКгЛ рНпКТЛ РН 5 (-4,5), 6 (-22),

15 (-39)
3 10,0

43. пКтЛ рНпКгЛ рНТ 3 (-10), 9 (-13),
II (-7,5), 14 (-36),
17 (-16), 21 (-10),

1 ^

7 23,3
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Продолжение табл. П.3.1

”1 2 3 4 5 6 7
44. пЮгЛ рНпКтЛ рНсРпК 8 (-24) I 3,3
45. пКгЛ рНпКтЛ рНТсР 13 (-10) I 3,3
46. сНтЛ рНпКтр рНпКТп I (-22) I 3,3
47. | сНпКгЛ рНпКтр рНпКтп 7 (-20), 12 (-20) 2 6,6
48 • ! рНпКтр рНпКтп рНТтЛ I (-4) I 3,3
49. 1рНпКтр | рНпКтп рНТ 12 (-30) I 3,3
50. рНпКтр рНпКтп рНсР 7 (-13.5) I 3,3
51- 1 пКгЛ рНтЛ рНТ 16 (-25), 23 (-16,5), 1 6 20,0

27 (-11,5), 28 (-14),
29 (-18), 30 (-7,5)

52. рНпКтЛ рНтЛ рНТ 22 (-4), 25 (-12) 2 6,6
53. рНпКтЛ рНтЛ рНТсР 10 (-8) I 3,3
54. сНрТтЛ рТпКгЛ рНТпКтЛ 20 (-25) I 3,3
55. тЛ рНТпКтЛ рнт 2 (-20,5) I 3,3
5 6. рТпКТЛ рНТпКтЛ рнт

Осх1

О(X
I I 3,3

57. рНпКтЛ рНТтЛ рНТсР I ( -4) I 3,3
58. рНпМ рНТпК рНТсР 19 (+17) I 3,3
59. пКгЛ РН рнт 18 (+32) I 3,3
60. рНпКтЛ рн рНТ 15 (+13) I 3,3
61. рНпГСгЛ рн рНТсР 5 (+14), 6 (+50) 2 6,6
62. рНпКтЛ рНТ рНТсР 3 (+30), 4 (+35), 10 33,3

1 9 (+8), II (+30),
1 12 (+20), 14 (+20),

1 1 17 (+21), 21 (+10) ,
! 1 24 (+15,5), 26 (+25)

63. 1 рНТпКтЛ 1 рНТ рНТсРоК 20 (+40) I 3,3
64. | рНТпКтЛ рнт I рНТсР 2 (+12) | I 3,3
65. рНгЛ рНТ рНТсР 16 (+18), 22 (+34,5), | 8 26,6

, 23 (+16,5), 25 (+28),
27 (+30), 28 (+14),
29 (+18), 30 (+26) 1

66. РН рнт рНТсР 15 (+13), 18 (+22) 2 ~ ~~в, 6
67. рНпКтп рНсР рНТсР 7 (+46,5) I 3,3
68. рНпКтЛ рНсРпК рНТсР 8 (+10) I 3,3
69. рНпКтЛ рНТсР рТсР 13 (+75) I 3,3
70. рНтЛ рНТсР рТсРоК 10 (+48) I 3,3
71. рНТтЛ рНТсР СТРОК I (+37) I 3,3
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Продолжение табл. П.3.1

I 2 и 3 .] л 6 7
72. рНТпК рНТсР СРОК 19 (+50) I

1Г

73. рн рНТсР рТсР 6 (+22) I 3,3
74. рН рНТсР сРоК 5 (+28,5) I 3,3
75. рНТ рНТсР рТсР 12 (+10), 16 (+30),

17 (+21), 22 (+15),
23 (+16,5), 25 (+24), | 
27 (+23), 28 (+14)

8

1

26,6

76.

!

рНТ
;

I

рНТсР
1

рТсРоК 2 (+23) , 3 (+40),
4 (+30), 9 (+50),
II (+11) , 14 (+40) ,
15 (+23), 18 (+5),
24 (+22), 26 (+35),
29 (+28,5) , 30 (+26)

12 | 40,0
111
1
11
11
1

77. рНТ рНТсР сРоК 21 (+50) 1 3,3
78. рНсР рНТсР рТсР 7 (+20) I 3,3
79. рНсРпК рНТсР оРнО 8 (+40) I 3,3
80. рНТ рНТсРоК рТср 20 (+25) I 3,3
81. рНТсР рТср рТсРоК 22 (+4) I 3,3
82.

:

рНТсР рТсР сРоК 6 (+8), 12 (+10),
13 (+5), 17 (+8),
25 (+4), 27 (+4),
28 (+14)

7 23,3

83. рНТсР рТсР
|

ок 7 (+6,5), 16 (+15),
23 (+10)

5 1 10,0

84. рНТсРоК рТсР сРоК 20 (+10) I 3,3
85. рНТсР рТсРоК СР 4 (+5), II (+7,5) -2 6, 6
86. рНТсР рТсРо К СРОК 3 (+8), 9 (+8) ,14 (+8), 

18 (+5), 30 (+4)
5 16,6

87. рНТсР рТсРОК оК 10 (+20), 15 (+4),
26 (+10)

3 10,0

88. рНТсР рТсРоК | СТРОК 2 (+6) т1 3,3
89. рНТсР рТсРоК сТ 24 (+19), 29 (+11) 2 6,6
90. рТсР рТсРоК сТ 22 (+4) 1 3,3
91. рТсРоК ! ср оД 4 (+5) I 3,3
92. рТсРоК СР сТ II (+7,5) I 3,3
93. | рНТсР сРоК оК 8 (+10), 19 (+6) ,

21 (+5)
3 10,0
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Продолжение табл. п.з .1

 I 2 3 4 5 б 7
94. рНТсР сРоК оД 5 (+20) I 3,3
95. рТсР сРоК оК 17 (+4) , 25 (+4) 2 б, б
96. рТсР сРоК оД 12 (+10), 13 (+5) 2 6,6

97. | рТсР с РоК рР 6 (+4) , 20 (+5) 2 б,б
98. рТсР сРоК сТ 27 (+4), 28 (+3) ! 2 б, б
99. рТсРоК сРоК оД 18 (+5) I 3,3

100. 1 рТсРоК сРоК сТ 3 (+2), 9 (+8),30 (+4) 3 10,0
101. | рТсРоК сРоК сТрР 14 (+8) I 3,3
102. рНТсР сТРоК сТоК I (+18,5) I 3,3
ЮЗ. рТсРоК сТРоК сТ 2 (+15) I 3,3
104. сТРоК сТоК сТрР I (+7,5) I 3,3
105. с РоК рр сТрР 6 (+4), 20 (+5) 2 б, б
106. | оК рр сНТрР 19 (+6) I 3,3
107. ОД рр сТрР 12 (+10) I 3,3
108. рТсРоК сТ сНТрР 29 (+7) I 3,3
109. рТсРоК сТ сТрР 22 (+4), 24 (+3) 2 б,б
НО. сР сТ сНТрР II (+11) I 3,3
III. сРоК сТ сНТ 28 (+11,5) т 3,3
П2. сРоК сТ сТрР 3 (+2), 9 (+5),

27 (+4), 30 (+4)
13,3

113. оК сТ сТрР 8 (+5) , 17 (+4),
25 (+4) , 26 (+5)

4 13,3

114. сТРоК сТ сНТрР 2 (+6) I 3,3
115. ОД сТ сТрР 4 (+5), 5 (+4,5) 2 6,6
116. сРоК сТрР сНТрР 14 (+4) I 3,3
И7. оК сТрР сНТрР 7 (+6,5), 10 (+4) ,

15 (+8) , 16 (+10) ,
21 (+15), 23 (+20)

6 20,0

И8. сТоК сТрР сНТрР I (+11) I 3,3
119. оД сТрР сНТрР 13 (+5) I 3,3
120. рР сТрР сНТрР 6 (+4) , 12 (+10),

20 (+5)
3 10,0

121.

!

сТ сТрР сНТрР 3 (+6), 4 (+5),
5 (+4,5), 8 (+15),
9 (+8), 17 (+4),
22 (+4), 24 (+3), |
25 (+4), 26 (+5),
27 (+4), 30 (+18,5)

12 40,0



ПАРАМЕТРЫ ПОЛОЖЕНИЙ И ДВИЖЕНИЙ ЧАСТЕЙ ТЕЛА НАБЛЮДАЕМЫХ 

ГРЕБЦОВ В ВЫЯВЛЕННЫХ КИНЕМАТИЧЕСКИХ ФАЗАХ
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Параметры положений и движений частей тела 
наблюдаемых гребцов в выявленных кинемати

ческих фазах

Значения столбцов таблицы:

О - порядковый номер

1 - наклон голени в начале фазы (град.)

2 - наклон туловища в начале фазы

3 - расстояние плечо-кисть в начале фазы (см)

4 - наклон голени в конце фазы (град.)

5 - наклон туловища в конце фазы (град.)

6 - расстояние плечо-кисть в конце фазы (см)

7 - фазовая амплитуда скорости лодки (XX)

8 - фазовая амплитуда наклона голени (XX)

9 - фазовая амплитуда наклона туловища (XX)

Ю - фазовая амплитуда расстояния плечо-кисть (XX)

II - порядковый номер фазы в цикле

Таблиц П.4.1

12 номер гребгр.
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Кинематическая фаза I: сНТрР

Продолжение табл. П--4.1

0 „ 1, 2, 4, 7, 6, 6, 5, 16, 11, 12

74 116 26 45 128 58 22 28 26 37 28
2 и 21 8и 25 4Й 165 1ГГСГ • !■ ! 26 56 166 1 18

20 85 56 44 165 24 17 56 36 дгиг 1 19
4, 20 166 35 77 сг 126 58 36 501 \ 29
-4, 20 96 55 СГ'С 128 65 56 43 186 1 II
6" л >• й 86 48 76 128 86 62 6 7 168 1 2
• ' , 26 55 56 45 115 уНГ 4 56 1 6
С ’: и 20 86 45 с:; 1г; 115 86 6 56 64 *!' У 1 7
э. 26 165 45 115 76 16 42 I 8

10 * 26 04 46 46 115 58 12 26 46 46 1 10
И, 20 25 .351 46 128 6Й 15 31 701 63 1 16
10, 15 25 4 2 .32; 116 66 сг 31 32 59 1 21
1<, 26 116 45 38 115 16 55 1 24
14, 15 55 56 36 115 55 73 56 1 27
15, 26 165 45 46 126 68 18 36: 1 30
15, 26 2; 5 45 65 115 95 18 64 68 1 I
1:-, 26 25 5й 30: 110 24 с.-; 1 4
10, 26 7-сг 36 164 6?!^! 18 15 ' - 4 36 1 5
1 !5, 26 160 56 46 118 521 8 31 18 1 9
2и 20 25 5й 32' 1 йй 44 16 18 7 8 26 1 12
21, 15 25 45 56 115 24 42 30- 1 20
24, 2 и 96 55 40! 126 80 12 86 40 96 1 3
»Д. 2!- . 2й йй 56 74 128 2й 5 70 77Г 1 13
24, 5й НЙ 4Й 32* 115 43 44 77 г 4 1 14

20 86 56 36 126 56 13 66 : 0 30 1 15
26 _ 15 116 45 46 115 56 34 г\ 12 17
2 , 20 55 .< 4 45 126 68 34 4 58 1 22

22" 4 4 45 46 115 68 77 7 7 7>: 43 1 23
5й 24 5й 5й 104 40 7р; 56 1 25

20Г 26 168 “'5 •г; иг 126 76 14 44 2 1 5 0: 1 26

Кинематическая фаза 2: сйрР

6- _ 1, 4, 5, 6, 7'
О - 9, 10, 1Ь 12

1 , 25 116 08 46 110 =:,4 ПГ - 8 25 21
2.", 45 115 35; 35 115 2 4 - 4 ~ 1 0 31 6
•0, 115 ;30! 35' 115 56 6 14 Й 16 52 7
4, 45 115 78 35 115 25 4 0 52 8

46 115 -52* 36 115 30: 12 2* 46 2 10
6 _ 46 126 68 66 126 76 3 31 6 24 .7 и

, 20 115 551 с И 5 68 6 ~.СГ 8 14 2 24
5й 115 СГПГ._! 45 115 76 4 6 с2 27

V- 45 126 56 ~сг 126 65 12 43 01 3 28
10, 35 126 * 56 76 126 65 54 0 56 2 29
11, 46 126 66 44 126 76 У 24 6 26 2 30
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Продолжение табл. П .4.1

Кинематическая фаза 4: сНТ

0 ч 1ч 6 ч 4ч А ч :"4 4 - 8 10ч 11ч 12
1, 65 115 3 80 160 55 С; 10 0 I
4 ч 35 110 нЗ И 1би СиГ СГ 54 16 А 63 4
•- и ЗА 105 33 45 110 55 14 16 0 5
4 ч 40 110 5й 01 115 50 г; 46 10 01 66 9

30 115 с 5 |Ч !з« 100 с ‘Г.! г; 63 10 0 6 206 ч 38 1 00 55 60 110 сгсг 18 54 20 А 66 12
•4 0й 50 60 63 118 ТА 40 01 1 28
Кин ематическая фаза 5: сНТтЛ

04 1ч ,6." ^ 4 ч 5.- 6 ч 7 Р А 10 ч 11ч 12

1ч ЗА 105 33 АЗ 115* гг гг 16 05 01 2 18
4 ч 55 105 160 10 8 А 8 01 6: 19

Кинематическая фаза 6: сНтЛ

1ч •-* и 4 ч 5 ч А ч - 8 10ч 11ч 12

1ч «г сг 120 г- !р? 80 160 65 77 36 01 0 6 II
4 ч 30; 160 50 85 100 50 15 14 8 А 13
б!: 55 160 ? и 80 100 7 А 15 0 8 26
4ч ЗА 160 80 30 128 88 :"0 6Й 0 01 3

00: 115 5 А 80 115 50 12 34 0 01 14
6 ч Г И 166 *-ч !.••• 8 и 16 У ЗУ •37 34 0 0 6 15
-

40 115 ЗА ;Г; 5 115 50 46 А 4 У 17
4А 115 56 ;80 115 66 17 87 А 0 23

5 ч ЗА 105 7й ЗА 105 ~:А 48 ЗА: 17 А 25
10ч 45 160 80> г сг 100 А А 66 А 0 22
Ич А 7; 115 58 АЗ 115 ЗА 14 0: А 7
10ч 160 70 75 160 70 Й А 30
13 ч АЗ- 160 30- ;85 128 7А 15 0 0! 16
14ч 45 115 6 0! 00 115 66 15 55 0; 0 3 24
16ч АЗ 115 7 >: 5 115 35 06 31 7; 0 з 6
16 ч :00: 115 83 80* 115 С А сг“7 А й з 8
17 ч 45 115 7 Й С; 5 115 10 57 А 01 з 27
10ч 160 6 5 5й 128 65 А А 4 28
19ч 30: 160 АЗ •‘30; 160 АЗ .3 Ь 0- 01 з 29
0й 60! 115 60‘ 501 115 60 50 43 01 01 10
61ч 60 110 55 40 118 8 е" 48 31 0 01 4 21
60 ч 63 160 : \ 701 120 0А ■30 0 0 зг 20
64 ч 7 А 160 85 Ост 166 85 16 0 01 4
64 ч 45 110 55 .-•гг 110 55 35 66 0 0 5ОС6Ю ^ 00 115 50 С'{ 115 30 46 Й~ 01 1; 9
26; ч ;36 160 55 501 120 55 701 14 01 01 т I
6 ч 65 115 ЗА 80 115 иГьГ •-.гг 0 0 18
6' С* ч “СГ 160 55 50 166 55 40 61 01 01 19
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Продолжение табл. П .4.1

Кинематическая фаза 8: сНпКТЛ

6„ 1, 4, 2Г 4, -! - Г: ; 0 , н 10, 11, 12

1. 78 128 86 66 12 6 86 56 ТС; 6 6 2
68 116 о о ~с 11 0 55 50 0 й 12
88 126 65 58 12 6 65 14 8 8 II

4*. 86 126 65 56 126 65 37 14 0 0 3 13
, ос- 126 56 56 12 И 56 “о 8 6 8 3 30

5, 88 126 78 55 128 76 '7 о 8 0 0 26
:"4 йо 115 56 56 11 56 5 3 0 0 4 7

Кинематическая фаза 9: рНпКтЛ

6, 1, 4, С"._! ^ 6, 7 2, н 18, 11, 12

1, 88 115 66 76 11 5 68 46 25 6= 6 4 10
2, о 126 68 Со 12 6 66 15 Тб 0 0 3 22

80 128 55 65 12 6 55 56 об 6 0 4 19
4^ Н: о 126 78 ~сг 12 6 76 56 16 0 0 4 26
н; 85 126 85 65 12 8 НО 26 31 0 8 о 4
6" 88 165 78 76 16 78 0 16 0 8 4 25

он 118 55 опт 11 0 и*"| 4 15 0 0 о 5

С; '
-.сО
88

115
126

55
56

65
56

11
120

НО
58 — н

31
16

8
6

0
0 4

6
15

10" * 6 128 86 68 12 17 с й 18 26 Й 0 4 3
11, ! :5 115 50 66 11 о 58 13 Зн 0 9
1 2: . 40 126 65 66 12 0 65 8 47 0 0 СГ II
13, 86 115 56 ~н 11 о 58 36 8 01 6 4 14
14 Со 115 86 г_ 5 И о 16 :-С 6 4 17

15. 88 116 Ч' !~» 68 11 0 55 16 31 Й 0 6 21
1 6 , 88 115 66 70 11 о 66 4 16 0 0 б 24
1?4 88 115 н О 75 11 о 55 24 6= 8 8
18, 128 56 6 5 16 0 58 18 36 Й 0 13

Кинеттическая фаза 10 : рНпКтР

Г; _ 1, - 4. 5 . 6, 7 'с -• н 18. 11 .. 12

1, 88 126 но ро 16;й 0 ■!' 7 й 0 4 I
3, 86 115 С; й 86 11 о 58 28 14 8 0 7

т СГ 116 55 76 11 8 Оо 26 н 0 0 4 12
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Продолжение табл. П.4 Л

Кинематическая фаза II: рНлКтП

0, л л 4, 7 6, :Л 5, 10:, 11, 12
1 __ 35 156 55 77 156 45 4 14 6 й 5 I
5 , 76 116 сг сг 66 116 55 36 18 6 8 5 12

68 115 56 115 96 13 36 6 8 6 7

Кинематическая фаза 12: рНтЛ

0 __ Л ^, 7 4. 5, 6 и у л С: 5 _ 16, 11, 12,

Л 35 156 7 0 58 156 76 55 54 8 0 6 16
5 , НЙ 115 30= 601 115 66 Л 8 Й" 4 23
■6 V Г: с; 115 501 45 115 701 15 6 И сг 27
4. 56 156 65 5 5 156 С 14 58 0 6 6 28

55 156 65 66 156 65 18 8 8 с; 29
6 56 156 76 58 156 78 Н Й 0 6 30
• - 75 156 66 56 156 66 4 0' 8 4 22
Ь 76 165 701 45 165 701 15 45 0" 01 СГ 25

78 115 66 75 115 60^ ■- 56 6 0 с; 10

Кинештическая фаза 14: рНТпКтЛ

й Л 5, 7 4, 5, 6. и 8, 5, 16, 1 1 12,
1 „ 166 156 50 Л Л 115 7 0 6 2 6 4 2
4 71Г 116 66 115 6 и 57 - 6 7 20

Кинематическая фаза 17: РН

Й „ л 4 и 7 __ 7 8 и 3, 16. 11. 12,
1, 56 115 ЕГЕГ 76 115 55 7" 17 л. 0 7 18
5 ^ 70 156 56 66 156 7 И 13 16 8 0 5 15
•I!- „• 116 55 60= 110 07 14 6 8 6 5
4 „ 65 115 55 46 115 77 56 31 6 6 6 б



г Продолжение табл. П Л.1
Кинематическая фаза 18: рНТ

6. 1 2. 4. 3- 6. 7, ■- - 5. 16. 11.. 12.

1, 40 120 86 45 100 80 36 36 77 0 5 3
2 . 6 5 120 С |=; 45 108 85 7/27 31 7 1 0 6 4
•-=.. 60 115 90! 35 110 50 4 8 1А 8 6 9
4, 60 128 65 38 40 У У 50 4 3 72 0 6 IIс . 60 110 55 58 с~ 20 64 46 0 б; 12
8 7 с; 115 58 45 1 йй 56 2 И 56 й 5 14
:* 4 65 115 96 45 105 40 21 0 5 17
0 . 60 110 55 30 160 55 16 1 7 5 0 21Ч 70 115 66 45 105 66 16 42 Й 24

1У . 75 125 76 50 116 70 лН 1 7 0 4 26
11. 60 115 95 23 180 65 46 и! V 36 б 20
12. 50 120 76 36 45 76 18 7Г 1 5й 0 16
13. 50 120 66 36 165 68 34 31 36 И 5 22
14. 60 115 60 45 Й5 601 17 42 0 5 23
15. 45 105 70 30 1 йй 70 26" 10 0 2 25
15. 45 115 70= 30 86 76 36 64 0 27
12. 2ГС7._! 120 К У? с; 58 65 14 60 0 28
15. 60 120 У-У 46 100 65 18 31 36 8 6 29
15. 50 120 701 50 45 76 26 28 54 6 30>*0. У !у 115 801 56 188 86 12 56 5 2
21. 60 120 56 58 165 56 13 15 0 4 15
ос. 701 115 С — 46 56 22 31 "4 у 6 18

Кинематическая фаза 21: рНТсР

8 1. 2 . .7 4. 5. 6. 7 4. у.. 18. 11. 12.

1. 50 1 00! 88 70 7 5 55 7 7:7 о1 62 6 13
2. 45 108 86 26 76 66 46 56 50 46 6 10

. 45 188 20= ;70: 00= .36 38 31 I
4. 55 118 58 28 7 5 66 56 54 6 о 54 7’ 19
У. 38 79 0 5 28 65 45 11 14 6 7 6
4 4 7 188 56 28 88 66 46 4 2 36 54 2 5

. 50 185 901 2 А Я й 5.5 21 51 ^ 7. 0 12
С . 40 у и 21 40= с; 14 56 16
5. 45 105 66 7 И 86 40 41 42 8 17

15. 50 110 70 70 45 45 34 62 2' 22
И. 47 168 65 26 45 5 5 31 34 23
12. 30 05 78 28 65 45 26 15 31 56 8 25
13. 50 166 9 5 13 76 301 58 54 8 27
14. 45 115 О 5; 70 0.0 65 20 36 2_1 8 28
15. 70 115 50 26 7;- 46 40 84 160 2
15. 65 126 5 А 28 -г 27 «Г 27 77” 64 ~'6 4.7 2 3
13. 115 60 70 45 56 48 46 30 40 2 4
15. 5Й 185 45 7'й 7Й 6 Й 77 44 7 Й сто 7 9
13. 50 116 45 26 75 66 58 48 64 и7 Г:Г-. 2 II
25. 45 115 45 2 и у у -7 27 •7 -5 31 14
21. 6Й 116 95; 28 78 60= 62 1 йй 64 15
22. 96 5 5 20 89 58 16 У 20 26 ~ 18V 30 95 76 28 56 СГ — ЗУ 15 10 8 24
24. 45 165 98 15 —— 70 21 43 66 72 б; 26
25. 30 105 66 20 55 Гй 15 16 26 17 6 29
25:' . ~сг Г;иГС' 66 26 701 40 17 57 6 30
О V". 30 1 0101 78 26 7“ С|С| 24 Гб 30 70 ~ 21
2 5=. ЗА уй 7Й 15 701 Г:Й 7 18 О О 7
2‘3. 35 96 65 201 80 58 14 22 20 8 8

343
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Продолжение табл. П.4.1

Кинематическая фаза 23: рТсР

0. 1, 4, 6, :4 с. й 18, 11, 12

1. 30 С'С 30 70 35 4 6 5й 66 ™ 22
30 30 *:• с; 38 68 8 й 8 6

, Зй 00 501 301 60 48 16 0 48 48 8 12
4, Зй сгсг Зй 55 с; гг Й ■38 18 13
6 - 15 И 15 30 «68 6 13 18 17

30 35 44 30 ~--г; 4 6 46 50 8 25
•" , 15 30 40! 15 60 50 4 6 18 8 27

•-= , 30 00 58 30 78 35 14 8 38 5 28
!?. 30 80 !~: ‘2* 38 60 6 й 7 6 59 8 7

10- 30 30 с; с* 38 70; 38 15 и 40 63 9 16
1 -1 , 30 ?0 40 30 6й 10 0 1 О 43 23
10, 15 58 15 78 45 16 й 1 й 18 3 20

Кинематическая фаза го -Р
г рТсРоК

6, 1, =-, 4, .г; 6, 7 с, 3, 105 11, 12.
1, 30 88 30 30 с* гг 50 5 8 7Р 44 о 4
4, 30 85 45 30 58 48 8 0 16 Р II

, 30 30 601 30 60 45 6 16 38 3
4, 30 35 68 38 60 4 И 6 36 8 9

а и с и 5 и 5 и ки 45 0 14
П: 31 07 48 31 80 .33 5 6 14 35 18

- а и 65 45 30 лг 30 4 6 15 38 н 30
=- , 30 35 56 30 55 35 36 8 5 и 68 10
3 , 30 80 30 78 _48 4 0 зй 30 й 15

10, 30 Г;- 45 30 С7 37 38 10 0 ~ 1 7; С 7 26
11, ЗБ 45 Зй. 6 Р 45 6 0 36 '75 2
14, 30 801 40 38 5 5 " ;г 19 Й 43 '•ч 24
13, 30 ЙЗ 38 Т г-“ 11 0 36 66 Р 29
14, 30 70 30 78 38 4 8 й 17 22

Кине матическая фаза. 25: СР

- 1 - 3, - 4, 5, 6, ~ Р 9. 18. 11, 12.

1 , 30 44 50 80 ■-;==; 5 0 0 8 4
С, 30 50 4 0! 5Й 8 Й 16 3 II
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Кинематическая фаза 26: срок Продолжение табл. П.4.1

0. 1, 4, 4. 1ГГ 6 . 8, 7 16. 11, 12

1, 28 48 26 7и 36 16 0 0 15 Я 8
2 . 28 7:иГ 68 26 "у СГ : -'СГ 6 0 0 42 19

15 70 58 15 70 Т СГ . 1 4 6 6 25 я 21
4, 20 70 00! 28 70 46 20:' 0! й 36 8 5

15 70 15 70 .74 4 0 0 46 8 17
6 28 |ГСГ 26 4 4 36 4 0! 0 12 я 25
:* 4 26 107. 46 28 60! 36 16 0 0 46 я 12
С- 4 28 .4:7 50 28 47 уСГ.4! сг 01 0 8 135 28 74 60! 20‘ 74 36 4 8 8 46 я 6

Ш, 15 70 45 15 70 36 0 8 10 20
12, 15 60 •50 15 6й: 4 0 01 О я 27
12. 2 и 70! 2й 701 26 0 0 16 28
13. 21 08 30 21 86 4 8 Й 15 Э 18
14. 28 60 45 26 601 •38 0! 0 38 8 3
12. 20 00; 46 26 601 СИ* 8 0 9 18 я 9
16. 28 55 38 26 55 26 4 0 й 26 16 30
1?, 28 68 45 26 60! 6; 0 0 18 я 14

Кинематическая фаза 27: СТРОК

3, 1, с! , -• 7, 5, 6. 7 6 , я и 10. 11, 12

1. 28 201 7=; 35 18 0 10 41 я I
■7 - 28‘ ■4 7 20! :’У 46 12 0! 16 12 :=: 2

Кинематическая ^аза 29: РР

з_. 1 - - ■= 4, 4 6. - Я 10, 11, 12

1.. .;:Г) “ с: 74 74 д 8 01 18 6
Я _ 70 30 1 4 77 74 4 .0 й 16 11 20
3!: ^ 05 55 28 85 4 И 6- 36 19
4. 20 07 38 66 40 1 0 VI 01 46 11 12
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Продолжение табл. П.4 Л
Кинематическая фаза 30: сТ

б. л. 2 4 44 5 4 3 4 8 4 0 104 114 12

л 26 65 у с; 28 166 —гг - 01 64 0 8 29
1:: „ 20! 70 70! 26 86 30 4 0 2:01 6' 8 22
3, 2 и 55 2 И с и 0 42 01 16 24
4. 26 56 35 26 56 35 11 6 0 16 IIс- 22 75 26 26 58 26 12 0ч 36 01 11 283; 28 30 36 26 86 301 @ 0 0 3
7, Зй 30 7 5 2й 05 35 с; 6 45 0 10 9
О 4 15:' 30 ”. и!'2!. -Л .15 86 4 6 36 0 16 27
'3 26 55 26 26 70 26 4 0 6 1.1. 30

104 26 25 36 26 85 36 с.*; 0; >': 7 0! 16 8
п.. 15 02'! -у а*; 15 чй 75 4 Й 0 16 17
13. 28 55 30! 2:6 66 70 4 01 16 0 1 1 25
104 28 55 30! 26 65 36 5 6 ! 5 6 9 26
14 ^ 21 70 48 26" 86 40 3 0: 1 6 0 9 2
153. 20 55 46 28 70 46 с; 0 1 1 4
16.. 28 71= 46 26 46 4 й 12: 0 1 Й 5

Кинематическая фаза 31: сТрР

З1 4 1 4 ■— 4 - 44 5 . б 4 7 8 4 7: 18, 1 1 : 12

1 4 20 301 — гг 28 86 56 4 8 36 77 0 14
3: ^ 28 30 36 26 86 45 3 0 76 25 11 7

00 с; сг Т 26 А 5 46 4 6" 56 26 0 10
4.. у. 2'! 26 42" 7 0 86 56 0 2:6 1 й 15С'\ 2 к: '70 .00: 28 85 16 7- ~ 7= 12 1 1 16
0 15 26 35 15 45 15 0 38 13 11 21

26 100 25 26 77 45 70 7-; 7 4 77" 9 23
3 -• 26' 00: 3 5- 28' Р 4=: И 0 10 1:: 16 I
з 26 55 77 26: 70 56' 5 И 23 16 13

1 б 4 -И 25 35 70 72 4 0: - 10 И 6
11.4 1-26' 40 26' 7:7 7С 18 01 56 40! 18 12
104 15 :"б1 .35' 15 А7 л с: и*?-Л с; 0 38 18 12 20
104 28 ;20 7 2; 20 56': "уСГ 'О 0 Л' 18 10 3
Лк 28 26 48 26 05 56 5 6 12 4
104 .28' 7 0 46 26 С: 7 Т’ 4 0 50 6 4 1 1. 5
1б 4 с 5 > И 1 07 сг;— 1? 3 56 11 8
ЛЗ 20 6 5 26 106 ^ 73 8 0! 2 ? 1 1 9
16 4 15 30 35 15 116" 45 4 0 44 10 И 17
10 4 20' 00 •10: 2:’.:; 8 5 35 2 ' И 36 • "7 10 22
26. ЗУ 2".' 21 10И 45 7; И 24
214 >"6 2 2= 30 00 85 50: 4 6 70 56 12: 25
33 4 26 65 3 2; 26 106 5 0 54 1 >: 18 26
33 4 15 86 25 15 07 7й 4 0 11 11 27
24 4 26 70 26 26 165 45 1 А 6 54 50 12 30



ПРИЛОЖЕНИЕ 5

МИНИМАЛЬНЫЕ, СРЕДНИЕ, МАКСИМАЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ, 

МОДА И КОЭФФИЦИЕНТЫ ВАРИАТИВНОСТИ МЕЖ ФАЗОВЫХ 

И ФАЗОВЫХ ПАРАМЕТРОВ НАБЛЮДАЕМЫХ ГРЕБЦОВ



Таблиц п .5

Значения сторк таблицы:

Т1 - наклон голени в начале фазы (град.)

Т2 - наклон туловища в начале фазы (град.)

ТЗ - расстояние плечо -кисть в начале фазы (см)

Т4 - наклон голени в конце фазы (град.)

Т5 - наклон туловища в конце фазы (град.)

Тб - расстояние плечо-кисть в конце фазы (см)

Т7 - фазовая амплитуда скорости лодки (XX)

Т8 - фазовая амплитуда наклона голени (XX)

Т9 - фазовая амплитуда наклона голени (XX)

ТЮ - фазовая амплитуд а расстояния плечо-кисть (XX)

Минимальные (ММ), средние (х), максимальные (МАХ) з начет!
мода (МО) и коэффициенты вариации (СУ) межфазовых (Т1-Тб)

фазовых (Т7-ТИ) параметров наблюдаемых гребцов

ТИ - порядковый номер фазы в цикле



Продолжение табл, п.5

Кинематическая
фаза 1: сНТрР

I
т Г МI N

-
Г1й,"7 Г*1 И см

I 1. 15 19.53 25 У и 16
I 70 91.33 116 А 5 1 1
1 3. 28 43. об' 58 24
I 4. 48.83 75 401 26
I 5, 188 114.56 126 126 5
1 5 6 50 96
I "7 4 17,37 "70 16
I 15 4 1 . >3 88 5 й 4-4
I 9. 12 44.66 86 36 45
! 18. 6-5 . <■ О" 1 66 166 З7
71 11. 1 1.63 4 1 16

Кинештическая
фаза 2: сНрР

I -
71 т И1 М пйХ г 1И С1,1 (
7 1, 38 46.66 55 45 19

118 116. Об 1 26 115
1 3. 58 66.2 7 об об 15
1 4. 5 55.66 7 5 65 35
1 3 . 118 1 1. 6 . ос 12 6 1 15 з
1 8 . кИ „ 7", 1 -ч 1 95 95 1 г*
7 . 4 6.73 28 с с У
7 54 31 46
1 9. 8 6,6 О 6 у
I 18. 14 99,55 56 5,

1 1 1 . 4 > 69 4 14

Кинематическая
фаза 4 СНГ

т
I Т" МI н

-
ПАХ Г-10 см <

1 1. 28 5*1 Н 4 7 65 30 39
1 2. 90 166,43 115 115 8
I 20 5.0: И 9-5 55
I 4. 25 5*-ч. *-< 86 7 8 31
1 1~, 116 115.66 126 126 4

I 6. 28 75.66 95 55 37
1 74 7. 14 14 5 53
I 8. о о. 66 54 54 о 5
I 9, 16 16.66 46 16 65
7 18. 6 0,00 й 0



Продолжение табл, п с1
Кинематическая

фаза 5: сНТтЛ

1
1 Т М1М К МА2 ] ' 6 си <•••> :

1 1, 50 СГГ--
л •-!Ь-' •ГГ™ -

1 105 165,86 165 16 И 1
1 75,66 95 - 33 1
1 4, 76,66 75 75 16 \

1 5, 115 117,56 126 115 3 1
I Ь, „ 00 9 и ™ ™ 37 1
1 10 16,66 16 1 И
1 27,66 2'9 с Г 16 1
1 2с, ии И с' !
1 10, 0 6766 6 и
1 11, 2,66 с и |

Кинематическая
база 6: сНтЛ

1
1 Т М1Н 2 МАК ;-;6 Си ;

1 1, 46 7 с _| 22 66 96 19
1 105 113,79 126 126 -
1 .Г — "7* 0.: иГ ™ с, - Й 13
1 4. 46 61,67 96 С ~ 12
1 7 165 1 1 ^ 7 9 126 1 ~ й

1 3, с;™ "С , 7 7 С 7 26 13
1 7", 16 77 .. 29 * -■
1 с- с5, И 4 ‘Г: «2 - 42
1 9, 6 61, 06 И г_!

1 1И, И И, ии 0 1-т
1 11, 3 2, 71 4 з^

Кинематическая
фаза ь_; сНпКтЛ

1
1 Т Г-11N

-
МАК Гб си <к>

1 1, 36 77, 14 с-с; 36 12
1 1^2 и 116 117,86 126 126 3

•гг гг 3 , 57 961 65 18
1 4, “>гг 88, 57 166 96
т 5, 116 117,86 126 126 3
т 6, гг гг 73,57 96 65 18
I у •~:гг27._! 41,86 56 2
тX 0 16,71 14 71
Т ч __ 6 6466 6 6
I 16, 6 ИИ ИУ 6 у



Продолжение табл. п.5.
Кинематическая

фаза 9 : рНпКгЛ

I " I
I Т П1М 6 МАП Г: 6 ГМ ( Ч Е I
т 1, 76 83,61 96 чч 6 I
I 165 116,11 136 138 4 т
т 66 61,84 95 95 I7 Iт 4, 66 6 , 78 75 Е; I
I и и 165 116,11 136 136 4 I
I ь, 66 81,94 чч Зч 17 I
1 4 31,39 56 16 71 I
I 8, у 34,11 43 16 45 1
I ч _1 6 Й , 00 8 й I
I 1й. й Й . ЙЙ й й т
I 11, 4,56 'Г: 4 1 7 I

Кинематическая
фаза 1й: рНпКтР

I - I
I Г иш 6 ПА 5 Мб СП ;з> I

1, 35, 06 96 ЧЙ 18 I
I 116 115,66 136 136 •т•~г
I 3, ггс; 86,66 чч 07 ]
I *“Г , 76 85 18
I 116 115,86 136 136 4 I

I 1- _ 55 68,66 ЧЧ т
I 38 Ей, 07 Е й т
1 18, 66 14 ЕЕ г
I ‘9, 6 8 Т 00 0 8 1
I 16, й й, П Й 6 й I
I 11, 4 4, 33 - 4 13 1

Кинематическая
фаза п: рНпКтП

I - I
I т РИМ 'х- ПАП Г10 си < и > I

I 1, 70 й:-0 35 85 16 I
I 116 115,66 136 126 4 1
I —'ПГ 86, 80 95 95 •у 7 1
I 4, ЧЧ 63, 33 — —ч 16 I
I СГ 

•_! , 116 115,66 126 126 4 I
I 6, ггпг Ай, йй 95 95 •“«7* т1
I 4 15,67 30 4 84 1
I 8, 14 33, 67 36 14 гг у т
I 8 л 6 0, 00 0 0 1
I 18, 6 6, 68 0 0 1
7 1 1 ЕГ тпг ч 1 1



Продолжение табл, п.5
Кинематическая

фаза 1а: рНтЛ

I
I Т ШИ К МАХ

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

1 70 81-11 96 с •-, 16
165 116-67 126 128 4
66 С;ч!! и 76 . 0 7

4- 45 51-09 66 11
■7 1 07 116-67 126 120 4
-4 - •56 6 7 - 56 76 7
7 13-11 25 48
5, 66 45-63 Ост
ч . 6 0- 00 0

16, 0 0 - 00 и 6
11- 4 5- 11 6 =' 15

Кинематическая
фаза 14: рНТпКтЛ

I
I 1 РИМ

-
ПАХ 30 0) с

I 1- ~7СГ 57- 56 166 1 Г-0 26
I 116 110-66 120 126
I 86 с 2 - 7 И 5 6 4
I 4- 66 "7- 55=: ч 5;
I с; 115 115-66 115 1 •; ~

I 4 „ 2 6 82- 56 7 7 - 4
I 26 25 - 68 36 26
I 6 15-56 0 с
I ч и 5 - 60! ■:

I 16- 6 6 - 66 8 0
I 11- 4 5- 66 6 -*• 28

Кинематическая
фаза 1рН

I
I Т РИМ 6 МАХ см <з > :

I 1- 65 72- 56 88 88 ч
I и! 4 116 115-66 126 115 4 !
I 7 и и ОТ 35 У т

I 4- 45 его ~сг ._! Г: л : ._! 78 60 18
I с; 116 115-66 126 115 4
I Ь - С’ПГ . ?. ! 83- 75 95 35 У Т;

I 7 13 27- 27 ЗЙ Ту 64
I 8- 16 21..75 31 17
I 82 6 6- 68 8 0
I 18- 0! 0,00 01 8~ - 1



353

Кинематическая
фаза 1с: рНТ

Продолжение табл. П.5.1

I - I
I Т г 11N гИйх г*1й СМ <I

Кинематическая
фаза 21: рНТсР

Кинематическая
фаза >я: рТсР

I - I
1 Г Г'! 1N Ий К Г-10 си ( /„:« I

8^ 1 4 15 18 л 75 20 88 12 I
I с! и 70 79 4 50 У О 75 10 I
1 48 56", 6 7 7 5 55 17 I
1 4. 15 18.75 20 20 12 I
I 64 л 58 75 70 11 I

I 6, 41 л 05 60 35 С; I
1 4 8л I7 15 4 46 I
1 8, 0 0 л 00 0 0 I
I 8 л 18 29 4 25 50 40 45 I
I 18л 10 4 4 'с 66 18 55 I

1 1 : 1 1 т



Продолжение табл, п
Кинематическая

фаза 24: рТсРоК

с

I
I Т РИМ

-

ИАН Р16 с 1,1. С
I
I

I 1, 20 20, 0 0" 21 26 1 1
I 65 76, 45 05 86 9 I
I 35 51,67 78 45 13 1
I 4, 20 26,6 7 21 26 1 I
I 5;, 50 60, 71 80 55 15 1
I 6, 57, 14 56 56 26 I
I 4 С с; у 26 8 68 I
I 0 67176 0 0 1
I 0 26,64 56 56 58 I
I 16, 16 -• с; сг 66 50 40 I
I 11, ~2 79 9 8 3 I

Кинематическая
фаза 25: сР

I — I
I Г РИМ 5 ИАН пе си <г О I

I 1, 20 26,06 28 26 1
I 56 52,56 СГ СГ I
I 46 45, 60 56 56 16 I
I 4, 26 20, 00 26 20 I
I 50 5 2, 5 и сгсг !

I €, ™;;иг с;,-. 46 40 с I
I 7, 6,80 24 1
I с', 0 6,02 Г: 0 I
I 0, Й И, ИИ 01 0 I
I 16, 16 13,58 1
I 11, 3,0-8 9 3 I

Кинематическая
фаза : сРоК

I - I
I I РИМ МАИ И0 0:..! <*•;> I

I 1, "15 18, 88 21 28 12 I
I и

С'СГ 65,88 86 78 12 I
I - лЙ 45,53 60 66 1
I 4, 15 1 о, о У 21 28 12 I
I сг•_!, 55 65, 88 88 70 12 I
I 6, 26 38, 59 46 38 18 I
I 6, 23 28 4 67 1
I 8, 8 0,00 6 0 I
I 99 0 б „ 00 0 Й 1
I 16, 16 23,29 56 15 46 I
т 1 1 у р 7" 1 1 1



Продолжение табл, п .5
Кинематическая

фаза а~: сТРоК

I
I Т РИМ

-

ПАК Г: 0 г 1.1 (V ;• I
■ I

I 20 26,66 26 20 I
I 6й 45. ЙЙ 76 76 11 I
I 45 52,56 66 6 0 28 I
I 4, 26 26,68 26 27 V I
1 76 72,58 75 5 I
I 2' 4 55 37.- 56 46 4 I
I 15 124 56 12 15 13 I
I й 67106 й 1
I Ч . 10 Г3756 16 16 I
I 10. 12 26. 56 41 41 I
I И.. ■- 6. 06 I

Кинематическая
фаза 29* Р?

I
1 Г г11Ы

-
ПАК О) (2 :«

Т

I

I 1. 15 18,75 201 2'й 13 т
I 4 „ Г--0 75 16 I
I 36 51,25 35 I
1 4. 15 18, 75 26 13 I
I 60 ; 2, 56 14 1

I 2-.. 2' 45-2 68 52: . : 5 13 7
I 7-7 4 '6735"' 10 -- 42 7
I 2 , 0 0. 66 8 I
I 0 3.-0 2- 36 260 I
I 16. 20. 75 46 2 :* 2"* I
I 11. 5 10, 25 11 1 1 ч I

Кинематическая
фаза за: сТ

I Г РИМ к ПАК Р!0 СП <:

I 1, 15 13,38 26 26 ■4
I 58 63,13 86 14
I т 26 31,25 46 30 21
I 4, 15 18,38 201 26 ч

I сг и 4 66 86,66 106 86 13
I 6, 26 31,25 46 36 21
I 7 5,31 12 4 56
I Ъ, Й 0, ИИ и и
I ч . 16 23,56 64 53
I 16, 01 0,66 й 0 I



Продолжение табл. П .5

Кинематическая
фаза 31: сТрР

I
I Т И ТЫ 1::. Г-'НЫ ме С:..! С.)

I
I

I 1, 15 12, 17 28 28 18 I
I 5ы 1,84 08 78’ 14 I
I 28 32,50 46 ~'СГ 16 I
I 4, 15 10, 17 28 20 10 I
I 5 . И 51,64 116 ;-:у 11 I
I 6, 38 45, 83 56 10 I
I о 20 4 Ь5 I
I 8, 8 8,66 6 6" I
I 8, 16 36,21 28 58 46 I
I 18, 18 у 6 64 у;-: I
I 11, 5 16,31 12 11 у I



ПРИЛОЖЕНИЕ 6

КОЭФФИЦИЕНТЫ ВАРИАТИВНОСТИ ПАРАМЕТРОВ 

ПРИЗНАКОВ КИНЕМАТИЧЕСКИХ ФАЗ



я
п/п

I

I
2
3
4
5
6
7
8
9

10
II
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Таблица П.1

^нематические фазы и признаки, имеющие коэффициент
ариативности параметров признака в диапазоне 1-10^

(низкая вариативность)

Группировка по фазам Группировка по признакам
1 1 номер 1 номер

фазы | призн.
коэф.

вариат.
номер 
призн.

1---- -----номер коэф
фазы вариаг

2 1 3 4 5

111 
-

7
I I 10 I

-
Ю

I 5 5 I 5 7
2 2 3 I 9 ! 6
2 5 3 I 10 10
4 2 8 I II Ю
* 5 4 I 12 10
5 I 7 I ! 17 9
5 * 10 I 24 I
5 5 3 I 30 1 9
5 8 10 I 31 10
6 2 з 2 2 3
6 5 3 2 4 8
8 2 3 2 6 3
8 4 8 2 8 3
8 5 3 2 9 4

9 I
г6 2 10 4

9 2 4 2 И 4

-9 * р8 2 12 4

9 5 4 2 14 2
10 I 10 О 17 4

10 2 4 ! 2 18 4

10 4 10 \ 2 I 23 Ю
10 4 51 4 2 24 9
10 , 7 б 2 ! 25 , 7
и ! I 10 2 29 10
II 2 4 3 ! 12 ' 7
II 5 4 3 14 I 4
12 1 10 3 29 8



Продолжение табл. П.6

Л ? 1 зл 4 5̂ ___

Г1 
1 

I11 
1

7 "

29 12 2 1 4 4 5 Ю
30 12 3 7 4 8 8
31 12 1 5 4 4 9 8
32 12 6 7 4 10 10
33 14 2 2 4 21 8
34 14 3 4 4 24 I
35 14 6 * 30 9
36 17 I 9 9 31 10
37 17 2 5 I 5
38 17 5 4 5 2 3
39 17 и 10 5 4 4
40 18 2 * 5 5 3
41 18 5 10 5 6 3
42 21 4 8 5 8 3
43 21 5 10 5 9 л
44 23 2 10 5 10 4
45 24 I I 5 И 4
46 24 2 5 5 12 4
47 24 4 1 5 17 4
48 24 II 9 5 18 10
49 25 2 7 5 21 10
50 25 5 7 5 25 7
51 25 6 9 5 27 5
52 26 И 10 6 I? 7
53 27 5 5 6 14 4
54 27 6 9 6 ^ 25 9
55 29 2 10 6 27 9
56 29 3 8 7 10 6
57 ОО29 II 9 8 5 10
58 30 I 9 П 17 10
59- 30 4 9 II 24 9
60 30 И 8 II 26 10

“61 31 I 10 II 29 9
62 31 4 10 II 30 8
63 31 И 9 II 31 9



Таблица П . 6

Кинематические фазы и признаки, имеющие коэффициент
вариативности параметров признака в диапазоне 11-20?

(средняя вариативность)

Я
п/п

Группировка по
------- ’ -----
Группировка по признакам

номер
фазы

номер | ко эф. | номер 
призн. ! вариат.( призн.

номер | коэф. 
фазы ! вариат

I 2 ~ 1 и I3 4 с5 6 7
1

I I 2 II I 2 19
2 I П 18 I 6 19
3 2 I 19 I 8 12
4 2 3 19 I 14 20
5 2 6 19 I 18 18
6 2 и 14 I 23 12
7 4 II 20 I 26 12
8 6 I 19 I 29 13
9 б з 18 2 I II

10 6 4 12 2 21 12
II 6 6 18 2 26 12
12 8 I 12 2 27 II
13 *

. з 18 2 30 14
14 8 6 18 2 31 14
15 8 и 19 3 2 19
16 9 , 3 17 3 6 18
17 9 г6 17 3 8 18
18 9 II 17 3 , 9 17
19 10 II 13 3 18 17
20 П 16 3 21 18
21 II II II 3 23 17
22 12 4 II 3 24 19
23- 12 И 15 3 25 16
24 14 I 20 3 27 20
25 17 4 18 3 31 16
26 18 I 18 4 6 12
27 18 3 17 II 16
28 18 | б 17 1 4 12 II
29 18 11 1 13 | 4 17 18



Продолжение табл. П.6.

I 2 3 4 5 6 7

30 21 2 12 4 23 -Г
31 21 3 18 4 26 12
32 21 6 17 4 29 13
33 21 и II 5 23 II
34 23 I 12 5 24 13
35 1 23 3 17 5 26 12
36 23 4 12 5 29 14
37 23 5 II 5 30 13
38 23 II И 5 31 II
39 24 з 19 6 2 19
40 24 5 13 6 6 18
41 25 з 16 6 8 18
42 26 I 12 6 9 17
43 26 2 12 6 18 17
44 26 4 12 б 21 17
45 26 5 тр 6 26 18
46 26 6 ! 18 | 6 29 18
47 27 2 1 Н ! 6 31 19
48 27 з ! 20 7 27 13
49 27 7 1 13 I II ' I 18
50 29 13 | II 2 14
51 29 4 1 13 | II ^ I 20
52 29 5 !

14 | II 8 19
53 29 6 1 18 П | 9 17
54 30 1 1 ! 14 - _ П 1 10 13
55 30 5 13 II II II
56 31 2 ! 14 II 12 15
57 ( 31 з ! 16 II 18 13
58 ! 31 5 II II 21 II
59 31 6 1 19 II. 23 II



Таблица п . 6

Кинематические фазы и признаки, имеющие коэффициент
вариативности параметров призшка более 20?

(большая вариативность)

1 1 Iя и Группировка по фазам Группировка по признакам

номер
фазы

номер
призн.

ко эф. 
вариат.

номер
призн.

номер ! • коэф. 
фазы I вариат.

I 2 3 4 5 б 7
I I 3 24 I 4 39
2 I 4 26 I 21 26
3 I 6 21 3 I 24
4 I 7 63 з 4 37
5 I 8 45 3 5 38
6 I 9 45 3 10 27
7 I 10 37 з II 27
8 2 4 35 3 17 23
9 2 7 80 3 26 23

10 2 8 46 3 30 21
II 2 10 37 4 I 26
12 4 I 39 4 2 35
13 4 3 37 4 4 31
И 4 31 * 14 32
15 4 6 37 4 18 22
16 4 7 53 6 I 21
17 4 8 55 6 4 37
18 4 9 65 б 5 38
19 5 3 38 6 10 27
20 5 6 38 6 II 27
21 6 7 57 6 17 23
22 6 8 48 6 23 28
23 6 II .22 6 24 22
24 8 7 27 6 30 21
25 8 8 - 71 7 I 63
26 9 7 71 7 2 80
27 9 8 45 7 4 53
28 10 3 27 7 6 57
29 10 б 27 7 8 27
30 10 8 36 7 9 71



Продолжение табл. И.

I 2 3 I 4 5 6 7
31 II 3 27 7 II

------- -
84

32 И 6 | 27 7 12 48
33 II 7 84 7 14 28
34 II 8 Г 52 7 17 64
35 12 7 48 7 18 1 39
36 12 8 25 7 21 51
37 14 4 32 7 23 46
38 14 7 28 7 24 54
39 14 8 87 7 25 24
40 14 9 85 7 26 64
41 14 II 28 7 29 42
42 17 3 23 7 30 50
43 17 6 23 7 31 65
44 17 7 64 8 I 45
45 17 8 32 8 : 2 1 46
46 18 4 22 8 4 55
47 18 7 39 8 6 48
48 18 8 39 8 8 71
49 18 9 52 8 9 45
50 -21 I 26 8 10 36
51 21 7 51 8 И 52
52 21 8 47 8 12 25
53 21 9 54 8 14 87
54 21 10 35 8 17 32
55 23 6 28 8 18 39
56 23 7 46 8 21 47
57 23 9 45 9 I 45
58 23 10 55 9 4 65
59 24 6 22 9 14 85

_б0 24 7 54 9 18 52
61 24 9 51 9 21 54
62 24 10 44 9 23 45
63 25 7 24 9 24 51
64 25 ] 10 25 9 27 33
65 26 з 23 9 29 200
66 26 7 67 9 30 53
67 26 10 46 9 31 40



Продолжение табл. П.(

I 2 3 4 5 6 7
68 27 9 33 10 I 37
69 27 10 77 10 2 37
70 29 7 42 10 21 35
71 29 9 200 10 23 55
72 29 10 72 10 24 44
73 30 3 21 10 25 25
74 30 6 21 10 26 46
75 30 7 50 10 27 77
76 30 9 53 10 29 72
77 31 7 65 10 31 58
78 31 9 40 II 6 22
79 31 10 58 II 14 28



ПРИЛОЖЕНИЕ 7

СРЕДНИЕ ЗНАЧЕНИЯ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ПАРАМЕТРОВ 

ВЫЯВЛЕННЫХ КИНЕМАТИЧЕСКИХ ФАЗ



Средние фазовые и межфазовые параметры положений 
и движений частей тела наблюдаемых гребцов

Таблица П.7.1

Номер (Тазы I I:: I "Г" 2_„ з 4 5 6 7 8
Название фазы 2 сНТрР сНрР сН сНТ сНТтЛ сНтЛ сНрТтЛ сНпКтЛ

Частота использования 3 30 II I 7 2 28 I 7

Г И
сх

од
но

е
1 пол

ож
ен

ие
]__

 __1 Наклон голени 
(град.)

Г 4
19,53 ,0

г *Н
40 38,57 52,50 59,82 70 77,14

оя яЯ Рц 
со й

Шклон туловища 
(град.) 5 91,33 116,36 НО 106,43 105 116,79 120 117,86

Расстояние 
плечо-кисть (см) 6 43,50 62,27

—
95 75

------------н
75

н----------
78,57 85

г-—---------
73,57 

------------1

И Р.
56

—

о о ^
Шклон голени 

(град.) 7 46,83 55 60 59,29 70 82,50 75 88,57
о ^ к <чУ иФ оК ч о о1 к е

Шклон туловища 
(град.) 8 114,50 116,36 НО 115 117,50-

116,79

[
ы

 1
1-
4 

1

О

1

117,86

расстояние 
плечо-кисть (см) 9 72,83 75,91 95 75 75 78,57 

------------1
85

---------—.
1

73,57

ба
зо

вы
е

па
ра

м
ет

ры

0)
Скорость 
лодки (X) 10 17,37 8,73 5 7,14 -10 -33,83 -15 -41,86

*СО Ц Движение 
ног (X) II 41,73 28,18 31 33 27 35,04 8 16,71

о т оА •
Движение 
туловища (X) 12 44 0 0 16,86 28 0 -6 0

• СМ2 >-> ей1—
Движение 13 63,73

|~
29,55 0 0 0 0 0 0

Порядковый номер фазы в цикле 14( 1,03 | 2,09 3
—

1,86 2 2,82 ,
__ ' 4 1

131



Продолжение табл. П.7.1

1------
I 9 10 II 12 13 14 15 16 1Г 17 I _!§_ . 19 20
2 рНпКтЛ рНпРСгР рНпЮТ рНтЛ рТпйгЛк .....

рНТпКтЛ рНТтЛ рНТпК РН - - рНТ рНсР рНсРпВ
3 18 3 1 3 9 I 2 I I 4 22 I I

4
1____ 83,61 85 78,33 81,11 75 87,50 75 65 72,50

Г—
57,73 55 75

5 116,11 115 115 116,67 117 118 120 120 115 116,36 115 115

6 81,94 80 80 65,56 85 82,50 95 95 63,75 73,64 90 95

7 67,78 78,33 63,33 51,89 75 77,50 50 50 58,75 39,55 45 70

8 116,11 115 115 116,67 116 115 105 НО 115 96,59 115 115

! 9 81,94 80 80 65,56 85 82,50 95 95 83,75 73,64 85 90
'........

10 -21,39 -20,67 -16 -13,11 -25 -25,50 -4 17 27,25 22,14 46,50 10

II -24,11 -10 -22,67 -43,89 0 -15,50 -36 -21 -21,75 -34,36 -14 -8

12 0 0
" 111
0 0 -2 -5 -30 -18 0 -36,68 0 0

13!
—

0
--------- -—

0
—

0
—

1
0 | 0 

----------- 1------------
0 0 0 0 0 -8 -8

н
4,56

—
4,33 . 5,33 ,

4-
5,11 1 5

1. (
5 1 6 1 з 5,50 , 

1
5,95 | 7

1
6



Продолжение табл. П.

I 21 22 23 24 25 26 ] 27 28 29 30 31
2 рНТсР рНТсРоК рТсР рТсРоК СР сРоК 1 СТРОК сТоК Рр сТ сТрР

3 29 I 12 14 2 17 2 I 4 * 16 __24___

4 43,86 35 18,75 20,07 20 18.88 20 20.. - -. 18,75. .... ...- 19,38-
19,17

5 101,03 100 79,58 76,43 52,50 65,88 65 75 67,50 63,13 71,04

6 77,24 85 56,67 51,07 45 45,59 52,50 35 31,25 31,25 32,50
—

7 19,52 15 18,75 20,07 20 18,88 20 20 18,75- — - 19,38 19,17

8 77,24 75 64,58 60,71 52,50 65,59 72,50 80 72,50 60 91,04

9 54,48 50 41,25 37,14 
[------------

37,50 30,59 37,50 35 40 31,25 45,83

10 29,55 25
---------- ^

8,17 1
...........

8,57 6,50 6,29 16,50 7,50 6,25 5,31 7,58

II -39 -33 0 0 0 0 0
„

0 . 0 0 0
Г:Г !-----------

-45,97 -50 -29,25 -26,64 0 -0,47 13 10 9
 ]

29,56
.....
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ПРИЛОЖЕНИЕ е

СОЧЕТАНИЯ ДВИЖЕНИЙ ЧАСТЕЙ ТЕЛА ГРЕБЦА 

В ВЫЯВЛЕННЫХ КИНЕМАТИЧЕСКИХ ФАЗАХ



Табл и т П.8.

Номер' и 
код фазы

I. сНТрР

2. сНрР

Сочетания движении частей тела гребш 
в выявленных кинематических с&зах

Сочетания движений частей тела гребца



Продол ж ение табл. П

Ъ сНрТтЛ |
I



и
П ролс-л л ен л е те 6л . П. 8.

Ном ев и 
код (Тазы Сочетания движений частей тела ггебпв

8. сНпйгЛ

9. вНпЮгЛ

О. вНпКтр



12. вНтЛ

II1

I

III
13. рТпКгЛ |

III
II

I

14. рНТп!М |

I
II
II

15. рНТтЛ
I



Продолжение тгбл. П.8

18. рНТ



Номе г и 
код (Тезы

II
20. рЯсРпЕ |

I

I

21. рЯТсР

II
I

II

22. рЯТсРпК !

23 ~рТсР

• л-?



Номер и 
код фазы Сочета

24. рТсРоК

+I

25. сР

26. сРоК

I

1I

27. сТР

I



Продолжение табл. П.8.

Номер и 
код фазы Сочетания движении частей тела гтэебца

28. сТоК

29. рР

30. сТ

г

31. сТрР

•ч- •*■ ->■
Г

Л в-• ЛV








