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При современном уровне развития спортивной борьбы трудно 
переоценить значение тактики, поскольку она позволяет не толь
ко реализовать положительные стороны подготовки борца, но и 
компенсировать отдельные его недостатки. К одному из наиболее 
важных ее разделов относится тактика проведения технических 
действий, которая до недавнего времени рассматривалась, как 
умение борца готовить удобные ситуации для проведения атакую
щих приемов (А.З.Катулин,І949; К.Е.Коберидзе,І952; Н.М.Галков- 
ский и др.,1952; А.А.Харлампиев,І952; Н.Н.Сорокин,1953,1958, 
I960; Т.И.Степанов,1955; Н.Г.Чионов,І955; И.И.Алиханов,1956; 
А.М.Дякин,І966; М.Эрциган,І968 и др.). Однако в спортивной 
борьбе проведение атакующего приема не всегда связано с реали
зацией удобной ситуации, подготовленной атакующим борцом, за
частую такая ситуация может неожиданно возникнуть в ходе схва
тки. Поэтому, давая определение тактики проведения техниче
ских действий, А.Н.Ленц (196?) указывает, что она заключается 
в знании и умелом использовании благоприятных условий, возни
кающих в ходе схватки, в умелом создании этих условий, с по
мощью различных способов тактической подготовки. Ценность по
добного определения заключается в выделении умения спортсмена 
использовать удобные ситуации, возникающие в ходе схватки, ко
торое во многом зависит от быстроты мыслительных процессов, 
творческих способностей и широты его технических возможностей.

В настоящее время конкуренция на международном ковре до
стигла небывалых размеров, поскольку в физическом, техническом 
и психологическом отношении борцы находятся приблизительно на 
одинаковом уровне. В связи с этим способность спортсмена ис
пользовать любую возможность для проведения атакующего приема 
порой оказывает решающее влияние на конечный итог схватки. Эту 
мысль подтверждают и результаты педагогических исследований, 
которые показали, что большинство проведенных в соревнованиях
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атакующих действий, связано с использованием удобных ситуаций, 
возникающих в ходе схватки. Но наиболее важным оказалось то, 
что значительный процент их не реализуется борцами. Подобное 
положение объясняется тем, что в настоящее время не ясны мно
гие механизмы, определяющие умение спортсмена использовать 
удобные ситуации, возникающие в ходе схватки (процессы воспри
ятия, переработки информации и др.), которые, видимо, взаимо
связаны с уровнем тактико-технической подготовки борца. Дейст
вительно, если время оценки ситуации и принятия правильного 
решения в какой-то мере отражает уровень тактической подготов
ки борца, то осуществление принятого решения полностью связано 
с его техническими возможностями.

ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ, МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Основная цель диссертации сводится к исследованию такти
ко-технического мастерства борцов в связи с дальнейшим совер
шенствованием методики тактической подготовки.

В работе мы исходили из предположения, что реализовать 
удобную ситуацию, возникшую в ходе схватки, это значит решить 
тактико-техническую задачу той или иной степени трудности. При
чем время оценки*' и правильность решения возникшей задачи на
ходятся в непосредственной зависимости как от уровня развития 
тактического мышления борца (например, от его способности прог
нозировать наступление ситуации), так и от широты и устойчиво
сти его технических умений У Исследования в условиях модельного 
эксперимента, приближенного в той или иной степени к соревнова
тельной обстановке, позволят не только оценить возможности бор
цов различной спортивной квалификации и специализации решать 
тактико-технические задачи, но и разработать средства и методи
ческие приемы, направленные на совершенствование их тактико
технического мастерства.

Говоря о времени оценки тактико-технической 
ем в виду также и время принятия решения.

X )
задачи, мы име-
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В экспериментальной части работы предполагалось решить 
следующие основные задачи:

1. Исследовать возможность моделирования ситуаций атаки 
различной степени трудности.

2. Изучить зависимость времени оценки и правильности ре
шения тактико-технических задач при проведении атакующих прие
мов от спортивной квалификации и специализации борцов.

3. Изучить в условиях, моделирующих борцовский поединок, 
зависимость времени оценки удобных ситуаций и устойчивости 
двигательных навыков от спортивной квалификации борцов.

Іі. Экспериментально обосновать эффективность использова
ния ряда методических приемов и кино-тренакерного устройства 
при совершенствовании тактики проведения технических действий.

В работе применялись следующие методы: анализ научной и 
научно-методической литературы, педагогические наблюдения, ан
кетный опрос, анализ киноматериалов, лабораторный эксперимент, 
педагогический эксперимент, статистическая обработка получен
ных данных.

В связи с тем, что большинство используемых в работе ме
тодов общеизвестно, подробно остановимся лишь на лабораторном 
эксперименте, который осуществлялся с помощью двух впервые при
меняемых в исследованиях по спортивной борьбе методик:

а) Методика, моделирующая ситуации атаки на краю ковра, 
позволяет исследовать время оценки и правильность решения бор
цом тактико-технических задач. Техническая сторона эксперимента 
состояла в том, что борец должен был осуществлять наиболее це
лесообразные броски партнера или тренировочного манекена в одну 
и ту же зону ковра из различных исходных положений. Испытуемый 
находился на круглой вращающейся платформе, расположенной на 
краю ковра, и получал задание при остановке платформы макси
мально быстро провести бросок в указанную зону. Поскольку 
спортсмен не знал, какая тактико-техническая задача будет ему 
предъявлена, то время ее оценки аналогично времени сложной ре
акции принятия решения (П.Фресс, Ж.Пиаже, 1966). Это позволило 
считать время оценки тактико-технической задачи временем слож
ной специфической реакции. Регистрировалось время сложной спе
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цифической реакции (время от остановки платформы до начала 
подхода), время подхода и отрыва и педагогическая оценка каче
ства выполненного броска.
у б) Методика "кинокольцовок", которая позволила исследовать 
время оценки ситуаций, удобных для проведения атакующих приемов, 
и устойчивость двигательных навыков борцов. Суть эксперимента 
заключалась в том, что борец, находящийся на динамографической 
платформе, должен был, наблюдая за эпизодами борьбы, демонстри
руемыми на экране, при появлении удобной ситуации выполнить не
обходимый бросок. Регистрировалось время оценки ситуации (время 
от начала ситуации до начала броска), основные параметры техни
ческого приема и педагогическая оценка качества его выполнения.

У В исследовании участвовали борцы классического и вольного 
стиля, дзю-до и самбо. Всего 254 спортсмена, в том числе 40 чле
нов сборной СССР по классической борьбе и дзю-до, из них 10 за
служенных мастеров спорта и 30 мастеров спорта международного 
класса, 100 мастеров спорта по классической борьбе, вольной и 
самбо, 16 борцов I разряда по вольной борьбе, 30 борцов П и Ш 
разрядов по вольной борьбе и 68 юношей-разрядников по всем трем 
видам борьбы. Средний возраст спортсменов - 24,6 года. V

Все участники экспериментов были практически здоровы. За 
время работы было проведено 3296 наблюдений в лабораторных и 
естественных условиях.

РЕЗУЛЬТАТУ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

I. Исследование возможности моделирования ситуаций 
атаки различной степени трудности

Для решения первой задачи был проведен лабораторный экспе
римент с помощью методики, моделирующей ситуации атаки на краю 
ковра, в котором участвовало 150 борцов различной спортивной 
квалификации и специализации. Теоретической предпосылкой данно
го исследования явились работы А.Н.Леонтьзва, Е.П.Кринчик(І964),
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О.П.Фролова (1966), В.Хика (1952), Р.Хаймена (1953) и др., ав
торы которых пришли к выводу, что время сложной реакции отража
ет степень трудности решаемой задачи. Исходя из сказанного, 
критерием трудности предъявляемой тактико-технической задачи мы 
считали время сложной специфической реакции, показанное при ее 
решении. В таблице 1 приводятся средние данные, показанные бор
цами при решении шести различных тактико-технических задач.

Таблица I

Изменение времени сложной специфической реакции 
(в мсек) в зависимости от трудности решаемой 
тактико-технической задачи (классическая 

борьба, вольная, дзю-до и самбо)*)

СИТ.
; Классич.борьба Вольная борьба 1 Дзю-до и самбо
!сборная! 
! СССР ! м.с. : м.с. І I Р. |юн.-р. І сборная ! 

! СССР ! м.с.

I 186 194 184 225 244 189 214
2 197 214 202 226 251 223 253
3 196 215 209 223 245 222 251
4 219 266 248 261 306 231 283
5 222 271 240 265 315 247 290
6 231 299 188 290 302 199 278

Судя по данным, приведенным в таблице I, время сложной спе
цифической реакции в каждом виде борьбы изменяется неодинаково. 
Если в классической борьбе наблюдается увеличение этого показа
теля с увеличением номера ситуации, то в остальных видах имеются 
свои межгрупповые особенности. Так, для них характерно постепен
ное увеличение времени сложной специфической реакции, которое 
зафиксировано с первой по пятую ситуации. В шестой ситуации име
ются различия в зависимости от квалификации спортсменов. У чле
нов сборной СССР по дзю-до и мастеров спорта по вольной .борьбе 
время сложной специфической реакции в данной ситуации снижается 
(разница по сравнению с пятой ситуацией достоверна при Р < 0,001). 
В то же время у мастеров спорта по самбо и юношей-разрядников

х' В таблице даны только средние арифметические, остальные ста
тистические показатели d , S g i t  , Р - приведены в диссер- 
та 'ии.



по вольной борьбе наблюдается лишь слабо выраженная тенденция 
к снижению этого показателя в шестой ситуации по сравнению с 
пятой. Объяснение столь различного распределения трудности ре
шаемых тактико-технических задач мы видим в том, что ситуации 
отличались одна от другой смещением испытуемого на большее или 
меньшее число градусов относительно зоны ковра. Это обстоятель
ство требовало либо выбора необходимого приема, либо внесения 
в структуру излюбленного атакующего действия соответствующих 
изменений. Причем в ситуации б для решения тактико-технической 
задачи борцы классического стиля должны были выполнять сложное 
атакующее действие, в то время как борцы вольного стиля, дзю
до и самбо могли ограничиться простым. По этой причине труд
ность шестой ситуации оказалась для борцов различных видов 
борьбы неодинаковой.

Таким образом, предъявляемые в лабораторном эксперименте 
ситуации оказались различной степени трудности, причем для каж
дого вида борьбы в зависимости от квалификации спортсменов име
ются свои специфические особенности.

2. Количественная и качественная характеристики 
некоторых сторон тактики проведения 

технических действий

Для исследования умения борцов использовать удобные ситу
ации, возникающие в ходе схватки, было необходимо изучить зави
симость времени оценки и правильности решения тактико-техниче
ских задач при проведении атакующих действий от спортивной ква
лификации и специализации борцов. С целью решения поставленной 
задачи был проведен лабораторный эксперимент, в котором приняло 
участие 178 борцов классического и вольного стиля, дзю-до и 
самбо. Указанная группа спортсменов была обследована в лабора
торных условиях с помощью методики, моделирующей ситуации атаки 
на краю ковра. В данном опыте нас интересовало среднее время 
оценки шести тактико-технических задач различной степени труд
ности и правильность принятых решений в зависимости от спортив
ной квалификации борцов, что должно было характеризовать неко
торые стороны тактики проведения технических действий в борьбе.
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В таблице 2 приводятся средние показатели времени сложной 
специфической реакции, полученные у борцов различной спортив
ной квалификации и специализации.

Таблица 2

Зависимость среднего времени сложной специфической 
реакции от квалификации и специализации борцов

Стат. іКлассич. борьба Вольная борьба Дзю-до и самбо
---- ! сбТТ

СССР! M . C . юн.-pj м.сТУ І р.|юн.-р| сбТТ
2ССР! м.с !,юн.-р.

!
х  мсек.І 208 244 294 І 212

Г
248 276 ! 217 259 333

<а -МСЄК.|І2,0 10,0 17,9; 5,9 7,8 I3,6f 8,4 7,8 17,8
S% -мсек.І 2,2 1,7 4,9! 1,3 1.9 3,2! 2,7 1,8 4,7
t  , 13,3 £,8 15,6 7,5 і 13,1 14,8
P j <0 ,001<0,001 1 <0, ЭОІ <0,001 j <0,001 <0,001

Обращает на себя внимание тот факт, что, несмотря на ярко 
выраженную обратную зависимость среднего времени сложной спе
цифической реакции от спортивной квалификации борцов, в каждом 
виде борьбы имеются свои особенности. Так, среднее время слож
ной специфической реакции членов сборной СССР по классической 
борьбе меньше того же, показателя представителей сборной СССР 
по дзю-до (разница достоверна при Р <0,01 ). В то же время 
результаты, полученные у мастеров спорта по вольной борьбе 
позволяют предположить, что среднее время сложной специфиче
ской реакции членов сборной СССР по вольной борьбе будет значи
тельно короче тех же показателей сборных СССР по классической 
борьбе и дзю-до.

Очевидно, факт увеличения среднего времени сложной специ
фической реакции с понижением квалификации борцов можно объяс
нить различиями в их тактико-технической подготовке. Между тем, 
различия между группами борцов, имеющих одну и ту же спортивную 
квалификацию, определяются иными причинами. Если сравнивать 
представителей классического стиля и дзю-до, то необходимо учи
тывать, что первые при решении поставленных задач применяли в
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среднем два различных приема, в то время как борцы дзю-до и 
самбо применяли в среднем по четыре различных атакующих дей
ствия. Необходимость осуществления выбора одного технического 
приема из большего числа атакующих действий и отразилось на 
времени сложной специфической реакции последних. В то же время 
при сравнении борцов вольного и классического стиля более бы
струю оценку предъявляемых тактико-технических задач первыми 
мы объясняем спецификой данного вида спорта, заключающейся в 
том, что в вольной борьбе (благодаря правилам соревнований, ши
рокому кругу атакующих действий и т.п.) поединок проходит в 
затрудненных условиях, способствующих более совершенному разви
тию двигательных функций.

В данном исследовании нас интересовало не только среднее 
время оценки шести тактико-технических задач при проведении 
атакующих действий, но и правильность принятых решений. Пра
вильность принятого решения характеризовалась целесообразностью 
применения того или иного приема или его варианта и определя
лась путем опроса ведущих специалистов по спортивной борьбе. 
Обратимся к таблице 3, в которой представлены данные о количе
стве нерационально принятых решений борцами различной спортив
ной квалификации и специализации.

Таблица 3

Зависимость ошибочно принятых решений ($% от общего 
числа выполненных приемов) от споотивной 

квалификации и специализации борцов

Общее чис
ло выпол-
ненных
приемов

jieo 216 78 j 120 96 108 j 
!
60 120 78

К-во оши
бок j 29 60 26 j 12 14 26 j 8 19 24

Проценты j 16,1 27,8

COCOCO 10,0 14,6 ^4,lj 13,3 15,8 30,sI 1U, U l1*,©
J________________ і
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Из таблицы 3 нетрудно заметить увеличение числа ошибок в 
связи со снижением спортивной квалификации борцов. Видимо, не
обходимость решать тактико-технические задачи при остром дефи
ците времени отрицательно сказывается на результатах спортсме
нов низких разрядов, что, в свою очередь, говорит об их слабой 
тактико-технической подготовке.

Таким образом, анализ результатов данного лабораторного 
эксперимента показал, что время оценки и правильность решения 
борцами тактико-технических задач при проведении атакующих 
приемов находится в непосредственной зависимости от их спортив
ной квалификации и специализации.

3. Исследование зависимости времени оценки удобных 
ситуаций и устойчивости двигательных навыков от 

спортивной квалификации борцов

Рассмотрим результаты исследования, проведенного в лабо
раторных условиях с помощью методики "кинокольцовок". При по
мощи данной методики в условиях, моделирующих борцовский поеди
нок, изучались некоторые стороны тактико-технической подготовки 
борцов. Это исследование проводилось также для научного обосно
вания методики применения кино-тренажерного устройства при со
вершенствовании тактики проведения технических действий. Поэто
му важным моментом в исследовании было выяснение зависимости 
времени оценки удобных ситуаций и устойчивости двигательных на
выков борцов от скорости демонстрации кинокольцовки. В лабора
торном эксперименте приняло участие 35 борцов классического 
стиля - мастера спорта и юноши-разрядники.

Данные, характеризующие изменение среднего времени оценки 
удобных ситуаций в зависимости от скорости демонстрации кино
кольцовки, приводятся в таблице 4.
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Зависимость среднего времени оценки удобных ситуаций 
от скорости демонстрации кинокольцовки

Таблица 4

Стат. пок.
24 к/сек 16 к/сек 12 к/сек

•аво•2 и.с. ! юн.-р. м.с. ! юн.-р.

X  мсек. 274 385 І 215 459 199 518А +°  -мсек. 24,2 34,5 1 26,7 33,5 26,9 20,2
^5? Імсек. 6,4 7,8 ! 7,0 7,6 7,1 4,6

Из таблицы 4 видно, что среднее время оценки удобных си
туаций у мастеров спорта и юношей-разрядников изменяется не
одинаково. Так, если у мастеров спорта с уменьшением скорости 
демонстрации кинокольцовки оно сокращается, то у юношей-разряд
ников оно удлиняется.

Для того чтобы разобраться в полученных данных, предполо
жим, что борцы при любой скорости демонстрации кинокольцовки 
реагируют на один и тот же кадр. Тогда время оценки удобных си
туаций в обеих группах должно было бы удлиняться пропорциональ
но замедлению скорости демонстрации кинокольцовки. В работе 
графически показана разница между теоретическим и фактически 
полученным временем для борцов обеих групп. Судя по тому, что 
полученные данные в значительной мере отличаются от теоретиче
ских, можно считать, что время оценки удобных ситуаций и у ма
стеров спорта, и у юношей-разрядников с уменьшением скорости 
демонстрации кинокольцовки сокращается. Однако сокращение это 
это происходит не в одинаковой мере. Для более наглядной харак
теристики обнаруженных различий попытаемся определить, какому 
кадру от "меченого" (означавшего начало удобной ситуации) со
ответствует начало технического приема. Умножая время оценки 
ситуации на количество кадров, проходящих через фильмовое окно 
в секунду, мы находим порядковый номер кадра, которому соот
ветствует начало технического приема (таблица 5).
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Таблица 5

Порядковый номер кадра (от "меченого"), которому 
соответствует начало технического приема

Скорость
демонстрации

Т
! 24 к/сек. і 16 к/сек. 12 к/сек.

Квалификация !
1 м.с. {юн.-р.j м.с. jюн.-р. м.с. {юн.-р.

На каком кадре 
начинается тех
нический прием 

*

Т
!
!
!
!

6,57 9,24 { 3,44 7,34 2,38 6,21

Судя по таблице 5, более раннее распознавание удобной си
туации при снижении скорости демонстрации кинокольцовки имеет 
место и у мастеров спорта, и у юношей-разрядников, однако у 
первых оно более ярко выражено. Это, по нашему мнению, происхо
дит потому, что снижение интенсивности поступления информации 
позволяет испытуемым осмыслить логику захватов и перемещений, 
предшествующих удобной ситуации, и благодаря этому прогнозиро
вать ее появление. Исходя из полученных данных, способность к 
прогнозированию появления удобных ситуаций у мастеров спорта 
развита значительно лучше, чем у юношей-разрядников, что и яв
ляется одной из причин имеющихся недостатков в тактической под
готовке последних.

Перейдем к результатам, отражающим устойчивость двигатель
ного навыка спортсменов.

По мнению ряда авторов, одним из основных параметров, ха
рактеризующих двигательный навык спортсмена, является время вы
полнения технического приема (В.М.Дьячков,І965,І967; Н.В.Журав
лева, 1966 и др.). Такого же мнения придерживаются специалисты, 
исследующие двигательный навык борца (А.А.Новиков,1953-1970;
С.Ф.Ионов,1969; Л.А.Самвелян,І970 и др.). В связи с этим, иссле
дуя зависимость времени оценки удобных ситуаций и устойчивости 
двигательных навыков от спортивной квалификации борцов, об ус
тойчивости двигательных навыков, мы судили по изменению времени 
выполнения приема, проведенного в условиях оценки удобней! ситу
ации, по сравнению с временем фоновых бросков. Поэтому важным 
моментом в работе было выявление зависимости времени проведения
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приема от интенсивности поступления информации об удобной си
туации, в ответ на которую технический прием проводился (таб
лица 6).

Данные, приведенные в таблице 6, показывают, что время 
выполнения приемов при скорости демонстрации кинокольцовки 
24 к/сек. в обеих группах удлиняется и достоверно отличается 
от времени выполнения фоновых бросков (Р <  0,001). При сниже
нии скорости показа кинокольцовки время проведения технического 
приема у мастеров спорта сокращается и при скорости 12 к/сек. 
не имеет статистически достоверного отличия от времени фоново
го броска. У юношей-разрядников время проведения броска проги
бом с захватом руки и туловища при снижении скорости показа 
кинокольцовки имеет некоторую тенденцию к снижению, а время 
проведения броска через спину захватом руки и шеи изменяется 
неравномерно, однако эти изменения носят статистически недосто
верный характер. Поэтому будет справедливо считать, что время 
выполнения приемов при снижении скорости показа кинокольцовки 
у юношей-разрядников почти не изменяется и не приближается к 
результатам фоновых бросков. Необходимо подчеркнуть, что педа
гогическая оценка качества выполнения приемов изменялась в со
ответствии с изменением времени проведения бросков. Если фоно
вые броски большинства участников эксперимента были оценены 
выше четырех баллов, то при выполнении бросков в условиях 
оценки удобных ситуаций педагогическая оценка значительно сни
жалась. У юношей-разрядников при всех скоростях демонстрации 
кинокольцовки педагогическая оценка снижалась до трех баллов, 
а у мастеров спорта снижение педагогической оценки сопровожда
ло лишь броски, проведенные на скорости 24 к/сек. и частично 
на скорости 16 к/сек. Снижение педагогической оценки и удлине
ние времени проведения приемов в условиях оценки удобной ситу
ации объясняется, видимо, тем, что необходимость переработки 
информации при остром дефиците времени выступает в роли сбива
ющего фактора и нарушает устойчивость двигательного навыка 
борца. В то же время, если у юношей-разрядников устойчивость 
технических приемов нарушается при всех скоростях показа кино- 
кольцовки, то на мастеров спорта сбивающее воздействие оказы-
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вает лишь необходимость переработки информации при скорости 
показа 24 и 16 к/сек.

Таким образом, проведенное нами лабораторное исследование 
с помощью методики "кинокольцовок" показало, что осуществление 
тактики проведения технических действий в условиях, моделирую
щих борцовский поединок, предъявляет испытуемым повышенные 
требования, и этот факт находит отражение в снижении эффектив
ности двигательного навыка борца. Снижение интенсивности по
ступления информации путем уменьшения скорости демонстрации 
кинокольцовки позволяет вскрыть некоторые особенности тактико
технической подготовки борцов в зависимости от их спортивной 
квалификации. У мастеров спорта способность к прогнозированию 
появления удобной ситуации приводит к значительному сокращению 
времени ее оценки и кроме того стабилизируется время выполне
ния атакующего действия. Поскольку способность к прогнозирова
нию у юношей-разрядников развита слабее, время оценки удобной 
ситуации при снижении интенсивности поступления информации у 
них уменьшается незначительно, при этом удлинение времени вы
полнения приема и ухудшение педагогической оценки говорит о 
снижении эффективности двигательного навыка. Полученные данные 
позволили предположить, что быстрейшему совершенствованию так
тики проведения технических действий при помощи кино-тренажер- 
ного устройства будет способствовать показ кинокольцовок, на
чиная со скорости 16 к/сек. для мастеров спорта и 12 к/сек. 
для борцов низкой спортивной квалификации.

4. Экспериментальная проверка эффективности 
использования ряда методических приемов и 
кино-тренажерного устройства при совершен
ствовании тактики проведения технических 

действий
(педагогический эксперимент)

Педагогический эксперимент проводился с участием двух 
групп, состоящих из борцов П и Ш разрядов,по 15 человек в каж
дой. Средний возраст участников эксперимента - 19,3 лет, сред
ний стан занятий борьбой - 1,5 года. Занятия проводились три
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раза в неделю в течение двух академических часов. Контрольная 
группа была организована на базе секции вольной борьбы МВТУ 
им.Н.Э.Баумана, занятиями руководил мастер спорта Балхошин А.Л. 
Экспериментальная группа была организована на базе секции воль
ной борьбы МИСиС, занятия проходили под руководством диссертан
та.

При создании экспериментальной и контрольной групп мы при
держивались основного принципа - их равноценности. Помимо оди
накового стажа занятий вольной борьбой и принадлежности к груп
пе одной спортивной квалификации, мы считали основным показате
лем равноценности степень тактико-технической подготовки участ
ников эксперимента. Поэтому до начала эксперимента спортсмены 
обеих групп были обследованы с помощью методики, моделирующей 
ситуации атаки на краю ковра, и участвовали в контрольных со
ревнованиях. Первое контрольное обследование участников педаго
гического эксперимента показало, что созданные нами группы поч
ти равноценны. Кроме перечисленных показателей, одним из требо
ваний к участникам эксперимента мы считали однородность повсед
невных занятий и поэтому были выбраны студенты, учащиеся 2-3 
курсов технических вузов.

Педагогический эксперимент проводился в два этапа, по 17 
учебно-тренировочных занятий в каждом. В конце каждого этапа 
участники эксперимента обследовались с помощью методики, моде
лирующей ситуации атаки на краю ковра, и участвовали в конт
рольных соревнованиях, в ходе которых проводились педагогиче
ские исследования. Обучение и совершенствование велось по одно
му рабочему плану. Поэтому остановимся на средствах и методах, 
применявшихся только в экспериментальной группе. На первом эта
пе в ней использовался методический прием - усложнения тактико
технических задач, суть которого заключалась в совершенствова
нии технических приемов в условиях различного взаимодействия 
партнеров и при необходимости осуществления выбора.

Второй этап отличался от первого применением данного мето
дического приема в сочетании с кино-тренажерным устройством. 
Кино-тренажерное устройство использовалось на каждом занятии в 
основной части урока. Испытуемым предъявлялись кинокольцовки с
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различными ситуациями, удобными для проведения совершенствуе
мого приема. Начиналось предъявление удобных ситуаций со скоро
сти 12 к/сек. Перед упражнением на кино-тренажере испытуемые 
совершали фоновые броски на световой сигнал, с временем прове
дения которых в дальнейшем сравнивались броски, выполненные в 
условиях оценки удобных ситуаций. Критерием перехода к трени
ровке при большей интенсивности поступления информации служило 
время оценки удобной ситуации І99-В6 мсек, и время проведения 
приема, близкое к времени фонового броска при педагогической 
оценки качества выполнения "хорошо". Каждый испытуемый в ходе 
второго этапа педагогического эксперимента тренировался с по
мощью кино-тренажера в течение 90-110 минут.

Данные, полученные в контрольных обследованиях, и резуль
таты соревнований показывают, что влияние средств и методов, 
применяемых на различных этапах эксперимента, оказалось неоди
наковым. После первого этапа в обеих группах показатели, харак
теризующие тактику проведения технических действий, улучшились, 
однако разница статистически недостоверна. После второго этапа 
в экспериментальной группе было обнаружено значительное стати
стически достоверное улучшение этих показателей. Так, время 
сложной специфической реакции в экспериментальной группе улуч
шилось на Ik ,2% при 4,4$ в контрольной. Участники эксперимен
тальной группы в ходе третьего контрольного соревнования реали
зовали 43$ удобных ситуаций, возникающих в ходе -схватки, при 
29,1$ в контрольной (до эксперимента этот показатель в обеих 
группах был почти одинаковым). Очевидно, это обстоятельство и 
предѳпределило тот факт, что участники экспериментальной группы 
выиграли на 17 схваток больше.

Обнаруженное в ходе педагогического эксперимента различное 
воздействие средств и методов, применяемых на первом и втором 
этапах, вероятно, можно объяснить следующим. Используемые в эк
спериментальной группе в ходе первого этапа методический прием 
и упражнения по своей сути незначительно отличались от методов 
совершенствования тактики проведения технических действий, при
меняемых в контрольной группе. Все они были взяты из практики, 
но направлены на совершенствование умения борцов использовать



удобные ситуации, возникающие в ходе схватки. Полученные поло
жительные сдвиги позволили предположить, что данный методиче
ский прием и упражнения дадут более значительный эффект в соче
тании с кино-тренажерным устройством. Дело в том, что кино-тре
нажерное устройство позволяет не только регулировать интенсив
ность поступления информации, но и контролировать тренировочный 
эффект. Результаты лабораторных и педагогических исследований 
полностью подтвердили обоснованность этого предположения.

Таким образом, данные педагогического эксперимента показа
ли, что наибольший эффект при совершенствовании тактики прове
дения технических действий дает использование ряда методических 
приемов в сочетании с кино-тренажерным устройством.

В Ы В О Д Ы

В ходе проведенного исследования были получены следующие 
основные результаты:

у I. Большинство осуществленных в соревнованиях приемов (ма
стера спорта - 77 $, юноши-разрядники - 93,8$) связано с ис
пользованием удобных ситуаций, возникающих в ходе схватки, од
нако значительный процент таких ситуаций не реализуется (масте
ра спорта - 5ІЛ$, юноши-разрядники - 73,4$). Это связано с 
недостатками в тактической подготовке спортсменов.

У 2. Способность борцов использовать удобные ситуации, воз
никающие в ходе схватки, характеризуется временем оценки и 
правильностью решения тактико-технических задач различной сте
пени трудности в условиях необходимости осуществления выбора 
(в модельном эксперименте).

3. Разработанная методика, моделирующая ситуации атаки на 
краю ковра, позволяет ставить перед борцами тактико-технические 
задачи различной степени трудности.

У  4. Время оценки и правильность решения тактико-техниче
ских задач (оценка ситуации, выбор необходимого приема и ра-
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циональное его выполнение) находятся в непосредственной зави
симости от спортивной квалификации и специализации борцов.

5. Для количественной оценки уровня тактико-технической 
подготовки борцов может быть рекомендована опробированная в 
экспериментальных условиях методика "кинокольцовок", которая 
дает возможность исследовать время оценки удобных ситуаций и 
устойчивость двигательных навыков борцов.

6. Время оценки удобных ситуаций при снижении скорости де
монстрации кинокольцовки у спортсменов различной квалификации 
изменяется неодинаково:

а) у мастеро.в спорта оно сокращается значительно, так как 
снижение интенсивности поступления информации позволяет им пу
тем анализа захватов, поз и перемещений, предшествующих удобной 
ситуации, прогнозировать ее появление;

б) у юношей-разрядников это время сокращается незначитель
но, так как у них способность к прогнозированию развита слабо. 
Это говорит о пробелах в их тактико-технической подготовке.

7. При проведении технического приема в условиях оценки 
удобных ситуаций при скорости демонстрации кинокольцовки
24 к/сек. время его выполнения у мастеров спорта и юношей-раз
рядников удлиняется и статистически достоверно отличается от 
времени фонового броска. Учитывая, что при этом ухудшается (су
дя по педагогической оценке) эффективность выполнения техниче
ского приема, можно считать, что устойчивость двигательного на
выка нарушается.

8. При снижении интенсивности поступления информации путем 
уменьшения скорости демонстрации кинокольцовки время выполнения 
приема у борцов различной квалификации изменяется неодинаково:

а) у мастеров спорта оно уменьшается и при скорости
12 к/сек. не имеет статистически достоверного отличия от време
ни фонового броска, что говорит об устойчивости двигательных 
навыков в условиях оценки удобных ситуаций при данной интенсив
ности поступления информации;

б) у юношей-разрядников оно почти не изменяется я продол
жает сохранять статистически достоверную разницу по сравнению с 
временем фонового броска, и этот факт свидетельствует о том,что
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двигательные навыки данной группы борцов при реализации в усло
виях оценки удобных ситуаций теряют устойчивость.

9. Наибольший эффект при совершенствовании умения борцов 
использовать удобные ситуации, возникающие в ходе схватки, дает 
применение разработанных в исследовании методических приемов в 
сочетании с кино-тренажерным устройством.

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

1. При построении методики учебно тренировочной работы не
обходимо учитывать, что умение спортсменов использовать удобные 
ситуации, возникающие в ходе схватки, во многом зависит от сле
дующих факторов:

а) от знания борцами закономерностей борьбы, которые поз
воляют им предвидеть появление удобных ситуаций;

б) от того, насколько широким арсеналом технических прие
мов борец владеет;

в) от того, насколько устойчивы его двигательные навыки 
и, наконец,

г) от того, насколько удобная ситуация знакома борцу, на
сколько его двигательные навыки взаимосвязаны с удобными ситуа
циями, возникающими в ходе схватки.

2. Учебно-тренировочная работа по совершенствованию такти
ки проведения технических действий должна предусматривать овла
дение теоретическими знаниями закономерностей борьбы, связанных 
со стойками борющихся, и закрепление этих знаний в специальных 
упражнениях.

3. Методический прием усложнения тактико-технических задач 
может быть рекомендован как средство совершенствования умения 
борцов использовать удобные ситуации, возникающие в ходе схват
ки. Данный методический прием необходимо применять при совер
шенствовании тактики проведения хорошо усвоенных атакующих дей
ствий .

4. Особое внимание в практическом применении указанного
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методического приема должно быть уделено упражнению, в котором 
атакующее действие выполняется в условиях необходимости осуще
ствления выбора. Наибольший эффект в данном упражнении дости
гается при выполнении его в паре с более опытным партнером.

5. В целях совершенствования тактики проведения техниче
ских действий может быть использовано кино-тренажерное устрой
ство.

6. Совершенствование тактики проведения технического при
ема борцы младших разрядов должны начинать при скорости демон
страции кинокольцовки 12 к/сек.

7. Как эффективное средство контроля за тактико-техниче
ской подготовкой борцов может быть рекомендована методика, мо
делирующая ситуации атаки на краю ковра.
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