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Ч И Т А Л Ь Н А З А Л А 1 

л д у ф к I 

АКТУАЛЬНОСТЬ - Исслидовиние процесса обучения и его ос-

верщенствование в физическом в о с с т а н и и на дидактическом 

у р о в н е , т . е . выявление общностей и особенностей в задачах» в 

содержании, х закономерностях и принципах обучения, харак-

терных для различных .ядов опорха предотавляет важную проб-

лему теории и практики. 

В спортивной борьбе, где деятельное» спортсмена направ-

лена на преодоление и опровержение уотремлений противника, 

овоеобразио педагогического процесса определяется совокуп-

ностью целого р.хДа более или менее специфических лсихологк-

чеоких, биомеханических, педагогических и физиологических 

факторов I 

а . почти непрерывным непосредственным контактом о против-

ником и постоянной необходимостью принимать оперативные ре-

шения в условиях дефицита времени; 

б . большим объемом необходимой информации, поступающей 

ос раздражителей, воздействующих на механорецепторы; 

в . наличием неожиданных беаопорных фае о последующим 

падением на ковер во воевозможных положениях (в том числе 

на голову) ( 

г . различными по силе, квалификации, манере ведения 

схватки и телосложению противниками) 

д . постоянной угрозой превращения атакующего в объект 

атаки; 

е . большим ароенелом возможных технико-тактичвокиж дей-

ствий и противодейстьим; 

ж. необходимое««) действовать в условиях непрерывно из-

меняющейся динамичеокой оитуации, при практичеоком отсутст-

вии стандартных положений; 



>. ияменением надежности захвата в связи о потовыделе-

нием! 

и . психологическими барьерами, возникапцики а ояяви о 

учаотием в ответственных соревнованиях:, перед встречен о 

заведомо сильным илв одержавшим ранее над данным борцом по-

бед/ противником} 

к . иными сбивающими факторами (усталостью, неблагопри-

ятными или непривычными внешними условиями, болью и д р . ) . 

Начальная техническая подготовка борца, целью которой 

ч м к е ^ с я достижение умении выполнять пр>1ем в обусловленной 

и относительно благоприятно! ситуации имеет иные дидакти-

ческие основы, лежали процеоо.з результате которого иаъык 

должен стать прочным и вариативным о тем, чтобы он мог быть 

применен тогда , когда вое перечисленные выше факторы всту -

пает в силу. В атом процесса совершенствования тренеру нуд-

но последовательно чаучать борца тактике подготовки приема, 

овяаком его в комСчяацжи в другими приемами, постепенно уо -

ложияя при атом аадачу, наменять ситуации, временные пара-

мотрм, силу и характер сопротивления, научить умению пла -

нировать овон действия в охватке о конкретным противником 

и , наконец, приучить к реализации всех своих возыелноотек 

в соревнованиях, учаотне в которых неминуемо овчэано со 

стрессом. 

Технико-тактическое совершенствование на каждом иа этих 

уровней требует от тренера хорошей теоретическое, МОТОДИ-

ческо»! и практической подготовки. Постопонное осмысливание 

и становление дидактических основ опортивной борьбы явля -

втсч чтогом трудов кногих поколений тренеров, творчески 

одаренных бордов и исследователей. Мы на протяжении 33 лет 

учиотвуем Б »тон деятельности (преимущественно ио борьбе 



вольного стиля ) . Работа эта продадкаетоп, ибо, неомоті н> 

видаышеоя достижения наших борцов вольного стили «а Ш1 

Одиипипокшс играх и нервенотве мира 1982 г . , чов причті и 

к этому делу лица считаю*, что резерви наших дальнейших у с -

пехов кроютсч именно в оовериенотвованим технико-тактичес-

кс/Го мастерства. 

ЦКЛЬ РАМГЫ « создание общей концепции дидакїичеоіиа 

основ обучения и ооводанствования технико-тактического 

мастеротва в спортивной борьбе решалась по-атапно, по мере 

возникновения практических видач. 

1 . Преодоление формализма и ограниченности в подходе к 

анализу техники, исправление ошибок в атом вопросе. Созда-

ние предпосылок дли сознательного изучения техники} а) об-

наружение сил, дейотвуюдих в охватка, б) определение пони-

зил "динамическая ситуация". 

2 . Разработка дидактических основ первоначальной техни-

ческой подготовки борца» а) критический анализ бытовавших 

в практике методик обучения приемам, б) создание оиотеш 

частиш методик обучения приемам и их апробация, в) опреде-

ление закономерностей обучения различным классификационным 

группам приемов, г) выявление особенностей реализации ди-

дактических принципов в этом процеосе. 

3« Разработка дидактических основ технико-тактического 

ооворш нствовадия борцов вольного стиля а) ооздаяие оио-

теми объединившей действия противоборствующих сторон по 

принципу алгоритмической овязи б) разработка вопросов т а к -

тики вольнои борьбы в соответствии с новыми правилами и 

современными тенденциями в) выяпение особенностей реали-

зации дидактических принципов в этом процеоов. 



А. Создание эмпирической системы многолетнем подготовки 

борцов,овязырающей в методической последовательности реше-

ние образовательных, воспитательншс и оздоровительных задач . 

НА̂ ЧНАН НОВИЗНА -

Т. Были выявлены, охарактеризованы и подвергнуты к а -

чественному биомеханическому анализу (логическим путем) 

целый ряд, действующих в единоборстве,различной природы 

с . л . На основе анализа взаимодействия этих сил и иных фак-

торов было определено новое понятие "динамичеокая оитуация? 

вместо "исходного положения" для начала проведения того 

или иного приема. 

Было выявлено вначение взаимодействия этих сил в про-

цессе выполнения технических дейотвий (использование{инер-

ции движения, воздействия весом, трения о ковер, центро-

бежное сил, изменения реакции взаимного контакта, реакции 

опоры и д р . ) . Это поэволило$ а ) обнаружить и исправить не -

точности и оиибкл в вопросах обучения целому ряду приемов} 

б) создать основу более глубокого осмысливания движений; 

ь ) более полноценно реализовать дидактический принцип с о з -

нательности и активности; для этой же цели предложена 

специфичная для борьбы форма организации занятий "в парах" . 

2 . Показано своеобразие в реализации принципа нагляд-

ности в учебном процессе по борьбе, а именно - необходи-

мость использования маханорецепторов. Па этой ос.юве прзд-

ложэн новый "метод личного контакта" для изучения тонкос-

тей техники выдающихся борцов, где в качестве индикатора 

используется третье лицо, в задачу которого входит опре-

деленно идентичности де;!ст£ий исполнителя и исследователя, 

путем сравнения о л е н и й в процессе выполнения приемов. 



Этим способом (в сочетании о анализом кинограмм, изучени-

ем следоа перемелений отоп, наблюдениями и беседами) били 

изу чани технические действия многих поколений ВНДінЮфІХОН 

борцов, что послужило ооновои дли создания частных мето ,ак 

обучения практически воем трудноуоваиваемам елементам Оорь-

би. Таким образом снижена граница возраотной и квалифика-

ционной доступности. 

3 . Были с из дани и научно обоснованы ну тем педагогичес-

ких экспериментов и многолетнем практикой частные методики 

обучения одвдующим оложним приемам» 

а) броскам» прогибом, обвивом, никатом, подхватом, вер-

тушкой, обратись вертушкой! 

б) обиваниям - захватом руки по диагонали, упором голо-

вой в бок, упором головой в плечо изнутри, захватом руки и 

зацепом однойІІЄННО»! оцаружн, рывком под пльчо и зацепом од-

ноименной изнутри, захватом ноги и зацепом снаружи, з а х в а -

ток пнток толчком грудью в год єни; 

в) накрыванию в процессе броска прогибом; 

г) переводам в партері захватом ноги, броском наклоном -

захватом ноги; 

д) обли.а ІИНМ двумя способами (1-м и 2-м стартовым); 

е) нескольким приемам встрочной борьбы» скручиванию з а -

хватом шеи с плечом, броску з і а ватом туловища сверху, контр-

пряему от захвата ей о бедром в петлю и др . 

4 . Поставлен л экспериментально решен вопрос направлен-

ности начальной подготовки борцов преимущественно иа овла-

дение техникой. 

5 . Изучение большого количества технико-тактччеоких и 

заліитнух действий многих поколений борцов вольного етилп по-

зволило обнаружить алгоритм между атакуюадми дейетриями, г а -



читами от них, вследствие которых и каной-то момент време-

ни обычно возникает динамическая Ситуации, способствующая 

проведении новой атики (иным приемом). На »той основе на -

ми била ооадана оригинальная сиотема, где группы техничес-

ких действий объединяются вокруг изначального аахвата в 

так называемые "кусгы", Таким образом в 22 куста ооьедине-

ны более 500 технических действий х ) 

6 . На оонове изучения излюбленных технико-тактических 

деиотсий оилььейиих ав последние 10 лет борцов - членов 

оборной комьнды ССОР ПО ВОЛЬНОЙ борьбе (оовместно о 1С. А . 

Швхмурадовым) были обнаружены новые и существенно дополне-

но содержание прежних тактических подготовок к проведению 

иемов ( 4 0 ) . 

7 . Таким образом - соадины дидактические основы совре-

менной спортивной борьбы т . е . определены последовательные 

задачи педагогического процесса, разработано содержание 

(средства и методы), выявлены закономерности и особенности 

реализации принципов обучения. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ РАЬОТЫ 

1. Ь результате нашей деятельности впервые были соб-

раны и систематизированы (при участии А.С.Карапетяпа) тех-

нические действия вольной борьбы, в результате чего била 

создина первая в С^СР программа по вольной борьбе ( I ) . Из-

дано первое учобное пособие по вольной борьОе ( 2 ) . Ьаяьшое 

место в нем отведено вопросим воспитания, организационно 

х) Монография, посвяыенноя это! работе ( й ) , была отмечена 
почетное грамотой Спортк^изета СССР на конкурсе лучлих 
научно-исследовательских работ по ,;иэичес«о;. кул ч у ре 
И спорту 8(1 1^78 г . 



і чпоким указаниям к практике оо.учения борца. В качвс-

. гинального материала приведен много парних упраж-

Н'--і Ь этом пособии впирвые предложена такая организация 

ваинтий, когда чаоть времени борцы осваивают элементы при-

емов и борятвн без примеї' нин броонов вне ковра. Это Оий-

чао приобретает важное значение в связи о тем, что в про-

граммы общеобразовательных школ введено обучение »лементам 

борьбы, а специальных борцовоких матов а иколих, как пра-

вило, нет. Это пособие било переведено л Румынии ( 5 ) . Б 

1^57 г . било издано учебное пособие для сельских коллективов 

( 4 ) , а в 1959 - учебное пооиоие для занятий о разрядника-

ми. Ь нем много места отводится вопросам становления дви-

гательного навыка, на основе учения И.П.Ьавлова, предлага-

ются игры на ковре, акробатические упражнении для развития 

ловкооти и четыре частице методики обучении» броску проги-

бом, броску обвивом, броску нырком под плечо и обиванию 

захватом руки. В 1964 году было принято учаотие в подготов-

ке учебного пособия спортивной борьбе для тренеров (по 

разделу "техника вольной борьбы") ( б ) , а затем в подготовке 

учебника по вольной борьбе для спортивных В^Зов (на грузин-

ском языке) ( 7 ) . 

Трудом, в значительной мере обобщающим наши многолетние 

исследования и методические разработки, .явилась монография 

"Техника вольной борьбы" , б ) . В ней изложены основы дидак-

тики современной борьбы. Технико-тактичеокед подготовка 

объединена по принципу "кустов" по сиотеме "прием-вациты-

приемы" вокруг 22 исходных захватов . Этой монографии пред-

шествовали исследования, изложенные в научно-методических 

и теоретических отатьях, в специальных оборниках и опоцтие 



ных к а н а л а х (32 наименования), материалах конференций и 

тезисыс ( І З наименовании), плииирования ( 3 ) , гпеетянх 

отетьнх методического и теоретического содержания (24) о 

рукописях и лекциях. 

и 11*81 г . в свнви о введением нових правил, на основе 

обобщения накопленного многолетнего опыта, изучения технико-

тактических вариантов излюбленных приемов о иль не на их за пос-

леднее десятилетие борцов СССР в соавторотва о главным тре -

нером СССР по вольной борьбе Ю.А.Ц&хмурадовим бил подготов-

до: материал "Тактика борца вольного стиля" (ЗД) . 

На основе анализа планов подготовки борцов-членов сбор-

ных команд Гр.СС? различных воараого» и стилей борьбы, обоб-

щения опыта тренеров в практике подготовки выдающихся бор-

цов бия составлен эмпирический план системы многолетней под-

готовки борцов, в которой взаимоувязаны волроои обучения и 

совершенствования о остальными сторонами подготовки борца 

(ЗУ) . 

В течение 30 лет работы на кафедре борьбы Г Т І Ї І К нам 

представлялась возможность применять результаты наших т е о -

ретических, методических и практических исследований в пе -

дагогическом процеосе со студентами. На них более 15 чело-

век подучили звание заслуженных тренеров (Владиі'.ір Ыийсу-

радзв , іілья Чхартишвили, Иихеил Таварткиладзе - заслужен-

ные тренеры СССР| Докерланд Давитая, Михаил Окролвдзе, Цатия 

Ослкмашвили, Ушэаги Барчабиївили, Датико Чавчанидае, Влади-

мир Арсенян, Гиви Кахабриіявили, Вано Николэдэе, Джемал Ло-

ри я , Джони Лория, Рокн Добордхгенидзе, Ладо ьсствириивкли -

а а суженные тренеры Гр.ССР, Владимир Лоб.шшдэе заслуженный 

тренер РСССР) и д р . 



- 10 -

Ив числи студентов, о которыми иле довелось занижаться 

вышли столь выдающиеся борцы, как Пнаа Картошин (Олимпий-

ский чемпион и 3-х крахиыь чемпион мира), Леван Теднашвпли 

( 2 - х кратнчй Олимпийский чемпион и 5-кратлый чемпион мира), 

Мириои Цалкаламанидзе (Олимпийский чемпион), Георгий Схир-

тладзе , Иосиф Магалашвили, Геннадий Георгадзе (чемпионы 

мира), Омари .Тс^зе (2-1! призер первенства мира, 3-х крат-

ный чемпион СССР), чемпионы СССР Заур Мчедлишвиди, Влади-

мир Ароеннн, Спартак Кароаулидае и др . 

3 . Нами был подготовлен 2-й призер чемпионата мира и 

5-кратный чемпион СССР Омари Эгадве и принято участие в под-

готовке 2-кратного Олимпийского победителя и 5-кратного 

чемпиона мира Легана Тедиашсили ( 2 5 , 3 5 ) . 

4. Практическая значимость включает также работу автора 

в качеотве научного консультанта в сборной команде СССР в 

1952-1953, 1963 и 1981 г г . , в качестве тренера и консуль-

танта в бборной команде Груэинокой ССР многие годы, начи-

ная оо второй Спартакиады народов СССР, в качестве старше-

го тренера на сборах по повышению квалификации ВЦСПС (1967-

69 г г . ) и тренеров Гр.ССР (многие годы), предоедятеля и члена 

экспертных и предметных КОМИССИЙ НО разбору я утверждению 

программ и учебных пособий по борьбе. 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ» I . Изучение литературных источни-

ков, 2 . Дискуссия 1. беседы, 3 . Обобщение практики собствен-

ной педагогической деятельности, 4 . Обобщение практики ра-

боты ведущих тренеров, 5 . Циклография, 6 . Динамография, 

7 . Электромиография, 8 . Методика непосредственного контак-

та, 9 . Педагогические эксперименты, 10. Изучение и анализ 

технико-тактичеокшс действий по кинограммам, I I . Соотавле-
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ниє и ивучение огвп-охем, 12. Анкетирование. 

СТРУКТУРА НАУЧНОГО ДОКЛАДА - Докіад состоит из 4 глав»-

1. Техника опортнвных движений и пути ее совершенствования, 

2 . Дидактические ооновы начальной технической подготовки 

борцов, 3 . Дидактичеокче основы технико-тактического совер-

шенствования борцов, 4 . Технико-такти'.еское совершенство-

вание во взаимосвязи о другими сторонами подготовки борцов 

в многолетнем плане. 

ГЛАВА I 

ТЕХНИКА СПОРТИВНЫХ ДВИХШЯ И ПУТИ Ей СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

Во второй половине 30-х годов проф.Н.А.Бернштейн при-

менил циклографическую методику для изучения б е г а . Во в т о -

рой половине 42-х он со овоимх учениками (Н.А.Сйдчиковым, 

Л.В.Чхаидзе, Д.Д.Доноким и д р . ) выявили биомеханическую 

структуру ухе ряда спортивных движений. Эту методику мы 

применили в работе по виявленню наиболее выгодных способов 

метаний в горах, когда угол местности и наклон опоры вы-

нуждает метателя вносить в технику определенные корректи-

вы. Тогда же были уточнены некоторые представления о внеш-

ней белллотике спортивных метаний ("Легкая атлетика" под 

общей редакцией Д.А.Семенова "ФиС", ііооква, 1962, стр.СО) 

( 9 ) . Циклографическая методика была применена и в работе 

о аспирантом М.Г.Окрошидзе при взучоїші бросков прогибом 

( з м и т а состоялась в ПіОЛИіК в 1959 г . ) . Тогда впервые 

было доказано наличие весьма важной детали этого приема-

поібява г.ротивиика грудью - животом. В этом исследовании 

была использована также динамогра,;ическия платформа кон-

струкции ВЛ'.Абалекова для регистрпции реакции опоры при 
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броске и силы и характера удара головой о ковер при раз -

личных вариантах б р о с к а . ( 1 5 ) . Впоследствии, такой же плат-

формой регистрировалась реакция опоры при изучении колтр-

приима от ^ . - к а прогибом "накрылопия" ( 2 1 - 2 2 ) , которое 

выполнилось совместно о О .й .огадэе . 

В ІУ5І г . совместно о сотрудницей Груз.НИИФК Т.Г.Цит-

ланадзе изучался ряд маховых упражнений на кольцах. Это 

была одна из первых попыток применения тонзомвтрической 

методики в спортивной практике. В разрез тросса закреплял-

он отановой динамометр, на него наклеивались тензодатчики. 

Осциллограмма имела общую отметку о киносъемкой (один из 

шлейфов был связан о кинокамерой, которая включала поме-

щенную в кадр катодную лампочку). Материал этот остался в 

рукописных фондах Груз.НИИФК. 

В 1903 г . оовместно с П"->ф.С,П.Нарикаавили, А.С.Мелин 

и В.Г.Арутюновым была ивучеиа техника выполнения боксера-

ми различной квалификации ( • 36) прямых ударов иа стати-

ческого исходного положения и после условной тактичеокой 

подготовки. 

Пород исследованием ставидаоь задача - выявить биоме-

ханическую характеристику удара правой, динамичеокие и вре -

менные его характеристики в зависимости от квалификации 

бокоеров. Для исследования приценялась миографическая ме-

тодика. На авейфном осциллографе регистрировадись биоэлек-

трические потенциалы 13-ти основных кшечных групп, наи-

более активно учаохвуюцих в выполнении этого движения. Си-

ла удара замерялась динамографом ( 1 3 ) . Исследования опор-

тиваых движений миографической методикой начались о 1935 г . 

(М.В.Марыак, М.З.Киселев) и проводились затем многими ио-
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следователями. В 1967 г . ее применил Б.к.Рыбалко для и з у -

чении техники вольной борьбы. 

Перечисленное работы, s a исключением тех , которые были 

СВЯЭРЛЫ о бросками прогибом и накриваннями, не имели пря-

мого отношения к спортивной борьбе, однако именно они п о з -

волили, о одной отороны, убедиться в том, что ии одна И8 

примененных в них методик не мо.<0Т дать достоверных сведений 

при «наливе приемов борьбы. Во-первых, потому, что приемы 

связаны о вращением обоих борцов вокруг всех проотранотвея-

них ооей (при анализе бросков прогибом мы фиксировала лишь 

ту ч а с » приема, которая проводится в сагиттальной плоско-

с т и ) , во-вторых, потому, что даже в учебной охватке яа бор-

ца невозмохно закрепить ни лампочек, ни датчиков, ни е л е к -

тролов, ни гониометров. Помимо этого , чрезвычайно велика 

вариативность одного и того хе приема в зависимости от про-

тиводействий противника, а баз сопротивления борьба пре-

вращается в і. рное акробатическое упражнение, не требующее 

ни особой ловкооти, ни серьезных усилий. Следовательно, по-

лученные таким образом данные не будут отражать действитель-

ной картины единоборства, а лишь какое-то приближение к ней . 

Правда, впоследствии, под руководством А.А.Новикова было 

проведено множество исследований на динакографической плат-

форме, но они не касалиоь формы движения, а имели целью 

проследить влияние различных обивающих факторов на реакции 

опоры, или сравнить характер этой опоры у борцов различной 

квалификации и др . 

С другой стороны, анализ техники различных спортивных 

движений (баллистических, маховых, ударных) позволили нам 

яснее представить и объяснить ноханизм приемов борьбы, ибо 



в движениях спортсменов существует много аналогий и био-

механических связей, ПРОЯВЛЯЮЩИХСЯ в равной мере, как в 

ударе бокоери, так и в обиваниях в борьбе и в способах при 

дания инерции движения массе тола, использования маха туло-

вища, головы или конечностей. Например, одним из выводов 

при исследовании прямых ударов явилось то , что динамичео-

кан картина удара боксера представляет собой (равно, как и 

в метаниях) вооходящую "волну" усилий, которая создается 

последовательной и целесообразной работой мышц и, что сила 

удара в большой миро зависит от правильной постановки и ра -

боты ног . Этот вывод, как оказалось, является общим для 

воех опортивных движений, когда опортсмен имеет опору в ви-

де ооботвенных ног . В обучении же технике борьбы и сейчас 

на работу ног часто не обращается должного внимания. Такой 

анализ техники по методу биомеханических аналогий, был н а з -

ван "логико-биомеханическим" ( 2 2 ) . 

Несмотря на то , что в Ю~х и 50-х годах были выяонены 

уже многие закономерности спортивных движений, в то время 

даже в среде ведущих специалиотов по спорту нередко бытова-

ли устаревшие или неверные представления. Одним из свиде-

тельств этому могут служить некоторые положения ыь изучен-

ного нами учебного поообин А.А.Харлампиева "Самбо" (ФиС, 

1949) , ( 1 0 ) . Например такое! "Низкие борцы в своей весовой 

категории всегда очень сильны, но, как показывает опыт, он» 

обладают моньвей способностью к координации движений", "вы-

сокий противник менее ловок, менее быстр по сравнению о оеы 

бистом среднего роста" и т. д . При этом для определения о ост 

вегствующей длины тела в своей весовой категории автор пол* 

зовалоя уотаревшим еще тогда весо-роотовыи индексом Брока, 
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считая , что только такие борцы, которые подходят под кри-

терий этого индекоа "способны ч неожиданный действиям", ос -

тальные ае "высокие - аенее ловки", "низкорослые - облада-

ют меньшой способностью к координации". Ненраьоиернооть 

»»того очезвдна, т . к . координация движений и лозкооть з а в и -

сят , главным обрезом, от нодвииности состояния и трениро-

ванности нервной системы. 

Но части методики обучения имеются такие указания. Обу-

чений 1роску надо разделить на три периода. "Вначале следу-

ет практиковаться в способах преодоления центростремитель-

ной силы (так автором позывается преодоление веса противника), 

затем центробежной и только пооле этого приступать к прео-

долении живого сопротивления противника". Очевидно, что р а з -

делить эта силы в процессе обучения и реализовать ату реко-

мендацию - невозможно. 

В статье "Совершенствовать обучение технике классичес-

кой борьбы" (17 1951) сформулированы положения, которые о 

незиачлтельными изменениями были затем внесены в монографию 

"Техника вольной борьбы". Разделяя высказанное в печати мне-

ние известных спв1Ц1аяистов по спортивной борьбе А.Сололова 

и И.Борисова,которые сетуют на бедность технических средств 

наших борцов (Сов.спорт, № 28, 1349 г . ) мы указываем, как на 

одну из причин ьтого недостатка - на низкий уровень учебно-

методачос.чой литературы. Разбор в этой связи книги Г.В.Гон-

чарова и Н.Н.Сорокина "Борьба" ("ФиС" 1УЮ г . ) позюлил о т -

п о и т , что в пей отдана дань"формальной стороне приемов в 

ущерб их динамической оущности. Во всех случаях началом для 

пр1.. еденин приема ь них принимается статическое исходное по-

лоаение" . Здесь впервые было сформулировано понятие " д и и а о -

ческая ситуация", как необходимое условие для начала проке-
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дения приема к определены ее компоненты! " I . Расположения 

центров тямести тел , 2 . Диван сила - инерция массы и ее нап -

равление, 3 . Направление и отепень мышечных усилий, 4 . Вза-

имное воздействие весом, 5 . Реакции опоры и реакция в мес-

тах соприкосновения партнеров, 6 . Площадь опоры". "Перечис-

ленные факторы встречаются в самых различных комбинациях по 

величине и направлению, что сильно затрудняет их анализ и 

изучение. Каждый фактор играет определенную роль ь проведе-

нии приема! иногда ведущую в другом случае - второстепен-

ную". Далее рекомендуется система совершенствования техники, 

где после обучении приема из статического исходного положе-

ния следует практиковать проведение его ив различных динами-

ческих ситуаций! по заданию в обусловленной схватке , в ком-

бинациях, некоторые схемы которых приводятся в статье . Эти 

идеи сейчас прочно вошли в теорию, методику и практику спор-

тивной борьбы. 

В 1952 г . в ответ на пуоликацию к . п . н . Г.В.Васильева 

("ТиП ФК" 1951, № ? ) под названием "О спортивной технике и 

г. тях ее совершенствования" в том же журнале ( 1 2 , 1952) под 

таким же названием бала опубликована в порядке дискуссии н а -

ша с т а т ь я . В ней критикуются три взаимоисключающие формули-

ровки понятия "спортивная техника", и развиваются положения 

предыдущей статьи по вопросам совершенствования опортивной 

техника вообще и техники спортивной борьбы в частности. Вре-

мя опубликования этой работы совпадает с тем периодом в на -

шей науке о спорте, когди изучение биомеханических законо-

мерностей и вообще "биомеханика" как научная дисциплина би-

ли подвергнута резкой и несправедливой критике. В ответ иа 

зто в статье говорится, что "без учета основных закономорно-

' ' И Ь.«' Г » 

( М.-г 
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огей механики могут возникнуть неверные представления в воп-

росе о выборе более выгодных опоообов техники опортивных дви-

жений". Например, существует мнение (Г.В.Васильев "Легкая 

атлитмка" "ФмС" 1940 г . , Л.С.Хомонков и А.И.Степанченок "Лег-

кая атлетика" "ФиС" 1950 г . ) , что "в метании диока метатель, 

а »месте с ним я диск двигаются, вое время увеличивая ско-

рость доже в безопорной фаве*. "Для постоянного наращивания 

скорости необходим постоянный вращательный момонт силы, ко-

торого не может быть в безопорной фазе" . Интересно, что 

именно по пути ликвидации безопорной фазы пошло дальнейшее 

совершенствование техники метаний, что, как известно, оуще-

отвенно повлияло на дальнейший рост результатов в этом виде 

легкой атлетики. 

По вопросам "формы" ж "содержания спортивной техники в * 

отатье говорится, что учебно-тренировочная работа должна о 

одной стороны быть направлена на всестороннее физическое 

развитие спортсмена, "одновременно нужно овладевать движе-

ниями, необходимыми в избранном виде о п о р т а " . . . "только в 

едином процессе оовершенотвования содержания и формы, в их 

неразрывности взаимосвязи и взаимодействий движение качест-

венно улучшается и доводится до определенного высокого уров-

ня , необходимого для соревнований. Тренироваться нужно в 

условиях таких раэдралитолей, которые могут возникнуть и ко -

торых нельзя избежать в процеосо соровиоваїші.". Известно,как 

•грудно поддается изменению выработанный двигательный о?е -

реотим. Практика диктует необходимость формирования пластич-

ного динамического стереотипа" ( т . е . стаблильного и вари-

ативного навыка). "Для достижения это!; цели нужно, о одной^ 

стороны овладевать возможно б о л ь щи ' - я ^ У !<• УЧ'Т К ' Ц ;Д и 0 ц а 

Л ь в о в е : . о . о г о с . 
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дыш»11 виде апорта, с другой - тренировать их в различных 

условиях, Богатый запас временных связей ооздает основу 

построения новых движений, необходимость которых в процессе 

соревновании может возникнуть в связи о изменившимися усло-

виями или сложной динамической ситуацией. Эти часть статьи, 

прямо относится к идее, реализованной впоследствии при опа-

дании кустовой оистемы. 

Далое в отатье подчерк. ,:аетон то положение, что воя уче-

бно-тренировочная работа должна быть пронизана аоспитаниом 

морально-волевых качеств . Ибо "надо, чтобы вое дело воспита-

ния, образования и учения современной молодежи было воспи-

танием в ней коммунистической морили"*. Известно, что успе -

хи советских спортсменов во многом завися* от идейной нап-

равленности физического воспитания в нашей отранв. 

В тезисах и т о г о ы а н а у ч н а конференций ГГШК за 1951-52 гг . 

доцент В.Й.Элаивили выступил о работой, в котором были ъыд~ 

винуты следующие положения» "Метод слова яаляетоя главный 

оп)ДСТвоы изложения преподаваемого материала для любого 

коллектива ванимшэдихся (начиная о оемого раннего возраот«, 

о момента овладения рачью). "Показ", несмотря на его отно-

сительно широкое применение в настоящее время в практике 

.физического воспитания, необхс»имо очитагь вспомогательным 

средством, одним из частных методических приемов наглядного 

обучении". В 195Э г . в газете "Лело" от 8 февраля была поме-

щена теоретическая статья "Вульгаризация в вопросах физичес-

кого воспитания" ( 6 1 ) . 3 1952 г . текот ЭТОЙ статьи бил д о -

локен иа научной конференции в Москве. Псшемизируя о доц. 

В . П . З л а и ш ш , мы в частности писали» "В.И.Лвнин в своем ив-

I . В.И.Ленин, Речь на ОД.оъепде РКСМ. 
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імальном произведении "Материализм и эмпириокритицизм", оа -

нам'жовавлем эпоху в фклооофки ди&летического материализма, 

їли развернутое изложение марксистской теории познании -

теории отпажения. То положение, что ощущения, восприятие, 

представление, короче говоря, живоо созерцание действитель-

ности есть исходный пункт воякого познания, оформулнрована 

В.И.Лениным в глубокой к лаконично., формуле "От живого с о з е р -

цания к абстрактному мышлению и от него к практике - таков 

диалектический путь познания истины, п с н а н и я объективной 

реальности". Далее мы говорим» "Покое - ато организация нап-

равленного созерцания в педагогическом процесое - одна из 

форм реализации первой ступени процесса познания". Поэтому 

к т о д показа и олова должны не противопоставляться, а допол-

нять друг друга . В ответ на соылку Б.И.Элашвили на учение 

И.П.Павлова было приведено высказывание самого академика 

(том У полного собрания сочинений) о том, что "По книгам выу-

чить 'физиологию нельзя . Поэтому тот , кто не будет присутство-

вать на демонстрациях, знать физиологию не б у д е т " . . . "Центр 

гнжоом леки? , конечно , в демонстрационной курео. По всю 

физиологию я вам за год показать во успею, поэтому книга 

тоже необходимы". 

лоиьнойаие исследования показали, что обычное наблюдение 

за выполнением технических действий "на практика илк даже по 

кинограааам часто нздостаточны для понимания, объяснения и 

тем более для воспроизведения (уовоения) . Вникнуть в суцео-

тво движения гачастую удается лишь непосредственно ощутив 

действие приема. Игнорирование такого широкопонимазыого прин-

ципа наглядности часто приводит к ошибкам. 

в 1965 - 1Э66 г г . ( 4 6 . 47, 48) и В 1969 Г. (20) наии 
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зарабатывались вопросы качественного биомеханического ам»> 

лиза для обоснования наиболее выгодных вариантов техничес-

ких действии. 

В 1;Ь2 г . в учебной пооооии по спортивной борьбе дли 

ВУЗов Н.И.Голковским была сделана попытка ооосноьать прие 

мм борьбы механическими закономерностями. Развивая эту иди*.' 

мы отолкнулиоь о тем, что в пособиях ио спортивной борьбе 

(С.Заиц, А.Струженцев, С.Павлов "Борьба классическая", ФиС, 

1УЬЗ| Г.Гончаров "Класси .екая борьба для юношей", ФиС,195?і 

Н.Сорокин "Спортивная борьба", ФиС, I960) авторы допуска! « 

одну и ту же ошибку« при описании техники борьбы в стойке 

учитывают лишь физическую силу, не замечай воздействия ьи-

оом, которым пользуетоя борец, для выведения противника из 

равновесии. Вот некоторые примеры (Н.Н.Сорокин,I960)» "Ос-

новными действиями всех бросков прогибом являются» 1 . з а х -

ват атакуемого, 2 . подставление озадистоящей ноги на линию 

впередистоящей, 3 . отрыв атакованного от ковра , падение 

с атакованным назад в прогнутом положении о последующим по-

оротом грудью и ковру. Следовательно, броски прогибом от-

яичаютон друг от друга лишь захватом*. Тогда к а к , в то время 

можно боло вэделить и другие варианты броско» прогибом, где 

наличие, порядок и значение этих действий иные, & именно» 

• I . подставление ноги, эахв: и падение назад выполняются 

одновременно, 2 . выведение противника из равновесия осущаот-

вляется падением назад (не отрывом) в согнутом (а не прог-

нутом) положении, 3 . отрыв противника осуществляется под-

бизоы животом в падении, подбив и разворот выполняются 

одновременно, но подбив эаканчивается раньше,а разворот п о з -

же. По такой схеме, где вместо силы активно используется 

собственный вес для выведения противника ив равновэоия, выпол-
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ннютоя сейчас наиболее популярные варианты бросков" . В 1972 

году в овоеи последней книге Сорокин Н . ц . ( в соавторстве с 

Ь.Н.Кожнроким) "Техника классической борьбы" авторы стали 

на нашу точку врения. Вот новая редакция. "Большинство броО' 

ков прогибом можно выполнять тремя способами» I . С подстав-

лением ноги (беа предварительного отрыва и о предваритель-

ным отрывом от ковра) , 2 . С ваяагиваяием, 3 . "Завиоом". А 

вот как описываются основные действия. " I . Захват атакуе -

мого и подход к нему, 2 . Выведение агцкуемого ив равновесия, 

подбив его в падении о н и м . . . " к т . д . Из этого следует, что 

авторы признали а воздействие весом тела а качестве актив-

ной силы и подбив, вопрос о наличии и значении которого был 

исследован нами цикаографической методикой > 1959 г . ( 1 5 ) . 

иы обратили внимание и на то , что в той же книге Н.Н.Сорокин 

допуокает неточности а описании бросков черев спину. Им ре -

комендуется такая охема» " I . Захват атакованного, 2 . Поворот 

опиной к атако^ иному, 3 . Отрыв атакованного от ксвра , 4 . Па-

дение атакованного на ковер" . Но иллюстрации этой же книги 

опровергают предлагаемую схему. На них видно, что* I . Зах-

ват оовпадает о началом поворота, 2 . Продолжение гюдяорота 

осуществляется в падении, 3 . Завершение подворота оовпадает 

о подбивом противника (выпрямлением н о г ) , причем вое это осу-

ществляется в процессе паденая, вследствие которого против-

ник выводится из равновесия". Эта ошибка также исправлена в 

последней книге. 

До 1953 года обивания была призмами нераскрытыми, как бы 

"вещью в с е б е " . В книге Н.Н.Сорокина (Спортивная борьба, "ФиС" 

Uoccua, 1953) сказано« "Приемы этой группы требуют от атаку-

v t e r o и лт птакозанного хорошей физической подготовки, а т а к -
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же умения выполнить основные приемы из разделов! броски че-

^ спину, броски назад" . Б настоящее время, в результате 

исследований, разработаны и апробированы частные методики 

( 5 , 7 , 1 6 ) , применяя которые можно обучить сбиванию новичков 

аа несколько занятий. В книге того же автора (1960) под н а з -

ванием "сталкивание" описывается л и ш одно сбивание, не 

оамое выгодное о точки зреиия активного использования соб-

ственного в е с а . В последней книге (1972) приводен более вы-

годный вариант, но по той причине, что описание его сделано 

по кинограмме биомеханическая оущнос гь приема изложена не-

верно. По кадрам видно, что в один иэ моментов ноги атакую-

щего отрываются от ковра. Ив этого сделано заключение, что 

атакующий подпрыгивает. Поэтому в четырег. подводящих упраж-

нениях ( стр .237 ) рекомендуется отталкиваться от ковра (пры-

г а т ь ) . Изучение приема методом непосредственного контакта, 

анализ опорных реакций и педагогический эксперимент (1959-

1977 гг ) показали, что на самом деле отрыв ног происходит 

следующим образоміата уащий резко наклоняет туловище. В этот 

момент нагрузка на ноги на мгновение умешыааетоя, они пере -

мещаются и при этом слегка подтягиваются. Другая неточность 

касается общей характеристики обиваний как "приемов, при 

выполнении которых атакующий резко толкает атакуемого грудью 

иди плечом от себя БверадУ'К оокадению авторы не привадят 

еще два опоооба сбиванийк при которых атакующий упирается 

головой: I . - в бок (как ато делали Роман Вуру& и Валерий 

?язанцев ) , 2 . - при захвате руки двумя рукамг обоку - а 

плечо изнутри ( э т о сейчзс весьма распространенный прием я а 

вольной и в классической борьбе) . Методика обучения этим 

обиваниям описана ( 8 , 3 6 ) . 

Далее в упомянутых работах (20 , 46, 47, 48) расоматря-
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ваются возможности качественного биомеханического анализа 

/»ли поиска наиболее выгодных вариантов тзхнических действий, 

анализа ошибок и исправления их. 

для того, чтобы провести прием,во всех случаях следует 

перевернуть противника вокруг какой либо из пространственных 

осей. Большею частью переворот осуществляется вокруг двух 

или даже трех мгновенных осей, которые в про ,ессе проведения 

приема перемещаются. Количественно эти перевороты могут осу-

ществляться от 90 до 270° . ' 

Затем рассматриваются оилы действующие в единоборстве! 

это,помимо внутренней оилы атакующего борца, внешние силы: 

сила противника, силя тяжести, количество движения в резуль-

тате импульса силы, который был получен до момента воздейст-

вия на противника, оила трения о мат, реакция опоры, реакция 

взаимной опоры между борцами, центробежные силы, возникающие 

в результате взаимных поворотов (вращений) или вращений само-

го бориа. В ка«."ом техническом действии вое эти силы так или 

иначе, участвуют,проявляясь в большей или меньшей степени. 

Чтобы перевернуть противника, силы должны быть сгруппиро-

ваны так , чтобы составить пару сил. Е с т е с т в е н н о , что чем 

значительнее каждая ив сил пары, том успешнее молет быть осу -

ществлен переворот. Вторым важным фактором является плечо 

пары, ибо длиннее плечо выгоднее короткого. Ествесгвенно, что 

плечо должно быть достаточно жестким, т . е . но включать сус -

тавов, в значительной степени изгибающихся в направлении д е й -

ствия сил (Н.М.Галковский 1952) . На основе этого дастся био-

механическая классификация защит: а) уменьшение одной из д е й -

стг/юэдх сил пары, б) уменьшение плеча, ь) создание нов о Г; си-

лы, нейтрализующей одну из сил пары, г) в ток случае, когда 

атакующий пытается оторвать противника от ковра следуют д е й -
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отвия, рекомендуемые во воех учебных пособиях t разрыв з а х -

вата ( т . е . ликвидация одной силы) отведение своего центра 

тяиеоти подальша от границы площади опоры противника путан 

отходов, упороь, отодвигании о таи, чтобы вывести проекцию 

общего центра тяжести за границу площади опоры атакующего. 

Далее по биомеханический признакам мы попытались ооздать 

классификацию контрприемов. Помимо отарого, многократно опи-

оанного способа, которым о последнего времени в методичес-

кой литературе очиталоя *ь ли не единственным, а именно -

остановка вращения ( т . е . применение защиты) и создание ново-

го вращения, в практике борьбы мы обнарусили еще 7 иных спо-

собов контратаки. Каждый из них характеризуется тем, как 

контратакующий, изменив первоначальный план взаимного враще-

ния, вынуждает атакующего оказываться обращенным спиной к 

ковру. Для этого то тормоэитоя, то добавляется вращение, то 

изменяются взаимные оси вращения, при этом контратакующий 

вовлекает атакующего в ороиту своих Д Є І І С Ї Ь І Й , чаще же всего 

эти варианты действии, на которых отроится контратака, комби-

нируются. 

Структура навыка в борьбе требует высокой отепена вари-

ативности из- ^а непрерывной смены внешних раздражителей. Фор-

мирование прочного, вариативного навыка требует хорошего осо-

знания движения. Нам удалось создать качественную биомехани-

ческую основу для анализа движений в спортивной борьбе и ио~ 

править некоторые ошибки, бытовавшие по зтому воарооу. 

Разработанные нами идеи все больше проникают в теорию, 

методику и практику борьбы. Так А.А.Новиков и его ученики о 

1968 г . начинают применять в своих работах понятие и термин 

"динамическая ситуация", А.П.Купцов (1969) разбирает вопрос 
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воамущающих воздействий рывнов и толчков в различных направ-

лениях для выведения борца из равновесия, что является р а з -

витей идей об изменении реакции взаимного контакта. А.К. 

Морозов (1977) исследует вопрос использования кинетического 

момента тела борца при выполнении сбиваний, поднятый нами 

впервые еще в 1959 г . 



ГЛАВА П 

Д И Д А К Т И Ч Е С К И * ! О С Н О Б И Н А Ч А Л Ь Н О Ї ! Т Е Х Н И Ч Е С К О Й 

П О Д Г О Т О В К И І . 0 Р Ц 0 В 

" О С Н О В О Й полноценного обеспечения педагогического процео-

оа явлнетоя система общедидактическях методов обучения. 

Общедидактическии подход к исследованию и обоснованию обу-

чения имеет ВВИДУ I 

1 . Осмыслить сущность практикуемых приемов в процессе обу-

чения (что нами изложено в 1-й г л а в е ) . 

2 . Разработать недостающие методики и модифицировать име-

ющиеся о тем, чтобы процеоо обучения, как объект, обеспечи-

вался сиотемой общедидактических методов" (Й.Я.Лериор, "Дидак-

тические основы методов обучения", Н. , 1981) . 

Нами разработано большое количество методик обучения 

трудноосваиваемым приемам до уровня умения выполнять ах в о т -

носительно благоприятной ситуации. Этому предшествовал много-

летний эксперимент по исследованию окрытых о* глаз деталей 

техники. Чтобы правильно понять и детально равобраться в т ех -

нике ( а иначе обучать нельзя ) , совершенно необходимо самому 

прочувствовать и осознать вое ее детали. В этом отличие борЬ7 

бы 01 ДРУГИХ видов спорта, технику которых можно изучить по 

кинограммам и дополнительным данным, полученным при помощи 

приборов, датчиков, гониометров, электромиографических и дру-

гих методов. Это объясняется тем, что внешне по форме точно 

повторенное дви ание мокет сильно отличаться от образца, т . к . 

в ней будут отсутствовать детали, которые невозможно просле-

дить визуально, а мокао лишь прочувствовать о помощью равли*-

иык наханорецоигоров. Помимо зтого приемы постоянно перестра-
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иваютоп для преодоления различного по форме • характер; с о -

противления. Описание приемов борьбы по кинограммам, бее их 

предварительного научения, чаото приводит и ошибкам, а пояс-

нительный текот • таком случае повторяет то, что я беа того 

иаобраіено на кадрах. Л методической литературе по борьбе 

тону множество приемов. Поэтому возникла необходимость изу-

чения техники о помощью исполнителя. Для »того была разрабо-

тай« методик* непосредственного контакта, которая і закончен-

ной форме ооотоиі из следующих послед«, ательных етапові ио-

олвдователь "И" наблюдает • • выполнением приема борцом "Б" 

на другой борце-индикаторе "А" в оптимальном варианте и в 

саьытке; 2 . "В" проводит зтот прием на "11", который окааы-

в*е> сопротивление; 3 . "И" пытается выполнить зтот прием на 

"А4 е тем, чтобы посшедний дал сравнительную характеристику 

исполнения по своим оцуцениям. "Б" наблюдает и дает свои укат 

а«ния| 4. "Б" исправляет, а "И" стараетоя исправить детали 

выполнения приема до тех пор, пока "А" не подтвердит, что 

оцуцевия от исполнения "Б" і "И" - одинаковы; 5 . "Б" вновь 

выполняет прием о "И" при »том "И" пытаетоя выполнить опре-

деленную зениту или контрприем, "Б" преодолевает эту защиту 

(или опровергает контрприем), так как умеет это делать] б . 

Это таким же образом проверяется через ощущения "А"; 7 . "Б" 

выполняет прием о "И", который применяет другую защиту и т . д . , 

причем каждый рва индикатором правильности уовоення приема 

"И" служит "А"; в . Для проверки правильности своих де.1отзий 

•И" проводит прием о другими борцами. Они, иноИ раз , защища-

ются таким образом, что "И" не может выполнить прием. В этом 

случае необходимо вновь обратиться к "Б" за розьяснзнияии; 

9 . Прием ониоичаетоя о вариантами; 10. Создастся методика 
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обучения ему, которая основыпаетоя на осмысливании важнейших 

деталей, через которые "И" прошел сам в ироцвсое овладения 

приемом. 

Эта нет дика до третьего-четаертого этап* давно практи-

ку ехоя в борцовокмх коллективах. Именно поэтому в теории борь-

бы был предложен новый принцип "преемственности", т . е . изу-

чения приемов о помощью партнера, а но тренера (А.іенц,1І>?5). 

В атом исследовании моими учмтвлями-мопытуемыми били выдаю-

щиеся борцы многих поколений! Григорий Пыльном я Виктор Со-

колов, Николаи Баскаков я Александр Казаноинй, борцы моего 

поколения Конотантин Коберидзе, Ваоо Идуридз», Давид Цммаау-

ридае, Арам Ялтыряи. В дальнейшем борцы, о которым я тан или 

иначе сходил > контакт в качестве тренера, консультанта или 

исследователя ори оборе материалов для пособий! Нириаи Цал-

каламанидэе, Вахтанг Ьалав'дза, Георгий Схмртладаа, Гиви Квр-

Ю 8 И Я , Артем Теряй, Николай Ууэаявили, Владимир Арсеннн, 

Автандид Коридае, Заур Шекриладне, Ростом Абашидзе, Ромам 

Руру а, Гурам Сагарадае, Зарбег Йериашшли, Де«ан Тедиашвили, 

и рий Шахмурадов, Владимир Маршання, Нодар X охаявши, Омар 

Згадав, Владимир Юмиц, Анатолий и Сергей Балоглааовы я многие 

многие другие. Множеству технико-тактических элементов нау-

чился я у студентов, о которыми мне приходило» ваниматьон. 

Разработанные таким образом методики прошли проверку прак-

тикой в процессе обучения отудентов ГГИФК, начиная о 1952 

года (по программе общего куроа я курса специализации), при 

подготовке членов сборных команд Груаии, на курсах повышении 

квалификации, тренеров. Такого рода апробации аа 30 ле» охва-

тили контингент, преьываьщай 2000 ча-іо^ек. 9 частині: методик 

проверялись в специально организованных оемя педагога чьокіа 

ж^периментах. Ими охвачено более 250 чалоуев. 
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Практика применения этих методик показала, что освоение 

приема до уровня, когда он монет быть выполнен в благопри-

ятной оптуации, не представляет трудной задачи. Любому из 

них можно научить, при условии готовности двигательного ап-

парата , в течение 1 - 5 эанятиИ (некоторые прием*,такие как 

вертушка или накат - усваиваются 8а одно-два занятия, другие , 

например, перевод о выхватывание:! ноги или обивание упором 

головой л бок требуют пяти занятий) всех людей о нормальными 

координационными способностями (возрастной диапазон лиц о 

ко- орыми нам приходилось работать довольно широк - от 12 до 

25 л е т ) . 

Нила приводится обзор основных, каоающихся этого воп-

роса , опубликованных работ. 

В ста«ье "О методике изучения и совершенствования техники 

спортивной борьбы" (в соавторстве О М.Г.Охрокшдзе (19 ,1964) 

излагается содержание педагогического эксперимента, когда в 

процессе обучен1 I были успешно применена педагогические, фи-

зиологические и психологические закономерности становления 

двигательного навыка. Эксперимент заключался в следующем» в 

1955-56 учебном году 5 учебных групп из 6 (последняя била 

контрольной) с общим количеством 96 челочек студентов ГГИМ 

стали обучаться броскам прогибом (тогда они назывались брос-

ками назад) оригинальной методикой, которая подробно изложе-

на в учебной пособии "Вольная борьба" ( 2 ) . В то вреия умение 

проводить этот прием считалось эталоном высокого техничес-

кого мастерства, т . к . дажо многие выдающиеся мастера и чем-

пионы СССР не умели его выполнять, а в обе зторонн не брооал 

цши'о. Одновременно, за отведенныз на общий курс 40 часов, 

студенты освоили и другие, прадусиотролные программной при-

емы. Участники эхеперикен тилЬнц* групп научились ; ыполннть 
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броски прогибом в обе стороны настолько хорошо, что специ-

ально приглашенный с цель» их оценки чемпион мира в среднем 

весе Гиви Картоаия не мог "накрыть" 3 -х лучших исполнителен: 

волейболисга, легкоатлета и гимнаста, каждый из которых у с -

тупал ему в в е с е , не говоря уже о силе. "Исследуя выполнение 

различных сложных приемов, - говорится в отатье , - мы убеди-

лись в том, что зачастую даже выдающийся маотер неправильно 

представляет себе свои движения" (например, наличие подбива 

в процеосе броска прогибом отрицали многие отличные его ис -

полнители, как впрочем и авторы поообий). Причиной этого 

оказалось отсутствие правильной методики обучения. Борцы о в -

ладевали приемом без осознания деталей путем подражания и 

чаотого повторения. Некоторые при этом мышечным чувством улив-

ливали эту деталь "подбив", другие бросали прогибом без под-

бива (например 2-й призер Олимпийских игр Шалва Чихладзе), 

а многие этого приема проото не делали. Далее предлагалась 

методика последовательного, путей подводящих упражнений, и з у -

чения приема. Каждая его важная чаоть изучалась раздельно. 

Каждое упралнение носило свое ообственное название, отражаю-

щее его задачу. Отмечались ошибки в исполнении каждой детали 

и указывались пути их исправления. Затеи элементы сливались 

в единый прием. При таком обучении вое детали приема получают 

словесную квалификацию, они отлично осоэнаютоя и хотя при 

последующей слиянии элементов не исключено появление ошибок, 

их легко исправить. Все это вкеоте взятое создает постепен-

ную адекватность движения о оознанием. Такое разделение д е л а -

етоя на ТОУ основании, что занимающиеся вначале не в состоя-

нии контролировать целостное движение на основе мышечного 

восприятия (Р .С.Абельская ,1955 | А.ЦЛ1уни,1955» Г.М.Гагаева, 
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1959) . Физиологический механизм нечеткого представления з а -

ключается в том, что еце не установлена временная связь 

между первой и второй сигнальными системами (Иванов-Смолэн-

ский, 1955) . 

Для последовательного обучения элементам приема и их 

постепенного соединения мы воспользовались принятыми в пси-

хологии, так называемыми "оамоприказами", т . е . мысленной 

постановкой конкретных частных двигательных задач. Таких 

обрг.зом реализовывалоя дидактический принцип оознатзльности 

я активности. Но мере вариативности в проведении приема само-

приказы касались вопросов когда и какие изменения в деталях 

необходимы при исполнения нового варианта. 

Предложенная методика позволила научить броску за 4 -5 

занятий. Сейчао она усовершенствована. Тогда упражнения для 

отработки подбива кивотом выполнились оо страховкой тренера. 

Эта страховка способствовала созданию идеи опасности. Воз-

никал психолог чеокий барьер страха, который приходилооь 

преодолевать. В новой методике для страховки испольэуется 

поролоновый мат, что сократило орок обучения в 4 раза. 

В этой не отетье было предложено впеоти в теорию физи-

ческого воспитания, в качестве формы организации занятий, 

наряду о фронтальной, групповой и индивидуальной - органи-

зации эанятий "в парах", когда тренер разделяет всех зани-

мающихся на соответствующие пары и занимающиеся под наблюде-

нием тренера взаимно помогают друг другу усваивать приемы. 

Такая,принятая в борьбе,форма, увеличивает плотдость урока , 

во многом способствует реализации принципа сознательности и 

активности, положительно влияет на динаиг 'у становления н а -

выка. 

В статье "Частные методики обучения слоанкц приемам" 
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(35 ,1979) вновь возвратились к вопрооу о то», почему тахш. .о-

тактичеокая подготовленность борцов относительно медленно 

совершенствуется. Этот вопрос дално беспокои* многих, свя-

занных о этим видом спорта людей. Так Райко Петров (Сб.Брат-

ство богатырей "ФиС",19?6) среди прочих причин отмечает, что 

"многие спортсмены, зачисленные в группы мулчин, не обладают 

достаточно аффективной техникой, т .к . в соревнованиях на 

вношеоких чемпионатах применяли прежде воего первые заучен-

ные приемы) исправление недостатков подготовки, допущенных 

в детском и юношеском возрасте , оказались исключительно труд-

ным и длительным процессом". 

Как иопр&вихь этот недостаток - убыстрить процеоо освое-

ния техники? По этому поводу есть известное высказывание 

А.В.Луначарского» "чтобы иметь балет , нужно чтобы он питался 

из юксшы, где обучение начинается о самого раннего возраста" . 

Наша теория и практика спорта после ХУ Олимпийских игр стала 

на этот путь . Омоложение спорта продолжается. Сейчао ета 

идея проникает и в борьбу. Однако в практике работы нет чее -

ього различия в методике занятий со взрослыми и детьми. Имен-

но об этом и ведет речь Райко Петров. Главная мысль нашей 

отатьи - пре-омаеняе этой идеи в учебной работе по борьбе, 

таким же образом, как это делается в спортивной гимнастике, 

где новые алименты, доступный поначалу одному видающемуся 

спортсмену, включаьтся в обязательную программу, разрабатыва-

ется методика обучения им и уже через год-два они выполняются 

целой плеядой. Призеров тоцу много» пружок Цукахара, вертушка 

ьурды, петля Корбут, двойное сальдо и др . В борьбе тоже бива-

ли такие "персональные" приемы» "вертушка" Михаила Клнмичова, 

"ломок" (скручивание) Александра Казанского, "посадка" Швз&яа 
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Сатина, "накат" Владимира Найоурадэе. Иного было"личнмх" при-

емов у Арама Алтырнна, Якова Пушоїна, Артема Теряна, Влади-

мира Синявского и д р . С тэх пор прошло иного времени и т е -

перь бол* минство этих приемов стали весьма популярными и вы-

полняются подавляющим большинством (молю ли представить 

сок чао охвьтку без "вертушки" или "наката" ) . И воо де и оей-

час, как об этом правильно говори* Ю.Г.Алексоенко (Сб."Спор-

тивная борьба", "ФиС", 1975) , "каадый постер экстра класса 

имеет свои неповторимую индивидуальность, свои только ему 

присущие, коронные приемы"..* 

Мы провели опрсо многих выдающихся маотерові Романа Руру а , 

Заура Шекрилодве, Нодара Хохаивили, Варбега Ьериашвили, Гура-

на Сагарадзе , Владимира Маршэлия, Романа Мароапивили, Иосифа 

Магалашрили и многих других, отличающихся незаурядной техни-

кой на тому о том, "кто их научил коронным приемам?", они 

отвечали, что либо "оами придумал*;", либо "приемы возникли 

в процессе б о р ь б . . и л и "переняли у других борцов". Роль 

тренеров, по их словам, сводилась к привлечению в секцию, 

изучении простейших приемов, моральной поддержке и д р . , (что 

оаио по себе , конечно, не мало) . Тренеры, зачастую, обучают, 

тому, что они умали делать сами в бытность СБОЮ борцакл, ибо 

эд..аь им известны все детали ( 3 2 ) . Смена тренерского с о с т а -

ва идет в 4 -5 раз медленнее смены поко.пепий борцоз и , видимо, 

именно этим объясняется медленное внедрение лучішх образцов 

техники. Таким образом, пергый тренер, не дав борцу достато -

чного арсенала технико-тактических средств, программирует 

предел его успехов на будущее. 

В это!, статье (35) описаны три педагогических экспери-

уела с обпій количеством 116 человек-студентов ГГіі.К и ко-
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тодика обучония четырем сложным приемам: броску в партер, 

выхватывая ногу (который бия разработан а 1971 г . для Левана 

Тедиашвила специально против Юрия Шахм/редова), сбиванию 

упором голо ой в бок (коронный прием Романа Руруа и Валерия 

Рязанцева), разработанному на основе этого приема сбиванию 

упором головой в бок о подхватом рукой бедра опереди-ионутри, 

и броску накаюм. Вое эти приемы являлись зачетными нормати-

вами при переходе с курса на куро и бшш оовоены воеми спе-

циализирующимися борцами (в том числе оамбиотами а дзюдоис-

тами). Именно такого рода частные методики являются важным 

оредством оперативного внедрения новых и лучших образцов 

техники в практику. 

В 1972 году был проведен эксперимент, целью которого 

било показать возможность быотрого а необходимость раннего 

обучения сложным приемам борьбы. Самые трудные приемы борьбы 

не сложнее упрАіїнеаия "флик-флнк", который без труда выпол-

няют мальчики и девочки, обучиющиеоя гимнастике уже в 8 - л е т -

нем возрасте . Сложность возникает в связи о необходимостью 

преодолевать сопротивление противника. Аяалогая о гамнаоти-

кой подсказывает нам возможность уопеяшого обучения приему 

в обе стороны, хотя в практике борьбы эта точка зрения имеет 

мало сторонников. Борцы, умеюаде выполнять приемы в обе сто -

роны, считались и считаются исключением. * 3 . Л юля коз един-

ственный борец, который проводит броски чзре« бедре а об® 

стороа І " » ІІ:СС. В свое время И.Борисов ("Сов.спорт™, Л 28» 

• (••: , .лзь и эта предпооьдкк мы з соавторстве о З . С . 

Иайеур>;дзс к К.Г.Окроаидвв решили научит» вновь приаятьа э 

.972 го, ., -а Г: акск .л спортивный интзрнат учеников еа трк 

месяца брос:лм прогибом, вертушкой, через слипу, перевороту 
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наш том к комбинации, овяаызвлцей угрозу броока прошОоы в 

броском черев спину > обе стороны. Обучение осуществлял 

В.С.Майоурадве, который еще будучи отудвнтом, овладел мето-

диками обучения 8тих приемам, научил ел их выполняй, но в 

ооревновательнкх схватках никогда не применял (кроме нака-

та, методику обучения которому разработал сам), т . к . слишком 

поздно овладел н ш . Через три о половиной месяца ати ребята 

(20 человек, принятых ж б и 7 клаооы в 1972 г . ) показали 

свои уопахи. Оценка проводилась по 5 балльной системе о плю-

оами, которые принимались •& пол-балла. Средний результат 

оказался равным 4 ,65 балда» Вое это более подробно изложено 

> отатье "К вопросу о направленности ранней специализации 

но борьбе" ( 2 3 ) , 

Продолжая работу а том хе плане В.С.Майсурадяе добился 

исключительного результате. Череа 2 - 3 года после начала ра-

боты я интернате его ученики отели доминировать в республи-

к е . Но итогам работы 1977 гада с смотре Спорткомитета СССР 

ои возглавил десятку хучша тренеров отрены по классической 

борьбе. Сборная команда Груаии, победительница командного 

ервеаства не кубок Советского Союза почти целиком состояла 

иа воспитанников Гвданожогэ интерната. Среди его учеников 

ЙОЛЯТСЯ такие выдающиеся борцы, как четырехкратный чемпион 

/ССР, чемпион шра среди виоией, юниоров, среди студентов и 

взрослых Михаил Саладве, чемпион мира орсди юниоров, побе-

дителе международных турниров Теймураз Лежава, абсолютный 

чемпион СССР Автокдил Ыайоурадве, 2-й призер первенства Ев-

ропы, двухкратный чемпион СССР Иосиф Беришвили, чемпион СССР 

Раид Абраыиивили, пободители ряди международных турниров, 

бывшие члены оборной команды СССР Тамаз Цинцалашвили и Амиран 
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Априамашвили, победители 2 -х молодежных игр Д а ю Кипиапа I 

Важа Багаев и др. 

Эксперимент »тот позволил заключить, что молодые люди 

бистро и, ч"о более важно, "прочно" оовамвают технику борьб , 

еоли процесс начальной подготовки направлен преимущественно 

на овладение техникой. 

В 1978-79 учебном году совместно о Г.Г.Ратиивили был 

проведен еще один эксперимент по практической проверка но-

вой методики обучения броску подхватом. В качестве иопмтуе-

мых были привлечены студенты I курса ГГИФК, специализирую-

щиеся по борьбе в количестве 36 человек. Прием был - одним 

иа зачетных нормативов. В течение 2-5 ыанятнй его научились 

выполнять вое студенты о оценкой "хорошо" и "отлично". Ма-

териал наложен а статье "Сравнительный аналиа броско» под-

хватом" ( 3 8 ) . 

Опиоаяие приемов, указания по методике обучения им, час-

тные методики в той или иной мере помещались во воех подго-

товленных наш пособиях ( 2 , 3 , 4 , 5 , 7 ) . Особенно много их в мо-

нографин "Техника вольной борьбы" ( 8 ) . Этому же вопросу были 

посвящены публикации в оборниках трудов ГГИФК ( 1 6 , 1 7 , 2 1 ) , 

в спортивных журналах и специальных сборниках ( 1 2 , 1 3 , 2 2 , 2 5 , 

26 ,29) и во множестве газетных отатей ( 5 9 , 6 2 , 6 6 , 6 8 , 6 9 , 7 1 , 

7 2 , 7 3 , 7 4 , 7 6 , 7 9 ) . 

Обобщение и анализ этих работ позволили вделать выводы 

об об них закономерностях и оообенноотях обучении приемам 

различных классификационных групп. Вот некоторые иа них! 

Броокам следует учить начинен о главного, обычно, компо-

нента, выполняемого в фаве падения. 11 ораоу же ж падении 

(на мягкий ковер). Обучение беа падения закрепляет непра-
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вильный стереотип, который потом придется переделывать. Стра-

ховка и помощь, осуществляемая тренером, создает психолога-

чески И барьер страха , который йотом приходится преодолевать. 

Лучшая отриховка - поролоновый мат. Последовательность обу-

чения такова - а) безконтактная отработка правильного дви-

жения в фазе падения, б) брооки партнера на поролоновый мат 

о захватом, исключающим ушибы от столкновений, в) выполне-

ние приема о простой твктичеокой подготовкой, г ) броски о 

вариантами захватов я иных тактичешг с подготовок. (Все д е -

лается в обе отороны). 

При обучении сбиваниям рекомендуется такая последователь-

ность» а) оовдание кинетической внерпш (разучиваетоя пра-

вильные движения ногами (по примерам степ-схем) в сочетании 

о наклонами), б) отработка умения воздействия кинетической 

анергией на партнера. Особенно важно добиться полноценного 

воздействия на него весом, в) выполнение сбиванием о такти-

ческой подготовкой, г) выполнение приема в динамике. 

При обучении захватов ног оо стартовыми обличениями» 

в | правильяыэ дейоттия ногами (по примерам степ-схем) в с о -

четании о наклонам, б) отработка стремительных действий 

руками, в сочетании о первой задачей, в) захват ноги н по-

следующие действия (подшагившше, отход, подход, выхватыва-

ние ноги или отрыл партнера от ковра), г ) тактическая под-

готовка обликения, д ) сближение с предварительным ыанеярвро-

в овном. 

При обучении переворотам в портере: а) ооущеотрление 

жесткого фиксирующего захвата, б) создание нары сил о актив-

ным использованием возможностей всех м-:.точных грулп (рук, 

ног, туловища) и собственного веса, в) отр-.ботка порядка 
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последовательных действий а деталях, г ) готовность к быстрой 

омане направления воздействия, д ) тактичеокая подготовка. 

Итогом нашей работы явилось аавершекняя система, отвеча-

ющая требованиям общедидактичесгслх методов обучения, началь-

ной технической подготовке борцов. 
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ГЛАВА Ш 

ДИДАКТИЧЕСКИЕ основы т ш ш к о - ш т и ч в с к о г о 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ БОРДОВ 

Прочность навыка определяется воз полностью применить его 

в практической деятельности, а провести прием против сильно-
• 

го и равного по маотеротву противника, не вводя его предва-

рительно в заблуждение относительно овоих иотинных намерений 

т . е . бее тактической подготовки - задача невыполнимая. 

Технико-тактическое совершенствование призвано решить 

три последовательные задачи{ 

1 . Выработать навыки тактических дейотвий во взаимосвязи 

в техническими. 

2 . Выработать оперативное тактическое мыашение, которое 

обеспечит рациональное к своевременное использование этих 

навыков. 

8 . Научить борца анализировать и сопоотавлять взаимные 

возможности противоборствующих отороп, на этой основе ооо-

тавлять план охватка и прогнозировать возможные его варианты 

Идея овяэи приемов о тактическими подготовками заложена 

в самой природе борьбы, т . к . только при этом условии навыки 

борца становятся прочными и вариативными. Поэтому зотеотвен-

но, что многие авторы так или иначе затрагивали эту тему. 

Еще в 1951 г . ноги было предложено ввести в теорию и практи-

ку спортивной борьбы некоторые принятые в фехтовании способы 

тактической подготовки, такие как "вызов", "обманный приом" 

и др . ( I I ) . Впервые эта о м з ь была о достаточной полнотой 

реализована в 1964 г . в учебном пособии под общем.редакцией 

А.И.Ленца ( б ) . Приемы в нем описывались о тактическими под-



готовкам*. Раздал "техника вольной борьбы", объемом около 

8 п . л . был написан группой авторов С.А.Преображенским, A.M. 

Дякиным, И.И.Алихановым и Х.И.Гиоевым. Тогда еще А.Н.Двнц 

справедливо заметил, что "тактика опориьной борьбы непре-

рывно расширяется * обогащается благодаря деятельности спорт-

сменов и тренеров. Она неизбежно обновляется, если в правила 

соревнований вносятся какие-либо изменения. При атом одни 

тактические действия теряет свое значение, другие , наоборот, 

приобретал)! е г о . Возникают также новые тактические варианты 

Сорьбы". 

В 198I году совместно о Ю.А.Шахмурадовым были вновь пере-

смотрены под зтим углом зрения оредотва и методы тактической 

подготовки приемов.Пррчин для этого было много. 

Накопленный аа эти годы опыт сборной команды СССР, кото-

рый дал богатый материал для обобщения, 2 . Новые правила ( а 

они о тех пор изменялись дважды), естественно отразились на •' 

тактике и в нее были внесеш" определенные изменения, 3 . Необ-

ходимость более четких определений понятий для различных 

гадов тактики охватки и идой тактической подготовки к прове-

дению приемов, т . к . в прежних работах не четко опроделоны 

цели, средства и методика применения каждой из шіх, ке било 

попыток определения ранжира значений различных тактических 

подготовок для мастеров высокой кгалифшеации и для печального 

обучения, U. Б тактике единоборотв есть много общего, ао 

поскольку она зависит от правил, то естественно,что тактика 

борца вольного отиля имеет целый ряд отличий от видов борьбы, 

и-еющих иной регламент, а она в отдельности но разрабатыва-

л а с ь , 5 . В течоние ряда л е т , в основном, Юрий Шахмурадов про-

изводил ю т ось с міси лучших за последнее деоятилетие борцов 
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Советского Союза, при выполнении ими излюбленных технике- > 

тактических дейотвий. Появилась возможность изучить и про-

анализировать зтот материал (380 кинограмм). В результате 

была написана статья "Тактика борца вольного отиля" ( 4 0 ) . 

Первая часть этой работы касаетоя общих положений. Вадача 

тактики определена как "рациональное использование олоих 

возможностей в рамках правил, для достижении победы о воз -

мо мен!шей затратой сил". Эта формулировка подразумевает 

умение сознательно анализировать возможности противоборст-

вующих сторон и в качеотвб вывода, создавать план достиже-

ния победы. Учитывая требования новых правил, главным сред-

ством для реализации тактичсокого плана являетоя вариатив-

ная техника борьбы, т . е . приемы, контроприемы, защиты и так-

тические подготовки и приемы, которые должны применяться в 

совокупноети и целесообразном сочетании о оот&пьными сред-

ствами тактики: силозым, темповым, волевым противоборством, 

А также ловкостью, быстротой, гибкостью, которые обеспечи-

ваю* уопешное применение технико-тактчческих действий. Далее 

определяются задачи, к которым может стремиться борец в схват-

ке : 1: .ращиЕолие преимущества, с тем, чтобы надежнее обеопе-

г, ягрыа и..и добиться чистой победы, удержание преиму-

щества зли, наконец, стремление догнать и парэгнать протйЕ-

к ; : а , имеющего промчу те отво (качество проигрыаа по новый пра-

в д а м на влияет на распределение мэст в приаоиой тройке, п о -

этому иадача "проигриаа схватки о кинимадькам преимуществе« 

проз ,;'.ам вами но рассматривается) . Все эти задачи но 

родиться грзмя способами: натяском, прессингом или г ш в д д -

.яем. Долез приводятся цель каждого из способов ведения по-

единка, оредотва я методика шс применения. В вшяачеиие при-
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Бодитеч примори из оп ІТЦ ВЕДУЩИХ борцов СССР. 

Цель натиска определяется т а к : непрерывными атаках'И 

аспутать , утомить, сбить дыхание противнику и на этом ^они 

осуществить прием. Определяются те из тактических подгото-

вок , которие характерны для натиска . Цоль прессинга ( с т о 

новое понятно в борьбе) не ,-,ать осуществить н а д е т ы й эахв. т , 

по возможности утомить, при этом избежать замечания за п а с -

сивность и оохронить приішуцоство в баллах . Цель вшеиданик-

сохранить силы и преимущество в баллах . Дождать оя атаки п р о -

тивника и на этой фоне выполнить контрпраом. 

Затеи рассматриваются тактические подготовки к приемам. 

Частично они повторяют т о , что были определены ранее , при 

этом в иные из нид вложено дополнительное оодердание, поя-

вились и новые тактические подготовки - например, "внезап -

н о с т ь " . Задача этой тактической подготовки - осуществить 

атаку так стремительно, чтобы противник не успол полноцен- " 

но среагировать . Этому спосг'іу по раїшіру (значимости борцы 

весовых категории от 48 до УО кг оказали предпочтение перед 

другими. Средства внезапности - неожиданные де^отвия бее 

предварительного контакта или со сменой взаимного контакта , 

т . е . изменения неправления действий, либо из относительно 

спокоілого положения, либо оо сменой ритма движения и д р . 

Описана методика применения внезапности,и даны характерные 

примеры из практики выдающихся борцов. Первым по ранжиру 

для борцов полутяжелой и тнколой восовьис катогорий стоит 

тактическая подготовка " у г р о з а " . Содержание ое насколько 

с .жено . "Заставить противника защищаться от обманного при-

ема и па этом фойе осуществить действительный. По этому оп-

ределенно под угрозой нельзя поникать любое угрожающее д е й -
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с*wie (борец ю и дело угрожает жестами, ложными выпадами, 

наклонами) вое ато - оредства другой тактичеокой подготов-

ки - "отвлечения". 3-м по общему ранжиру стоит "повторная 

атака", ее содержание неоколько изменено и формулируется 

так! "неоднократное выполнение приема, иной раз не в полнув 

силу или недостаточно быстро, о короткой амплитудой, пере-

межающееся о выполнением приема со восй енергией" . 4-м -

новый способ, названный "раскрытием", т . е . преодолением пре-

пятствий в виде выставленных вперед рук, упора локтями, г о -

ловой, для проведения захвата и последующего приема. 5 -

"выведение из равновесия", содержание ого осталось почти 6Ö8 

изменения, но увеличилось количество направлений до 10. 6 -

"вызов" - определение его осталось таким же, как это сформу-

лировал в свое время В.А.Аркадьев в статье "Тактика фехто-

вания" (ТиП ФК » 2 , 1949) . 7 - оковывание, 8 . маневрирова-

ние, 9 - отвлечение (содержание его приведено выае) . 

"Разделение тактических подготовок условно. Вое они 

взаимосвязаны и почти никогда не применяются изолировано. 

Одно и то же действие, в зависимости от различной интенсив-

ности или дате выполненное о той же интенсивностью, но о 

другой целью может быть квалифицировано по-разному". Есте-

ственно, что один и тот же прием может быть выполнен о р а з -

личными т а к т и ч е с к и й подготовками (например С. Li ах му радов 

выполняй мельницу с S различными ТП). С другой стороны, 

одна н та ко тактическая подготовка может сопутствовать р а з -

личным приемам (например толчок по шее пред!лзчьом, совме-

щений о тягой за плечо, связывается у различных борцов о 

разными приемами« переводом, захватом пятки, переводом скре-

стным вашагиваниеи, ( ш е е д о м ) , переводом рчвком под плечо, 



пореводом вертумкой на другой руке, броском "мельницей" а 

др. То же можно оказать о рывке под плечо. 

"Опережение" не входит в число тактических подготовок. 

Прежняя формулировка опережении сливается с "вызовом", т о г -

да как "опережение" - ато более быотрое реагирование на олом-

ные, неожиданно юзнинающие в борьба, ситуации. 

Третья часть статьи относитоя к определению вчачений 

тактических подготовок, методом анкетирования. В качестве 

экспериментов фигурировали 51 членов сбопной команды СССР по 

тыльной борьбе обравца 1981 г . (среди них и заслуженных 

каотеров спорта СССР). Они были разделены на 3 группы ( с о г -

ласно рекомендации Г.С.Туманяна и Э.Г.Мартиросова, 1976) по 

весам 48-62-20 человек, 68-90-22 человека, 100 и выше 9 ч е -

ловек и 15 тренеров оборной команды, орэдн них 13 яаолукек-

кых. 

Перед борцами ставились 2 вопроса: I . Как распределяют-

ся по значению ТП в вашей личной практике? 2 . Какие ТИ чаще 

применяют ваши противники? Перед тренорами также ставились 

2 вопроса: I . Какова последовательность значения различных 

Т(1 для сборной команды СССР? 2 . В какой последовательности 

надо их осваивать в учебно-тренировочном процессе? 

Анализ мнений показал , что! 

1 . Предпочтение, отдаваемое тем или иным тактическим 

подготовкам, - индивидуально. Об этом овидетольотвует тот 

факт, что вое идеи таковых, иоключая "отвлечения", имеют 

своих сторонников, которые ставят их по значимости на пер-

вое место. При этом "внезапность" в 23 случаях, а "маневриро-
» 

ванЛе" только в 7 -ми. 
2 . Тренеры и борцы различных весовых групп тоже не имеют 

единого мнения. 



- 45-

3 . Несмотря на эти различия, первые 5 тактических под-

готовок имеют небольшую разницу в среднем балле (частное 

от оуммы мест) от 3 до 4 . 4 4 . Следовательно все эти подго-

товки близки по значению. Об этом хе мояно судить по сумме 

количества первых трех мест. "Внезапность" - 6 1 , "Угрова" -

58 , "Повторная атака" - 55, "Раскрытие" - 46 , "Выведение 

из равновесия" - 49 . 

4 . Остальные тактические подготовки также имеют неволь-

ную разницу по среднему баллу - от 6 .18 до 6 . 8 5 . Здесь т я -

желовесы ставят на 6 место "отвлечение", тогда как оотальные 

- "вызов". 

5 . Экспертные оценки тренеров, отражающие их мнение о 

порядке обучения существенно отличаются. Они оказались т а -

кими« 1 - 2 - раскрытие и выведение из равновеоия, 3 - манев-

рирование, 4 - угроза , 5 - внезапнооть, 6 - оковывание, 7 -

повторная а т а к а , 8 - вызов, 9 - отвлечение. 

Вопросам тактики борьбы и тактической подготовки приемов 

были посвяионы и другие наши исследования и наблюдения, ко-

торые публиковались в соответствующих главах учебных посо-

бий ( 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 ) , в журналах или в виде тезисов ( 1 1 , 1 2 , 

2 5 , 2 6 , 2 7 , 2 9 , 3 3 , 4 0 , 4 2 , 4 9 ) , в газетах ( 6 5 , 7 0 , 7 8 , 8 0 ) . 

Следующим этепоы в работа иод технико-тактичеоким с о -

вершенствованием было создание "кустовой системы" объедине-

ния приемов в комбинации, т . е . последовательно выполняемые 

приемы, каадый из котор.ас может достичь цели, при этом при-

чиной для проведения второго - является защита от первого 

иа них. 

Последовательная овлз» технико-тактических элементов в 

классической и вольной борьбе в той или и:юй мере отражалась 
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у многих авторов, начиная о 50-х годов (А .З .Катулич, І .Фель -

дек,1952$ Матура Папп,1955| 0 .Синеус ,1955) . Совершенствова-

ние техники естаственно стииулировано развитие этих в з г л я -

дов (і і і .Сасахара,І960; А.Н.Ленц,х960| 1962; Х964» С.А.Прео-

брзженский, А.и.Дякин, А.А.Ксшмановский, 19С4| Ф.Капрал, 

Г.Кал, К.ІіінеИдгяь, Р.Ивард, 1У64| Т.иаккенен, Д.Драпу, М. 

Діекоон, 19661 Ф. Коми ге , 19681 А. Е. Воловик, 1Э70| П.Фриш, 

1974» В.П.Кожарский и Н.Н.Сорокин,1974| Н.Ы.Голдовский, 

ІУ76; Н.К.Галковский и Ю.А.Иахмурадов, 1981 и д р . ) . 

Наиболее глубоко о 1955 г . зтот волроо разрабатывал 

Райко Петров, который, также как и мы взял ва основу исход-

ный захват и создал алгоритмические схемы на материале 

нескольких приемов. 

Идея "кустов" зародилась в связи о тем, что мчоголет-

н.ие наблюдения и изучение технико-тактической подготовки 

борцов вольного стиля показило, что борцы выоокой квалифи-

кации отличаютоя от других по раду признаков! I . Они упор-

но стремятся к излюбленному захвату , который выполняют р а з -

личными опоообаии (или тактическиш подготовками) о высокой 

ТОЧНОСТЬЕ и стабильностью. 2 . Выполнив такой захват они, 

как правило, добиваютоя выигрышных баллов или победы. При-

чем приемы избираются в зависимости от завдтных действий 

противника, в результате которых в какой-то момент мо^ет 

возникнуть вкгодная динамическая оитуация для их проведе-

ния. Такое технико-тактическое соодикенае мы назвали "куо-

том", и з - з а внешнего сходства о таковым при его г р е ч е с -

ком изображении: опособы достижения захвата можно уподо-

бгть корннм, вахват являегоя как бы сзлолом, от которого 

расходится, подобно ветвям, атакующие действия - загдиты 
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о і нее її последующи* приемы атакующего. Подобные куоты имеют 

постоянную тенденцию к росту и разветвлению. Это происосодит 

в результате совершенствования защитных дейотвий и их твор-

чеокого преодоления со стороны атакующего. Еотвеотвенно, что 

в каждом куоте объединены опособы действий многих поколений 

борцов* 

Результаты з той работы публиковались в виде отдельных 

статей к разработок, в журналах к в виде теаиоож ( 1 3 , 2 7 , 3 1 , 

3 2 , 3 4 , 3 9 , 4 9 , 5 0 , 5 3 ) , в гааехах (58 ,63 ^ 7 , 8 1 ) . 

В вавериенном виде »та работа наложена в монографии "Тех-

ника вольной борьбы" ( 8 ) . Основными предпосылками для нее 

явились мысли о том, что технико-тактическое совершенство 

должно включать целый комплеко взаимосвязанные элементов, 

каждый иа которых доводится до высокой степени автоматизации. 

Чем »тих элементов больше, тем выше потенциальные возмож-

ности борца в »том план». Свявь »тих элементов может носить 

характер различной отепени подчиненности, однако, во всех 

случаях, она должна быть прочной и вариативной - ж алгорит-

ма, объединяющем последовательные реплики соперников. Дости-

жение такой взаимоовяви - еще не использованный резерв для 

повышения технико-тактического маотерства борцав вольного 

стиля" . 

В основу кустов были положены следующие захваты! 

В стойке: I . ноги (голова относительно противника - с п е -

реди) , 2 . но»« (голова оо'оку), 3 . руки двумя руками, 4.руки 

двумя руками сбоку, 5 . руки под плечо (противник захватыва-

ет при атом руку снизу или туловище), 6 . руки под одноимен-

ное плечо и запястье другой руки, 7 . рывок под племо, 8 . вей 

и плеча, 9 . ней о плечо» сверху, 10. вой (плеча) и бедра , 
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нирко» под плечо« II« туловища к плеча, 12. туловища (туло-

вища о рукой) сзади. 

В партере: I . ноги в стойку« 2 . яог, 3 . руки на ключ, 

4 . Обратный захват предплечья« обвив или зацеп ног, 6 . з а -

хват или зацеп под плечи (плечо)« 7 . туловища сзади-сбоку» 

о дополнительными захватами ноги или ру.ш. 

Во встречной борьбе (на четвереньках) I . шеи о плечом 

сверху» 2 . ноги (голова опереди), 3 . н о ш (голова обоку). 

Следует отметить, что около 28£ воего объема раздела 

техника в отойке уделено способам захватов яог и связанным 

с этими захватами перепетиям борьбы, ране» очень мало раз-

работанным. 

Куоты получились а» одинаковыми и по форме к по количес-

тву объединенных в каждом Н8 них аломенто» техники. Например 

куст I имеет следующие разделы! а) ситуация перед сближением, 

б) опособ сближения и захвата ноги, в ) создавшаяся пооле 

этого ситуация, г ) способы ;.;;йотвия атакующего борца. Далее 

разбираются способы дейотвия контратакующего борца; д ) контр-

атака предварительная до вахватаї "ситуация", "контрприем", 

в ) до отр-'ва ноги от ковраї "ситуация", "контрприем", я ) по -

сле отрыва от ковра! "оитуация", "контрприем". Воего в кусте 

объединены 55 технических действий. Во втором кусте , также 

связанном о захватом йог , объединено 35 техначзоких д .Лствий. 

В кусте й 4 ( з ахвата руки двумя руками сбоку) иные р а з -

делы! а ) опособ осуществления захвата (5 вариантов) , б) в о з -

можные контрдейотвия противника (8 вариантов) , в ) создавшая 

Пч,оле этого ситуация, г ) действия атакующего борца ( 2 0 ) . Вое-

го 33 технических Д Є Й 0 Т В И Й . 

Другой пример. Поскольку захват руки под плечо легко осу-
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Чиствить и при этом оба бор 4-і имею* примерно равные возмож-

ности , иуэт № 5 и м е л така» раздели» а ) ситуация после з а х -

вата« б) прием і борца,захватившего руку под плечо ( 8 ) , в) с о -

вдавааяоя ситуация, г ) приемы а коитрприемы противника, з а -

хватившего плечо снизу шы туловище ( I I ) а т . д . 

Кусти в партере поотросіш несколько иначе , т . к . адссь 

борьба неравноправная (нижнему вичинить атаку практически 

невозможно) и важное значение приобретает борьба ва пи годны II 

в а х в а т . Например, к у о і , овяванный о обвмвом ног* м аацопом 

«ог, раздидоя так» в) ояоообы выполнения обвивш ( 5 ) , б) и о -

ходное положение (после обвива) , в ) ситуация , г ) приемы а т а -

кующего борца ( 1 8 ) , возможные защити и коитрприемы ( в ) . Во 

встречной борьбе , гае оба борца равноправно атакуют, строго 

г о в о р я , к у с т а не получается . Здесь взаимные реплики имеют 

форму в и г э а г а . Такого рода борьба до с е г о времени никем не 

аналяаировалиоь и ве опиоквалась» Три ее куста вобрали белее 

60 алеисштов техники. Воего в работе приводятся более 500 

атакующих и контратакующих действий . 
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ГЛАВА ЦГ 

ТЕХНИКО-ТАКТИЧЕСКОЕ С&ШЕНСТВОВАНИВ ВО ВЗАИМОСВЯЗИ 

С ОСТАЛЬНЫМИ СТОРОНАШ ПОДГОТОВКИ БОРЦОВ В ШЮГОДЕТНЕМ 

ПЛАНЕ 

В предыдущих главах, в соответствии с общедидактическии 

требованиями, были определены последогнтелыше задачи педа-

гогического процеоса по спортивной борьбе, было разработано 

его содержание, определены закономерности этого процесса, 

выявлено своеобразие в реализации принципов обучения. Однако, 

ДЛЯ полноценного И успешного протекания уЧебНО-ТрОНИрОБОЧНО-

го процесса образовательные, воспитательные и оздоровитель-

ные задачи доланы быть взаимосвязаны в системе многолетней 

подготовки.Этому вопросу поовящены несколько работ ( 1 , 1 2 , 2 4 , 

3 6 , 3 7 , 3 8 , 5 4 ) , а также журналы и формы планирования ( 5 5 , 5 6 , 5 7 ) . 

В статье "О структуре учебно-тренировочного процесса по ' 

борьбе" (36) говорится о том, что "из воох последовательных 

задач учебно-тренирозочного процесса по спортивной борьбе 

наименее согласованным вопросом являетоя отруктура трениров-

ки" . Это доказывается анализом многих несогласованных между 

собой планов сборных команд и индивидуальных планов членов 

сборных команд СССР по вольной и классической борьбе и о т -

сутствием материалов по этому вопросу в учебниках и учебных 

пособиях.' Затем доказывается, что общепринятый показатель 

"сродней интенсивности" не информативен и что в структуре 

учобно-тренировочаогг процесса виды тренировочных работ, нап-

равленные на развитие тах или ииых двигательных качеств и 

формирование навыков, должны планироваться- раздельно, а пе 

о Сведи и я ть с я в общем сонатин общефизической подготовки, куда 
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входи* развитие воех двигательных качеств и специальной под-

готовки - объединающее и обучение и отработку и все виды 

схваток равной целевой направленности и интенсивности. 

Очевидно такоэ разделение не ориентирует тренера в воп-

росе о том, какую долю из атого общего времени нужно исполь-

зовать на развитие общей или специальной выносливости, какое 

внимание уделить развитию силы и др . Так же, как нет ориен-

тиров на то , околько времени уделить на обучение технике, на 

технико-тактические олявки - "отработку", на схватки различ-

ной целевой направленности и интенсивности. 

Далее приводится и подробно аналкэируетоя пример более 

совершенного в атом смысле плана. Оообое внимание в отатье 

уделяетоя вопрооу технико-тактического совершенствования, в 

чаотности "моделирования", т . е . специальной подготовки бор-

ца против конкретного противника. 

В другой статье "О становлении технико-тактического мас-

терства" (39) рассматривается вопроо "систематической" пос-

ледовательности в возраотном аопекте . Материалом для нее пос-

лужили» а) анализ подготовки к а ш х лучших борцов - великолеп-

ных исполнителей технико-тактических овлзок, б) примеры иа 

практики других видов спорта, в) идои общей педагогики, г ) б е -

оеды с тренерами, д) анализ литературных источников, е) при-

мер работы Глданокого интерната. 

Проблема »та сейчас необычайно важна и о теоретической и 

о практической точек зрения. За последние годы этой теме в 

той или иной мере посвящали свои работы многие специалисты 

(Г.С.Туманян, 1969,1970$ В.В.Кузнецов, А.А.Новиков , І97І , І975 | 

Е.М.Чумаков, СЛ.Ионов , 1978; А.М.Дякин, Ш.Т.ІІеврегдинов, 19801 
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Н.М.Галковакий, С.М.Шохмурадов, 1981 и д р . ) . 

В вопрос© о сиотемо подготовки борцов тренеры придержи-

ваютон различных убеждении. Воспитатель целого ряда выдаю-

щихся борцов в гор.Грозном Деги Багаев очитает, что надо 

начинать занятия о робнташ примерно о 17-летнего воэриота. 

"Такие молодые люда уже точно определили овои интереоы, рабо-

тают о большой оамоотдачей, не боятся трудностей. Отсев из 

них минимальный". Его воспитанники (Салман Хасимшсов, Мого-

мад Магомедов, Асланбек Бисултанов и д р . ) , не отличаяоь вы-

сокой техникой, 8а счет отличной физичео;;ой, волевой подго-

товки и рациональной тактики достигли высоких результатов . 

Другой тренер Гранит Иванович Таропин, воспитавший отли-

чающихся более высокими и стабильными результатами братьев 

Анатолия и Сергея Белоглазовых, (которые овоей борьбой, о 

применением огромного разнообразия технических средств опро-. ' 

воргают, пока в качестве исключения, мнении большинства уче -

ных и тренеров о необходимости ограниченного репертуара при-

емов для борца. Они полагают, что овладеть многими приемами 

до такого уровня, чтобы их возможно было бы применять в схват -

ках, чрез, лчайно трудная, если не невозможная з а д а ч а ) , рао~ 

оказьшает.как они достигли столь исключительных результатов. 

"Они пришли ко мне 13-летними худыми подростками и весили 

26-27 к г . В овязи о таким малым весом их не допускали долгое 

время на соревнования. Вот мы о ними и изучали технику в 

течение 3-х л е т . Зто заложило в них основу последующих успе-

х о в " . 

Удивительно многообразный, в творчооком плане, борец 

Заур ШЬкриладзе также начал заниматься борьбой, когда вес 
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его не превышал 26 к г . Он был олабнм и искал путей преодоле-

ния овоих сильных противников в технической и тактическом 

превосходстве ( 2 6 , 2 7 , 8 0 ) , Между, приведенными выше, двумя по-

лярными точками зрения имеется целый спектр промежуточных 

мнений других тренеров. Исходя из того факта, что за послед-

нее время появились отлично подготовленные в техническом пла-

не борцы вольного стиля, которые уже в 18-19 л е т достигли 

вершин в спорте ( т е же братья Анатолий и Сергей Белоглазовы, 

Сослан Андиев, Санасар Оганесян, Магомедгаоан Абушев и д р . ) , 

принимая во внимание общее омоложение спорта, примеры других 

видов спорта , где техника играет решающую роль (например гим-

насты Александр Дитятин или Юрий Королев уже в 18-лотнем в о з -

расте достигли выдающихся реэульяатов. Один отал чемпионом 

Спартакиады народов СССР, другой - чемпионом Европы, не г о -

воря уже о девушках, таких как Ольга Бичерова, ставшая в 15-

летнем возрасте абсолютной чемпионкой мира). Учитывая новые 

правила, которые требуют насыщенных техническими элементами 

поединков, т . к . именно.они делают борьбу привлекательной и 

эрелищной, чему "ФИЛА* придает тетерь большое вначсшие, а т а к -

же практику Глданского интерната, где большое количество вы-

пускниксв - борцов классического отиля дост. .-ли выдающихся 

результатов, мы отоим ка точке зрения ранней специализации, 

аде основное внимание а первые годы должно быть направлено на 

.овладение техникой борьбы, технико-тактическим мастерствон. 

Далее мы прослеживаем 7 уровней овладения навыком в едино-

борстве. Первый уровень характеризует умение провеет,і приек 

в обе стороны без заметных ошибок. Учебным материалом для 

него служат честные методики обучения. Выполнение того ке 
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приема о тактической подготовкой- второй уровень. Учебный 

материалом для него является "тактика борца вольного стиля" . 

Третьи!! уровень - это умение использовать защиту противника 

от первой атаки для проведения еторой. Это удел высокого 

наотерства. Учебным материалом для него является "кустовая 

система" обьединеиия приемов. 4-й уровень - это отработка 

изученных на 3 и 4 уровнях технико-тактических дейотвий о 

тем, чтобы борец мог применять их в обусловленных схватках, 

5-й уровень - "моделированге". Иод этим подразумевается уме-

ние борца анализировать и сопоставлять возможности противо-

борствующих сторон и на этой основе заранее соотавлпть т а к -

тический план схватки, прогнозировать возможные варианты, а 

так же отработка этого плана в учебно-тренировочных и трени-

ровочных охватках. 

Больше всех оведенай о противника может сообщить сам бо- . 

рец, т . к . многое из того , что он ощущает трудно или невозмож-

но проследить визуально. На гоП|х>о о том» "почему тебе неу-

добно о иим боротьоя?", обычно удается получить подробные 

ответы. К моделированию полезно примокать действующих опыт-

ных борцов, которые, о одной стороны могут играть роль "МО-

доли" , а о другой найти и подсказать правильный двигательный 

ответ . Интерооно отметить, что па поиск таких ответов порой 

уходят годы, а ответ оказывается удивительно простым, ,ак бы 

лежащим на поверхности. Примеров точу множество. Прооиходит 

это потому, что поиски ведутся келейным путем, без знания 

биомеханики борьбы. На атом уровне долаон происходить отбор, 

а $ дальнейшем и дополнение из большого обьема техякко-так-

ТИЧЄСІСИХ средств наиболее подходя ИЗ го для данного борца р е -

пертуара, осуществляется разработка новых вариантов такти-



55 -

ческах подготовок к излюбленным приемам, б-й уровень -

умеиме в^сти охватку о больно!; долей ответотвонности, когда 

тренеры должны р е ш и » , кто же сможет лучше проявить оебя 

в рядах сборной команды? Контрольная схватка обычно ведет л 

о противником, который прекрасно знает сильные и слабые с т о -

роны борца, ко именно такие противники, обычно, встречаются 

между собой на крупных соревнованиях. Только в условиях, 

когда оба борца яедут беокомпромнсний поединок, можно оудить 

о дейотьоннооти технико-тактического арсенала. 

Неконец, ? -й уровень подразумевает умение реализовать 

во<5 имеющиеся навыки и возможности в крупных ответственных 

соревнованиях. Правда бывают и такие случаи, когда борец 

прекрасно проявляет себя на первенстве СССР, но на между-

народных соревнованиях не выдерживает слишком большого пси-

хологического напряжения. 

Вое ати уровни четко проолвживаются в практике. 

Есть немало генетически одаренных, о развитой ловкоотью 

борцов, которые вое ати уровни проходят о необыкновенной 

легкостью, демонстрируя удивительные образцы техники на 

само*! высоком уровне. Они подобны композиторам, исполняю-

щим свои собственные сочинения. Это творцы техники. Они 

обогащаю* ароеная технических средств борьбы. Но из того 

-.кта, что иным удается (как Моцарту в музыке) овладевать 

техникой непринужденно и бэв труда, нельвя ату важную сторо-

ну подготовки борца пускать на самотек или рассчитывать на 

принцип "преемственности*. 

Разбор этих вопросов неминуемо приводит нао к олодувщой 

проблеме» как и какие и» перечисленных уровней овладения тох-

н**о-тактически« мастерством и в каком объеме, относительно 
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общего объема всей учебно-тронировочно« работы, должны об^с 

печиватьон з возрастном аспекте дли ооздиния стройной оно-

темы тохнико-тактичеокой подготовки борцов7 

Ни предложили эмпирический, такого роде план. Органи.-а-

дия работы но этому плану и его корректировка - дело буду-

щего. сто одна иэ попыток упорядочить всю сиотмму подго-

товки борцов в возрастном аспекте , увязывающая технико-

тактическую подготовку о развитием и совершенствованием 

двигательных качеств . 

Анализ ориентировочного учебно-тренировочного струк-

турного плана в верхней его части показывает, что в систе-

ме технико-тактичеокого совершенствования должны соблю-

даться определенные закономерности,а именно: I . для полно-

ценной такого рода подготовки необходима своевременная (по 

возрастному критерию) и последовательная проработка всех 

семи уровней. Игнорирование одного из них, чаще всего , в л е -

чет аа собой в итоге недостатки по этой части; 2 . недора-

ботка в X и 2 уровнях, на которые долано уделяться особое 

внимание в ранней отадии подготовки не могут, как правило, 

восполниться, т . о . им можно научить, но они не пероіідут 

»последствие в высший уровень, 3 . Изучение элементов т е х -

ники о их тактической подготовкой должно в оснорном закан-

чиваться к 17 годам (А.А.Новиков, 0 . П а ш к о в , 1973) . 2-й и 

3-й уровни должич все время закрепляться на 4-м, а затем 

на последующих уровнях. Как показал опыт, сначала полезно 

делать это в учебных схватках о обпзателншм включением 

определенных приемов, по типу обязательной программы у фи-

гуристов; 4 . При повышении квалификации вое большее время 

уделяется моделированию; 5 . Технико-тактичесное совершен-
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отвование положительно влияет на специальную выносливость 

Оорца, т . е . позволяет болое економно расходовать его по-

тенциальную энергию, создает базу для оптимального Так-

тического плина против различных противников. Учебные схва-

тки, в зависимости от их насыщенности техническими элемен-

тами и темпом могут проводиться на любом, необходимом в 

донный момент борцу, уровне интенсивными. 

Анализируя план в целом, нельзя но заметить, что общее 

время на технико-тактичеокое совершенствование о повншешк 

квалификации борца, растет , но в процентном отношении к 

общему времени уменьшается. Это овязано о необходимостью 

вое большего повышения уровня атлетизма, т . е . качеств, к 

которым современная борьба предъявляет очень высокие требо-

вания. 

Настоящий план, естественно, не применим, окадем.для 

борцов 17-18 летнегэ возраста , не имеющих систематической 

подготовки с раннего возраста , особенно по верхнему разде -

лу . В этих случаях надо составлять план применительно к 

квалификации наличного ооотава команды. Такого рода план 

нами был разработан и опубликован ( 3 6 - 3 7 ) . 

В заключение в статье сказано: "Общий объем, полоиитель-

но влияющий на уровень тренированности, зависит от работо-

способности борца, основным объективным показателем кото-

рого, в ііастон іее время, является уделышй уровень КПК. 

Один и тот яе объем работ" моает быть для одн:іх оптималь-

ным, для других недостаточным, а для иных и вредным. К 

этому вопросу должен быть индивидуальный подход. Поэтому 

часы, приведенные в плане, могут олукить лишь ориентиром, 

отражающим современные, довольно висоїсяе на сегодняшний 
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4<мъ, уровни Hui'fy8ки. Тренеру, коториИ оообраэуитои о 

мнением врачи, физиологи, a подчас и психолога, представ-

ляємся по атому вопросу широкий дииповон оптимальних рэ~ 

иєниіі нч кааддй а,«ун»Й. 
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в ы в о д ы 

І . Нами разработаны дидактичеоки* основы начальной 

технической подготовки борца, Ь райках решения »той проб-

лемы! ^ 

1 . был преодолен формальний, ограниченный подход к 

обучению технике борьбы} 

2 . разработаны вопросы качественного биомеханического 

анализа борьбы, в результата чего появил сь возможность 

более полноценной реализации принципа сознательности и «к 

тивнооти в обучении, о этой же целью предложена форма ор-

ганизации занятий "в парах", когда каждый яэ партнеров по-

переменно выполняет роль инструктора! 

3 . предложена методика комплексного анализа и обучения 

технике борьбы, включающая разработанный нами метод "не-

посредственного контакта" , основанный на активном исполь-

зовании сигналоз мохаиорецопироь, что раоширяот возможно-

сти реализации принципа наглядности. Этой же цели служит 

использование степ схем (следов перемещений ног) при обу-

чении сбиі мши и обличениям} 

4» предложены дидактически обоснованные частныэ мето-

дики обучения наиболее трудноусваиваемым приемам борьбы 

(белое 2 0 - т и ) , позволяющие в точение 1 -5 занятий оовоить 

любой из них до уровня умонкя. Таким образом расширились 

границы доступности в обучении. Эти методики апробчрованы 

в педагогичеоких экспериментах и на практике с обадм охра-

том болое 2250 человек, со 100^-ым полозительным эффектом. 

Они предотавлявт собой систему подводящих упражнений поде-
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бранных о учетом характерных особенностей обучения различ-

ным классификационным группам приемов} 

5 . експериментально и практически показано положитель-

ное значение раннего и насыщенного овладения техникой борь-

бы. 

П. Разработаны дидактичеокие основы гехнико-тактичео-

кого совершенствования борца вольного стиля, своеобразие 

которых определяется комплексом психологических, биомеха-

нических, педагогических и физиологических факторов, х а р а -

ктерных для данного вида опорта. В плане решения зтой про-

лемм: 

1 . определены последовательные задачи совершенствования, 

а именно» I . изучение связок приемов о тактическими подго-

товками, 2 . отбор индивидуального репертуара технико-так-

тических действий и его отработка, 3 . изучение отбор и о т -

работка индивидуального репертуара комбинаций приемов, 4 .мо-

делирование охваток о конкретным противником} 

2 . в качестве учебно-методического материала для реше-

ния первых двух задач предлагается разработанная нами (в 

соавторстве о Ю.А.Шахмурадовым) "Тактика борца вольного сти-

л я " . Ооновой для него явилооь изучение330 кинограмм, от -

снятых о членов сборной команды СССР при выполнении ими из -

любленных технико-тактических дейотвий, а так же длитель-

ное наблюдение за ними на соревнованиях. 

В результате решения этих вадач борец приобретает нам.:-

ки овязк технических действий о тактическими подготовки»/ , 

что способствует развитию оперативного мышления, основан-

ного на прогнозировании ответных действий противника. 

3 . в качестве учебно-методического материала для реше-

ния третьей вадачи предлагается монография "Техника яоль-
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иой борьбы", где более 500 технико-тактических действий 

разделены по признаку изначального эахвата на 22 куста . 

Каждый куст объединяет технические действия в алгоритми-

ческие цепи. В кустах объединен! от 5 до 16 таких цепей. 

Зга работа выполнена на основе изучения, обора и анали-

за технико-тактических действий многих поколений наиболее 

техничных борцов вольного стиля. В результате решения этой 

задачи борец овладевает комбинационным стилем борьбы; 

моделирование развивает умение борца анализировать 

и оопоотовлпть свои возможности о возможностями предпола-

гаемого противника, составлять на этой основе тактичеокий 

план схватки, прогнозировать возможные ее варианты, а так 

же практически отрабатывать тактический план в специаль-

но организованных для этой цели окватках. 

Учебно-методическим материалом для моделирования явля-

ется содержание "Тактики борца вольного стиля" ч "Техники 

вольной борьбы", исходные да: іие для моделирования получа-

ются от разведки и наблюдений за будущим противником. 

Ъ1. Нарушение последовательности обучения и совершенст-

вования или подмена этого процесса "натаскиванием" не мохе» 

быть , как показывает практика, впооледотвие восполненно и 

становится преградой,препятствующей дальнейшему совершен-

ствованию борца. 

ІУ. Для правильной организации учебно-тренировочного про-

цесса необходима оистема, где образовательные задачи пзаи-

юевязаны с воспитательными и оздоровительными. Изучение 

пл .нов учебно-тренировочной работы коллективов различной 

квалификации и возраста дало исходный материал для разработ-

ки эмпирического плана многолетней подготовки борцов, как 
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ооновм для более полноценной реализации оиотеметичеокой 

пооледоиателыюсти в этом деле. 
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Основные положения диссертации били изложены РЙТОрОМ и 

следующих опубликованных работах і 

отдпльньв иягнния 

1. ІІрОГр'ММП ДНЯ СПОрТИПШ'л ОвКЦИГі ИОЛГЧКТИВОВ по вольной 

борьбе, "ТяС", Моопва; 1954, 2 , 8 п . л . (при участии А.О.Карапе-

тяно) . 

2 . "Борьба вольная", учебное пособие для роботи о начинаю-

щими, "і-иС", Москва, 1956; 12,7 п . л . 

3 . " L u p t q I ' b e r q " учебное пособи; для вянятий с начи-

нающими, Бухарест, 1957, 15 ,5 п . л . (на румынской я з ш а ) . 

4 . "Больная борьба", учебное пособив для сельских коллек-

тивов, "С'ИС", Москва, 1957; 7 п . л . 

5 . "Вольная борьба", учетное пособие для с п с р т с т ч о в р а з -

рядников, "!иС", Москва, 1 9 ; ) : Г.3,1 п . л . 

Є. "Спортивная борьба", учетное поосбис для тренеров. 

Розцол "Техника вольно;' бор^бц" (с J -мя апторшки) "*яС", Moo« 

па, 1964, 8 п . л . 

7. "Рольная борьба", учебчия для спортирных ВУГов (с S-vh 

соавторами) "Гвиптлеба", Тбилиси, 1070» 2 0 , 5 п . л . па грузин-

ском язык . 

3 . "Техника вольной борьбу", монография, "ТаС", Москве, 

1977; 13 ,о п . л . 

'атеряалы в сборниках трудов, специальных 
сборниках и спортивных журналах 

9 . Изменение основного механизма метания гранат в эаг".сп-

u сти от угла местности и наклона опоры металла", "їиіі Л1" ." 3, 

Москва, 1949; 0 , 6 п . л . 
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10. Харлиапяев А.А, "Борьба "Самбо" "ТиГІ Ш " , » 12, Моск-

ва, ІУ50; 0 , 4 п . л . 

11 . "Сої ершенствовать обучение техніше кляосичеекой борь-

бы" " Ш Ж" М 2 . Москва, 1951; 0 , 5 п . л . 

12. "О спортивной технике я путях ее СОЕОрЩеНСТВОВШШя" 

"Тиіі ФК" № І , Москва, 1932» 0 , 5 п .л . 

13. "Творческий поєдинок" " їизнультура н саорт" , :• З , 

Москва, 1952і 0 , 4 и . л . 

14. "Дерзвод в партер васисоа" "Физкультура и спорт", Л З, 

Москва, 1952; 0 , 2 п . л . 

15. "Анализ техники бросков назад в влассичеоно;! борьба, 

раьработка и экспериментальное исследование", автореферат дис-

сертации моего аспиранта 5б,Г.Окрошидэе. Щ Ш Ш , Москва, 1959; 

1 п . л . 

1С. "Методика обучения обачаниш в борьбе". Груда Г Ш Ж , 

Тбилиси, 1959» 0 ,45 п .л . 

17. "Методика обучения вертушкам Б опортквноП борьбе", 

'Груды Г Ш К , Гбикиси, ІУ62; 0 ,4 п . л , (в соавторстве о М.Г.Ок-

роишдзе). 

18. "Координационные отношения мехду различными группами 

мииц у боксеров". Труда Г Ш ® , Тбилиси, І963 ; 0,сі п . л . (о тре -

мя соавторами). 

1Э, "О методике изучения и соворшенсгьованяя ТЄЯНИХЙ 

спортивной борьбы" "ТШІ Ж" Л 2 , Москва. І9>34, 0 , 2 5 п . л . (в 

ооевторстве с М.Г.Оярояидэе). 

20 . "К вопросу о программировании сонершонстковачая тех -

ники в ихаосичеоной и вольной борьбе" "ФиС", сборник "На бор-

цовой ом ковре", Мооква, 1939, 0 , 3 п .л . 



- G6 -

І . "Air аз вылолнешт надрываний ари броске арогибск/", 

.руда Г и Ш , Гбилиси, 1570 , 0 , 6 ц . л . (в соавторстве с О.И. 

т а д з е ) . 

2 2 . "Анализ ві-полниііия нак* впыяЬ при броске прогибом" 

ЧиС" сборник "Спортивная борьба" , осквя , 1971, 0 , 5 л . л . 

(в соавторстве о О.И.Эгацзе) . 

2 3 . "К вопросу о направленноегч ранней специализации по 

борьбе" . Сборник трудов ГГИLK, Ібилиси, 1073, 0 , 4 п . л . ( с дву-

мя coaBTop.ii/a). 

2 4 . "О некоторых формах планирования и учета объеча и ин-

тенсивности тренировочных нагрузок в опортивноП борьбе" . Сбор-

а / и трудов ГГИ.'.К, Тбилиси, IV73, 0 , 2 b п . л . (в соавторство о 

М.Г.Окроашдзе). 

20 . " іодниепосная птаип" , ":иС" сборник "Спортивная борг, 

бп" , Москва, I Л>\; 0 , 3 п . л . 

2 6 . "Обратная в е р т у ш а ^-іура ІЛокрилсдзе? ( " и С " , сборник 

"Спортивная борьба" , V.ОСЙВО, L074; 0 , 2 п . л . (в соавторстве с 

и.Г,Окропшдзе). 

2 7 . "Вольная борьба ъ Грузии", "і-иС", сборник "Спортив-

ная борьб " , Москва, 1975; 0 , 3 п . л . 

2 8 . "Необходимое в борьбе" , ";.:артБе", зурн ал І 2 , Тбили-

си, I J 7 6 ; 0 , 4 п . л . (на грузинском языке) . 

29 . "Один из обогнавших гремя" , "ОиС", с б о р а м V p a t c r t o 

богатырей", Москва, i4J76; 1 , 1 п . л . 

30 . "Забалваителнят бореи Роман Руруо" . Сборник "Братство 

на боготчри" . Соївя , I07G, О , J п .Л . (НЕ болгарское я з а и с ) . 

31 . "Что такое коротшії прием?", " !ЕС" , сборник "Спортлв-

нгч борьба" , Москва, 1У?;>; 0 , 3 п . л . 
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32 . "Технико-тактическое пасторство борцов вольного сти-

л я " , "ФиС", сборник "Спортивная борьба", Москва, Х977; 0 , 7 п .л 

33 . "Трактат о тактике" , "ФиС", сборник "Спортивная борь-

б а " , Мооква, 1Э78, 0 , 6 п . л . 

34 . "Задачи и втюды вольной борьбы", "ФиС", сборник 

"Спортивная борьба", Москва, 1978; 0 , 6 п . л . 

35 . "Частные методики обучения сложным приемам", "ФяС", 

сборник "Спортивная борьба", Москва, 1979; 0 , 8 п .л . 

36 . "О структуро учебно-тренировочного процесса по борь-

бе", труды Г Ш К , Тбилиси, 1979; I п .л . 

37. "Из практики работы грузинской республиканской 1ШЗСМ 

по борьбе", "ФиС", сборник "Спортивная борьба", Москва, 1900; 

0 , 5 п .л . 

33 . "Сравнительный анализ бросков подхватом", "1>иС", 

сборник "Спортивная борьба", Москва, 1931; 0 ,4 п . л . (в соав-

торстве с Г.Г.Ратишвили). 

39. "Становление технико-тактического мастеротва по 

борьбе", "ФиС", сборник "Спортивная борьба", Москва, 1982; 

0 , 5 п . л . 

40 . "Тактика борца вольного стиля", труды Г Ш К , Тбилиси, 

1902, 1 , 3 п . л . ( в соавторстве о В.А.Шахмуі довым). 

Материала конференций, тезисы, дискуссия 

41 . Дискуосия по книге "Тренировка легкоатлета Н.Г.Озо-

лпка. "ТиН", "<ЯС" # 9 , Москва, 1950 ; 0 ,02 п . л . 

42 . "О тактике опортивной борьбы". УЦ научная коніерен-

гхия ГГИ®, Тбилиои, 1954, Тезисы, 0 , 1 5 . 



43. "Индивидуально;* планирование учебно-тренировочной ро-

боты на специальных сборах! Научно-мьтодическая конференция 

Груз.НИИ;«, Тбилиси, Т954, Гезиси, 0 ,2 п . л . 

44 . "Замечания по программе по вольной и классической 

борьбе! Научная конференция Г П Ш , Тбилиси, 1956, Газисы, 

0 , 1 п . л . 

45 . "Анализ состояния вольной и классической борьбы в 

Грузии". Конференция НМС Спорткомитета, Тбилиси. Тезпсы, 

0 , 1 п . л . 

46. "Опыт программирования совершенствования техники 

классической и вольной борьбы". Материалы 1-й всесоюзно!'! кон-

ференции по проблемам техники. Москва, 1965, Материалы. 0 , 5 п.л. 

Ротатор. 

47 . "К вопросу об использовании собственного всса в т ех -

нике классической борьбы". Материалы научной конференции ГГИ1К. 

Тбилиси, 1965; 0 , 1 5 п . л . 

48. Опыт программирования сопсршонствояаняя техники спор-

тинной борьбы. "Материалы научной конференции, поовященпой 

50-й годовпуане Великой Октябрьской социалистической революции" 

(по итогом работы з а 1966 г . ) Тбилиси, 1357 г . 0 , 3 п . л , 

45 . "Взаимосвязь действий (приемов), выполняема из опре-

деленных исходных ситуаций, как основа техиако-тактическоЦ 

подготовки борца". Научная конференция ГОШ, Тбилиси, 1974. 

Тозйсн,, 0 , 0 5 п . л . 

50. "Система технико тактической подготовки борцов высших 

разрядов". Научная конференция закавказских республик. Ереван, 

1974, Тезисы, 0 ,12 п . л . 
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51. "К вопросу о системе воспитания и контроля УРОВНЯ 

гехнико-ТсЛчическо:'! подготовки борцов". Всесоюзная т у ч н о - ы е -

юдмчеокая конференция, МОСКЕЙ, 1978. Тезисы, 0 ,12 п . л . 

52 . "Каким быть тренеру по борьбе?" <1искуссия. "Мартвв" 

(курная Щ X, Тбилиси, 0 , 1 п . л . (на грузинском данке). 

53. "К вопросу о становлении тохшто-тактичеспого мястер-

отва борцп". Закавказской научно-методическая конференция по 

бопьбе, Ленннйдаи, 1978, Тезисы, 0 ,12 п . л , 

54 . "О структуре годичного учебно-тренировочного мпкла, 

грулгш опортнвного мастерства по вольной я классической борь-

б е " . Закавказская научно-ыетодичвокая конференция по борьбе. 

Ленпнакян, 1978, Тезисы, 0 ,12 п . л . 

Помимо »того, материала диссертации доклады вались п Горче 

лекции на курсах повышения квалификации преподавателе',', борьбы 

опортивных ВУЗов в ГЦОЛИЖе. 

В 1973 году была прочитана лекция на тему "Об алгоритмиче-

ской связи элементов спортивно.'! борьбы и "кустовой с л стеле"« 

В 1979 году »8 тему "О станоЕленла технпко-хартичоского мастер-

ства и связи его оо структурой учебно-тренировочного процесса. 

Формы планирования 

55 . Зурипл ш^.'лвидуального планирования тренировки борца. 

Спорткомитет Гр.ССР. Тбилиси, 1955, 3 п . л . 

56. 'Журнал индивидуального планирования тренировки борца. 

Спорткомитет Гр.ССР. Тбилиси, 1969, 2 п . л . 

57 . Годовая и месячная формы индивидуадыюго планирования 

тренировки борца. Груз.республиканская ШВСМ по борьбе. Тбили-

си. 1977, 1 п . л . 
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Газетные статьи теоретического и 
мете іческого содержания 

50. "Комбинации г иасиической борьбе" . "Сов.спорт", ',оск-

вп, X, 6 / ІХ , 1951, 0 , 1 п . л . 

59 . "ЛтакущиВ уход с места" . "Лело", Тбилиси, І З / І У . І 9 5 2 , 

0 , 2 п . л . (на грузинском языке) . 

60 . "К вершинам спортивного мастеротва", "Лело", Тбилиси, 

23/10, 0 , 2 п . л . 

61 . "Вульгаризация в вопросах физического воспита-.ля", 

•Лело", Тбилиси, 8 /а .1Э53 , 0 , 2 5 п . л . 

62 . "Броски через мост и полумост", "Лело", Тбилиси, 

І 7 / У І , 1953, 0 , 1 5 п . л . 

63. "Комбинации при захвате бедра в стойку". "Лело",Тби-

лиси, І 0 / І Х . 1953, 0 , 2 п . л . 

64 . "О високих н а т у з к я х в тренировке", "Лело", Тбилиси, 

4 / Х І . 1953, 0 , 3 п . л . (в соавторстве о Б .В.Таварткиладзе) . 

65 . "К вопросу о тактике борьбы", "Лело", Тбилиси, І 4 / І У , 

1954. 0 , 3 5 п . л . 

Сб. "Броски захватом ноги" , "Лело", Тбилиси, 3 0 / У І . І 9 5 4 , 

0 , 1 п . л . 

67. "Весовой режім борца", "Лаяо", Тбилиси, 30 / / І І . 1954, 

0 ,2 п . л . 

68 . "Ьертутка на руке" , "Лело", Тбилиои, 20/Х, 1954, 

0 ,15 п . л . 

69 . "Методика об„ іения сбиваниям", "Лело", Тбилиси,29/1. 

1957, 0 ,2 п . л . 

70. "Замечания по поводу одного чемпионата", "Лело", 

Тбилиси, 4/Х1, 1981, 0 , 2 п . л . 
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4L* "Научимся втому приему", "Лало", Тбилиси. 17/1 .1963, 

0 , 1 ц . л . 

72. "Изучим «ТОЇ прием", "Лело", Тбилиси, 2 2 / 1 . 1933, 

0 ,07 а . л . 

73. "Перевод в партер скрестным зашегиванаем", "Дело", 

Тбилиси, V/U. 1963, 0 , 1 п .л . 

74. "Новый прием", "Лало", Тбилиси. 23/Л, 1963, 0 , 1 п .л. 

76. "Беседа о ловкости", "Лело", Тбилиси, 20/Ш.І963, 

0 , 1 п . л . 

76 . "Одан очень интересный прием", "Лело", Тбилиси, lß/Ш. 

1968, 0 , 1 п .л . 

77. "Диалог в борцовском зала", "Лело", Тбилиси, 23 / ІУ . 

1969, 0 , 2 п .л . 

78. "Беседа а борцовском зале", "Лело", Тбилиси, ІІ/УШ. 

1969, 0 , 4 ц .л . 

79. "молниеносная атака", "Лело", Тбилиси, З І /Х . 1970, 

0 ,2о п .л . 

00. "Виртуоз техяики", "Лело", Тбилиси, І /Х , 1972, 0 ,16 

п . л . (в соавторстве с М.Г.Окролидзе). 

d l . "Гамбит Шота Ломяяэе", "Лело", Тбилиси, 23/УП. 1973, 

0 , 1 5 п . л . 

/• / 

Соиокагчль, д о ц е н т / А Л И И Н О В И.И. / 



- 72 -

С О Д Е Р Ж А Н К Е 

Стр. 

1 . РЕФЕРАТИВНАЯ ЧАСТЬ 2 

2 . ГЛАВА I . ТШ1ИКА С1Ю1'ГИБНН7. ДВИ1КНИЙ И ПУТИ 

ЕЕ СОВЕИШСТВОВАНШ . . . . . . . I I 

3 . ГЛАГА П. ДИДАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ НАЧАЛЬНОЙ 

ТОНИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ БОРЦОВ 26 

4. ГЛАЗА Ш. ЖДАКГИЧГСКИ:; ОСНОВЫ ТЕХНИКО-ТАК-

ТИЧЕСКОГО С ОВЕЕ1: ЕНСТВО" АНИЯ БОРЦОВ 39 

5 . ГЛАВА 1У.ТШОЖО-ТАКТ1ТЧДСКОЕ СОВЕРС1ЕНСТВО-

ВАНИЕ ТО ВЗАИМОСВЯЗИ С ОСТАЛЬНЫМИ 

СТОГСНАМИ ПОДГОТОВКИ БОРЦОВ В МНО-

ГОЛЕТНИ ПЛАНЕ ЬО 

6 . ВНВО.ПЧ 60 

7 . СПИСОК ПУБЛИКАЦИЙ С4 


