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ОТ АВТОРА

Спортивные единоборства и игры — увлекательные 
виды спорта, развивающие необходимые для жизни 
навыки, воспитывающие моральные и волевые каче
ства.

Отсутствие измеримого результата в этих видах 
спорта затрудняет процесс управления подготовкой 
спортсменов. Такое положение усугубляется недоста
точностью объективных сведений о деятельности еди
ноборцев и игроков в условиях тренировок и соревно
ваний.

Совершенствование методики подготовки спортсме
нов возможно только на базе глубокого изучения осо
бенностей их специализированной деятельности.

В работе на основании многолетних исследований, 
которые автор проводил с фехтовальщиками, футбо
листами, борцами, баскетболистами и боксерами, изло
жены особенности деятельности спор1сменов в сорев
нованиях и тренировках, разработанные и эксперимен
тально проверенные средства и методы управления 
подготовкой спортсменов к результативной деятель
ности в вариативных конфликтных ситуациях спортив
ного поединка.

Среди принимавших участие в исследованиях бы
ли выдающиеся мастера советского спорта, чемпионы 
мира и Олимпийских игр: Галина Горохова, Александ
ра Забелина, Валентина Растворова, Марк Мидлер, 
Виктор Ждановнч. Герман Свешников, Алексей Ни- 
канчиков, Бруно Хабаров, Григорий Крисс, Геннадий 
Сапунов, Виктор Игуменов, Анатолий Рощин, Марк 
Ракита, Яков Рыльский, Виктор Сидяк, Василий Стан- 
кович, Валерий Фролов, Андрей Биба, Павел Лед- 
нев и др.
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Направление исследований, методы, организация 
текущие результаты постоянно обсуждались с изве
стными тренерами, совместными усилиями которы? | 
создается советская система подготовки спортсменов 
высшей квалификации. Общение и беседы с заслужен 
ными тренерами СССР Н. Г. Озолиным, А. И. Колесо
вым, Л. В. Сайчуком, В. А. Аркадьевым, И. И. Манаен- 
ко, Д. А. Тышлером, В. И. Огуренковым, С. Я. Колчин- 
ским, В. А. Андриевским, Г. М. Бокуном и др. давали 
пищу научным поискам, в фокусе их взглядов о совре
менном состоянии и перспективах развития спорта 
формировались основные положения настоящей ра
боты.

Являясь в прошлом спортсменом-фехтовальщиком 
и тренером по фехтованию, участвуя на протяжении 
более 10 лет в подготовке сильнейших спортсменов ми
ра к трем Олимпиадам (1964, 1968, 1972), шести 
чемпионатам мира (1965, 1966, 1967, 1969, 1970, 
1971) и другим крупнейшим международным сорев
нованиям, автор, естественно, основное внимание уде
лил исследованию спортивной деятельности фехто
вальщиков высшей квалификации.

Если изложенные в настоящей работе результаты 
исследований и их анализ помогут тренерам и спорт
сменам осветить перспективы дальнейшего развития 
системы подготовки спортсменов высшей квалифика
ции, воодушевят к поискам новых путей спортивного 
совершенствования, то автор будет считать свою за
дачу выполненной.



ГЛАВА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СПОРТСМЕНОВ 
В ВАРИАТИВНЫХ КОНФЛИКТНЫХ 
СИТУАЦИЯХ

1

КОНФЛИКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СПОРТЕ

Деятельность человека характеризуется относитель
ной свободой выбора поведения в приспособлении к 
условиям среды. Ее главной отличительной чертой яв
ляется активное преобразование внешних условий при
менительно к своим потребностям.

Основываясь на учении К. Маркса о человеческой 
деятельности как овладении объекта субъектом, 
М. С. Каган (1974) выделяет три основных элемента 
деятельности человека: субъект, объект и активность 
субъекта. Мы исследовали конкретный вид деятель
ности, в которой в роли субъекта выступает спортсмен, 
объектом являются специфические виды спортивных 
упражнений — единоборства и игры.

В современной литературе понимание активности 
различно. Одни авторы считают, что активность — это 
ответ живого на различные стимулы (Н. И. Гращен- 
к :з  Л. П. Латаш. И. Н. Фейгенберг. 1963), другие ви
дят в ней направленность действия (А. С. Кардашева, 
1966), третьи подразумевают под этим название дея
тельности (В. X. Беленький, 1967), содержание жизни 
(Д. Узнадзе, 1969) и т. д.

Н. А. Бернштейн (1966) отмечает, что под актив
ностью следует понимать комплекс, включающий всю 
динамику целенаправленной борьбы путем целесооб
разных механизмов. В спорте (особенно в единобор
ствах и играх) эта характерная особенность активно
сти человека проявляется в полной мере.

Как указывает П. К- Анохин (1973), механизм ак
тивности состоит в том, что «нарождающаяся потреб
ность внутри организма, будь то вегетативная или со
циальная потребность, неизбежно повышает возбуди
мость акцептора действия, т. е. аппарата, который 
смотрит в будущее». Все дальнейшее поведение че-
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ловека проходит под влиянием акцепторных про-| 
цессов.

Активность спортсменов в рассматриваемых видах 
спорта характеризуется целенаправленностью и само
стоятельным освоением преобразуемых внешних воз
действий среды.

A. Н. Леонтьев (1972) отмечает, что конкретные 
виды деятельности можно различать между собой «...по 
форме, по способам их осуществления, по их эмоцио
нальной напряженности, по их временной и простран
ственной характеристике, по их физиологическим ме
ханизмам».

Исходя из этого, мы исследовали деятельность 
спортсменов в вариативных ситуациях единоборств и 
игр.

Исторически сложившиеся виды спортивных упраж
нений различаются особенностями технико-тактиче
ской деятельности спортсменов, направленной на до
стижение высшего результата на соревнованиях. Тре
бования к вегетативным функциям, двигательным 
качествам, сторонам сознания, предъявляемые в кон
кретных видах спорта, специфичны, что и определяет 
специализацию спортсменов.

На первых этапах развития теории физического 
воспитания (1917—1930) виды спорта делились на 
летние и зимние (А. А. Тер-Ованесян, 1971). Включе
ние спортивных упражнений в более широкое понятие 
«физические упражнения» привело к разделению их на 
группы по двум основным признакам: технические 
особенности спортивных упражнений (А. Н. Крестов
ников, 1939) и двигательные качества, которые они 
преимущественно развивают (А. Д. Новиков, 1941).

В дальнейшем главными признаками, по которым 
классифицировались спортивные упражнения, были: 
преимущественно проявляющиеся двигательные каче
ства; особенности структуры движения и условия их 
выполнения; величина энергетических затрат, происхо
дящих в условиях соревнований; технико-тактические 
особенности спортивных упражнений.

B. С. Фарфель (1949) считал научно обоснованным 
деление спортивных упражнений по структурному 
признаку на циклические и ациклические. Ацикличе
ские упражнения делились на одноактные и состав-
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-ные. Отдельно выделялись спортивные упражнения, 
характеризующиеся непостоянством движений, связан

ны е с непрерывным реагированием на изменяющиеся 
■условия. Развивая свою концепцию, В. С. Фарфель 
' ' 1960) предложил рассматривать в качестве классифи
кационных признаков стандартность и нестандарт
ность условий выполнения упражнений. Спортивные 
единоборства и игры он относит к нестандартным уп
ражнениям.

Н. В. Зимкин, А. В. Коробков, Я. Б. Лехтман (1953) 
разработали пять классификационных признаков: 
структурность совершаемых движений; характер реа- 
гиэования на внешние условия; характер развиваемых 
дзигательных качеств; режим деятельности мышц при 
выполнении упражнений; интенсивность выполняемой 
работы. По характеру реагирования на внешние усло
вия спортивные упражнения делятся на две группы; 
устойчивые, стандартные в отношении форм движений 
н связанные с непрерывным реагированием на пере
менные условия. Ко второй группе относятся спортив
ные единоборства и игры.

В учебнике по теории и методике физического вос
питания (1967) за основу классификации спортивных 
упражнений приняты особенности их структуры. В со- 
Е/ТБ-ететзни с этим спортивные упражнения делятся на 
три класса: моноструктурные (относительно стабиль
ной формы), полиструктурные (переменной формы, 
варьирующиеся в зависимости от условий состязаний), 
■ : - длексиые (двоеборья и многоборья). Ко второму 
ндазл. — полнструктурным упражнениям — относятся 

группы зилов спорта: горнолыжный спорт, спор
тивные иглы,спортивные единоборства.

5 М_ Д-ячкоз. В. М. Клевенко, А. А. Новиков, 
И Н Л ге-о-т-р аженсхин, С. А. Сазин (1967), Г. Д. Ха- 

• : дт . ~едлэгая классификации, в ос-
= : = : : : :ы  зад теп признаки преимущественно
д;> г5.с = - двигательного качества, технико-так
тические особенности спортивных упражнений, способ 
определения результатов и пр., выделяют спортивные 
единоборства и игры в одну группу: виды спорта, в 
которых результат определяется по условно принятым 
показателям, характеризующиеся активным взаимо-
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действием спортсменов при переменных условиях двиг 
гательной деятельности.

А. А. Тер-Ованесян (1971) предлагает классифис. 
кацию, в которой виды спорта в зависимости от сте 
пени проявления физических и психических свойсгс* 
человека и условий проведения соревнований делятск: 
на пять классов. К первому из них относятся «атлети 
ческие виды спорта», характеризующиеся тем, чтс- 
достижение результата зависит в первую очередь о7 
уровня развития двигательных способностей человека ■ 
Не рассматривая всей классификации, отметим, чтс 
первая группа делится в зависимости от способа 
определения победителей на подклассы. Внутри каж
дого подкласса упражнения распределяются с учетом 
их технико-тактических особенностей. Выделив под
класс спортивных упражнений, в которых «результат 
определяется по условно принятым показателям», 
А. А. Тер-Ованесян делит его на три подгруппы. К пер
вой относятся спортивные упражнения индивидуально
го характера, соревнования по которым проходят при 
непосредственном контакте двух участников едино
борства: фехтование, бокс, борьба. Во вторую под
группу входят спортивные игры индивидуального и 
командного характера, в которых противники, проти
воборствуя, не вступают в непосредственный контакт 
друг с другом: теннис, бадминтон, волейбол. К треть
ей подгруппе отнесены игры командного характера, в 
которых соревнования проходят при непосредственном 
контакте противников и в условиях взаимодействия 
партнеров: футбол, баскетбол, хоккей, ручной мяч, 
регби, водное поло.

Как видно из приведенных сведений, во все перио
ды развития научно-методической мысли в области 
спортивной тренировки, несмотря на различия в под
ходе авторов к классификации упражнений, спортив
ные единоборства и игры всегда относились к одной 
группе, одному виду, классу и т. д.

Большинство спортивных единоборств и игр не 
имеют сходных сторон в технике движений. В такти
ческом отношении эти спортивные упражнения харак
теризуются действиями в постоянно изменяющейся об
становке, зависящей от действий противника и партне
ров по команде. Представляется правомерным считать
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вщтлнчительной общей чертой спортивных единоборств 
в игр деятельность спортсменов в вариативных кон- 

эифлнктных ситуациях (ДСВКС) спортивного поединка, 
те Термин «конфликт» используется в психологиче- 
гсхой литературе при определении понятия «задача», 
сллробле.мная ситуация» и др.
и Г. С. Костюк (1968) указывает, что проблемная си
ге туаиня характеризуется «не просто незнанием, а со- 
л знанием человеком того, что в известном есть нечто 
а. неизвестное, существенно важное для него (человека) 
с а з то же время такое, что нельзя сразу выяснить», 
а Д. Берлайн (1965), К. А. Славская (1966) считают, 
- чтс-, определяя задачу как нечто существующее во 
г внешнем мире, следует учитывать, что то, что состав- 
■ ляет задачу для одного индивидуума, может не быть 
' задачей для другого. Под задачей необходимо пони

мать не внешнюю ситуацию, а ситуацию для субъекта.
Рассмотрение задачи конкретизирует Я. А. Понома

рев (1966), говоря о ней как о ситуации, определяю
щей «действия субъекта для удовлетворения потреб
ности путем изменения ситуации».

В. Н. Пушкин (1965) считает, что проблемной яв
ляется ситуация, в которой обнаруживается «конфликт 
между условиями и требованиями деятельности».

А. Ньюэлл, Г. Самсон, Дж. Шоу (1967) указывают, 
что при решении задачи проблемной ситуации субъект 
«желает получить некоторый результат» или выяснить 
«: гг е дел», не зная, как этого достигнуть. Пре- 
- - твг: ч в достижении цели определяются как конф- 

между наличными условиями и желательны- 
> результатами, между целью и средствами ее до- 
с ш п и .

Хз: з -тетпетнки проблемных ситуаций с точки зре- 
гтг п::-:х:двгнн адекватны определению конфликтных 
ж :  зттз в спорте. В спорте конфликтной можно на- 
зззтъ гптузпию. в которой имеются два противника 
■ индивидуумы или команды) с противоположными це
лями Каждый из них должен принять наилучшее из 
возможных решение, учитывая, что противник ставит 
такую же цель. В процессе спортивного поединка 
спортсмену, принимающему решение, приходится счи
таться не только с собственными целями, но и теми, 
которые ставит перед собой противник. Характерным
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для конфликтной ситуации в единоборствах и игра г 
является то, что спортсмен должен учитывать не толі 
ко объективные, т. е. известные ему обстоятельств 
конфликта, но и по возможности решения, принимас 
мые противником, и которые ему самому достоверн 
неизвестны.

В соревновательных условиях спортсмены-едино 
борцы и игроки оказываются в ситуациях, извест 
ных по предыдущим тренировкам или соревнованиям 
Некоторые кинематические и динамические характери 
стики приемов, имея индивидуальные особенности, не 
выходят за рамки известных действий. Однако в дея 
тельности спортсменов в вариативных конфликтны* 
ситуациях единоборств и игр постоянно неизвестными 
являются приемы, с помощью которых противник бу
дет решать конкретную ситуацию, и момент начала 
действия.

Конфликтная ситуация может возникнуть в резуль
тате различного развития поединка, например, при 
рассогласовании между запланированным и текущим 
его ходом. Даже при преднамеренном выполнении дей
ствий, когда спортсмен предполагает определенный 
способ реагирования партнера, его непредвиденные 
действия создают конфликтную ситуацию.

В спортивных единоборствах и играх конфликт
ность ситуации определяется возникающими затруд
нениями восприятия, принятия решения и реализации 
действий из-за их большого разнообразия, дефицитом 
времени, пространственными лимитами, недостаточ
ностью информации, маскировкой действительных на
мерений, неопределенностью момента начала действий 
и др. Перечисленные характеристики конфликтных си
туаций умышленно создаются противодействующим 
противником. Зачастую они возникают из-за неаде
кватной деятельности партнеров по команде в спор
тивных играх. Все это затрудняет оценку создавшейся 
ситуации, осуществление двигательных актов, предъ
являет повышенные требования к нервным процессам, 
усиливает психическую напряженность.

Следует подчеркнуть, что психо-тактическая аль
тернатива является одной из отличительных черт конф
ликтной ситуации. Нападать или защищаться, защи
щаться или контратаковать, отступать или сблизиться,
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»аатаковатъ просто или сложно — все эти дилеммы, по- 
71 стоянно возникающие в спортивных играх и единобор- 
встаах, являются характерной особенностью ДСВКС. 
1е Конечно, в развитии поединка конфликтность ситуации 
н с определенной вероятностью возможно предвидеть.

Естественно, степень информационной неопределен- 
э еости зависит от квалификации спортсмена, опыта, 
г частоты встреч противников и др. Однако даже при 
1 значительном развитии в мастерстве спортсменов силь- 
'■ Е6ИШИЙ не может быть полностью уверен в предпола- 
= гаеыом развитии ситуации поединка. Всегда остаются 
■ возможности непредвиденного технико-тактического 
; направления конфликта.

Одной из характерных особенностей ДСВКС явля
ется постоянное изменение пространственных и вре
менных взаимодействий противников или партнеров, а 
также положения противников и спортивного инвента
ря: оружия в фехтовании, клюшек и шайбы в хоккее, 
мяча в играх и др. При этом не представляется воз
можным точно определить каждое последующее про
странственное положение. Здесь могут иметь место 
только вероятностные оценки (О. П. Фролов, 1966). 
Пространственные и временные взаимодействия за
висят от индивидуальных технико-тактических харак
теристик мастерства спортсменов (Ю. Б. Никифоров, 
1971; В. С. Келлер, Д. А. Тышлер, 1972, и др.).

Известно, что способность оценивать микроинтер- 
нг.ты зреыени и быстрота реакции на движущийся объ- 
егт существенно влияют на точность пространственной 
::-тсэт ::зк и  (С. Г. Геллерштейн, Ю. Б. Никифоров, 

. д: » Поэтому следует подчеркнуть, что собст- 
пгостранственные взаимоотношения спортсме-

- з з ел«гч эборствах и играх тесно связаны и зачастую
словлены фактором времени. Так, выпол

ем- з дезггзнй на различных дистанциях опреде-
- : а сеченными лимитами и моментом начала дей-
стз&к

■ езжными в деятельности спортсменов и 
-то!- :«5 ;зл7от;-, действия в определенных временных 
лимитах .-В С. Келлер, 1959; В А. Аркадьев, 1969; 
Г. О. Джегая-:. 1970. и др.). Г. О Джераян отмечает, 
-■ з бою * о» :•->& 2гч  кажд ш дистанции имеется свой 
авмнт в:-еыени, определяющий возможность защиты
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от ударов. По-видимому, правомерно говорить о лими1 
те времени не только защитных, но и всех действие- 
спортсменов в единоборствах и играх. При прочил-5 
равных условиях подготавливающие действия, дейст
вия нападения и обороны могут быть успешными толь-' 
ко во время наименьшей готовности противника к от
ветным реагированиям. Целесообразные и результат г 
тивные действия всегда характеризуются временем- 
выполнения, соответствующим лимиту времени данной*; 
технико-тактической ситуации. Естественно, чем мень- = 
ше времени для решения возникающих задач поедин
ка, тем острее конфликтность ситуации. Адаптивное по - 
отношению к временным параметрам изменение харак- ■ 
тера взаимодействий отличает ДСВК.С единоборств и I 
игр от других видов спортивных упражнений. Поэтому . 
деятельность в постоянном лимите требует вниматель
ного отношения к характеру двигательных реакций 
спортсменов.

Ориентирование в пространстве и во времени в 
процессе спортивного поединка в вариативных кон
фликтных ситуациях единоборств и игр усложнено 
весьма подвижным эмоциональным фоном. При этом 
следует подчеркнуть многократную (в одном поедин
ке) контрастность эмоций, связанную зачастую со 
стрессовыми, а иногда и экстремальными воздействия
ми условий соревновательной борьбы на организм 
спортсмена. Эти условия определяются бескомпромис
сностью поединка в присутствии многочисленных бо
лельщиков, не всегда благожелательно настроенных; 
субъективной оценкой правильности и неправильности 
действий соперников и судей; необходимостью много
кратного (в процессе одного поединка) развития мак
симальных физических и эмоциональных усилий в 
зависимости от постоянно и быстро изменяющейся си
туации соревнований.

Это нередко приводит к эмоциональным наруше
ниям, которые, вызывая снижение психофизиологи
ческой надежности, отрицательно сказываются на 
результативности технико-тактического мастерства 
спортсмена. Неудачно выполненное действие в свою 
очередь (сознательно или подсознательно) вызывает 
негативно окрашенные эмоциональные реакции разоча
рования, неуверенности, неудовлетворенности, поро-
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МИ-Г- 2С- сомнение в успешности повторения этого дей- 
н усугубляет отрицательное состояние спортсме- 

ш#-. г иногда вызывает стресс.
ст- ' эк указывает В. В. Парии (1968), встреча с лю- 
1ь-: -есжиданным фактором вызывает в организме
)т-»;.::зеха прежде всего реакцию тревоги, которая ха- 
а-[ -г-ернзует конфликтность предстоящей деятельности. 
■м'~- : едвнденность развития конфликтной ситуации, 
>йз-:~ызая стрессовую реакцию организма, может при- 
ь- сгтч к отрицательным результатам.

В процессе соревнований спортсмен переживает ра-
0 десть и печаль, удовлетворенность и огорчение, стра

дание и бодрость, тяжесть и облегчение, т. е. контраст-
1 зые эмоции, которые многократно меняются в зави- 
' снмости от хода поединка. Эмоциональные ощущения

спортсмена в зависимости от силы противника, ярко
сти, напряженности поединка охватывают всю гамму 
человеческих чувств. Сегодня, к сожалению, практи
чески не представляется возможным выделение пере
численных выше психических составляющих в ком
плексе ДСВКС. Поэтому важнейшим методическим 
положением изучения деятельности спортсменов в 
этих видах спорта следует считать исследования в 
условиях соревнований. Это позволяет выяснить осо
бенности функционирования организма спортсменов, 
разработать соответствующие средства и методы под
готовки его к специфической деятельности.

В развитии каждой науки наступает момент, когда 
;  актологический материал становится достаточно объ
ективным. Наиболее общие факты, играющие роль 
. 'ъективных источников, служат основанием для даль
нейшей переработки информации. В это время личный 
опыт, позволяющий интуитивно корректировать субъ
ективные выражения, перестает играть решающую 
;-эль. Тогда в качестве специального направления ис
следований выдвигаются теоретические положения, 
построение теории.

Любые теоретические построения в педагогике 
спорта должны исходить из особенностей специализи
рованной деятельности спортсменов в условиях трени
ровок и соревнований. При этом в первую очередь не
обходимо исследовать функции организма, обеспечи



вающие специфические свойства специализированно 
деятельности спортсменов.

Организм человека — чрезвычайно сложная систг 
ма, в которой компенсаторно-приспособительные пре 
цессы развиваются от субклеточного уровня до корг 
больших полушарий. В результате тренировочного пре | 
цесса складывается функциональная структура целост 
ной системы, обеспечивающая наиболее целесообраз 
ное приспособление организма к специализированно, 
деятельности в том или ином виде спорта.

Мы не оспариваем важности проведения исследо 
ваний деятельности спортсменов на различных уров 
нях, начиная с молекулярного. Однако нам представ- ■ 
ляется правомерным полагать, что для спортивной пе
дагогики особенно важным (хотя и самым трудным) 
является уровень целостного организма.

Особенности ДСВКС спортивного поединка мы бу
дем рассматривать, не связывая их с морфологией, 
структурой органов и систем. Наш подход сходен с ме
тодом «черного ящика» (Н. Винер, 1958; У. Р. Эшби, 
1962, и др.), так как решающим моментом для нас яв
ляется целостный поведенческий акт.

Как показывает практический опыт и данные мно
гочисленных исследований (А. Н. Крестовников, 1958; 
Н. В. Зимкин, 1964; В. С. Келлер, 1967; Л. В. Сайчук, 
1970, и др.), ДСВКС отличается от деятельности спорт
сменов в других видах спорта характером технико
тактических действий в тренировках и соревнованиях, 
тренировочных и соревновательных нагрузок, двига
тельных реакций и т. д.

Спортивная тренировка — процесс управления спе
циальным развитием организма человека с целью 
достижения наилучшего специфического результата в 
определенный период подготовки. Целесообразное 
управление тренировочным процессом зависит от уче
та состояния организма спортсмена, адекватности 
критерия выбора и оптимальности набора управляю
щих воздействий. При этом необходим тщательный 
учет психофизиологических особенностей деятельности 
спортсмена. Адекватность критерия выбора управля
ющих воздействий определяется особенностями сорев
новательной деятельности спортсменов. Особую слож
ность для управления представляют виды спорта, в
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^гтп ^ы х  отсутствуют измеримые характеристики спор
тивного результата. К таким видам относятся спортив- 

ТЕ" -е  единоборства и игры.
-)с Незначительное количество относительно стандарт
н ы х  положений, преобладание вариативно и быстро 
,0 мзченчющнхся взаимодействий противников (и партне- 
г рее) в процессе постоянных конфликтных ситуаций по- 
3 с:« ка затрудняют управление подготовкой спортсме
на : :з а этих видах спорта.

' И П Ы  И ДЕЙСТВИЯ СПОРТСМЕНОВ 
5 ЕЛ.--СЕОРСТВАХ И ИГРАХ

Соревновательная деятельность единоборцев и иг
роков проходит в постоянных и быстро изменяющихся 
ситуациях спортивного поединка. В этих условиях 
спсптсмены применяют разнообразнейшие действия на
падения и обороны с целью нанести поражение против
нику. Их количество весьма велико. Например, в воль
ной борьбе только способов нападения насчитывается 
более 200, в классической борьбе — около 100 
Л. А. Новиков, 1966). В футболе применяется более 

<>43 специализированных действий (Н. М. Люкшинов, 
1гс4' Е. И. Огуренков (1969) при описании техники 
ближнего боя боксеров приводит более 70 способов на- 
= е:е- - одиночных ударов и 30 — вхождения в ближ-
—  I з м 1'мент атаки противника.

Е : - - ин до настоящего времени не учтены все 
5аг-анты нападения — их несколько тысяч. Многооб
разие способоз нападения порождает множество ва-
- : ? дбсд-у'Ны и, естественно, требует огромного
гдлгнестза всевозможных подготовок.

1лел е-  -с д-ескнуть, что нападение и оборона, лю
ба? пгдглтгзка могут быть выполнены в бесчисленных 
зад л и гах  лзстанпр.онных и временных ситуаций, за- 
? •* »рднзидуальных особенностей и замысла
: : : -е- ■ Все это определяет характерные осо
бенности подготовки спортсменов.

Представители одного направления (В. М. Клевен- 
ко. 1967; А. А. Новиков, 1966, и др.) считают, что 
спортсмену достаточно овладеть ограниченным кругом 
двигательных действий, так как все изучить невозмож
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но, да и нет в этом необходимости. Надо в совершенен " 
ве владеть 1—2 наиболее индивидуально пригодным^ 
приемами 1 и на них строить весь поединок. Состяза
ние необходимо вести по заранее известным тактиче: 
ским схемам, создавая ситуацию и выгодные поло; 
жения для реализации освоенного приема, которьп 
может быть применен в момент так называемого пус 
кового сигнала (А. А. Новиков, 1966, и др.).

Среди представителей этого направления можно 
выделить две группы тренеров. Специалисты, состав- а 
ляющие первую из них, исходят в подготовке спорт
сменов из приоритета техники. Они считают, что зада 
чей тренировки является длительное и многократное, 
повторение одного и того же круга приемов в одних 11-_ 
тех же ситуационных условиях. При этом особое вни-: 
мание обращается на техническую отточенность двига
тельных действий (В. А. Андриевский, 1954).

Представители другого течения среди сторонников 
ограниченного круга действий спортсменов отдают ; 
предпочтение тренировке в конкретных тактических ; 
схемах (Б. А. Аркадьев, 1962, и др.). С их точки зре
ния, спортивная деятельность в единоборствах и играх < 
не требует особой тщательности в отработке техники, - 
увлечение которой относится к старым, «ортодок
сальным» направлениям. Главным в этих видах спор
та, по их мнению, являются тактические умения 
(В. А. Аркадьев, 1969). При этом тактический мате
риал заключается в жесткие рамки определенных 
схем, заранее разученных комбинаций.

С наших позиций приверженцы ограниченного ар
сенала техники и сторонники предопределенных так
тических комбинаций являются представителями од
ного лагеря. Практически и в первом, и во втором 
случае действия спортсменов протекают по заранее оп
ределенным ограниченным схемам.

Обучение узкому кругу двигательных навыков ве
дения состязаний, использование только заранее выра
ботанных преднамеренных ассоциаций в условиях 
спортивного конфликта, на наш взгляд, по основным 
посылкам прагматично.

1 Здесь термины «действие» и «прием» используются в зна
чении, придаваемом им авторами анализируемых пособий.
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ici Сторонники другого направления считают, что не- 
іЩ _ . .алдевать  возможно большим количеством
за--_ урезанных двигательных актов. Задачей 
че хвляется не столько освоение хотя и очень
то. -  ̂ . . постоянных средств и жестких схем веде-
ьп ...... сколько развитие способности инициа
ле : действовать на поле, боевой дорожке, ринге, 

: е :•= а т. д., применяя в конкретной соревнователь- 
tcç : гуаннн те средства и способы, которые в дан- 
в-! _ и т е н т  наиболее целесообразны и эффективны, 
г- К Н. Травин (1956), И. Н. Преображенский (1968), 
і-* .. дберг (1971) и др. указывают, что для достиже- 
е -аалу-шшх результатов в мгновенно складываю- 
и_ = постоянно изменяющихся ситуациях игры в 
-{..-.етбол, спортсмен должен овладеть всем богат- 
■ст* л разнообразнейших технических средств и спо
собов.

Известный польский тренер и теоретик фехтования 
Збигнев Чайковский (1968), анализируя действия 
ç і товалыциков на чемпионатах мира, приходит к 
лызоду, что для сильнейших спортсменов характерно 
г Однообразие применяемых действий. На основании 
= иных анализа действий фехтовальщиков, он прихо- 
д * к заключению, что одним или двумя, хотя и 

Освоенными до совершенства действиями, нельзя 
д:стичь высоких результатов. Другое дело, что почти

-;дын хороший фехтовальщик имеет в своем репер- 
- =ре несколько излюбленных действий, которыми 

» : : -нее и увереннее всего пользуется (курсив наш — 
5 К.).

Г. Д. Качалин (1957) утверждает, что команда, иг
роки которой знают больше средств и способов борь
бы с противником и умеют применять их в игре, всег
да будет ближе к победе, чем любая другая. Лучших 
Футболистов мира отличает огромнейший арсенал 
ЇЕ1 - ческих приемов.

Результаты педагогических наблюдений за дейст- 
5 - ■.'! сильнейших фехтовальщиков мира показывают 
значительный рост количества атакующих действий. 
Например, сильнейший рапирист мира 50-х годов 
француз Кристиан д’Ориоля в финальных боях на пер
венстве мира 1954 г. выполнял по 20—30 атакующих 
действий. Заслуженный мастер спорта СССР Лев

Г-; і Б Д ' f Г -Т Г !.’ Л
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Кузнецов, ставший первым среди советских фехтова.. - а 
щиков призером Олимпиад, выполнил в решающ^’* 
финальном бою в Мельбурне 54 атаки. А уже на Оль - - 
пиаде в Токио Григорий Крисс в боях с Саккарс 
Хоскинсом выполнил 130 действий нападения.

В финальных соревнованиях чемпионата мира , 
фехтованию на рапирах (1957 г., Париж) 8 фехтова:_. 1 
щиков-финалистов применяли 48 разновидностей р,' 
зультативных (закончившихся нанесением укола) де 
ствий. Среди них 20 различных атак, 11 контратг,
6 повторных атак и 11 разновидностей защитно-отве^” 1 
ных действий.

На первенстве мира 1958 г. в Филадельфии (США-. 
8 спортсменов-финалистов соревнований по рапир.’ 
применяли в боях 87 результативных действий. 1 
них — 37 различных атак, 10 разнообразных защи! - 
ных действий, 17 повторных атак и 23 разновидное 
контратак.

Финалисты этих же соревнований по фехтовани II 
на шпагах нанесли уколы, применив в боях 78 (!) ра 
личных действий (38 атак, 19 защитно-ответных, 6 пое! 
торных и 15 контратак).

Данные педагогических наблюдений за участника 
ми полуфинальных и финальных соревнований турнир 
сильнейших фехтовальщиков СССР 1966 г. показыва 
ют, что 18 спортсменов высшей квалификации— мае . 
теров спорта международного класса и заслуженны: 
мастеров спорта СССР в 72 полуфинальных и финаль 
ных боях выполнили 709 действий: 512 атак и повтор 
ных атак, 113 защитно-ответных действий и 84 контр 
атаки.

512 действий нападения были представлены 101 
разновидностями атак. 113 защитно-ответных действий 
были выполнены 28 различными сочетаниями приемов 
84 контратаки — 14 способами.

Интересно, что призеры турнира в боях применяли: 
М. Мидлер — 45 разновидностей действий, Г. Свешни
ков — 42 и Ю. Сисикин — 36. Конечно, в поединках с 
фехтовальщиками классом ниже сильнейшие спорт
смены применяли ограниченный арсенал действий.

Приведенные данные свидетельствуют, что силь
нейшие спортсмены используют в ответственных боях 
значительный арсенал действий, позволяющих разно-
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в а . « тактиКу боя. Именно разнообразные дейст- 
строенные на различном сочетании приемов, 

|Д% =:.--гат результативно вести схватки, свободно 
Р° : • I - -ваться в изменяющейся ситуации поединка.

Ц 1  лгазнльно заметил выдающийся советский спе- 
а |вадгст К. В. Градополов (1938), лучший путь к побе- 
а т- — это бой, построенный на техническом разнообра
зен *: немов и действий боксеров, 

це
3̂ Ьие««*р?кация приемов и действий

' 'Еное упражнение может быть более или менее 
“ г :  : либо сложным, состоящим из ряда простых

:<еанй. Для спортивной теории и практики боль- 
*'Ъ:е значение имеет упорядочение движений спортсме- 
” т. е. их классификация, которая должна играть 
:т2 =жяую роль в построении программы обучения.

Г Д. Донской (1968) указывает, что анализ приемов и 
1! с • : уединений в действиях спортсменов различных спе- 
- _ 1альностей весьма важен. А для видов спорта, свя- 
Е : -ных с вариативностью действий, совершенно необ- 

1 : м.
В спортивных играх и единоборствах предприни- 

у елись неоднократные попытки классифицировать 
1 г'тпиализированные движения спортсменов по раз- 
: д' чным признакам.

Классификация должна строиться на общетеорети- 
-гских положениях систематизации деятельности 
гг гтсменов по группам и отдельным родственным ВИ
ДЕ V - чражнений, определять современную направлен- 
I : методики обучения и тренировки.

С этой целью, на наш взгляд, целесообразно уточ- 
з?-- з терминологии видов спорта, связанных с дея- 

>:тью в вариативных конфликтных ситуациях, 
т _- :_?я «прием» и «действие». В настоящее время они 
зачастую употребляются как равнозначные.

Неопределенность в понятии приема и действия, 
ческого и тактического содержания деятель- 

=: —и спортсменов отрицательно сказывается на даль- 
дем развитии теории и методики тренировки в 

:д:ютивных играх и единоборствах. В связи с бесчис- 
г- иным множеством вариантов соревновательных си- 
тг. 5цин, необходимостей? быстро реагировать на
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каждую создавшуюся ситуацию особым характере 
адекватных действий динамический стереотип в в? 
стабильной системы поединков в спортивных единобо
ствах и играх выработать невозможно, да и нецелее__
образно (Н. В. Зимкин, 1954; В. С. Келлер, 1960 __
Ведь каждый раз спортсмен-единоборец или игре 
соревнуясь даже со старым, давно известным пре - 
тивником, применяя одни и те же действия, никогд 
не встречается с точным повторением дистанционны — 
временных и других условий.

Если в спортивном поединке мы наблюдаем за две 
жениями одного из участников конфликта и не видь 
его противника (партнеров по спортивным играм} 
вряд ли возможно определить смысл тактической СЕ 
туации и назвать вид действия (нападение, контр 
нападение, ответная атака и т. д.), выполняемо! 
спортсменом. Единственно возможным в таком огр? 
ниченном восприятии представляется определение 
структуры и характеристики техники движения. Дл& ~ 
того чтобы установить тактическую принадлежность 
действия, необходимо видеть обоих участников кон" 
фликта (партнеров в спортивных играх), учитывать, 
дистанционные взаимодействия (наступление, отступ-' 
ление и т. д.), пространственно-временные взаимосвязи! 
(ложное или действительное действие) и др.

Учитывая сказанное, для усовершенствования про-. 
цесса обучения и тренировки в единоборствах и спор-1 
тивных играх мы считаем необходимым конкретизиро- . 
вать понятия «прием» и «действие».

Специализированные положения и движения спорт
сменов, отличающиеся характерной двигательной 
структурой, взятые вне тактической ситуации, вне по
единка, мы предлагаем называть п р и е м а м и .

Все специализированные положения спортивных 
единоборств и игр можно в каждом виде спорта клас
сифицировать по группам приемов, близких по харак
теру, условиям выполнения и решаемым двигательным 
задачам.

Целесообразно, учитывая особенности деятель
ности спортсменов, классифицировать приемы в еди
ноборствах и играх на три группы: исходные положе
ния, передвижения, основные движения. Так, к груп
пе исходных следует отнести все специализированные
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гр
|г -ассификация приемов фехтования.

- ' - .~ня спортсменов: стойки, держание оружия,
не клюшки (фехтование, теннис, хоккей), мяча
1Я : ■--чвные игры), захваты в борьбе, ритуальные 

.ення (салюты) и др.
** Группа передвижений охватывает все способы пе- 
ь дения по полю боя, рингу, ковру, площадке. Есте- 
■'с: = снно, что в каждом виде спорта приемы передвиже- 
?е - = •■меют специфический характер.

К основным движениям следует отнести удары, 
' г : 1ст2зкн, отбивы в боксе; перевороты, броски, свали- 

ы  - • т: и др. в борьбе; удары, уколы, перемены пози- 
гг5 м др. в фехтовании; удары по мячу, броски мяча 
Ж 7.2. 3 спортивных ИГрЭХ.

Для примера рассмотрим классификацию приемов 
4*=27 теания (рис. 1).

К исходным относятся строевые положения, бое-
2 * : - -:а и держание оружия.

Группа передвижения включает все способы спе- 
ованного перемещения фехтовальщиков по 

й: я. Естественно, что в бою иногда выполняются 
• - е -ггепиализированные способы передвижения (на- 
*:«уер. бег вперед, назад, случайно возникающие 
д:=. -ки и др.). Эти способы передвижения не входят
3 •лассжЬикацию приемов данного вида спорта.

Основные движения в фехтовании представлены 
движениями оружия: уколами и ударами, позициями 
■ их переменами.
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[ С места "] В движении
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г :

: •
• -

Рис. 2. Классификация приемов удара по мячу в футболе. ;
С

На рис. 2 приведена разработанная автором (сое ■ 
местно с В. В. Соломонко, 1970), классификация при < 
емов и ударов по мячу в футболе. При разработю 
классификации принимались во внимание:

1) условия (с места, в движении, спереди, сбоку 1 
т. д.) и характер (с разбега, в падении и т. д.) выпол 
нения удара;

2) способ нанесения удара (носком, пяткой, внут' 
ренней, средней частью стопы и т. д.);

3) положение мяча (неподвижный, катящийся) 
и т. д.;

4) направление и характер полета мяча (вперед, 
наискось, прямо и т. д.).

Приемы могут быть применены отдельно или в со
четании с другими для решения какой-либо тактиче
ской задачи. Одним и тем же приемом в зависимости 
от создавшейся ситуации поединка можно решать раз
нообразнейшие тактические задачи. Например, прием
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ви я-.т.тт быть использован как для подготовки (об- 
«•* ? = 1с!нии,1. так и в различных атаках. При этом

теснстики техники приема почти не из- 
и  .» т с  - ;= Нглэдмер. одна и та же позиция в фехтова- 

гт » М1 .*м:стн от решаемой спортсменом тактичес
кие = : меняется в подготовках (вызовы, обма-

ГЬ > .  ! о*'-: те (зашиты) и в нападении (воздействия
__Е£ ' т ж -с я хр ;.
'■т. ~ *-Г! несколько приемов, применяемые для

: гг-едел^нэон тактической задачи, мы предла- 
н м в и ь  * е 1 с т Е и е м .  Если исходить из такти- 

*г-Х: *•’ 5 Ш :- т: зее денстзня единоборцев и игроков в 
можно разделить на подготав- 

' а в к л а в ж , £.1 ХГХезЦ£ ■ оберояы.
Г.г 'Х*ддхнз к  ;ы~£ соображения являются общими

] Г '  : д а : ----- е связанных с деятельностью спорт-
' сх£а:з з заояатнзных конфликтных ситуациях. Естест- 

что з каждом конкретном виде спортивных игр 
х едявобсгств классификация приемов и действий 
ххдзгзг -.жятызать особенности специализированной 
ххгте-тъ-костн спортсмена в специфических условиях.

5 ;оде поединка спортсменам приходится действо- 
«лтг ппедполагая со стороны противника определен- 
!г >е :з-звтие конфликтной ситуации. В таких случаях 
стгдттмен предварительно планирует свои действия, 

з определяя их технико-тактическое содержа-
I г п  - е. действует преднамеренно.
£ 5 г:едннках постоянно возникают ситуации, в ко-

- а !  спортсмену приходится прекращать или менять 
I ттгд’ ЁС тельное действие по ходу его выполнения в 

хеотаетствии с характером противодействий против- 
т  (партнеров). В таких случаях спортсмен пере
ключается с предварительно запланированных дей- 
стахз на наиболее соответствующие возникшей ситу- 
г и  . т е. действует преднамеренно-экспромтно. Это 

> - ет ему своевременно принимать контрмеры по 
Е.:ду развития конфликтной ситуации.

Зачастую в единоборствах и играх конфликтная си
ту гдня возникает внезапно, в момент недостаточной 
ггтгзности спортсмена. В таких случаях спортсмен 
хеджей, мгновенно оценив ситуацию, действовать 
з*:~ромтно. Это наиболее сложный вариант действий. 

Таким образом* в ДСВКС единоборств и игр можно
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выделить три характерные разновидности действ, 
преднамеренные, экспромтные и преднамеренно-зь. 
промтные.

Техника в единоборствах и играх представляет йсг- 
стему движений, направленную на достижение кон^.. 
ного эффекта.

Не рассматривая структуру техники приемов гг 
единоборствах и играх они носят специфический х: 
рактер, определяемый в каждом виде спорта прав 
лами соревнований и результативной целесообра! . 
ностью), можно высказать общее замечание, что в эт 
видах спортивных упражнений каждое техническ 
«так» должно иметь свое тактическое «почему». Исх 
дя из сказанного, целью совершенствования техник: 
тактического мастерства спортсменов в единоборства* 
и играх должно быть создание предпосылок к эв р и с т ^  
ческому поведению спортсмена в соревновательно 
поединке на базе алгоритмически созданного запаш. 
приемов, превращаемых в вариативной конфликтное^ 
ситуации в целесообразные боевые действия.

РЕФЛЕКСИВНОЕ ОТОБРАЖЕНИЕ ТАКТИКИ 
В КОНФЛИКТНЫХ СИТУАЦИЯХ

В современном спорте большое значение придав’ 
ся тактической подготовке. Особое место занимаете 
тактика в случаях, когда спортивная деятельность! 
протекает в условиях постоянной и быстрой смен» 
конфликтных ситуаций.

Не затрагивая многочисленных вопросов теории ■ 
методики тактической подготовки, считаем целесооС 
разным и своевременным остановиться на информа
ционном аспекте спортивной тактики, который пред
ставляет особый интерес для двигательной активности 
спортсменов в вариативных конфликтных ситуациях 
единоборств и игр.

С традиционной точки зрения спортивный поединок 
рассматривается в теории тренировки как физическое 
взаимодействие спортсменов. С позиций современных 
идей кибернетики (не затрагивая физиологических 
механизмов) всякое сложное действие человека (а 
спортивные действия носят именно такой характера 
зависит от восприятия информации, ее переработки г
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. _____в соответствующих реагированиях
"V :ов г а. Та 13« в. 1968) Вэанмо«Лствня

з в единоборствах и играх проходят в про- 
=п го восприятия, отражения и ответного

* = "^специальной литературе 
- г г ^ т в е н н о  механизмы восприятия и ответ-

ь кования спортсменов Однако ™к™ческ е
- ■ -тт »  во многом зависят от адекватности 

*' ~ ,я соответствующей ситуации спортивно
£ *  ‘ \  :т правильности оценки возможностей своих

•  некоторые вопросы спортивной тактики 
агШ.--  : : ни□ иных позиций.

р у .тДО рефлексивных моделей 
Е-ЙГО ПОвДИНКЭ

в спортивном конфликте (ДЛЯ осу- 
* •_  1^ '-рцствий адекватных создавшейся еятуа- 

0Т спортсмена постоянного ннформаци- 
С  - '- о с а  Э?о обусловлено тем. что фехтю- 

Ж|Н\тбо листу и т. д. приходится иметь дело с 
-Ё ^еством  сложной информации технико- 

: Л  и психологического характера, ко.-рая
глот носиться с задачами, стоящими перед 

‘ каждой ситуации поединка. Особенно
г * "  е в и е восппинимаемой информации с

'  ~  / \  ячами поединка в моменты к°нфли“т'
- - -е всегда характеризуются дефицитом 

7 ^ ,  . '• станционными лимитами. Ведь для реше-
- - задачи необходима и полезна только

—  ■ : . - : мации о создавшейся ситуации, соотнося-
" ^ р м  анионной моделью, выработанной 

«  ■ гз тренировочном процессе и соревнова-
."----- мР Активное выделение и переработка

г информации, адекватной модели, состав-
1 — Формационного поиска.

--<тВат и играх информационный поиск 
- -"-дааях постоянно и быстро изменяющихся

^ ^ 1 ^ - - ! 4 н о г о  конфликта, вх о д е  которого 
— ествляет сложные виды двигательной 

^  требует от него высокого уровня
г с и Н п о с п  к изменению уеловии поединка.
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Наблюдая спортивный поединок, мы видим тол. 
внешние его проявления: противоположность це" 
участников, различный характер действий, резуль- 
взаимоотношений, или точнее, противоборства спа 
сменов в конфликте. Под его внешней стороной кроь 
серьезное содержание, состоящее из тактического п, 
на (а иногда и из стратегического при многоступеь 
той системе проведения соревнований), определений 
действий, форма которых больше говорит о приег, 
способе, технике выполнения, чем о скрытых (до о к ід  
чания схватки) тактических ловушках, поименяем 
действий подготовки, нападения, обороны. То, - 
скрыто от глаз зрителей (представление о противниц 
на основании чего составлены планы каждого учас* 
ника поединка), обязательно отражается в сознанг 
спортсменов.

Специфику осознания в процессе мышления челові-* 
ка в конфликтных ситуациях можно моделировав' 
средствами специальной алгебры конфликта (В. А. Л™ 
февр, 1967). Для этого участников следует рассматр 
вать как лиц, вступающих в так называемую рефлеС 
сивную игру. Термин «рефлексивный» означает, чт*" 
каждый из участников игры (в нашем понятии — уч ят 
стников спортивного поединка) отражает в своей ■ 
мышлении рассуждения другого.

Деятельность спортсмена в процессе поединкґ 
(конфликтной ситуации) определяется его представ* 
лением (мысленным воспроизведением) основных ПСІ 
ложений предполагаемого поведения противника.

Практически один из спортсменов в процессе спор-ч 
тивного поединка принимает решение, строящееся не  ̂
рефлексивном представлении предполагаемого ответ-1 
ного действия. Разведав особенности действия про-і 
тивника, фехтовальщик (боксер и др.) на основаниі 1 
своего представления о его предполагаемых реак- < 
циях составляет собственный план. При этом во всеї 
своих тактических рассуждениях спортсмен обяза
тельно воспроизводит рассуждения противника.

Перейдем к практическому построению рефлексив
ной модели поединка спортсменов-единоборцев сред
ствами алгебры конфликта. Обозначим одного спорт
смена через X, другого — У. Стрелка над символом
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^ р м л I  а -  л  д.ыает, У — У думает. Если X имитирует
зульх: -. - ■ » У. то это записывается УХ — X думает
слог 1 : >зет (стрелка показывает порядок чтения), 

фое:.' • : «зет. что X думает, что У думает, такое по-
->о р, ******

':с* • : * :ж ао записать УХУ. Цепь рассуждений мо- 
н'_-- _ : должена влево, и символ, стоящий пер-

енн.* . зазывает на потенциального победителя.
:)ие1. тсвалыцик X, зная, что его противник У, бу-
ОКо - -:ым к контратакам, показывает ложные
,ем1к* -г* защищаться в ответ на обманный удар с 
1 4 дистанции, а сам планирует вместо защиты
ник  ̂ = (фанта в парад» провести контратакующий
час замечая нападение, спортсмен X, рефлексив-
эш* : зжая в своем сознании проимитированные им 

е п ~> дехтовалыцика У, принимает адекватное так- 
ове :е решение и выбирает соответствующий техни- 
зат« кай дгием. Все эти рассуждения средствами алгеб- 
Ле - - жта можно записать (с точки зрения фех-

X) как ХУХ— «X думает, что У думает, 
^ г -  : чает». Рассуждения же У в этом конкретном
ча .Означается через ХУ — У думает, что X ду
ем« . •

• = дыя из участников конфликта строит свои рас- 
ка- • - = не вообще, а с учетом реальных возмож
на - базирующихся на определенном плацдарме П.
о- 5 -:е «плацдарм» (например, с фехтовальных

7Ю.ГХ2- • • входит широкий круг показателей, характе- 
)- : Егут — их условия, обстановку и ход конкретных сорев- 
а I (пульки, определенного боя или даже каждо-
- ( ; эпизодов), а также правила ведения боев на 
■ гд - : :  и эиде оружия (поражаемая поверхность, поле 
: г боя, характер определения тактической и

> - е - -: - правоты в схватках и т. д .) , система розыг-
е дзгевнований (прямое выбывание, пульки, лич» 

- '3 и з  командные бои, количество уколов и другие 
■ ч ч  положения о соревнованиях), масштаб и 

■ •« >:ть соревнований для спортсмена и вытекаю- 
_  ■ - : ЕЕХ ОСОбеННОСТИ ПОеДИНКОВ.

Н-д-сходимо также учитывать реальную обстанов- 
Е'- “.-д-гков, боевую ситуацию (дистанция между
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противниками, исходные положения оружия — п* * 
ции, счет боя, положение в пульке и т. д.); мор.---
конституциональные особенности соревнующихся, .« 
вень физических и психических качеств, боевого 
та, технико-тактической оснащенности, стиль 0М 
и др. Каждый из перечисленных факторов может ш ' 
зывать как решающее, так и второстепенное поле 
тельное или отрицательное влияние на ход соре» 
ваний, способствовать победам или явиться причиг- 
поражений.

Как важнейший исходный фактор, диктующий 
рактер поведения и боевой деятельности спортсмен 
плацдарм определяет направленность тактических ы 
мерений и действий, подбор средств и методов трек 
ровочного процесса.

Необходимо учитывать, что спортсмен X отоб 
жает плацдарм в своем сознании как бы на схеме, ь - 
торая обозначается Сх. Причем каждый спортсг 
оперирует в своем сознании не П — плацдармом.гз 
схемой Сх. Решение, которое принимает X, соотноси»« 
с С, а затем с большим или меньшим успехом пере*, 
сится на реальный плацдарм П.

Схема— это субъективное отображение реальа 
го плацдарма в сознании спортсмена. На практике ш  
удалось достичь полного совпадения  схемы с факт* 
веским плацдармом. Следовательно, всегда или почж 
всегда схемы имеют упущения. Кроме того, из-за ск 
ротечности событий в соревнованиях спортсмен може» 
и не охватить сразу всех возможных и доступны і 
фактов. Однако, чем ближе схема к плацдарму, те : 
больше возможностей принятия безошибочных такті ■ 
ческих решений и результативности действий.

Из многих факторов, определяющих плацдарм си і 
туации, поединка соревнований, спортсмен стремите ' 
выделить и оценить те, влияния которых на ход борь 
бы в каждый конкретный момент может оказаться ре 
шающим для успеха. В умении спортсмена быстр! 
отображать плацдарм в наиболее точной схеме нахс 
дят прямое воплощение его боевой и соревнователь
ный опыт, быстрота и уровень тактического мышле
ния, способность к представляемости.

При составлении схемы идет процесс отображения 
фактических данных, имеющих тактическое содержа-
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— п» • :-=ося:цнхся к соревнованию, бою, ситуации, и
моц_ __ :р гзнительного соотношения их значения 
я, & : .. - иа и каждого из его непосредственных
0 ». _ . = Например, противник высокого роста и

ОШШ lo t. _ у Для спортсмена с такими же данными
!Г •  » ' ' : : 'ТЬСЯ ВТОрОСТеПеННЫМИ И Не НЭЙТИ МвСТЭ
'ДО. • небольшого роста или недостаточно бы-
эет сажает в схеме соотношение роста и бы-
чи е I и противника, так как пренебрежение

й дт -гымн может стать причиной поражения, 
й : явлении схемы находит место и оценка со
ей." - :-ета поединка и его влияния на ход борь-
х ju z ждзго из противников, положения в пульке, 
>е» _ - : - пре. Если один из спортсменов имеет зна

|pr~-_". г ~сенмущес тво  в поединке, то это оказывает 
бг влияние на состояние, а следовательно, и
1 Е taI ■_ ‘ •_ в ую деятельность каждого из соревну-
:мс_ т : ников, их тактические намерения и дей-

г м  » : кг того, поступки спортсменов как бы 
[тис- . * !вднвидуальными характеристиками по-

т с гнчных ситуациях, которые могут быть 
kr>-. “" тгнвникам по предыдущим встречам.

н> Е : ; е необходимо учитывать физическое, психи- 
р с ; :ральное состояние противника, их настроен- 

ги re* о :рьбу и готовность к ней, вероятные оценки 
т м  др.
:с '-Д-Д-см (или его отдельные детали) постоянно
е е -  -г-.*  5 ходе поединка, турнира, ибо растет на- 
I - - - - I - финишу состязаний, меняются ситуации, 
i s  - а з  Это объясняет место и значение действий 
I и наблюдения за противниками и накопление

шзт - *= : них для разработки более адекватных схем, 
i *• - - действий маскировки и вызовов с целью за- 

; — ; ~ъ : ютавление схемы противником.
- iwjzzas спортсмен имеет цель (Ц) в конкретный 

[ шт -■  -• общую для поединка, соревнования. Она
1 - ш - : : ■: 'сажается в сознании спортсмена и поэто- 

г  • • - =-гется через Цх для спортсмена X.
1л : тсыен-единоборец, участвуя в состязаниях, 

Я о о с з : t -тельно преодолевает множество препят- 
ir-»ei : »злачной трудности. Добиваясь желаемых ре- 

он решает частные задачи: достижение 
хс. -д ъ боях, переход в следующий тур соревнова-
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ний, из которых может сложиться выполнение цел - 
завоевание определенного места в турнире. Поэт 
достижение поставленной цели в соревнованиях , 
можно лишь в многоходовом процессе борьбы, пре" 
дящей через промежуточные ступени с желатель^. 
или обязательным решением стоящих перед каж 
из них конкретных задач.

Например, фехтовальщик стремится выигрыв^- 
бои, не получая уколов (ударов), но, не сумев не 
сти укол (удар), получив его, он только отдалился' - 
основной задачи данного боя — победить, но не ^  
шил себя возможности ее выполнить. Точно так 
проигрыш первого боя (или даже двух) в предва:_, 
тельной пульке только усложняет выход спортсме^ 
в следующую ступень, однако оставляет еще возмож
ность для выполнения основной задачи данного т; 
соревнований и т. д. Если же бойцу не удается ц 
шить важнейшей промежуточной проблемы (выход 
следующую ступень соревнований, победа в матче,." 
туре прямого выбывания), то это равносильно невы
полнению цели соревнований, так как он выбывав" 
из борьбы.

Цель, которую спортсмен ставит в состязании, _ 
надежды, возлагаемые на исход предстоящих сит;, 
ций, боев, соревнований, накладывают отпечаток £  
его действия и поведение, ибо из поставленных зад? 
вытекает как оценка предстоящих трудностей, так 
средств их преодоления. Спортсмен должен осмысл^ 
вать и представлять «стоимость» усилий, их колич 
ственную и качественную стороны.

Например, цель победить в крупном многоднев 
ном турнире с участием многих разных (в том числ^ 
и более опытных) мастеров существенно отличаете;- 
от задачи выиграть решающий последний бой I 
командной встрече, или перебой у неудобного по сти я 
лю соперника, обладающего высокими волевыми ка 
чествами, или победить любого противника в важной 
для себя бою при равном протекании поединка. Спе
цифичны и такие задачи, как выиграть бой у против
ника, сумевшего успешно начать поединок и ведуще
го его со значительным преимуществом, победить при 
большом преимуществе в свою пользу и т. д.

Конечно, каждый спортсмен владеет определенны-

30



Цел . 
1оэт
ЯХ 1
пре

Vlbfij
ажї -

іьів.
на

іся " -
е • _ 
к
ваг,
ме
МО
т>"

h
ад
Ч-

1а*

’ в
УН
ь

ех в <  ---^к*::ческими способами достижения по- 
k. ' злость их в сочетании с субъективным 
. •• ас--: котельных и отрицательных качеств, сво- 

тд*~гЗЕ2ха, выражается в д о к т р и н е  (обо- 
ae-z : z.-.z спортсмена X через Дх).

гг определяет характер рефлексивного ото- 
Lr» 1 _еди в каждой схеме, что в свою очередь 
ft~  С-ОрТ’СМену подход к решению конкретных 
■ г: : ггки, поединка, пульки, соревнования.

•азлении доктрины спортсмен исходит из 
dl ic-riOi своих боевых возможностей, каждой из 
г* подготовленности. В ней находят вопло-
ш  f  r- е ,ё опыт, особенности физического разви- 
| ■ = спортсмена, его способность к риску, вы
си • волевым проявлениям, предугадыванию 
5^ 5*:. противников и т. д. Непосредственное выра- 
. i : -.трина получит в определенном, тактически 

поведении, методах решения предстоя- 
' задач, намерениях и действиях, наиболее

е:азных (с точки зрения спортсмена) для по- 
I ■ з'ке, поединке, соревновании.
- * выборе доктрины спортсмен должен исходить 

та-: го репертуара, основываясь на наиболее часто 
•смых средствах нападения и обороны, спосо- 

:дгс тезки. Ведь он владеет гораздо более широ- 
зъ ! арсеналом, чем может понадобиться для 

• - : - - победы в поединке. Весь вопрос в том, 
: с .. какой стиль ведения поединка окажутся 

Ois эффективными В СХВЭТКе ЗЭ ДЭННЫЙ уКОЛ,

чагть лучше освоенного материала становится 
Еі т  органичной для спортсмена, составляет его 
Ч  а • г-епертуар и превращается в основу его общей 
Е : а также определяет возможности ее изме-
■ Т5.В? - выбора частных доктрин (для ведения по- 

г э в  я. •:: ьсы за укол, очко и т. д.).
<! доктрина складывается постепенно, по ме-

>г ї . пленяя спортивного опыта. Ее характеризуют 
гы.. : : - >:ть спортсмена к наступательным или оборо- 
и действиям, к выдержке или активному на-
гвд^зззню событий, направленность мышления на 
в г :.-вонную тактическую борьбу или привержен- 
- х наигранным, излюбленным действиям и др.
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На основе сложившейся манеры, стиля, исход' 
конкретных требований поединка, ситуации, осш_' 
ваясь на данных разведки, спортсмен выбирает - 
более целесообразный способ действий против іг 
дого противника, в каждой возможной ситуации' 
ревнований.

Частная доктрина постоянно уточняется, а еи_ 
нужно, изменяется на основе новых данных, полу 
ных непосредственно в ходе соревнований.

Неточность схемы приводит к несоответствию 
адекватности) и в выборе доктрины, а следователи^ 
к неэффективности противодействий. Например, 
тически обоснованные попытки атаковать против™ - 
ка, обладающего быстрым маневром назад, чг 
оказываются нерезультативными, если нападению 
предшествовало создание соответствующих дистанг ' 
в схватках или заранее не учтена их длина.

Изменение хода борьбы, особенно в пользу соп 
ника, вынуждает к совершенствованию доктрині/" 
даже к ее изменению. Например, при неудачно ск 
дывающемся поединке и нехватке времени спортсу. 
вынужден форсировать события, уменьшая примеГ 
ние подготовительных действий и стремясь к резу 
тативным схваткам, хотя это и не свойственно е 
боевой манере.

На доктрину может оказать влияние и цель. Г! 
павший впервые в финал и выполнивший тем самь 
важную для себя цель участия в соревнованиях, №  
лодой мастер часто проводит оставшиеся поедию^ 
смело и разнообразно, чего он не мог бы себе позб 
лить под грузом ответственности и максимально: 
психического напряжения. Например, если одному 
спортсменов (в фехтовании на шпагах) достаточі 
взаимного поражения, а противнику нужна только п 
беда, то, естественно, цель достичь взаимного пор;" 
жения наложит отпечаток на доктрину поединкР 
В широком смысле для каждого вида спорта хараї 
терна своя общая доктрина ведения поединкш 
меняющаяся каждый раз в большей или меньшей сте 
пени в зависимости от изменения правил соревновь 
ний, специфики судейства, появления новых спор-! 
сменов или команд с оригинальными стилями и т. :  
Практически доктрина — это алгоритм, посредство*
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ї с х о _........... п  схемы н цели вырабатывается решение
пг~ - ; результата — победы в поединке, со-

Іает Ї  ;;гив Л - - ^ ■ і -:дои схватки, поединка, пульки или
аци> . - : ==- ?  аний является результат (Р). Для

X ; обозначается Рх. В нем находят во- 
п -  ° по реализации поставленных целей,

10лг® ш^эс - или невыполнение. Факт нанесения 
V * ;  >кола, удара, очка, победы или пора

ню 'гг 4 т :е- нкке (т- е- результат) при продолжении 
тел||  ш -а  оказывает влияние на плацдарм, изме-
р м г * т:-?:нм образом требует изменений схемы,
)тив"“  - 1гже иели-ча -I результат встречи может оказать влия-
[и «! - : : ::рование цели будущих соревнований,

на их плацдарм и доктрину спорт-
"'■Е

-ОПі
ны“  
ск.: - _
"СМ
пек1“
іул 1 ~ 

е.

п
1Ы
мс*
н к ^
ВС
ЭГ
и
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го ■ -
а
а 
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і
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”  кз вышеизложенного, весь процесс приня- 
- - (по В. А. Лефевру), например спортсме- 

' : 2  = о описать следующим образом. 
гл--.ая обстановка поединка «переводится» 
Сх-

ль соотносится в сознании со схемой:
Ц*

Т Г

гановке поединка с определившейся целью 
- те или иные технико-тактические сред- 
1 Н 3.

•езствием операции является определенное 
. обеспечивающее желаемый результат и так- 
= : гшееся с выработанной спортсменом схе-

Г іяшего из спортсменов (например, спортсмена 
|  практически изобразить как сумму реально-

:_жщд = : ма П и «отображенных» в сознании спорт- 
С  Ц, Д, Р, т. е. X =  П +  (Сх, Цх, Дх, Рх).
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Рис. 3. Схема конфликта (по В. А. Лефевру).

Однако отрывать спортсмена от реального 
дарма нельзя. Отражение плацдарма (П) в созн^ 
участника конфликта удобно представить в виде м, 
ли М с индексом участника конфликта (X или У)._

Тогда, обозначив Сх, Цх, Дх, Рх =  Мх, мы зат^ , 
ваем символические суммы, изображающие спорте 
нов X и V, в виде: X =  П +  Мх, У =  П +  Му.

Спортивный конфликт (К) можно изобразить с. 
волической суммой К =  П +  Мх +  Му (рис. За).

Действительно, спортивный поединок протекает^ 
фоне реально существующих, а также отображен^ 
в сознании участников плацдарма, цели, доктрин: 
результата конфликта.

Если спортсмен X имитирует рассуждения спс 
смена У (т. е. рефлексивно отображает в своем соз
нии предполагаемое поведение У) по схеме УХ, то ; 
кая ситуация записывается: К =  П +  Мх +  Мл
+  Мху +  Мхх и выглядит, как изображено на рис.

Чтобы принять решение, X должен проимитирох 
рассуждения У и вывести (для себя) его реш-:з 
Проводя рефлексивные построения, X не может I 
рировать в своем сознании моделью У. Он пользу- 
только «моделью У с точки зрения X», т. е. Мух. Ц 
ме того, он должен обязательно учитывать и соа 
ние модели СО СВОИХ ПОЗИЦИЙ, Т. е. Мхх-

Естественно, что повышение рангов рефлексии х



п } -  дбс< .г: вшивание соответствующего количест- 
I р г -  - -А. ~:я  этан на каждом этаже могут отра- 
>*сьс.- - - .  - - гж:л предшествующего этажа, находя- 

] в  ■: --яг ветвях, т. е. принадлежащие обоим

: : - и . н  формирования подобных рефлек- 
I. _: г сформулировано В. А. Лефевром

-•: = = ранга 1 соответствует сумма элементов, 
■ ш ж ш т ;  в головах ранга 1-1 с добавленным 
с . -  « зе тзя .

тг - в :.шую схему принятия решения одним 
«  .  п:сдннка (например, X) можно выра-

Р . вае-1 Ш = 1 формулой: X =  П +  Мх Мух +  ... +

|Ш н м - а  izu  примера ситуацию поединка, в кото- 
Е-. 1 :ев:-вз..тен суммой: X =  П +  Мх +  Мух Мхух, 
1<ч с « - : » : »  участвует в поединке на реальном 

n'i . . - , . П_ !• иорый отображен в сознании X через 
Нг в  X также отображается плацдарм с точ-
м - мена Y — МУх. Кроме того, X пред-
'■ ia i • I- У з своем сознании рефлексивно отобра- 
4IL X — Мхух-
тс г '-тс чтобы получить основание, которым поль-

■ а л а  X прн принятии решения в данной ситуации, 
с ю. осознанную X по отношению к У (вы-
в а п  bfhbb запись показывает, как отображается

7 - - точки зрения X), необходимо продиф-
■ суммарное выражение: 

ь
э --— - —  П — МХ +  Мух +МХуХ) =  П +  Му +  Мху.
и

1 дифференцирования как бы извлекают-
, о  i ситуации, рефлексивно отображенные

■ участников спортивного поединка.
V -с. _ ■ 1  z [»строения алгебры конфликта, можно 

швш ! планов действия в отдельном поедин-
с  L ii г. :: за киях продифференцировать конфликт

“г ■ та; теоевцнровании члены, имеющие крайние правые 
г—  от X. исчезают, а у членов с крайним х его 

щ ^ ш я  ■-z (при исчезновении индекса ху Мх — М пре-
з П].



по какому-либо признаку — отдельному приему 
действию и получить основания для принятия реш 
с точки зрения любого из участников поединка.

Дифференцировать одну сумму можно многоц.„ 
но, каждый раз получая основания для приняти 
шения с точки зрения одного из участников конфг 
по отношению к другому.

Формализация технико-тактической деятельн 
единоборцев и спортигровиков с помощью алг; 
конфликта позволяет получать рефлексивную сз 
механизма мышления спортсменов. Это в свою оче 
дает возможность уяснить логику принятия ими р< 
ния в процессе спортивного конфликта, анализироз 
их действия в поединке и планировать определен 
технико-тактические варианты соревновательной . 
тельности.

Рефлексивное управление 
деятельностью противника

Построение рефлексивных моделей спортивного к, 
фликта позволяет уточнить возможности рефлексив 
го управления деятельностью противника. В проце ' 
спортивного поединка, на фоне непрерывного проти_ 
борства происходит постоянный обмен информации 
При этом каждый из участников спортивного конф; 
та чаще всего пытается или ограничить поступле^ 
к противнику данных о своих истинных намерени^ 
и планах технико-тактической деятельности, или, С 
оборот, дать заведомо ложную информацию для в 
дения его в заблуждение, т. е., выражаясь термина 
алгебры конфликта, в процессе спортивного поедик, 
соперники (речь идет о спортсменах высшей квалиф 
кации) постоянно предпринимают попытки рефлекск, 
ного управления деятельностью противника. Реф.г 
сивное управление происходит на фоне постоянно! 
обмена информацией.

Этот процесс со стороны одного из участников (ил 
команды) спортивного соревнования можно изобр 
зить следующей схемой (см. стр. 37).

Процесс рефлексивного управления поведение 
противника может носить как стратегический, та
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шашшшв? с.5 вопросам стратегии сорев-

ч - и ----- с тегущнх и кончая глобальными
ал • ~ п_ - ' :  =«>• к Олимпийским играм. Стратегия 

ш : г :  *—гавнения может применяться как 
:псрг:ненов или команд, так и для 
подготовки сборной команды страны 

1 1 - 1 4  СДСрТИВНЫМ СОреВНОВЭНИЯМ.
5.-.*:сь выше, стратегические и тактичес- 

— о  1 - = “ хтроения для управления деятель- 
ш- >з достигаются с помощью поступ- 

• дефицита истинной информации, 
ш  : е = идет о создании у противника не- 

»:дели М. При этом следует учитывать, 
■:: важными составляющими в адекватном 

з - £■№ являются истинный плацдарм, часто 
!■ •_ 1 степени доступный исследованиям про-

зачастую превосходят ее ограничение.

■ .

■- в

“ 1  . л
т

-  — ■

1 * _ * •

р к £ :

•  ж ж

заедки— радио, телевидение, кино, видео- 
: : - - а - регистрация и др.
:-:гзное управление технико-тактическими 

щ  противника в поединке или соревнованиях 
п и т  <а фоне недостаточной информации или 

ложной. В спортивных единоборствах и играх

"ЪХЛ I
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это достигается с помощью маневрирования, обм^гр* 
вызовов, ложных атак, контратак, ложных з а ^ -  
И ЛОЖНЫХ ответов Естественно, ЧТО ОСНОВНЫМ С'цаи 
бом ограничения поступления информации о дей( 
тельных замыслах является маскировка. Однако сг^= 
тивные взаимодействия в поединке чаще складывак«^ 
таким образом, что тактически целесообразнее п |р  
дать ложную информацию, вызвать противника ^  
определенные контрдействия, нежели добиться 0«  
ничения предсигналов о своих истинных н ам ер ен «  
Следует подчеркнуть, что маскировка имеет двоЙ1( ] 
цель: ограничить поступление информации или, ^  
является лучшим вариантом, передать ложную инф^- 
мацию.

В скоротечной схватке единоборцев или в ОТДвг 
НОМ эпизоде спортсмены не оперируют МНОГОЭТаЖНЫ| 
рефлексивными построениями. Личный опыт авто£. 
обобщение достижений ведущих фехтовальщиков I | 
ра, наблюдение за соревновательной деятельное-^ 
сильнейших спортсменов — футболистов, боксер  
борцов и др.— позволяет сделать заключение, 
наиболее часто встречаются способы рефлексивнее
управления типа: УХ—У и ХУХ—ХУ.

При этом возможны варианты рефлексивно* 
управления, когда спортсменом X передаются прот:-* 
нику У ложные данные об имеющейся у него схе^® 
доктрине, о текущей цели, «предполагаемом» текут 
результате выполняемого технико-тактического дейс® 
вия. Более сложным является вариант обманывай:* 
противника при рефлексивном управлении ти£
ХУХ—ХУ. В этом случае X учитывает модель своя 
деятельности, созданную спортсменом У, и действуя 
в соответствии с характером отображения даннс« 
ситуации в сознании последнего. При этом задаче! 
рефлексивного управления является создание у при 
тивника представления о предполагаемых действия 
которые на самом деле выполняться не будут. Реа 
лексивное отображение в «своем» сознании должн' 
соответствовать формуле — «я буду делать то, чего ш 
самом деле я делать не буду». Именно в «то, чег 
я делать не буду» необходимо заставить поверить пре 
тивника. Передача оснований для принятия решени
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бмае  4 ; у другому (своему противнику)
Зав г  ::е :с  рефлексивного управления. Соз-
сг%^ е л  в г ' -;>едставления у противника осуществ- 

еЙС1 » • _ — подготовки ложных действий на-
0 с>к. - - ^ны . Результат его не зависит от
Ва(̂  -дення противника или от характера
1 п' »; действий. Главным в рефлексивном
ка« - ; е| гз.тяется полнота и адекватность отобра
ть-- : ёу сознании проимитированной модели

зданной противником.
эир := спортивного поединка, например фехто-

к  •; гстпвники принимают решения незави-
НФ- . «не согласовывая» их друг с другом.

В к и  с  > .’ товальщиков. намереваясь выполнить 
де* • действие, рассуждает (абстрагируясь от
иы -  -еской сути действия) примерно так:
тс у активное действие (атаку, контратаку
1 •* - - :  ! :  нанесу укол, либо получу его, либо
сш ш яяа  "гнется безрезультатной. Если же я не
-Р<с е-тязяа действовать, это сделает мой против- 

I -:*да либо я получу укол, либо нанесу, либо 
-!тся без результата. Однако мой про- 

к - : ■ - *ыает решение совершенно независимо от
[сЬ ш .  Г г  V у я должен либо начинать активные 

с - "о спровоцировать на них противника, 
м е  ж -  ждать развертывания событий. Может 

[еш вштъсс. -~с спровоцированные мною действия про- 
чеснутся в неожиданном для меня направ- 

Щг -■ вообще не я, а он создаст ситуацию, 
гф  —  дг я получу укол, либо нанесу его, либо
е е м ~  г а> 'в-нтся безрезультативно». Аналогичны рас- 

е : :-ортсмена и при намерении применить
е действие, решить тактическую задачу тем
) -« техническим приемом. При этом каждый
) е  ом :*  ж »:-в пытается в меру своего опыта и уме- 
з г- • е - с'эно отобразить рассуждения противника 
! •  дат«-« : --.нни для того, чтобы извлечь основания

ш  две-»-! действий. Приведенный пример рассужде- 
: •*-« - :з-.ает характер спортсмена, его психо-так-

т и и !  ё -седо, которое определяет и доктрину веде- 
* к *  ‘ : • двигательные особенности действий (их
I г. : внезапность или, наоборот, недостаточную

ж; ■ 'еднтельность и т. д.).
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Практика спорта показывает, что, несмотря не - _ 
предельность нюансов взаимоотношений спортск 
в процессе соревнований, с точки зрения рефлекс 
го управления можно выделить ряд основных ва^[ 
тов взаимодействия соперников в ходе поед, 
которые во многом определяются психологиче 
фоном деятельности спортсменов.

Как ни странно, наиболее усложняются взаим 
ствия соперников при взаимной рефлексии. Чрез“?* 
ное увлечение проработкой моделей, построенных *  
тивником, вместо пользы может привести к нер£ 
тельности в самый ответственный момент поед. 
Такие «синхронные рассуждения» возможны 
у спортсменов, склонных к тактическому 0быгр‘|® 
нию, так и у слабо разбирающихся в технико-та* 
ческих построениях соревнований. Слабо проб 
пенальти, внезапно прекращающиеся атаки и г  
зачастую являются результатом нерешительности^ 
ного из участников спортивного конфликта, коте 
старается отображать в своем сознании как бы : 
проимитированные модели рефлексивных построе 
противника. Характер такого синхронного рассуж 
ния с точки зрения одного участника конфликта мг 
но представить суммой: X =  П +  Мх +  (Мх +  Му),
+  (Мух +  Мху)х 4- ...

При этом следует учесть, что такие рефлексивь^, 
рассуждения спортсмена схожи с «зеркальным» о^. 
бражением его замыслов в сознании противника, Я|1 
и усложняется принятие решения. С чрезмерны 
рефлексивными построениями тренеру необходимо 
стоянно бороться, не допуская усложнения ситуаш 
поединка в сознании спортсмена и развития весь^ 
отрицательного для единоборца или игрока качест^ 
нерешительности.

Гиперболизация возможностей противника постоя 
но рефлексивно отображать ситуацию поединка мож 
привести к тому, что спортсмен начинает действова 
в обстановке самовнушенного состояния обреченност 
В таких случаях он думает не о достижении побед 
а о лучшем из худших вариантов «почетного» проигрЕ 1

1 Слагаемое в скобках является «кадром», который «видк- 
спортсмен X на «экране» своего сознания.
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* : :< Члекснвного отображения кон-
- х  1ражена как: X =  П +  (М +

: — : ’ I  — М ух "Н М уху)х  Ч" Ч" (М ц 4 “

м я  е: п:введенной записи, в каждом
: кт-кгдаяся у спортсмена X, отража-
:«.*■ :: :т с м е н а  У, т. е. X смоделировал 

тпэртсмена У таким образом, что 
•г» X <: точки зрения X) имитируется его 
я  У м»т»х>ый, исходя из таких рассужде- 
• • » 1 несение.
■ ас •' “ здчеркнуть, что в спортивной так
им •; ■ ."орую создает спортсмен, опреде-

- - г* - >тактическим мастерством, т. е. 
. ч : в  = поединка зависят от набора при- 

»  - • :н действий. Арсенал приемов, такти- 
уддэеяь специальной подготовленности 

*. *: таческой) влияет на направленность 
:-::-:*£5за. Попытка применения доктрины, 
-т  на уровень специальной подготовлен- 

•.тахзания между реальным плацдармом 
моделью приводят к неизбежному пора-

еше один пример рефлексивного отобра- 
-:дений, порождающий превосходство 
над его противником У: X =  П +  (М +  
~ Мух)х +  (^ху ~ Мхух)х +  ■ ■ • +  (Мпу +

■ :луяае сумма, заключенная в скобки, все- 
г csa шг - ic i модель, создаваемую У с точки зрения 
*Х " а. - геддексивное отображение ситуации, воспри- 
1 **>-■*:• ддютизником, позволяет спортсмену X дей- 
! с -* ■ - ! : зззым превосходством, что весьма бла- 

■ ■  ■ '-зается  на психологическом фоне по-
' V f U

1 :■!тазом, алгебра конфликта может быть 
-да планировании технико-тактических ва- 

■ - т'оения поединков, особенно при наличии 
ш ы -z *11 ди» : характере рассуждений и психологии 

■ : ■ _  х противников.
Е т  _?::е поединка спортсмены принимают реше- 

•- - - - = :ь не столько на действительный плацдарм,
г» _ =а модель, отраженную в их сознании,
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и, оперируя с моделями, отражающими (опят 
с субъективных позиций) рефлексивные постр 
противников. В связи с этим можно утверждать, 
в поединках спортсменов высшей квалификации 
бые оптимальные, но жесткие программы двигат 
ной активности в условиях ответственных соревн 
ний дают меньше шансов на выигрыш, нежели 
граммы, основанные на методах неоптимальных 
отличающихся рефлексивным отображением пла 
ма в наиболее приближенной модели с реаль 
соотношением цели и планируемого результата, со 
мой и адекватно выигранным алгоритмом доктр 
ведения целого поединка или его фрагментов, 
тверждением этого является практика мирового сг 
та, опыт выдающихся спортсменов-единоборцев — 
товалыциков Германа Свешникова и Виктора 
новича, боксеров Валерия Попенченко, Теоф 
Стевенсона, борцов Александра Медведя и Анатол 
Рощина, хоккеистов и баскетболистов сборных кома! 
СССР и многих других.

Особое значение приобретает способность к рефле 
сивному мышлению в спортивных играх. Ведь игрш 
в отличие от единоборца должен рефлексивно ВОСС' 
давать в своем сознании не только модель, разра 
тайную противником, но и адекватно отобража1 
модели партнеров по команде. А это значит, что нес 
ходимо ясно представлять не только их доктрины, но 
знать состояние их подготовленности, индивидуальн 
особенности технического мастерства и тактическо 
мышления. Неадекватность рефлексивного отображе 
ния модели игры в сознании партнеров по команд;* 
приводит к потере всех преимуществ даже при по: * 
ностью адекватном рефлексивном отображении моде 
ли противников.

Важно подчеркнуть, что партнеры по команде долж 
ны думать не друг о друге, а о том, как они друг 
о друге думают, т. е. рефлексивно отображать в своем 
сознании модели друг друга, исходя из индивидуаль
ных особенностей психологии каждого. Рефлексивные 
взаимодействия партнеров в процессе спортивной игры 
(как и в единоборствах) приводят к успеху в зависи
мости от адекватности отображения модели в созна
нии спортсменов, а не от «качества» рассуждений. При

-
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ять к  : к чертой целесообразного мышления
фоам — -• ч - :c rD многократно имитировать рас- 
ть, - а---  :в и партнеров по команде.
ИИ f .  1 8 -= : обучения тактике является овладе
е т «  - .%• : =-олексивного управления противни-
ЦТ ~ з ~ а ется сам проводить рефлексивное
i тр-. ■_ г ‘ 1  запросы в настоящее время разрабо-
U,tab t - г: :статочно. Однако практика спорта дав- 
ЦД2 V  r-'rtrfj ■ оьезные случаи проигрышей сильных 
ьнм —г*- ■ . * анд весьма слабым противникам. Это
> <* .1 = татом психологически неверной па
ри - b i t  неправильного рефлексивного ото-
Пф ;зе.т2 противника. Следует отметить, что
л * * :-  ^ я п :  ть  достаточно опытного в рефлек- 
ффт . а : ен-ях спортсмена приводит к пораже
на» пассивное сопротивление с абсолют
на ■< технико-тактическими вариантами

—I . "вменением так называемой разрушаю-
независимой от ситуационной обстанов-

щ Pjb у и-чтрели вопросы тактической подготовки 
uffr» * >j  »- - еных позиций. Для этого использовались 
• Г Х П '  - алгебры конфликта, применяемой в совре- 
ся . ::л£1 :ваниях различных военных и прочих 
г а с е :5- , - ■; На первый взгляд, можно сделать вы
паяв Bf - нении давно устоявшихся традиционных 
s  rzs. -а "аттику. Представляется своевременным 

тгу, зе мание специалистов спорта на то, что в 
е:=мя подробно разработаны вопросы так-

' ш  в__ : . е Еэшенствования спортсменов в плане рас-
■ В  - - ■ г: :енала средств тактической борьбы (плац- 
в с * х  ' нения тактическому мышлению (построе- 
е;— * с-т -эы), правильной постановке общих и

'B E -1* " нелей. Однако результативность поединка, 
1 s i r  I зависит не только от рационального на- 

W - . - щ —Е ! зыбора способов борьбы, но и от воз
ясь* * ■ :ез;. льтативного использования средств

■ а способов ведения боя, целесообразно
го« и -  го мышления (правильного выбора док- 
д я  з чза.тьвсй постановки цели).



о
ГЛАВА £  ДВИГАТЕЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ 

СПОРТСМЕНОВ В ТРЕНИРОВКАХ 
И СОРЕВНОВАНИЯХ

ТРЕНИРОВОЧНЫЕ И СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫЕ НАГРУЗКИ 
ПО ДАННЫМ ЧАСТОТЫ СЕРДЕЧНЫХ СОКРАЩЕНИЙ

Лабораторное изучение поведения спортсмена не*- 
кватно экстремальным условиям соревнователи 
го конфликта. Поэтому исследования в условиях ^ 
Бедственных соревнований (даже с ограниченным м 
бором методик) представляют значительный инте ,̂ 
для теории и практики спорта, так как позволяют 
лучить сведения о динамике функций организма спо 
сменов в реальных условиях спортивного конфли^| 
(А. А. Виру, 1964; Н. Н. Яковлев, 1970, и др.).

Не отрицая необходимости лабораторных иссле^— 
ваний, определенной значимости наблюдений дс 
после упражнений, мы все же считаем необходим*^ 
подчеркнуть важность изучения процесса трениров'.Гь 
НОЙ И соревновательной деятельности спортсменов, л

Для достижения высоких и стабильных результат^ 
в современном спорте тренировочный процесс долж ! 
строиться с тщательным учетом соревновательных во— 
действий. Естественно, что данные о двигательной 
тивности спортсмена в соревнованиях могут быть 
лучены только на основании исследований, проведе? 
ных в условиях ответственных поединков.

Исследования, проведенные С. П. Летуновьп^ 
Р. Е. Мотылянской, Н. Д. Граевской (1962), П. И. Г3Я 
менером (1967), В. В. Розенблатом (1967) и др. покг 
зывают значительные различия уровня работоспосос ’ 
ности организма спортсменов в процессе и после дея» 
тельности.

К сожалению, условия соревнований и значение ре
зультата участия в них для дальнейшей судьбы спорт- ( 
смена не всегда позволяют проводить исследование 
в процессе соревновательной деятельности. Для таки 
исследований необходимы два условия. Первое — п би - 
меняемая методика не должна создавать неудобств
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■ р е ъ я о г т  :-:;-т:мена и мешать ему добиваться 
рд '.»-- -■ - ; - .лыата.  Второе — испытуемый дол- 

* ї г -де-  в целесообразности проводимых 
действующих усовершенствованию 

в с -  . —г:лесса.
•: методикой исследования спорт

і в г~ ъ : и&гнаях является динамическая биоте-
р р и  І  С. Келлер с соавт., 1967, 1968, 1969).

ІО Н І : г : іхтаческой неразрешимостью (из-за не- 
і  детального изучения огромного объема 

не^ в  — 5 _ -чднонирования организма) объектив-
ел1|А ш  : * : акторов тренированности исследова- 
Чл г  - : - ' деятельности останавливаются на ана- 
м І  д в я а к а  некоторых «общих», «интегральных» 
,те» » показателей (Н. В. Зимкин, 1971, и др.).
)т * хт (1968) подразделяет физиологические
пс группы. Ко второй группе (интересую-
[и%ь - *-г»:нт «функции, характеризующиеся

ШЛШЛ веттЕтстью и дающие чрезвичайно быструю 
1е--в!—  с еле нагрузки (частота пульса и пр.)».

• ;  дд: .евшихся условий (подготовка к ответ- 
■ А д а  : : ревнованиям — чемпионатам мира и 
т <- ^  аграм, необходимость получения сведе- 

; з.-совании организма спортсмена в есте-
■ ш  ; _* з лях тренировок и соревнований, новиз- 
л в т - •: радиотелеметрической аппаратуры и
• ш  :е взимание в использовании биотелеме- 

: :тем ! мы сосредоточили на исследовании 
л1 т д е - аых сокращений (ЧСС) спортсменов. 

- ж ї ЧСС в качестве анализируемого парамет- 
(М о с  дал и. во-первых, из все более широкого 
дклв;: -х-- физиологами, психологами, гигиениста- 
гв -* "  параметра при исследованиях в процессе 

—**-~ ~ человека. Во-вторых, выбор обуслов- 
:дической доступностью учета ЧСС трене- 

•  с  :т:мезом в любых условиях тренировок и

и.
30^

Т(.

°А.і -

г-

гдекзатно реагируя на изменения интенсив- 
■ е [-эмоционального фона и другие факторы 
ьл:'  : - с .вности человека, является одним из

использовались радиотелеметрические си- 
■ I. дт-1» и «Спорт» (см, приложения̂ ,
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наиболее четких показателей воздействия наг 1̂ 
на организм (В. В. Розенблат, 1967; В. В. П а р и Л  
Р. М. Баевский, 1968; В. М. Зациорский, 1968, яВ 

Имеющиеся многочисленные данные о дин^к 
частоты сердечных сокращений спортсменов пол\ 1  
в исследованиях до и после нагрузки (или в оту 
ные моменты работы). Исследованиями В. М. РасИ 
В. С. Фарфеля (1947), Ф. М. Бакирова, В. В. Р у  
блата, А. П. Берсенева (1964) и др. установлено* 
ЧСС является мало инерционным и быстро изме^ 
щимся физиологическим показателем. Через 5— ̂
после выполнения спортивного упражнения ЧСС 
не отображает характера сердечных сокращен!-; 
время выполнения упражнения. Ведь в процессе ^ 4  
нировок и соревнований функциональные сдвиги в” " 
ганизме зависят не только от уровня двигательной. л 
тельности, но и от быстро изменяющегося психиче^ 
го состояния спортсмена, эмоционально окрашен** 
многочисленными внутренними и внешними воз* 
ствиями.

Таким образом, не преувеличивая информациог 
возможности одного показателя, можно полагать, * 
динамика ЧСС, регистрируемая в процессе деят* 
ности, отображает комплексное влияние различ^  
средств, методов, условий тренировки и соревноваР 
на функциональное состояние организма спортсм-Р

Исследование ЧСС с использованием динамичесР 
биотелеметрии применялось нами для определения Р 
ревновательных и тренировочных нагрузок спорте* 
нов в вариативных конфликтных ситуациях. При 
выяснялось:

а) влияние средств и методов тренировки и сор 
нований на динамику ЧСС;

б) зависимость динамики ЧСС от нервно-эмов 
нального состояния спортсмена;

в) воздействие технико-тактических особенности 
деятельности спортсмена на ЧСС;

г) уровни и длительность динамики ЧСС в проце! 
се двигательной активности спортсменов в вариати1 
ных конфликтных ситуациях тренировок и соревноь 
ний по фехтованию, боксу, футболу и баскетболу.

Следует отметить, что радиотелеметрическая ре;  ̂
страция деятельности сердечно-сосудистой системы :

4 0  '



э й : ----------------------------------------------------------------- -
[Ч £ 2 3 4 5  6 7 8 9 10 11 мин

ЭНН̂ тс - . щка частоты сердечных сокращений (ЧСС) за
03,3 ; * тетесчете на минуту и истинная величина ЧСС за

ЭНг 1 ;] с, переведенных в 1 мин; 2 — фактическая величина 
• - 1  3 — ЧСС за 10 с.

те.

а 
ге
:й

" V
с ? я

1*С*

т ответственных соревнований по фехтованию 
«ту проводились автором работы впервые в ми- 
::-зктнке. ЧСС регистрировалась в процессе 
аочной и соревновательной деятельности у 87

Я к е »  - :в в общей сложности более 200 ч.
Е -злизе частоты сердечных сокращений боль- 

—э»: -зторов оперирует данными в пересчете коли- 
‘ е с —т. : ращений сердца за 1 мин. На рис. 4 приве- 

' - ^метрически зарегистрированная динамика 
I т: 10-секундным интервалам, пересчет этих дан- 

т ! мнутные показатели и фактическое значение 
£ ; мин. Как видно, истинные значения количе-

е эя  : г щений сердца за 1 мин и пересчетные вели- 
»  _ : . 3 с в 1 мин) значительно отличаются друг от

;с .денно при высоком уровне частоты сокра- 
. ж ! ; : т а  (более 30 сокращений за 10 с).

С л : ;  ичность деятельности спортсменов в вариа- 
_ ■ :'нфликтных ситуациях, большая вариатив-

I л г с нльность ЧСС, малая инерционность по- 
1н м п г~  .делать вывод о предпочтительном использо-
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Минимальные и максимальные величины ЧСС1 при выполне 
игровых упражнений и в играх различной направленности

Т а б л и ц а  1

Характер действий Минимальная
ЧСС

Мак-«̂

1X1 с ударами по воротам 13
2X1 » 13
2X2 » 12
4X2 в квадрате 19
5x5 на одной половине поля 16
6X6 в пределах штрафной площадки 26
6x6 на одной половине поля без ворот 
6X6 на одной половине поля на ма-

28

лые ворота 27 а8x8 поперек поля на малые ворота 25 зс
3X3 в квадрате 25
4X4 » 24
Тренировочная игра 
Товарищеская игра:

25 3?

разминка 12 25
I тайм 16 33
перерыв 18 г:
II тайм

Календарная игра:
18 30

разминка 19 2«
I тайм 18 37
перерыв 18 2s
II тайм 28 31

■
1 Здесь и далее ЧСС приведена аа 10-секундный отрезок.

вании для анализа тренировочных и соревнователь® 
воздействий 10-секундных интервалов ЧСС.

Спортивные игры (футбол, баскетбол). Расс:.* 
рим данные исследования ЧСС у футболистов, прф 
ставленные в табл. 1 .

Приведенные данные свидетельствуют, что на ди| 
мику ЧСС оказывают большое влияние характер игв 
игровая установка, технико-тактическая сложность 
тельности футболиста.

Например, игры при одинаковом количестве уча! 
ников приводят к различным показателям динама 
ЧСС. Наименьшая амплитуда ЧСС наблюдается в • 
ре на одной половине поля без ворот. Отсутствие i 
рот уменьшает напряженность в завершающих фг 
действий. Постановка цели на поражение ворот пр
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‘Мвк.-гй

Г~ в

1£ -

-

■: технико-тактических действии, 
X «  - чз-сти, что в свою очередь влия-

ЧСС.
*. К = : -деделах штрафной площадки дви-

гутболистов менее интенсивны, 
кп 5 У. 5 на одной половине поля. Однако

— -■— ы игры наиболее приближены к 
с. : : ее - :згтельных действий футболистов,

-гзно-эмоциональное напряжение, и, 
-х . = знается на динамике ЧСС. Макси-

» л?- ды и величины ЧСС наблюдаются

у :  : 5 табл. 2 данные показывают, что од-
— джнение, выполняемое в различных 

* ->53 : дзке, товарищеской встрече или ка-
; м- : по-разному влияет на динамику ЧСС.
£5 О - -5 рывок, выполняемый В Тренировке, 
с гт-Е^шению ЧСС до 20—25 уд. за 10 с. 
■С!-;  в тренировочной игре проходит на
— даров. Обстановка соревновательной 

: : -  • возрастанию ЧСС до 27—37 ударов.
г*Ем!-: вменения в динамике ЧСС наблюдаются 

г -хе всех действий.
ик£(: жз приведенных в табл. 3 данных, наи- 

1* . - : .ны ЧСС имеют место не в действиях, 
а е -ачнтельными физическими нагрузками 

к  зе: :там после рывка на мяч, удары по во- 
: : елднванием и сопротивлением противни-
3« е : :лнении 11-метрового удара. В проби- 
—-.--1 -физическая нагрузка меньше, чем при 

других упражнений. Однако нервно-эмо- 
-а: ряжение, связанное с повышением ин-

- ;й ответственности, значительно возраста- 
■ зт: влияет на повышение напряженности 
ос т- спортсменов, что в свою очередь отража
ть - -кике ЧСС.

: характерны в этом отношении данные о 
-СС у футболистов высшей квалификации 

= Е. Ловчева, Р. Дзодзуашвили, Г. Евру- 
з д: I при совершенствовании 1 1 -метровых 
С: ; выполнении 1 1 -метровых ударов по 

. :ез вратаря ЧСС не превышала 21 уд. за
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ЧСС у  футболистов при выполнении упражнений 
в тренировках и соревнованиях

Т а б л и ц а  2

Вид деятельности В трени
ровках

В трен то
варищес
ких играх

Покой
Футболист сидит в автобусе пе
ред отъездом на игру 
Стоит перед началом тренировки 
Стоит и слушает задачу трени
ровки
Стоит в игре 
Ходьба в разминке 
Пробежки в разминке 
Пробежки в основной части за
нятий (соревнованиях)
Бег без мяча (рывки)
Бег с передачей мяча партнеру 
Ведение мяча в разминке 
Ведение мяча в основной части 
занятий (соревновании) 
Жонглирование мячом в движе
нии (индивидуально) 
Жонглирование мячом в парах 
Передача мяча в парах на месте 
(с различным количеством каса
ний к мячу)
Передача мяча в движении 
Передача мяча в движении с уда
рами по воротам 
Передача мяча с места для за
вершающего удара по воротам 
Удары по воротам с места 
Удары по воротам головой с со
противлением

Таблица 3
ЧСС у футболистов высшей квал 
различных ударов по воротам

9— 13

11— 12

16— 18

13— 23
20—25

25— 27
20— 25
25— 28
18— 19

25- 28

23— 25
26—  28

20—24
24— 26

22— 29

14— 22
13— 19

17— 25

23— 26
16-21
21— 22

27— 28
25—  29
26—  29

25— 30

12-

25- 
23 
20-

26- 
27- 
25-

24— а

" I

23— 25
25— 26

24- 3
25- .

27— 31 26-

22— 24
21— 25

24—21 
23—2|

24— 27 26—за

выполнении

Фамилия
Удары по воротам 
со скрещиванием 
и пассивным со

противлением

Удары по воротам 
после рывка на 
мяч, поданный с 

края
Удары по ворон 

с 11 м

А. Христян 23— 24 25— 26 25— 27
В. Онищенко 22—24 21— 23 25—27
Н. Овчиников 18—20 17—21 25— 26
Н. Смольников 18-21 18-18 25-30
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15 20 25 Время игры

'Lmwmt.j. ЧСС у баскетболисток в процессе игры;
v ; — I - I  тайм.

к : siDoia защищал вратарь, то частота 
г : ы : г шений повышалась до 25—30 уд. за

Ш вы

а  данные динамики ЧСС у баскетболи- 
:: оевновательной игры на первенство 

:* ■ эмандами СКИФ-1 и СКИФ-2.
: ггедставлены данные динамики ЧСС у 

» 1бц -«ггок противоборствующих команд. Ко- 
г» ,:- - -м персональную защиту с использова-

«  : ЗУСЖНОСТИ ДЛЯ бЫ СТрОГО П рО рЫ В Э .
: п»с- отметить, что длительное время в пер- 

-ггы максимальный пульс удерживался 
уд за 10 с.

< - г- :гь ЧСС разных игроков во время 
эе:е*ачи. Например, у Н. Новак во время 

. '-тпх приемов на 28-й минуте первой поло- 
-_ ёылэ зафиксировано 30 сокращений за 

Г: геаевой на той же минуте ЧСС равнялась 
д вам  В это время игра шла «очко в очко». 

- зышение ЧСС у Н. Новак можно от- 
: .--I- меньшего опыта и естественно больше

го На Ю—14-й минутах первой половины
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ЧСС в игровых ситуациях, предшествующих выполнению 
штрафных бросков

Т а б л и ц а  4

ЧСС

Игровая ситуация в соревнова- в товарище-
ннях ских играх Ч

Быстрый прорыв, стреми-
тельные проходы к щиту 
и броски с близкого рас-
стояния 2 7 — 32 26 — 30 2с-
Добивание мяча 
Броски со средней дистан-

26— 30 2 5 — 28 24-

ции 2 5 — 28 24 — 27 24-
Умышленная грубость со 
стороны противника 2 4 — 26 2 3 - 2 6 2 3

игры наблюдается падение активности игроков. . 
симальная ЧСС в нападении в первой половине Ш 
наблюдалась во время индивидуальных проходов® 
щит противника. Например, у Л. Гришаевой во в® 
прохода под щит ЧСС равнялась 29—30 сокраще^Ь- 
у Н. Новак — 31.

Во второй половине игры максимальная ЧСС ■ 
нялась 30, а минимальная — 23 сокращениям. Сни 
ние частоты сердечных сокращений (по сравнЛ 
с первой половиной игры) можно объяснить паде;ф 
активности команды, уменьшением количества ;>•

Исследование соревновательной нагрузки покЯ 
вает, что даже небольшое эмоциональное напря» 
продолжающееся 5—10 с, вызывает существенное в  
менение состояния сердечно-сосудистой системы. 1Я 
при пробитии штрафных бросков Л. Гришаева, Ш 
ствуя ответственность перед командой за попала« 
мяча, волновалась настолько, что ЧСС после двух! 
удачных бросков возросла с 24 до 28 сокраще^ 
То же наблюдалось при пробитии штрафных у Н. 4 
вак — ЧСС поднялась с 26 до 29 сокращений. Ане* 
гичные случаи наблюдались и в других играх.

В табл. 4 приведены данные ЧСС у баскетболис! 
в игровых ситуациях, предшествующих выполнеш 
штрафных бросков в играх различного характера.
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: 1 гтъ'г свидетельствуют, что одни 
: - =_ и приводят к различным 

и  - в зависимости от характера
ГГИЖРЭСТИ) игры.

»1 г-сл: -ванне. бокс). Рассмотрим ре-
_«__ г • = =• ?кия тренировочной и со-

• :-стн п-: фехтованию на дина- 
:=--ых сокращений у спортсменов 
—* *

1 -тега спортивной деятельности и 
гашений у чемпиона Токийской 

: - : := -доводилась в процессе сорев- 
• - тб всесоюзного турнира сильней- 

"I и и СССР (1967) беспрерывно 8 ч

г . : : = ;:эого круга проходили по состав
ив. ■ » « г^н финалист проводил 18 боев 

группе и 12 в финальной пуль- 
а  с- гс4зципиальный характер, так как 
г~:т : I : — ра кандидатов в состав сборной 

: 1 ’ ;  частия в первенстве мира в Мон-
врв
5Н1 z 1 -з.гна динамика частоты сердечных 

ё. Г *':всса в процессе этих соревнований, 
в Тсс предварительной группы жребий 
ж е - : : ' мастера спорта Г. Крисса с экс- 
. > £ и  служенным мастером спорта Б.Ха- 

г-'-тггать, что такой сильный фехто- 
в I Х = :аров, не попадет в финал соревно- 

■ хн:заний. Следовательно, при условии 
. фехтовальщиков в финальную сту- 
' - в  предварительной группе будет 

i ;-.нале и повлияет на окончательное
7 МсСТ.

г-. [ -с -• приведенных данных, в этом бою бы- 
: : б - ны максимальные значения частоты 

гсяташений— 30 уд. за 10 с и наибольший 
£• 1 -льного и максимального значения— 

: :• д ; - ;:а. Интересно, что высоким был так
т а  ЧСС и в начале боя — 22 сокращения. 
««4 - • : - ;.та сердечных сокращений у Г. Крис- 

дзажды: во время финальных боев 
♦ вс- _г- 3 Дониным — явными претендентами
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Рис. 6. Динамика ЧСС у заслуженного мастера спорта О 
Г. Крисса в процессе соревнований всесоюзного турнира 
нейших фехтовальщиков СССР 1967 г.

на вхождение в состав сборной команды. Бой Г. Г, 
са с Б. Хабаровым окончился с наивысшим (поерз 
нению с другими встречами) показателем частоты 
дечных сокращений — 27. Несмотря на максимами 
показатели динамики ЧСС, связанные с этим бое; М 
результат был минимальным: фехтовальщики за 8,о к  
нанесли всего 3 укола. Двигательная д ея те л ь«
в процессе боя была весьма малой. В данном еліЛВ
динамика пульса в большей степени отображала \:щ
но-эмоциональное состояние спортсмена, напрр 
ность боя.

Представляет интерес сравнение приведенных ^  
ных с показателями боя Г. Крисс— И. Витеб; г 
В этой встрече зарегистрированы наименьшие из <4
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еш  т . , * - _  г ; чсс — 25 сокращений. Харак- 
— к се*.- -ззо двигательную направлен- 

;  - дыни атаками стрелой, отличал- 
I Д 1 ■ г |  и I 1п Несмотря на короткое 

- ? *•. — было нанесено 7 уколов. Однако 
я» «с кшгл принципиального характера, то 

г >1 : знциональном состоянии спорт-

показывают, что между време- 
полученных, нанесенных уколов 

. • ; -.л длительностью отдыха и ре-
«I. 1 ♦-* дйзейной зависимости. На динами- 

еыл сокращений в большей степени 
1т гапряженность ведущегося или

• :
— интересна некоторая стабилиза- 

- *е:е окончания соревнований. Чем 
Г«: еа и чем меньше они могли прин- 

- а окончательный результат тур-
— 1 -:эвлись максимальные показатели 
:=»д размах минимальных показателей 
I так и во время боев. Так, в послед-

-: ,с.:зная ЧСС не превышала 23 уд. 
;. 1г .»  -  -■ -:г то, что в одном из них Г. Крисс 

тасном мира А. Никанчиковым. Это 
тем. что поставленная цель соревно- 

г число призеров) Г. Криссом была 
итгчейшие результаты поединков не 
я  распределение мест в финале.
- интерес анализ тренировки заслу-

I .  :дорта СССР Ю. Сисикина 26 апре-
- лд - . : горе в Сухуми. Этим сбором начина- 
в - i ■ 1 ■ серии ранних соревнований перед 

з >\>\ико. Естественно, что Ю. Сисикин 
.• -зть  все усилия для того, чтобы по- 

1 Э Г .З  ■: 'гиды на XIX Олимпийские игры, ко
лли эзг: стали бы последними в спортивной

э I з : претендентами на участие в команде
'.ыл : 2Д сильных молодых фехтовалыци- 

: а  : - :з В Денисов, А. Котешев, В. Лукьян- 
7 • • положение определяло эмоциональ- 

.5 1 серьезность отношения к тренировке.
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Перед ее началом ЧСС у Ю. Сисикина в пол 
сидя была за 10 с 11 — 12 сокращений.

Тренировка началась взаимоупражнениями 
трах» с В. Денисовым. Упражнения, продолж 
5 мин, увеличили ЧСС до 15—17 сокращений1 
этого ЧСС колебалась в пределах 10—20, что! 
быть объяснено подготовкой Ю. Сисикина к ц  
вочному бою с В. Денисовым. Бой начался на 
ЧСС 17—18 сокращений. Выполнение повторив 
с выпадом, а особенно флешью, привело к пов- 
ЧСС до 20—22 сокращений. Интересно, что Ч( 
и даже 24 сокращения отмечалась при контра^ 
щем действии «прямая рука», которое Ю. С| 
выполнил стоя на месте. Свидетельством бо." 
влияния на динамику ЧСС эмоциональных и вс 
факторов является различие ее показателей пр 
полнении флешь-атак на фоне пренебрежения 
зультативностью (17—18 сокращений) и за: 
месте с задачей защищаться во что бы то ни 
(25 сокращений за 10 с).

Последующее выполнение защиты скачком 
снизило ЧСС до 20 сокращений, а действительн 
пытка спровоцировать атаку на «прямую руку«' 
няла ЧСС до 26—27 сокращений.

Провокационные действия, контратаки при 
нии достичь результативности приводили к ПО! 
нию ЧСС. Максимальная ЧСС в этих действия^ 
стигла 28—29 сокращений.

После окончания тренировочного боя, который* 
должался 17 мин, ЧСС у Ю. Сисикина к концу п; 
минуты отдыха сидя снизилась до 16—17 сокращу

Разговор с тренером о предстоящем получений 
дивидуального урока повлиял на некоторое 
шение ЧСС до 20 сокращений (опять значение 
ционального фона). Далее ЧСС снижается до 11* 
сокращений (спортсмен сидит).

Следующий учебно-тренировочный бой Ю. Сис  ̂
проводил с А. Белкиным, значительно уступа;' 
ему в мастерстве. Бой протекал на фоне флюкту: 
ЧСС в пределах 20—26 сокращений за 10 с. Лишь] 
обходимость выполнения защит с отходами на внИ 
ные и быстрые атаки и контратаки на атаки прг* 
ника приводила к повышению ЧСС до 26 сокращен
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• гггед^пнального значения, носил 
1 - г  ;• Интересно, что бесцельные 

- -• v т даже с большой скоростью 
итшэт:с_гхГ проходили на уровне 20—22 со- 

в ега к  ■ Ю Снсикина возникал повод 
:•= - зд:авленного действия и появ- 
•:дг"а,  ЧСС повышалась до 23—

уг«ок у заслуженного тренера 
i г ;с 1 зднл на фоне колебаний ЧСС 

_ —>  : ■: ашеннй за 10 с при выполнении 
» 2'.—23— во время отдыха. Весь- 

: = .--ется факт повышения ЧСС до 
м  “ а 5л*эолнении контратакующих дей- 
I И —  -ередвижениями.
е -г-? - —* - ЧСС у Ю. Сисикина в трениров- 
•тг- 3fcSZ3 что выполнение непривычных

■».* . .. :ты) проходит на более высо-
2"—28), в отличие от привычных 

i —22—23 сокращения. Маневриро- 
тактической цели приводит к 

*авение поводов для активных дей- 
БсЗЗ- з нешних заметных изменений в дви- 

еюбон значительное повышение ЧСС 
с  . 1 :- к за Юс).  Активные провокацион- 

1 f t ;  особой двигательной деятельности 
к :i • : ггел=-ному возрастанию ЧСС (до 28—

» • _■ - - емые нападения, выполняемые да- 
скачка назад, с мощным шагом 

л  . :  * стрещоткой», проходят с меньшей 
= сокращений, чем действия, пред-

з результате нападения противника врас-

-■ в е  ■ -енне, что интенсивность деятельности 
з.звисит от динамической структуры 

т<- з ■ действий, выполняемых спортсме- 
з-;-<м представлениям, движение воору- 

I у ч и  з-г зависимости от тактической ситуа- 
как действие малой интенсив- 

■ -з -:зла с полувыпадом трактуется как 
интенсивности. А нанесение укола
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ACC за  10 с

с выпадом приравнивается к действиям большей 
тенсивности (К. Т. Булочко, 1968).

Данные наших исследований показывают нес 
тельность такого подхода к определению инте 
ности нагрузки в единоборствах. Например, есла 
товалыцик в процессе схватки реагирует контра^ 
одной вооруженной рукой на сложную атаку пр 
ника, то такое действие требует как максимад 
быстроты, так и максимального психического Hd 
жения, т. е. приводит к повышению интенсивна 
В противоположном случае выполнение ложного Й 
ствия с выпадом (или даже шагом вперед и выпг^1 
выполняется им с небольшим напряжением, т. Л 
малой интенсивностью.

Данные о динамике ЧСС у боксеров высшей кяЛ 
фикации в процессе тренировочных занятий свиде~ 
ствуют, что в тренировочном занятии она имеет ха; 
тер ломаной кривой с крутыми подъемами и си] 
ми (рис. 7).

При выполнении упражнений общеразвиваю:^ 
характера в подготовительной части ЧСС достиа 
21—25 сокращений. В специальных упражнения!
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3 - -*еН2П — «бой с тенью»
: повышается до 27.

-астн тренировки имеет 
характер, связанный 

: тренировочных упражне- 
= = -астэтах25—27 сокращений 

-тажненнями ЧСС снижается

: ЧСС достигает во время воль- 
- за 10 с. Это отображает 

ч -зггяжение боксеров, связан- 
I : =пее приближенными к соревно- 

::дчеркнуть, что и в разминке, 
з упражнении «бой с тенью»

‘.£•1.
■гзляет факт, что при реше- 

:-Т2ктических задач ЧСС носит 
Нд«н проведен следующий эк-

м  о« Ндхзтенко и Красавиным была 
а ьас* е: спортсмен атакует прямым

- : должен применить любую за-
1Д<: эзсльной двухударной комбина-

^  Ш ЗГ- • С 1 —7 возможность спокойно подго- 
. ] У  . дкстаницю, необходимую для 

£ -паковать партнера в наиболее 
гатя I - : момент. Он предлагает такой 

- шав - птность боя, которые наиболее

!?_■ жден находиться в постоянном 
п  ' видимо быть очень вниматель- 

ж..л -; -- действительную атаку от ложной, 
защиту и, мгновенно определив 

пнера, успеть нанести ответные 
в  -:д:йй не готов их парировать. Кро-

■л в какой-то степени принимать 
:артнером плотность боя. Итак, 

_ается и отвечает, находится в 
.енни. чем атакующий.

ЧСС в процессе выполнения 
^  (Рис. 8).
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ЬССзаЮ е

25

20

\

У

Г ' /
г —

15

Слу- {  раунд Отдых 2 раунд
шахт а. Атака пряным стоя а. Ответ произво-
зава- левым в голову; с льной 2-х ударной
кие в. Ответ произ- ХОдь ■комбинацией в го-

вольной 2-х удар- вой лову;
ной комбинацией 6. Атака прямым
в голову левым в голову

Одевают
перчатки

Условные обозначения:
— »— 6СС А. Красавина 
— «— ссс В. Никитенко

Рис. 8. Влияние тактической задачи на динамику ЧСС
Серов.

Как видно  из приведенных данных, в перво 
унде атаковал Никитенко, а защищался и оте? 
Красавин. Частота пульса у Красавина выше, че, 
Никитенко. Во втором раунде боксеры поменялись! 
дачами: атаковал Красавин, а защищался и отвл 
Никитенко. Изменилась и картина динамики Ч1 
частота пульса стала выше у Никитенко.

Приведенный модельный экперимент подтве: 
наши предположения, что в двигательной активней 
единоборцев и игроков большое значение имеет ф!
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А --

* 'й ~

?эсти. зависящий не только 
:сяг и волевых усилий, но и от 
■ связанного с решением тактиче- 

-сети анализаторов, опреде- 
■ •ь к з  лимитами, информацион
ен прениях противника, моменте

* г т * к *  з - роцессе ДСВКС

_ шлзз г! частоты сердечных сокраще- 
И рд- -•-> ш* - и баскетболистов, боксеров и 

г-*т=стзуют, что независимо от вида 
.::а в  условиях ответственных со- 

г - : ЧСС спортсменов высшей ква- 
п  I - ыа характер.
га_- ятся  факт независимости пред- 
*-ЯС от показателей ЧСС в покое. 
Г1  зависят от степени ответствен- 

стельности. Различие в динами- 
->■ ■совками и соревнованиями сви- 

1ч*гоеренцированной предваряющей 
-I X!- ■ мэ > предстоящим нагрузкам,

в   ̂с стзерждают результаты телеме- 
■ сгк." ц  : пульса у штангистов (М. Б. Ка- 

I  *. : : : с в .  В. П. Худорожков, 1963), пока- 
■  . з  ЧСС при выполнении упражнений, 

зт едстартовые сдвиги, зависящие 
тг штанге.

*< :_с-?е предрабочие сдвиги имеют ме- 
тч*р- 'з-зными соревнованиями. Так, наи- 

-та величин ЧСС (12—28 сокращений) 
К:веса перед соревнованиями, в ко- 

.ены сборной команды СССР для 
IV зийских играх в Мехико. У фут- 

:-шнх в автобусе перед выездом на 
. ЧСС повышается до 16—18 сокра-

: 1 :::езновательных ЧСС превышают 
• :1Е б-злее чем в два раза. Столь зна- 

::ъясняются нервно-эмоциональны- 
.; связанными с предсоревнователь-
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Перестройки гомеостатической регуляции 
дят под влиянием умственной деятельности (У | 
берг, 1967). Такая регуляция осуществляется! 
щью механизмов, в которых важную роль игра-Ж 
чина о ж и д а е м о г о  (разрядка наша — 
напряжения. Именно поэтому психологическоеИ 
ние стимула является важным для реакции ор:^( 
Увеличение ЧСС перед выполнением тренир „ 
работы объясняется условнорефлекторной НЬМ 
ностью организма спортсмена на рабочую обс*в 
(М. И. Виноградов, 1958, и др.). ЧСС фехтог^ 
ков, футболистов достигала 33—35 сокращений■  
высокие уровни ЧСС наблюдались в условиях] 
ственных соревнований (турнир на кубок « П с] 
ник» у футболистов, турнир сильнейших ф ехтовв 
ков СССР, турнир фехтовальщиков социалист; -Р 
стран и др.).

В наиболее ответственные периоды тренирВ 
соревнований, в моменты максимальных нервш* 
пряжений ЧСС достигает максимальных частот-С  
38 сокращений. Однако в условиях вариативна £  
фликтных ситуаций спортивных игр и единой 
этот уровень поддерживается спортсменом весь»*^ 
продолжительное время — 10—20 с.

Интересны данные максимальной амплитуды Я 
в двух смежных 10-секундных интервалах в пр Л  
деятельности единоборцев и игроков. Выяснило.Л 
основная величина сдвига (разница ЧСС между] 
вым и вторым 10-секундным отрезком) состав 
4 сокращения. Эта разница отмечается почти н а ]  
диапазоне динамики ЧСС: и при 9 сокращениях,
31 сокращении за 10 с.

Амплитуда сдвигов в 5—6 сокращений наб.Л 
лась на уровнях от 12—26 сокращений за первые] 
до 17—31 за вторые 10 с.

Максимальные сдвиги (разница 7—8 сокра■_! 
между двумя 10-секундными отрезками) были отш 
ны у фехтовальщика В. Путятина в процессе 1 
контрольных соревнований для отбора состава I 
ды на Олимпиаду в Мехико (16 сентября 19681 
В это же время у него зарегистрированы и макси-.,* 
ные величины ЧСС — 30—34 и 24—32 за 10 с. А,
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• 1 * * 1 2 1  5 т
лрпжаН'"1 ЧСС на суб-

и максимальных

г;'С-
вввз«-

^ 4 .

36— 36 !макс.)
31—Зо \ субмакс.
30 в менее)

Ю— 20 с 
До 1 мин 
Более 1 мин

_
(функций при нагрузке,

- _ £ т Ь  Ь д а г прегламентированных “ •« '

и г г  и стабиль-
межд> п \ \  З а -

Ы  ^ 968° Некоторые авторы
Ж ™  -то- .Ш»е ДИНаМИНУ ЧСС 
к * » '-  яс‘ ;’;г, „„стоянкой интенсив 
*%1о-Г!табйЛьность ЧСС на около-

Й Г м — с. "олу ' “;^„Гвав'вП. « » •
. .. гтенг.ровок. я «ре»»р0в„ях, В ОТ-
-  ^ Г в а ^ ш н в н ы х  ■ ковфлвктвых

•нв-1.О'- - • больше Ю н о с т ь  сердеч
н о е  о ^ Р ажааю п г к к С  Непрерывная

-< - р 1-" а благодаря деятельвому
■ ^ ы х Г' ы«аниамов  ̂« п р ед ел у  ™о

::::Й яТВд ея ™ ”вРоетн спортсменов в 

. юокой напряженности

. .Г ‘Д 3л“  д “ю * с » « ' ““  МаКС‘"

Т -  ,"’ЛуЧ"’в
5 - 5 - Г С ^ Ы М  0 * 8 )  V футболистов.
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Однако приведенные им максимальные величи 
футболистов значительно ниже отмеченных нам 
кращения за 10 с, по данным А. Н. Крестовн;
37 — по нашим данным. Большие максимальн 
чины ЧСС можно объяснить значительной 
фикацией и высоким эмоциональным фоном д 
ности футболистов в современной игре. Не 
снижение максимальных величин ЧСС во втор 
ме вызвано адаптацией организма спортсмена 
вой нагрузке, с одной стороны, и менее интенс 
двигательными действиями (в связи с утомлег 
с другой. Примечательно, что во втором тайме 
ходит не только снижение максимальных пока 
ЧСС, но и некоторое повышение минимальных 
личин.

В настоящее время имеется достаточно дан 
условнорефлекторной деятельности сердца и В.1 
на нее функционального состояния высших 
центральной нервной системы.

Н. Д. Синани (1971), исследуя индивиду 
особенности динамики пульса при выполнении 
дартной нагрузки, получил данные, свидетель 
щие о том, что «наибольший пульс не всегда с 
ствует наивысшей эффективности выполненн 
боты».

Рядом авторов (П. В. Симонов, 1969; М. Н. 
ева, 1969; В. Л. Карпман, 1969, и др.) проведе! 
следования, показывающие влияние эмоциона. 
напряжения на деятельность сердечно-сосудист 
стемы вообще и на частоту сердечных сокра 
в частности. Так, П. В. Симонов (1969) отмечав 
по динамике частоты сердечных сокращений 
проводить психофизиологический анализ фактор 
условливающих эмоциональный стресс. Он сч 
что в этом отношении частота сердечных сокра 
более информативна, по сравнению с кожно-гал 
ческой реакцией. П. В. Симонов указывает, что 
личие от кожно-гальванической реакции серд: 
компонент зависит от уровня мотивации и инф: 
ционной характеристики среды.

В. Л. Карпманом и С. Е. Скориковым (1965 
основании анализа кардиодинамики при разл. 
по силе и полярности эмоциональных напряж
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__ -зз. -нем эмоциональных на-
" меняется динамика сердеч-

_ ~ 5 *• а внезапных отказах авто- 
сердечно-сосудистая система 
зом на эмоциональный, а не 

В А. Пономаренко и 
дол а га ют, что ЧСС является 

- ■■ напряженности и ПОЗВОЛЯ
-стояние пилота, но, самое глав 

еэг»ь адаптации организма к ава-

Вардиашвилп, Ю. К. Гонадзе 
-ые с волейболистками, под- 

свидетельствуюшие о том,
- ЧСС (190—200 сокращении 

эземя совершенствования игры 
нападающих ударов или пере- 

измененпям ЧСС. По-види- 
• Объяснить большей напряжен- 
- ненов в действиях обороны, 
ценностью информации о месте 
нанесения удара, технико-такти-

«  ; лтивника. . мпк7,
. -енные М. Н. Валуевой (1967), 

что возбуждение нервных 
с.--ды непосредственных раздра- 
-атистически достоверному силь- 

мысленном представлении 
- ных событий. Автор делает 
двод, совпадающий с результа- 
: ,й, отмечая, что «...следы оо-
■ ской нагрузки обусловливают 

>г т-ект, чем следы эмоциональных

....-,---чые напряжения, связанные с 
— --гадостью за результат трениров- 

гзодят не только К увеличению 
" гтетей ЧСС, но и к значительно- 

,. чия ЧСС. Так, максимальные 
,**фметнческого -  30 сокращении 

фехтовальщиков во время от- 
" прикидок и соревновании.
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Таблица 6
Динамика ЧСС у заслуженного мастера спорта М. Ракич 
при выполнении фехтовальных действий в тренировке 
и в различных ступенях соревнований на Кубок СССР 1971

Тренировка Ступени соревнования

Характер 1/8 1/4 | 1/2
действий

8
©

> 8
У

V*•>
ии
У

**>
ии
У

-•»-
>

Атаки с выпа
дом 15-25 16 20—27 14 23-27 8 22-30 15
Атаки с шагом 
вперед и выпа
дом 15-24 14 22— 26 6 22—26 7 21-28 7
Защиты и от
веты 14-24 15 23—24 4 24-25 2 23-29 9
Контратаки 18—24 8 19-27 18 24-26 4

Влияние эмоционалы-югп фона сказываетЛ 
достаточно высоких физических нагрузках. ГЯ 
в процессе соревнований стрессовые воздействЛ 
ционального характера (неожиданный вызов Л  
с трудным противником, неадекватное решение* 
и др.) могут привести к значительному увели* 
ЧСС (до 30—33 сокращений) даже при незна Л 
ной двигательной деятельности (спортсмен сид ь 
стоит).

Как видно из приведенных данных, динамика I  
у спортсменов в процессе тренировочной и сорь і  
тельной деятельности представляет ломанную .-1 
отражающую изменчивость двигательной активе 
Применение приемов различной технической : 
ности для решения разнообразнейших тактик 
задач, действия при дефиците информации о зам^ 
противника и в определенных временных ліг 
боевые схватки, сменяемые судейским разбором 
меняющийся эмоциональный фон, связанный с с 
тивной оценкой своих действий и судейства,— вя 
и многое другое влияет на характер ЧСС в пр і 
соревнований.

Как видно из данных, представленных в та', 
на динамику ЧСС влияет степень напряженности 
висящая от ответственности того или иного дей і 
Так, выполнение атак, защит, контратак прог
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)Ш Ш ма се? 1  ных сокращений в зави- 
( а к п  ыапе соревнований осуще-

£ - коэффициента вариации 
с а г »  - - соответственно ходу со- 

м «  ответственности спортсмена 
Лш ~ з - приводит к стабилизации 

ттт: -т с повышении напряженности 
организма (П. И. Гуменер, 

1 Е С- ■ .-.ннкова, 1967, и др.).
чсс зависит от индивиду- 

* “ аготовленности организма,
■ : г нагрузки. Главным фактором 

с» ■_ена» нагрузки в определен-
:остоянии конкретного спорт-

’■» динамики ЧСС спортсменов 
-■ - • ситуациях тренировок и 
.голу и футболу, фехтованию

я'ят: т «: т. что:
> с - эревновательные нагрузки в
■ = пределах 20—30 сокращений

• = -да спорта в условиях ответ
и в  максимальные величины ЧСС 

30—35 сокращений за 10 с, 
сокращений.

ЧСС единоборцев и игроков вли-

м.т э^трат;
г**- -е;кие характеристики приемов 

- ■— * деятельности анализаторов,
■ - *  мышления и др.; 

спортсменов;
я*  I I : н. зависящий от многочислен- 
■■ тг-ечннх факторов: подготовлен- 

гастнеров по команде, против
ен; : :вки, соревнований, влияния

■ - болельщиков и др.
. •_ »е характеристики действий,

ы нальный фон являются пси-
нагрузки единоборцев и игро-
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ков, в̂  решающей степени определяющей комі 
ВОЗДдЙСТВИе нагрузки на спортсменов в вар 
конфликтных ситуациях тренировок и сорев^

5. Для оценки нагрузки по показателям 
дует учитывать:

а) пульсовую стоимость выполненной работ 
рая характеризует объем нагрузки:

б) среднее значение ЧСС, свидетельству 
интенсивности нагрузки;

в) амплитуду и длительность максимальні 
чин ЧСС, характеризующих напряженность

г) характер динамики ЧСС, свидетельству! 
особенностях реакции организма на нагрузку.

ВЛИЯНИЕ ТРЕНИРОВОЧНЫХ И СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫХ НА'1 
НА НЕКОТОРЫЕ СВОЙСТВА НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ 
СПОРТСМЕНОВ

Вопросами определения изменений, наступают 
ганизме спортсмена под влиянием занятий е: 
ствами, ученые занимались значительно мс | 
сравнению с циклическими видами спорта, 
видно, было связано с представлением о 
ствах как о видах работы средней интенс 
(Н. П. Байченко, 1938; А. Н. Крестовник:! 
и др.).

За последние годы система спортивной тре? 
претерпела значительные изменения. Это вып 
в увеличении нагрузок как в недельном цикл« 
ровок, так и в каждом занятии. Основной 
тренировки является максимальное приближен! 
ня нагрузок спортсмена (а значит, и его прис 
мости) к соревновательным. Соревнования 
ляют значительные требования ко всем системг1 
низма, особенно к нервной.

Возбудимость нервно-мышечного аппарата

Исследования, проведенные А. Б. Гандельс 
(1952), Т. П. Фанагорской (1955, 1958) и др., па 
ли, что с повышением уровня тренированност. 
собность к произвольному напряжению мышц в
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м и г р а м  м ы

: ^стзует о силе возбудительного
корковый импульс к напря- 

аы.
югт= ■ х и педагогических иссле- 

_1 =. 1952, 1965, 1966; Г. Ф. Хлеб-
пг : э64. и др.) вытекает, что из- 

вентральной нервной системы 
:я на уровне максимальной 

-с'-ог нм при сжатии ручного

>а§$ж*:«:ти можно косвенно судить 
ч «—тральной нервной системы, что 

ссуществления срочного контро- 
а о : гIнс в в процессе тренировок

& * - 1.11 нцированного кистевого 
■ш А. И. Вожжовой (1973) 

сграммы кисти вооруженной 
*з гысщст квалификации. Испы- 

* усилием сжимал динамометр 
• *; гкны 15 с, женщины 10 с,
а • :=мального усилия и характер



I
39,3

ï

*ыг »2 Г. - 2 ’65'Р

>8,5
f ,  \«.=Ш9кг

52,5

I
46.3

Проигранные бои-P  
выигранные бои -  9 
<5.Среднее к-Оо ио- 
?  'менений акт -
}  динамо граммы jaffe  С С С Р .

Рис. Ю. Сводные данные статодши 
мы в турнире сильнейших фехтевз

его удержания фиксировались потенциомет 
миллиметровой ленте.

При обработке статодинамограмм учить 
а) максимальная величина усилий; б) характ 
жания максимального усилия; в) количество и | 
тер изменений статодинамограмм.

Исследования проводились в процессе со~ 
ний, до и после каждого боя.

Состояние спортивной готовности к соревн 
зависит от многочисленных факторов. Наибол- 
ным из них является тренированность. Однако 
ная ответственность, напряженность спортивц 
бы, внешние условия соревнований и т. п. 
эмоциональный фон (положительный или отр 
ный) который в сочетании с функциональной | 
ностью спортсмена позволяет достигнуть боль 
меньших результатов. И. П. Павлов (1951) 
вает, что в зависимости от усилий наблюдаютс* 
нения общего тонуса нервной системы то в 
возбуждения, то в сторону торможения, и 
ственно с этим изменяются специальные реа- 
окружающую среду.

На рис. Ю представлены сводные данные 
динамографии, полученные после проведения kl 
турнира сильнейших фехтовальщиков СССР.

Интересны суммарные и средние показател 
симальных и минимальных усилий спортсменов 
тодинамографии вооруженной руки после выиг- 
и проигранных боев.

Показатели максимальных усилий в стато 
граммах после 42 выигранных боев в сумме д 
2205 кг. В среднем после каждого боя максим.
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выигранного боя (46,4 кг), 
гтат-одннамограммы мастера 

щ - . асса И. Витебского после
1 ькых соревнованиях утром

; > : мастером спорта между-
«.мзалевсккм сложился весьма 
->-а=.; эл лишь в последнем уко- 
’- т - - динамограмме видно наи- 

"  ! в статодинамограм-
- - - = на то что начальные 

.ц—3-, • , ■ достаточно высокими
- й  -дного отрезка они сни- 

'  -  - ^ - и в 10 кг. Это свидетель-
—[ - - д — •, »--актеое боя.

■■гг-.’ мча (рис. 11 в) записана 
с известным пятиборцем 

1.-4  ...-адывался не в пользу 
; вполне серьезно отнесся

.-казалось на величине 
: -r.fi Максималь-

^  . ■». трех боев
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Рис. 12. Динамика минимальных и максимальных усили 
вооруженной руки у мастера спорта В. Быкова в 
соревнований турнира сильнейших фехтовальщиков СС
1 ■“ ^тах’ 2 Ршт через 15 с.

Третья статодннамограмма (рис. 11 а) за 
после боя с мастером спорта П. Самошкиным. 
встрече Витебский после неожиданного трудн 
с ГГ. Ледневым готовился тщательно. Бой бы.: 
ран со счетом 5:2, и статодинамограмма соответ 
состоянию спортсмена. Максимальные усилия - 
70 кг. Минимальные (62 кг) — на уровне макс 
ных усилий после боя с П. Ледневым.

Интересно проследить за динамикой макс 
ных и минимальных усилий в статодинамогр 
мастера спорта В. Быкова на протяжении 15 
На рис. 12 ясно видны различия в величине 
динамограммы после выигранных и проигр 
боев.

Суммарные и средние значения минима 
усилий после проигранных боев значительно
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:: угветствующих пока- 
1 5оез.
*с~:аым за 15 с удержания 

. усилий) после выиг- 
- Г ■ :нниц в среднем на каж- 

*эсз -санных (8,5 единиц). Это 
•  в выигранных боях состоя- 

* . -абильно, а проигранные, 
и  Е с і а н у ю  систему, вызывают 

тал.-.г~е.тен.
_зте=ие усилий в статодинамо- 
ы п  проигранных боев. Так, 

шей О. Пузанову (4:5), 
I! . -атуряну (1 : 5) максималь

ні: з о  43 кг, а минимальные до 
боа :: провождалнсь значитель- 

-: й усилий. Выиграв бой у 
. “  ста Г. Коставы, В. Быков 

г*.|_1ьных и 59 кг минимальных

: ть сложнейшие вопросы pa
ît * . ы  и нервной системы только 

а саму возбудимость — к
:ТрНИ.

■. Пн я подтверждают данные 
. . Л. В. Чхаидзе (1962), 

1« £  я яруг их о возможности исполь- 
»;-* - -‘л  показателей для опреде-

ы  зсудимости нервно-мышечного
1;б-

я в в ш в « !- і га  анализатора

екает в постоянном вза- 
. *.3*3 сз средой. Одним из важ- 

■В .-те: взаимодействия является сохра- I
с сжанне необходимой позы, 

: поделенной вертикальным поло-
с:«к тела.

I з шеодннацни движений человека 
■.-;ые афферентные системы, 

■■вмес з тела человека осуществляется
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комплексной системой — рефлекторной «асе 
статической координации» (АСК, по В. М. Б 
1905), контролирующей и осуществляющей а! 
ния.

Анатомы и биомеханики, антропологи и 
ги, медики, специалисты по гигиене труда, 
СИОНаЛЬНОМу Отбору, СПОрТу, ВОеННОМу Делу, К1 
тике уделяют большое внимание исслед 
механизмов сохранения позы (В. П. ПетроЕ 
А. В. Коробков, 1964; В. А. Душков, 1969; 
рингтон, 1969, и др.).

Для спортивной практики представляют 
положения, высказанные В. С. Гурфинкелем, Я 
цом и Л. М. Шиком (1965), о динамическом 
ре сохранения позы. В основе сохранения а\ 
позы лежат не только установочные рефлеко. 
нающиеся с лабиринтных и шейных рецепте 
и быстро протекающие реакции, связанные с 
димостью непрерывной коррекции отклонений 
буемой позы, осуществляемые мышцами.

Двигательная активность спортсмена при 
нении подавляющего большинства упражнений 
кает в условиях сохранения специфической 
характерной для техники данного вида спор 
следования рабочих поз и движений (В. В. 
1959; Е. Г. Котельникова, 1962; В. С. Гурф 
1967, и др.) свидетельствуют о влиянии про: 
нальной деятельности на регуляцию двигат 
функций организма.

Нами проведены исследования влияния т: 
вочных и соревновательных нагрузок по фехтс 
на динамику поддержания позы спортсмена. У 
вость стояния регистрировалась по методике 
уровневой атаксиографии В. В. Петрова (1959) 
гинальной в этой методике является регис: 
рефлекторных колебаний тела одновременно на 
уровнях — затылочного бугра, седьмого шейк 
звонка и таза.

Атаксиограф состоит из металлической ста- 
на которой натянуты три пары тонких струн (рис 
На каждой паре струн как по направляющим са 
но движется вверх-вниз каретка К, снабженна 
чиком П. Все три каретки присоединены нитя:-,
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телъ-
Рис. 13. Схема
атаксиограммы.

регистрации
ьоле- 

► 1 о  ста -

^  - £ ле соревнований в первом и 
-  - 3 сильнейших фехтовальщиков

. ■ 100 трех- И пятиуровневых
' Ромберга и боевой стоике

*  * петровым (1938) система ин-

... - -■ ,  рефлекторных колебаний 
■ \  Г’зремя опыта, характеризующая

а К ^ р н ы х  колебаний за вРе.^я 
- - - азателем подвижности АСА.

ем больше подвижность

« - -« т х д а  колебаний, которая нахо- 
я"  1  <  на 1Ь и характеризует чув-

... ..  пц„„НЧЯтооов. Обслу-5снНсатемы анализаторов, обслу-
Фтазтю(цик так называемый ко»";

, \ ‘ Н Крестовников, 193У). чем 
= тем выше чувствительность ком-

а г о р і .
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Таблица 7
Динамика атаксиографических показателей в трениров

Фамилия
XX

Трениров
ка Соревнования Тре!

ри«
9 I круг II круг
&

щ-
х 3

о

8
С 3

о

ос 3

•--
и
£

Б. Мельников ямс 1921
230

195
115

174
86

168
163

223
178

104
80

56
85

В. Сидяк ямс 537
.:)6 180 550 232

217
233
213

58
54

М. Ракита ямс вв
.06

121
167

181
255

185
327

229
213

190
295

56
74

Ю. Шаров ямс 163
126

153
100

Ю. Сисикин ямс 79
214

125
237 298

Я Рыльский ямс 182 275
375

233
243

65
152'

Г. Лордкипа- 
нидэе

мс 171
129

345
303

128
241

200
221

Г. Свешников ямс 190 107
226

176
274

159
255

В. Жлудько НС
121
164

173
258

215
292

210
259

В. Пузанов мс 570
147

8̂0
255

50
66

Е. Винокуров ям: Гк
на

125
93

63
75

В. Приходько М С М *
253
394

414
298

У. Мавлиханов х ш
167
250

151
365

М. Мидлер 5МГ 225
338

236
209

1 В числителе указаны данные атаксиограмм в позиции Ромберга, е
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К Р — коэффициент Ромберга, т. е. проиен- 
ношение второй трети записи к первой трет; 
главную роль в регуляции акта стояния играет 
то при закрывании глаз устойчивость испыт 
резко ухудшается, и коэффициент Ромберга пр1 
100 процентов. Если другие анализаторы, в 
очередь кожный и проприоцептивный, облада 
сокой чувствительностью и могут компенсирова 
ключение зрения, то коэффициент Ромберга 
100% и меньше.

В свете данных современной физиологии и 
логии (Н. А. Бернштейн, 1947; П. К. Анохин,
Б. С. Алякринский, 1959; Б. Г. Ананьев, 1961; Э. 
рапетянц, 1966, и др.) способность человека к вс; 
ятию положения собственного тела (и к воспрг 
объектов внешнего мира) обусловливается де 
ностью всех анализаторов, включающих инте 
экстерорецепторы.

Рассмотрим данные влияния тренировочных 
ревновательных нагрузок на изменения атаксиогр 
ческих показателей у фехтовальщиков высшей ке. 
фикации (табл. 7).

Показатели статической координации в состо 
покоя в позе Ромберга более высокие, чем по дан;
В. В. Петрова (1963). Тренировка по фехтованш 
оказала выраженного воздействия на суммарную 
личину амплитуды колебаний тела. В 50% слу 
сумма амплитуд увеличилась, в остальных — ум 
шилась. Однако величина рефлекторных колеб 
тела в положении боевой стойки в результате тр 
ровки в подавляющем большинстве случаев зн 
тельно уменьшилась.

Однако судить о степени статической устойчив 
только по суммарному значению амплитуд колеба 
нельзя. Индекс 1Б является произведением сред 
амплитуды колебаний на их частоту. А при высо; 
чувствительности и подвижности комплексного а 
лизатора сумма амплитуд колебаний тела может б\, 
большой, и это никак не указывает на малую уст 
чивость. Уменьшение подвижности с одновременн 
понижением чувствительности (что выражается 
увеличении амплитуды колебаний) является приза; 
&ом ухудшения устойчивости.
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и ж м * г г первом круге турнира силь- 
■м> . -:в СССР, повлияли на увеличе- 

*. с4мн(< тела как в положении Ром- 
I : тонки. Это связано с большими 
ч}К.; -.:н первого круга. Лишь у 

- - с а заслуженных мастеров спор- 
К Шарова устойчивость стоя- 

:ерга минимально улучшилась. 
"е^*еч амплитуд колебаний тела у 

ММ о з  без исключения перед соревно- 
- : . г а  было значительно больше, 

' 1 - первого круга. Однако в резуль- 
] о ш  :тва спортсменов сумма амплитуд 
к » -  -э в положении боевой стойки, 

в позиции Ромберга закрывание 
лее открывание (за исключением 

л --.Е | вызывало увеличение амплитуды
мж.

: мастера спорта У. Мавлиханова 
К В ПОЗИЦИИ Ромберга, ТЭК И В 

•водило к значительному уменьше- 
ачения амплитуды рефлекторных 

■ти данные совпадают с результата- 
:.ледований кефалограмм опытных 
: нов и хорошо физически подготов-

■ : левой стойки закрывание глаз во 
: :  з ; л н т  к  увеличению, а открывание — 

. -плитуды рефлекторных колебаний 
Этот факт свидетельствует о боль- 

зг-тельного анализатора в процессе 
. гической позы у фехтовальщика 

. 5 льтатами анализа рабочих движе-
: зеленного в разных условиях (Е. Г. Ко- 

-■ I. Б И. Бирючков, 1964; В. С. Гур-
др.).

■оо> но было представить, что зрительный 
I Сг тсвании является ведущим. У обсле- 

ртсменов коэффициент Ромберга 
м  • личину, чем определенная В. В. Пет- 

с эенно в боевой стойке, 
ти у ц н  факт значительного уменьшения 

л после открывания глаз у всех без
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исключения фехтовальщиков, которые пока ф  
роший спортивный результат. У сильнейшие 
сменов суммарная величина амплитуд рефл Л  
колебаний как в позиции Ромберга, так и в !  
стойке в результате соревнований (после откщ 
глаз) была меньше начальных показателей. A j 
сикина, Б. Мельникова, Г. Свешникова и Ю. 
она уменьшилась в два раза по сравнению с u I  
Это свидетельствует об обострении деятельно«® 
тельного анализатора в результате проведенн.® 
и о большом значении его для фехтовальщик Л  
видов оружия. Несмотря на то что в рапирн 1 
товании в управлении оружием при взаимодЛ 
с противником большую роль играет кинестез Z 
анализатор, для выбора дистанции и момента Л 
своих действий решающее значение имеет зрн*Л 
анализатор. Анализ динамики индекса IS свн.Л 
ствует, что именно зрительный анализатор яэЯ 
ведущим при выполнении боевых действий.

Это позволяет сделать вывод, что для СОГ-Л 
ствования специализированного качества ф ехЛ  
щиков («чувства боя») на всех видах оружияИ 
шое значение имеет тренировка зрительного Л  
затора.

В преобладающем большинстве случаев тр « 
ка оказывала неблагоприятное воздействие на Л 
IL — показатель подвижности нервных пре Л 
Снижение его можно связать со значительной Д 
кой в занятии. Это подтверждается данными, п а 
ными на соревнованиях. Первый круг соревк J 
способствовал увеличению подвижности нервниЛ 
цессов у 9 человек из 13 обследованных. Во ьЛ 
круге аналогичные изменения наблюдались лиш 
человек из 7 — Ракиты, Сидяка, Лордкипанидзе, С 
никова. Эти спортсмены по свойствам нервной сне 
отличались наибольшей устойчивостью (силой) | 
ных процессов и хорошо преодолевали утомлен»*

Чувствительность комплексного анализатора, 
ная, по данным В. В. Петрова, в среднем 3,27, j 
товальщиков высшей квалификации была в | 
больше, особенно в боевой стойке. После тро
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*їв ітвнтельность рецепторов повы-

эанятия в большинстве случаев 
нне индекса ІЕ. Это свидетель- 

звш чувствительности комплексного 
- з -.тате утомления, наступившего 

■шзтных и длительных упражнений 
плана.

г: круга соревнований лишь у 4 че- 
м б з к :  алнсь положительные сдвиги ІЕ. 
і і л  « ож иданное снижение индекса ІЕ, 
-г - э ышение чувствительности рецепто- 

: выражено в специфической боевой 
■ =т :ыть связано с потоком импульсов 
:• ;:рмации, подкрепивших корковое 

анализаторов,— положительное 
Г а кон вывод подтверждается тем, что 

кг- зіітельности комплексного рецептора 
-: .га соревнований наблюдается у 

в сказавших лучшие спортивные ре

ве мнение показателя КИ у большин- 
з в положении боевой стойки. Этот 

И г . - = .т о повышении чувствительности 
шализатора в результате специфи

к а ; ,  ной деятельности. Особенно это за- 
' су ' >в, находящихся в состоянии спор-

веские исследования указывают на 
---веть фехтовальщиков требует макси- 

•  Ь -З 1_ельности и подвижности комплекс- 
а и хорошо развитой зрительной

:е-тельность предъявляет к организму 
. I нческие требования. Одним из них 
з-'ность сдвигов функционирования 

•  лзпъгз величине тренировочных и соревно- 
■мдзаствнй (экзогенного и эндогенного

' - - ш-ональнои устойчивости организма к 
'•ел: 31 и протекания спортивной деятель- 

уровень адаптивности организма. 
: :зкн воздействует на динамику гомео-
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статического состояния организма спортсмен; ■ 
ных уровнях адаптивности (тренированност I

Основным качеством нормальных харакЯ 
органа (системы, целого организма), выр Л  
физиологический акт, является их воспроизвЛ 
при повторении во времени режима 
(Н. М. Амосов, 1970). В состоянии трениро’Л 
организм, система, орган должны реагироватЯ 
ревновательную нагрузку амплитудами, повтЛ 
ми динамику тренировочных реакций. ЕстеЯ 
что если входные параметры соревнователь Я  
действий превышают границы выработанных! 
нировках реакций организма, то выходы закоЯ  
не повторяют тренировочных характеристик, Я  
зывается на специализированной технико-так* Л  
деятельности, приводя к ее ухудшению.

Процесс тренировки воздействует на д м  
гомеостатического состояния организма на | 
уровнях адаптивности. Поэтому, на определен;Я  
пах в тренировке необходимо моделировать ■ 
вательные нагрузки, которые должны содейсЯ 
переводу организма спортсмена на новый, 6-...Я 
сокий уровень адаптивности и содействовать : Л 
но быстрому установлению относительно стагЛ 
ного уровня работоспособности, соответствия 
функциональным потребностям конфликтных | 
ций.

Наши данные об особенностях функциони 
организма фехтовальщиков подтверждают 
важное замечание М. Франкенхойзера (1970) 1 
что безотносительно к тому, с какой из кат 4 
реакций мы имеем дело, испытуемые обнаруа 
различные реакции на один и тот же стрессов 
мул. Игнорирование этого обстоятельства пр! 
к нивелированию характеристик реагирования I 
тере весьма интересной и важной информации.



: £ 4 < » И И

5 вгрс- =1 представляют собой 
гп» со всеми особенностями 

•них условнорефлек- 
прннципу функцио- 

Т. Яас-ии. 1968). В психологии 
! ':•  '.‘.ная сумма сведений о 

птризаемых как элементар- 
действнй (Е. И. Бойко, 

*- X д р . 1 .
- - »: '.тьзоваться для исследо- 

> щ  дессов. так как оно явля- 
. • т-зстых и точных показате- 

« функциональной системы, 
ш : с - : в е  и с сл ед у ем о й  реакции» 

- -  Ис следование двигательных ре-
■ игроков проводилось с помощью 

,! УЭР-3 (В. С. Келлер, 1962,

• ЯЕС'ЕЦИФИЧЕСКИЕ

К  2ГЦИИ

гтсменов в условиях поединка про- 
•  г.остых и сложных двигательных 
: самого реагирования, его простота 
деделяется особенностями скрытого 
■ определенной степени зависит от 

9  зл.нности действия. Один и тот же 
.> для решения различных такти- 

.- :>ыть использован как в простых,
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Время скрытого периода специфиче
ских дизъюнктивных реакций (в мс)

Т а б л и ц а  8

Зрительное
раздраже

ние
Смешанное
раздраже

ние
Тактильное
раздраже

ние

х =  376 х =  319 соII
• X

±ш =  16 ± т  =  19 ±ш =  19
±а =  56 ± а  =  68 ±сг =  06
у =  13,6% у =  18,9% V =  16,5%

так и сложна 
рованиях. 
укол В феХТО: 
ЛЯЯСЬ прості 
мом, может п: 
ся в простом 
(простой пре 
ной атаке), 
тивном реа 
(атака или 
ка) или вело: • 
ференцировоч 
модействиях і :

атаки и др.). Сказанное подтверждает воз: 
исследования специфических реакций для опр 
особенностей двигательной активности спорт

В табл. 8 приведены данные времени сп 
ских дизъюнктивных реакций фехтовальщн 
личной квалификации на зрительное, такти 
смешанное раздражение (открытие или закр 
тора поражения вне и в соединении с оруж. 
тивника).

Как видно из полученных данных, время 
тельной реакции в ответ на смешанное разд: 
на 57 мс меньше, чем на зрительный сигнд 
сравнению с реакцией на тактильное раздра 
на 30 мс.

Величина коэффициента вариации свидете.' 
о том, что время скрытого периода на зр>. 
раздражение более стабильно и меньше изм 
в процессе тренировки, чем на смешанное 
тильное раздражение.

Для выявления зависимости времени скрыт 
риода дизъюнктивной двигательной реакции от 
фикации фехтовальщика были составлены вар 
ные ряды на каждый вид раздражения отдел- 
мастеров спорта, перворазрядников и для фех~ 
щиков II и III разрядов и новичков (табл. 9).

При наименьшей средней величине скрыта 
риода двигательной реакции на смешанное раз: 
ние коэффициент вариации его оказался 
большим. Это связано с тем, что средние ве; 
скрытых периодов вариационного ряда смести
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а  ; "евнфнческих дизъюнктивных 
» т г  пальщиков различной квалификации

Смешанное раз
дражение

Т актильное 
раздражение

»  1—  ■ : . .49

00СМII1 X х =  2 9 8
- т =  52 ± а  =  55

СМIIь+1

> = у =  1 9 ,7 % V =  1 4 ,9 %
= =  =  9 ± гп =  15 ± т  - -  12

: а х =  3 6 5 х =  40 0
-  г -  56 4 -0  =  68 ± 0  =  66•огЛII V =  1 8 ,9 % V =  1 6 ,5 %

=  16 ± т  =  19 ±  т  =  19

■ т?лл реакций 22 спортсменов по 20 измерений 
гкзиеа.

• реакции у 28 спортсменов по 20 измерений

за счет шпажистов, которые 
соединении с оружием противника 

•  « ь:естезическая чувствительность их,
Г -ЧКСТ.

з-еыени реакции фехтовальщиков на 
*ьное и смешанное раздражение по- 
» ческне реакции фехтовальщиков 

з зависимости от специализации 
. виде оружия. Так, саблисты по- 

: результаты в специфических реак- 
раздражение. Рапиристы отлича- 

Заческой реакцией на тактильное

и  -- вставлены данные времени скрытого 
..-. их двигательных реакций фехто- 

:г.:гах различной квалификации в за- 
тзгактера раздражителя. Они убе- 
гг у спортсменов низших разрядов 
енл реакций независимо от характе- 
:-имерно одинаково, 
в й квалификации (перворазрядни- 

— рта| показывают нанлучшие резуль- 
- .« х реакциях на смешанный раз- 

мс). Почти такое же у них время
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Зрительный
раздражитель

Комплексный
раздражитель

Г:.
рек

475

389

Х-349
т=±32

466

Х -4 0 5
т=±66

361

9=13,6% Х-278
т=±55

260
7=9,2%

Условные обозначения:

□  -фехтовальщики высшей 
квалификации

Ш -фехтовальщики младших 
разрядов

Х=365
т=±68 3561

288

V=18,9%

Х=298
т--±42

221Щ
7=14,9

186

Рис. 14. Латентное время специфических двигательных 
фехтовальщиков на шпагах в зависимости от характ* 
дражителя.

реакции и на тактильное раздражение (X = 2* 
Наихудшее время специфической реакции 
=  349 мс) отмечено в ответ на зрительное раза 
ние. Однако, несмотря на хорошие показате 
мени специфических реакций на комплексное : 
женне, эти данные имеют наибольший из веет 
ций коэффициент вариации— 19,7%- Это сви: 
ствует о недостаточной стабильности основи 
цифической реакции шпажистов и в какой-то 
объясняет наименьшую стабильность их спорт 
результатов по сравнению с представителями т 
ных видов оружия.

В ДСВК.С особое значение приобретает сове: 
ствование временных характеристик действий, 
связано с временными моментами, дефицитом вр- 
которые постоянно сопровождают выполнение 
вий в соревновательных ситуациях. Вначале 
и спортсмен обращают главное внимание на у.:
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9%

- двигательных действий. На 
п (в подготовительном перно-

■ : с «  моторного компонента. Оно 
г : !  п меньше подвержено влия-

а - ■ факторов.
I аесьма интересны результаты 

*;•-« - специфических реакций (про- 
• с».1 тэвалыциков высшей квалифи-

• атаки прямо (простая реакция)
. ив в четвертую или шестую линии 
гезкпня! моторный компонент со- 

■сзд кз одного приема — укола с вы- 
:м = моторного компонента 32 спорт- 
: иифнкации в простых реакциях 

. I : а среднее время моторного ком-
: еакцнях — 319 мс.

..г ; Тс ■ ННЧеСКОЙ Структуры ВЫНОЛНеНИЯ 
га тгсиессом совершенствования его 

—зетствии с особенностями ситуации, 
! ^-стечению латентного времени дей-

!*э:«и. в овладении боевым действием 
направления: первое — совершен- 

с-'Н структуры действия, ТеХНИКИ 
- — . »крашение латентного времени, 
с:тес-шенствование состоит в улучше- 

гс взаимодействия скрытого пе- 
:св компонента действия в соответ- 

: чей “ ортивного поединка.
:е ^ги моторного компонента и скры- 
-гщжфнческих реакций индивидуальна 

» причин (функционального состоя- 
. }::вня тренированности, характера 
^.•действий и др.). Наши исследова- 

т : : .  что время моторного компонента 
ванных спортсменов менее под- 
связанным с состоянием трени- 
чутко реагирует на ее измене- 

периода.
■ специфических реакций изменя- 

—< от состояния тренированности.
чикла (особенно на предсоревно-

87



вательных сборах) фехтовальщики, котор 
тивно ощущали усталость и снижали спор: 
казатели, имели худшие результаты и мены 
бильность времени скрытого периода вр 
простой, так и дифференцировочной спеш^ 
реакций.

Неспецифические адекватные реакции

Неспецифическими являются реакции, в кот 
дражитель и ответ нехарактерны для специа: 
ной деятельности человека. Однако, если 
определенной степени моделирует специал 
ную деятельность, то такие реакции можнс 
неспецифическими адекватными.

Время простой реакции с элементарны: 
тивным актом на дискретный сигнал зависг 
бенностей возбуждения в сенсорных путях и 
ности протекания нервных процессов в 
(П. О. Макаров, 1956; Е. И. Бойко, 1964, и 
дальности и силы раздражителей (И. СЬосйс 
В. Д. Небылицин, 1966; Е. И. Бойко, 1964, и

Динамика времени простой реакции исп 
многими исследователями для оценки состо, 
нированности, степени утомления, уровня б: 
ния нервной системы и др. А. П. Пуни 
П. А. Рудик (1958), А. В. Родионов (1965) 
пользовали данные исследования индивидуал- 
намики времени простой реакции для оценка 
товленности спортсменов, определения уровня 
фикации, функционального состояния.

Исследования реакции летчиков на внеза: 
никшую аварийную ситуацию показывают, чт: 
терной особенностью латентного периода перв 
ции на отказ является независимость вре. 
готовности или неготовности летчика. Н. Д. 3 
и В. А. Пономаренко (1970) отмечают от~ 
тренируемости времени простого реагировани

Многочисленные наблюдения (Б. Е. Бальк. 
Т. А. Третилова, 1960, и др.) свидетельству 
время двигательных реакций — весьма подвижа 
казатель, изменяющийся под воздействием раи 
средств и методов тренировки и зависящий от
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"кования, проведенные со спорт
о м »  высшей квалификации, под- 

ьхц- чие с некоторым уточнением, 
арифметическое значение вре- 

ттш улучшается в результате трени- 
п • проанализировать показатели
я тельной реакции, то окажется,

■ 25—30 раз) повторении ее у 
лучшие показатели. Трени- 

-а увеличении их количества, вла
гается среднее арифметическое

щ»в динамика времени простой реак- 
«•эг-женнн одного дня также носит 

и находится в индивидуальных 
. . ■_ (. При этом следует подчеркнуть, 

го арифметического значения и 
дкх »меньших) показателей взаимосвя-

*. : -едения спортсменов в состоянии 
г--’ количество минимальных показа- 

что существенно влияет на сни- 
I метнческого значения, 

дд: з тизиологический механизм этого 
• _зесждать, что время простой реак- 

эг легальности нервной системы и колеб- 
. д - - т - - ы х ,  индивидуально присущих ка- 

:-еделах. Поэтому, используя время 
•и.-цель функционального состояния, 
-дзать не только среднее арифметиче- 
-о » величину квадратического откло- 
гя минимальных показателей реакции

дгостон время сложной реакции за- 
Д ц  тI ■ I и числа звеньев нервного пути 

и др.), количества, неожиданности 
1А -  7*атнв (А. П. Леонтьев, Е. П. Крин- 

I дс ко, 1964, и др.)> вероятностного 
1 - испытуемым предстоящих сигналов 

». д 1971; П. Фиттс, Д. Петтерсон, 1967,

ереработка информации в сложных 
иг> со временем, необходимым для ре-
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§  Таблица 10
Динамика времени простой реакции (ПР) заслуженного мастера спорта Г. Гороховой 
на протяжении дня (18/1Х 1964)

Время Д Н Я

Показатель 9.00 9.30 10.00 10.30 11.00 11.30 12.00 16.00 16.30 17 00 17.30 18.00 18.30 19.00

X 180 170 164 146 190 157 165 158 177 185 170 195 170 178
у % 16 15 12 11 45 7 18 18 13 13 9 9 12 5

Таблица 11
Индивидуальные показатели времени двигательных реакций футболистов 
высшей квалификации

Виды двигательных реакций

Фамилия Спортивная
квалификация Г1Р(х ± о) ДР(х ±  О) ДПР АДО АБКЗ1

рук ног рук ног (х ± а) (х ± а) (X ± О)

И. Кульчицкий м. с. 294  ± 1 2 3 2 5 8  ± 7 5 409  ± 1 2 2 4 6 9  ± 8 6 5 9 0  ± 1 2 4 1 6 5 ± 6 6 183 ± 9 0
А. Биба змс 199 ± 4 3 ,1 2 7 0  ± 1 6 ,9 33 9  ± 7 6 ,5 33 5  ± 6 0 ,5 574 ± 1 4 9 115 ±  49 ,8 1 4 9 ±  109
В. Петров м. с. 27 6  ± 5 3 ,3 2 6 9  ± 3 4 36 9  ± 4 3 ,9 35 8  ± 6 7 491 ± 6 0 ,2 135 ± 86,8 9 8  ± 4  7 ,6
В. Онищенко канд. в м. с. 130 ±  34 176 ±  69 2 8 2  ± 6 1 28 9  ± 9 4 31 2  ± 1 1 2 6 3  ± 3 2 65  ± 5 9
Т. Унанов » 1 9 5 ± У 4 2 2 3 + 1 5 ,4 341 ±  794 35 3  ± 7 1 ,2 44 8  ± 5 7 ,9 74 1-48.9 Г> 4 л- 26
Т. Вайля 
Л. Хрипим

» 200  1 2 0 .Н
1М|| |

2 7 0  1 Г,3.1 з ч з  I 12 1н о  ] 7:1 ГЧ 0 1



Ц- \ тел ьных процессов (О. А. Коноп- 
■аас ; временной неопределенности

=2 гналнзе специальной литературы, 
различает две основные разновид- 

_ ::вочных реакций. Одна из них 
1 ; геренцировании положительных 

« тзетствует дизъюнктивной реак- 
■.= к ответным реакциям с диффе- 

:ч : ' длительных и отрицательных раз- 
11 Фиттс (1963) отмечает, что время 

:.%» ;--ивалентно сумме времени реаги- 
: - ые компоненты, составляющие ее.

что в сложных реакциях имеют 
ассоциативные связи между опре- 

. |»н  и соответствующими ответами» 
1371). Именно такие реагирования 

- .спешную ДСВКС единоборств

з н  .* .‘ьчых реакций может быть исполь- 
-  . гтель индивидуальных характеристик 

рш:ш-ачякн у спортсменов. Получаемые 
р ш  . - • характеризуют особенно важные 

г ^:тва индивидуальной нейродпна- 
.г».- • - :ть и уравновешенность нервных 

вА_-_-:ость сложной функциональной СН
ЯТ 5 Щ-ЗТгЮщей движение. Эти сведения 

Ъа ! ть индивидуальные способности

•ч^дставлены индивидуальные показа- 
а_ельны.к реакций футболистов ко

реш ей лиги.
ь : : -н е  показатели, а следовательно, и 

возможности в простых (ПР), дизъ- 
?1  днфференцировочных реакциях с 

: 'нального значения раздражителя 
_^_ни на движущийся объект (АДО) 
о- нста В. Онищенко. Высокий резуль- 

•*- - ■ _нях, хорошее чувство времени на 
£’1с-;т продемонстрировали футболисты 
\  >нанов. В простых и дизъюнктивных 
_сг- время показал А. Биба. Именно эти 

зтличия определяют технико-тактиче-
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скую манер 
футболистов, 
мер, для 
В. Онищенко 

. характерны 
передвижений, 
менять ритм 
с мячом и б 
способность 

■ ться у мяча 
противника и 
А. Христяна 
ризует способ 
быстрым дейс* 
умение правил 
бирать поэт 
сложных си- 
предугадывать 
нивать возм 
направления 
и др.

ИгрОВЫе С1 

несмотря на не 
ную их смену 
матча, типична 
отдельных 
футбольного И' 
защите, середин 
нападении). Ча 
вторяясь, они он. 
ют специфичесю 
действие, опр 
характер игрово 
плуа футболист 
иногда приводит

с * кои специалн
сч в в с х игроков.
6с с £ к— 2 ьс

— СЗ
Е Е В табл. 12

я с и Е Е ^ а» ставлены покай)
а
о.

Е Е ®  £
к £ Е? О. х га га- — *

12СПк!
времени двигате. . 
реакций футбол

£ £ х >ча ^ ч С по игровым ампл'о- га о Ш ГО Е СЗX Как видно из
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««лучшие показатели времени про- 
5 Гепенцировочных реакций с пере- 

ж го значения раздражителя и в
са «жущийся объект — у вратарей.

? *з лучшие показатели отмечены в 
: ё£киия.\. Полузащитников характе- 
гаэатели в антиципации на движу-

: атля подтверждают данные Р. X. Си- 
I высоком уровне спецификации 

-еловека. Среднее арифметическое 
его стабильность (коэффициент 

■ ; самостоятельными характерн- 
. альных особенностей двигательных 

Например, в недалеком прошлом 
. ■ фехтовальщиков на рапирах за- 

ткастер спорта Г. Свешников был склонен 
! ■ : яанмененпем преднамеренных тех- 
е дилемм. Это требовало от спортсме- 
иызгтых дизъюнктивных реакций. Дизъ- 
-• : - . :и Г. Свешникова по абсолютному 

на лучше, чем у других фехтоваль-
з . -  :зх сборной команды страны. Однако 

::отивной формы отличалось наивыс- 
стью этих дизъюнктивных реакций 
гое и компенсировало незначительный 

ущ *темени реагирования, что обеспечивало 
| р р я >:21 .вность ведения боя.

ГШ.-^ТЬ. что со стажем достижение спор- 
ь характеризуется большей стабильно- 
злей.
I г-х-'ражены минимальные и максималь- 

• зффициента вариации времени дви- 
5шнй сильнейших фехтовальщиков на 

■ : «одам тренировочных циклов 1964— 
данные за 8 лет). Эти данные сви- 

что наибольшей стабильности времени 
: еакций спортсмены достигают в основ- 

--■еннровочного цикла, 
показатели сглаживают индивидуальные 
згемени реагирования и особенности раз

ах циклов. Однако достаточно большая 
-ъ.-х (более 7500 по каждому виду реак-
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Таблица 13 
Минимальные и максимальные показатели коэффици 
(У%) времени двигательных реакций фехтовальщик 
по периодам тренировочных циклов 1964 — 1971 гг.
(средние данные в %)

Тренировочные пери: я

Виды реакции П О Д Г О Т О В И -
тельный О С Н О В Н О Й

Простая 9 58 2 34
Дизъюнктивная 5 35 3 26
Дифференцировочная 13 71 6 45

дий, всего более 45 000) позволяет выявить т 
отдельных видов реакции.

Так, наибольшая стабильность достигаете: 
ном периоде тренировки в простой и дизъгсл 
реакциях (соответственно V =  2% и 3%). 
первого этапа переходного периода показате 
ни двигательных реакций ухудшается. Одна 
бильность его продолжает находиться на 
чем в начале подготовительного периода, у

Характерно, что минимальные показатели 
циента вариации времени реакций отдельных 
сменов совпадают с достижением ими на 
спортивных результатов.

Например, наименьший показатель коэфф 
времени простой реакции (из всех фехтовал. 
входящих в состав сборной команды СССР за 
1972 гг.) был у заслуженного мастера спорта Г. 
ховой — V — 0,6%. Наивысшая стабильность 
реакции совпала по времени с приобретением 
роховой спортивной формы и выиграшем личн 
пионата мира, а также достижением наилучшег: ( 
всех фехтовальщиц результата в командных 
нованиях.

Анализ приведенных данных в сопоставл: 
результатами спортсменов позволяет утвержда* 
наибольшая стабильность времени реакции, ог 
в видах реагирования, индивидуально присущи' I 
или иному спортсмену, характеризует дост 
спортивной формы.
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- л  »  [ ^ х р о н о м е т р и ч е с к и х  и с с л е д о в а н и и  
о  с п о р т с м е н ы  в ы с ш е й  к в а л и ф и к а -  

. е с я  в  в и д а х  с п о р т а ,  д л я  к о т о р ы х  
■ * * а в н ы е  к о н ф л и к т н ы е  с и т у а ц и и ,  о т л и -  

:  т л ь н ы м и  с к л о н н о с т я м и  к  с п е ц и а л и -  
т - г - ь н о с т и  в  у с л о в и я х  с п о р т и в н о г о  п о -  
* « *  с к л о н н ы  к  б ы с т р о й  д и з ъ ю н к т и в н о й  
: ■ д р у г и е  л у ч ш е  ЧуВСТВуЮТ С е б я  В 
г  -  а ц и я х  и с п о с о б н ы  р а з б и р а т ь с я  в 

■ » э т и ч е с к и х  х и т р о с п л е т е н и я х  п р о т и в н и -  
■ _ з о т  б о л ь ш и н с т в о  з а д а ч  п о е д и н к а ,  Ис

ая озсобность к  м а к с и м а л ь н о  б ы с т р о м у  
к  = д а о с т ы х  д е й с т в и я х .  Т е х н и к о - т а к т и ч е -  

щ л  *I я и я  п о е д и н к а  к а ж д о г о  с п о р т с м е н а  
щ ег 1 к д н в и д у а л ь н ы м  о с о б е н н о с т я м  д в и г а 
н а .  - _ й Поэтому н а и б о л ь ш е г о  у с п е х а  д о с т п -  

р м с г ы  я с п о р т с м е н ы ,  к о т о р ы е  в  п р о ц е с с е
: б - ....... я  с п о р т и в н о г о  м а с т е р с т в а  у ч и т ы в а ю т

,е особенности двигательных реакций и 
щи-тактическую систему ведения соревно- 

! ; ч к а  в соответствии с ними.
: х ч е т о м  к а ч е с т в а  и с т а б и л ь н о с т и  в с е х  

•е« _ п и ф и ч е с к и х  р е а к ц и й  о с о б о е  в н и м а н и е  
т * —г х а р а к т е р у  р е а к ц и й ,  к о т о р ы е  я в л я ю т с я  
з ! о с о б е н н о с т ь ю  к о н к р е т н о г о  с п о р т с м е -  

* -  к а  э т и х  р е а к ц и й  ( к а к  п о  с р е д н е м у  
■*.• ч .  т а к  и п о  с р е д н е м у  к в а д р а т и ч е с к о м у  

I к о э ф ф и ц и е н т у  в а р и а ц и и )  я в л я е т с я  
А К 1 -- и ш и х  п о к а з а т е л е й  с о с т о я н и я  и н д и в и -  

I тг : " с в л е н н о с т п  с п о р т с м е н а .
~ : д а э а т е л е й  в р е м е н и  р е а к ц и и  в  с о ч е т а н и и  

□ ш и  н а б л ю д е н и я м и  п о з в о л я е т  о п р е д е -  
д  а л ь н ы е  о с о б е н н о с т и  с п о р т с м е н а ,  е г о  

_ с г  в е с к и е  с к л о н н о с т и ,  б о л е е  п р а в и л ь н о  п р о 
вальную п о д г о т о в к у ,  и с х о д я  и з  и н д и в и -  

с » : ' п е н н о с т е й  л и ч н о с т и .

Я2 Е активность спортсменов в вариативных 
,, ситуациях единоборств и игр проходит 
г лрмацнонной неопределенности о предсто- 

. *с;тывании событий. Характер предстоя-
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щих действий вероятностно прогнозируется Я  
ном на основании предыдущего опыта. ДСВК 1 
теризуется близостью во времени информаЛ 
логических и исполнительных процессов. ЕдиЯ 
и игроки постоянно действуют в условиях I 
дефицита времени и дистанции, что сущест;Я 
трудняет адекватное восприятие ситуации.

Исследования 3. И. Бирюковой (1961), В. С |  
ра (1964, 1968), А. Н. Крестовникова, В. В. Ва. 1 
(1965) и др. показывают, что латентное вр ] 
стой зрительно-двигательной реакции нахо I  
пределах 100—200 мс. Даже минимальные веЯ 
простой реакции превышают время моторногоЛ 
нента некоторых двигательных действий споргЛ 
Например, преднамеренные скоростные действЯ 
Серов и фехтовальщиков— удары и уколы -  1 
няются быстрее 100 мс (В. С. Келлер, 1959; И. “1 
тяров, 1970, и др.).

Длительность зрительных фиксаций (при озЯ 
лении с ситуацией, в информационном поиске! 1 
лется в пределах 150—600 мс (Г. Г. в 1  
В. П. Зинченко, 1970) и зависит от сложности 'Я  
тивной задачи.

Значит в условиях развития соревноватс^Я 
конфликта на ближней дистанции ни боксеры, -Я 
товалыцики не смогли бы своевременно и ад! * 
реагировать на действия противников.

Запаздывание ответных действий в постоя.Я 
быстро изменяющейся ситуации поединка привоЛ 
отрицательным результатам. Однако в спор:« 
практике целесообразные и результативные конЯ 
гирования спортсменов на скоростные действп- 
тивннков встречаются несмотря на близость дист  ̂
и экстремальность ситуации поединка. Это об^ 
ется предвосхищением действий, антиципацией.

Спортсменам приходится реагировать не на 
ление того или иного раздражителя, а предуга; 
(по времени или пространству) начало или поя^ 
сигнала для своих действий. Фехтовальщики, бс 
футболисты реагируют на действия противника 
партнера по команде), предвосхищая момент и * 
их действий (движение оружия, появление мк< 
Т. д.).
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№

за-;тельной задачи» (Н. А. Бернштейн,
— :та действия» (П. К. Анохин, 1955), 

= стимула» (Е. Н. Соколов, 1960)
г - : тность организма предвосхищать 

взаимодействия со средой. Предво- 
I *:в-д:ия является одним из главнейших 
I. к :-о: ые определяют результативность 
”1 Ш - і-борцев и игроков.
■ -в= -ю С. Г. Геллерштейна (1963), анти-

:еэльный психический процесс пред- 
1  к м  ггация на предвидимое будущее, 
-тв-л  г реакции основаны на знании л о г и - 
I --- при быстром наблюдении позволяет 

тенденцию опережать тело (Ф. Барт-

Г : . з  антиципаций (Н. Не1эоп, 1949;
- . Д Адамсон, Л. Кример, 1967; Ф. Барт- 

5 Келлер, 1966; В. Водорезов, 1965, и др.) 
—: реакция на повторяющийся раздражи-

щ-гегызном слежении характеризуется вре- 
ожидаемого латентного времени про- 

’ : >дзнгательной реакции.
два вида антиципации (Е. РоиНоп,

арктивную, заключающуюся в контроле дви- 
веттв с целью «перехвата» его в обусловлен-

т»ястт-'оную, состоящую в предвосхищении мо- 
■ивтения объекта на основании оценки времен-

рз движущийся объект является разно- 
й “згпептивного антиципирования (А. В. Ро- 

- Предвосхищение временных интервалов 
без контроля зрением является разновид- 
гд- орной антиципации, 
снщение (антиципация) является одной из 

»с«-5:>стного прогнозирования, важнейшим ка- 
'зшечивающим результативность деятель- 

’ тр цев и спортигровиков в вариативных 
»1  ситуациях соревнований. 
п е н я  Е. П. Кринчика (1968), А. В. Родио- 

других свидетельствуют, что способность 
.ому прогнозированию у участников



спортивных игр и единоборств выше, чем ] 
вителей других видов спорта. При этом п 
ется независимость времени антиципирова. 
мантического значения информации и хара^ 
тельности.

Успешные контрдействия спортсменов в 
ной ситуации можно объяснить с позиций 
ционного механизма. Адекватность взаимод 
соревновательных условиях становится в 
благодаря скрытой реакции ожидания, настр. 
спортсмена на определенные действия, ког: 
лось бы, для них нет достаточных основани- 
динках единоборцев и игроков антиципац?- 
важнейшее значение как в смысловой, так | 
странственно-временной структуре действий.

Именно антиципационные реакции п 
спортсменам, деятельность которых протекаг 
риативных конфликтных ситуациях спорти1- 
единка, действовать адекватно и практичен 
одновременно с создавшейся ситуацией. Та= 
строта реакций может быть объяснена на о, 
теории функциональной системы П. К. 
(1935). В. В. Парин (1969) утверждает, что м-_ 
формирования акцептора действия является 
сальным и имеет место в нервной системе всю 
сложившаяся функциональная система обесг> 
выход на периферию командных процессов, 
ляющих получение какого-либо приспособите 
эффекта».

Исследования антиципирующих реакций 
вают их связь с подготовленностью спорт 
(В. С. Келлер, 1966; А. П. Лаптев, И. И. Мее 
Ю. В. Чуксин, 1970, и др.), эффективностью сг 
зированной деятельности (В. С. Келлер, 1967; А 
дионов, 1971, и др.), особенностями спортивна 
плуа (В. X. Янев, А. В. Родионов, 1970, и др.).

На рис. 15 показана динамика времени ант* 
рования в РДО в различные периоды подгот: 
XVIII Олимпийским играм двух спортсме 
Г. Крисса и Б. Хабарова. До олимпийского 196 
Б. Хабаров был уже известным фехтовальщике 
ждународного класса — чемпионом мира среди 
дежи и взрослых, призером крупнейших соревно*
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» I

------- 20. V Х-59мо
--------  16.Х Х-40МС

1-С«
антиципации в реакции на дви- 

:-.и.т;женных мастеров спорта СССР 
1-Титова ( 2 )  в различные периоды подго- 

1 ;» играм.
и з м е н и  ещ е  не д о сти г  в ы д а ю щ и х с я  

я  • 1 тоз. О д н а к о  из п р и в е д е н н ы х  д ан -  
: • п р о т я ж е н и и  всего ПерИОДЭ ПОДГО- 
. : :  п о к а з а т е л и  Г. К р и с с а  б ы ли  зн а -  

. у Б. Х а б а р о в а .  Б. Х а б а р о в  в 
я л  . паяно , а Г. К р и с с  с т а л  о лим пи й- 

■в*
:::аж ен а динамика среднего арифме- 

к > :  4* антиципации в АДО Г. Крисса в 
з:=;ыл соревнований по определению 

: г»з: -о турнира XVIII Олимпиады. Эти 
■ I особенно важными для Г. Крисса, 

==:св сложилось о нем мнение как о
б.Ёпе. И хотя в олимпийском году он
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Рис. 16. Динамика времени ан
тиципации в реакции на дви
жущийся объект у заслужен
ного мастера спорта СССР 
Г. Крисса в период отбороч
ных соревнований по опреде
лению участников личного тур
нира XVIII Олимпиады.

показывал вы: 
зультаты, его п; 
ли заявить тол 
участия в кома- 
ревнованиях. Г. 
лично провел 
соревнований к. 
первое место, 
себе участие в л; < 
ревнованиях. Несг 
некоторые колебг< 
казатели времен! 
ципации на дви.- 
объект (АДО) у Г] 
са очень высокие 
нее время антиц 
ния — 24 мс, к к 
ревнований — 8 мс

Чтобы убедиться в соответствии показателе 
ципации спортивным результатам, интересно ср 
их в разные годы. В 1965 г. время антициг.
Г. Крисса на последнем перед первенством мир 
равнялось в среднем 58 мс. На таком же сборе в 
время антиципации Г. Крисса ухудшилось и в а  
составляло 96 мс. Спортивный результат в эти : 
Г. Крисса также снизился. В 1965 г. на первенс 
ра он занял седьмое место, в 1966 г.— девятое, 
шение показателей времени антиципации наблю 
и у других спортсменов, снизивших спортивна 
зультаты.

Объективное время, являющееся одной из 
бытия (Ф. Энгельс), определяет психическую де 
ность, поведение человека. Условные рефлека 
время, ориентируя спортсмена по отношению ] 
шедшей, настоящей и будущей ситуации, опрел; 
характер его двигательной активности.

Весьма характерны результаты исследован]( 
намики времени антиципации без контроля зра 
Этот вид антиципации характеризует адекват 
ощущения объективного времени спортсменов 
очень важно при определении его подготовлеи 
(Б. С. Алякринский, 1957; В. С. Келлер,
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и  В. И. Лебедев, 1968; В. И. Лебедев, 
1  . лЗ . 1971, и др.).

»-тересны исследования чувства времени 
.словиях среды, в частности антици 

ьтгттрадля зрением в условиях среднегорья 
.-со. Л\ехико, 1966) Их результаты сви- 
-то в условиях гипоксии, характерной 

едуемых спортсменов (борцов, боксеров, 
■ - :э и др.) высшей квалификации являет- 
5 к переоценке времени. Субъективное 

ы-ггрения времени приводит к наруше- 
"=:-гги перцептивной экстраполяции вре 
= юв со значительными ошибками упре

приведены данные динамики времени 
*а движущийся объект и без зрительного 

-етърех сильнейших спортсменов мира — 
-ов Г. Гороховой и А. Никанчикова, бор 
; и боксера В. Фролова в период пребы 

- ю з  1966 году.
-‘ з. времени в сторону субъективного убы- 

ззется на 3—4-й день акклиматизации 
=■:лнообразно в зависимости от индиви 

тленностей спортсмена. Следует подчерк 
й-'.зные расхождения в ощущении времени 

зного течения в процессе соревнования, 
•с спортсмены, как А. Рощин, В. Фролов, 

• д- еой особенностью которых является от-
-  ь:тзо времени, показали значительные от- 

1 объективном ощущении времени, особен-
вдннях.

«ные данные указывают на важность со- 
зння чувства времени для единоборцев 

з также на то, что динамика времени анти- 
.. на движущийся объект, так и без контро

ле*» может служить показателем состояния 
подготовленности спортсмена.

"зо спортсменов должно совершенствовать- 
х здания соответствующих технико-такти- 

'- • з : з о к  предстоящих поединков. При этом 
установка, адекватная технико-тактиче-

-  д_жа спортивного конфликта, является свое- 
шгоритмом, позволяющим действовать оп-



12 ^  % финал
т

16 18 го
Дни месяца (отлиЛ

Рис. 17. Динамика времени антиципации в реакциях Ш  
движущийся объект (сплошная линия) и без контр йш  
зрением (пунктир) во время сбора и соревнова̂ ш 
II олимпийской недели в Мехико у борца А. Рощина 
боксера В. Фролова (2), фехтовальщиков А. Никанчг-1 
ва (3) и Г. Гороховой ( 4 ) .
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:емальных условиях вариативных кон- 
ггзаий спортивного поединка в единобор-

; "озволяет своевременно антиципировать 
» _ространственные характеристики боя 

и обратной афферентации с акцептором 
►іннок протекает по установочному алго- 
= :-:танная боевая установка с развитием 
:сти уходит из-под контроля сознания 
таза, 1966). Исходя из этого положения, 
-~дципации можно определить как форму 
•; прогнозирования в деятельности мозга 

зозанию этого механизма и должно уде- 
: чальное внимание в процессе трени-

* установки и антиципационные возмож- 
г г - - ] ма, а также то, что латентное время спе- 

дззъюнктивных реакций больше моторно- 
# шециализированных действий, требуют 
| 1 ~ельного и осторожного отношения к рас- 

:змся методам совершенствования дей- 
:з замости от реакций противника (к так на- 

доажнениям на видение). Учитывая воз- 
- -;ти одновременного реагирования в анти- 

тд з адекватной обстановке, можно рекомен- 
х: мнение в боях преимущественно действий 

о-экспромтного характера.
77заставляется, что основой тренировочного 
г единоборствах и спортивных играх должна 
з^саботка антиципационных механизмов, 

взаимодействиям спортсменов в условиях 
конфликтных ситуаций соревнователь-

и анализа данных исследования вре- 
гтельных реакций спортсменов, деятель- 
7ых протекает в вариативных конфликт
а х .  можно сделать следующие выводы. 
р-±ические реакции совершенствуются в за- 
:7 специализации спортсменов в том или 

17-эртивных упражнений. 
з:здействием тренировки время моторного 

специфических реакций стабилизируется



первым и менее подвержено влиянию сбивают! 
торов.

3. Латентное время более лабильно. Его дн| 
зависит ОТ СОСТОЯНИЯ подготовленности СПО"! 
чутко реагирует на изменение средств и метод! 
нировки.

4. Неспецифические адекватные реакции ( л  
дизъюнктивная, дифференцировочная) характер 
индивидуальные особенности спортсменов. Гя 
технико-тактическую манеру ведения поединког 
ноборствах и играх следует совершенствовать 1 
ветствии с индивидуальными СКЛОННОСТЯМИ СПСЧ 
нов к проявлению реагирования.

5. Время антиципации на движущийся объег 
контроля зрением, характеризуя точность оцен-: 
странственных и временных параметров, ян. 
одним из важных показателей специальной пс-: 
ленности спортсмена к результативной деятел 
в вариативных конфликтных ситуациях един: 
и игр.

6. Учитывая антиципационные возможности 
низма, а также то, что латентное время специф? 
дизъюнктивных реакций больше времени моя 
компонента специализированных действий, в ва: 
ных конфликтных ситуациях единоборств и иг 
дует преимущественно применять действия пре. 
ренно-экспромтного характера.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ 
РЕАГИРОВАНИЙ СПОРТСМЕНОВ

Как показали нейрохронометрические исслед: 
двигательные механизмы приемов и действий с 
ся в соответствии с особенностями нейродш 
спортсменов. В зависимости от индивидуальных 
теристик каждый спортсмен вырабатывает свок 
ру поединка.

В современном состязании действия соревнуц 
приобретают разнообразнейший характер. Они 
представлять сложные двигательные структуры 
торых иногда конгломерируются компоненты р 
ных видов реакций. Возможны варианты дейст



■ м а н н ы х  реагирований

■ атый период относится к простому реаги- 
Гу.оторный компонент (технический прием) 
отняться по структуре сложного многотем
на тельного акта. По такой схеме осущест- 
:гочисленные преднамеренные и экспромт- 

ІЯ нападения.
- соревновательная ситуация вынуждает 
з реагировать простым действием, напри-



мер контратакой, моторный компонент котор 
структуре можно отнести к простому реагир. 
Однако скрытый период такого действия очень 
сходен с реакциями дифференцировочного хар:з 
Ведь попытка контратаковать может сочетаться 
бором места, а выполнению самого действия п: 
ствует маневрирование по дорожке, рингу, ковр; 
щадке, сопровождаемое подготавливающими 
виями.

Конечно, любой прием или действие, постр 
по структурам простой, сложной, компилятивно* I 
акции, сочетаются с пространственной и врем-; 
антиципацией дистанционных и моментных ха: 
ристик действий противника, своих и партнера 
менительно к каждому конкретному спортсмен 
характеристики приобретают индивидуальные 
Личные склонности спортсмена, выраженные в 
новательном репертуаре, во многом (помимо л? 
причин) определяются индивидуальными особен-  ̂
ми, спецификой проявления и уровнем развить: 
акций.

Методика совершенствования специализировг! 
реагирований складывается из частных методик 
нировки техники приемов и тактики действий, 
ванных на проявлениях различных реакций (см. 
на с. 105).

Действия, основанные на быстроте 
проявления простых дизъюнктивных 
и диффвренцировочных реагирований

В соревнованиях по единоборствам и играм ш;-; 
применяются простые действия, особенно атаки ■ 
веты. Простыми нападениями можно активно дек л 
вать как против защищающихся, так и контра: 
ющих противников.

В свою очередь обороняющийся спортсмен, Е: 
ренный защититься или опередить нападение к: 
атакой, ощущает острый дефицит времени, ли- 1

1 Под компилятивной реакцией подразумевается реап 
ние с различными составляющими: скрытый период типиче? | 
одного, моторный компонент — для другого вида двигате 
реакций. Термину придается условный характер.
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ставником. Поэтому тактические намерения 
• ..е достигаются простыми действиями, 

•е тхватки, действия второго намерения, как 
 ̂:тэ состоят из простых действий или задан
и и . Это позволяет спортсменам избегать 
■этнических осложнений, 
выбора оптимальной последовательности 
и совершенствовании действий нападения 
г также подготавливающих действий дик- 

:зачальное освоение простых действий и 
г гэе овладения ими переход к сложным, 
»х простые действия находят самое широ- 
-:ение у спортсменов всех уровней подго-

I — ]'ении упражнении для совершенствования 
хнованных на проявлении простой реакции, 

.-■-зно выделить три методических направ-

--жнения, направленные на освоение техни- 
гзлей приемов, ритма и темпа действий; 

т .ж н ен и я , воспроизводящие характер сорев- 
го взаимодействия спортсменов, направлен

на :ение временных и дистанционных взаимо- 
:Э простых действий;

нзжнения в совершенствовании преднамерен- 
. 1:-зий компилятивного характера (скрытый 

•та простой реакции, моторный компонент — 
прием).

: шенствование действий, основанных на про- 
!( дизъюнктивной реакции, подводит спортсме- 

16 э.з:ению исключительно важного раздела спор- 
частерства — боевых действий с выбором, 

метенное их применение позволяет во многих 
взбежать ошибок в тактических решениях 

г-заях, уменьшают тактический риск при выборе 
западения и обороны.

ттэъюнктивных задачах упрощена детализация 
здывания намерений и действий противников, 
серенные дизъюнктивные действия весьма ре- 

— ■^зны, так как, с одной стороны, сужается круг 
•? !ых действий противников, а с другой — рас- 

диапазон возможностей бойца.
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Систематизируя процесс развития дизъюнкта 
реагирований, целесообразно объединить педаг: 
ские задачи общей или схожей направленности, 
тывающие важный боевой материал. Это поз:. 
с самого начала обучения создавать стержневыг 
выки, которые являются затем фундаментом осв. 
широкого круга средств нападения и обороны.

1. Совершенствование действий одинаковой 
ческой сущности заключается в умении: а) выб 
направление нападения, поражать открываю-: 
сектор; б) различать направление нападений пг; 
ников и выбирать соответствующий прием защ

2. Совершенствование действий, направленна 
решение различных тактических задач, включает 
ния: а) отличать действия нападения от подгот- 
вающих и противодействовать им; б) различать 
стые и сложные действия нападения противника

Действия каждого спортсмена постоянно пред:1 
ляют противникам различные возможности для и  
чески обоснованных противодействий. Ошибки ол  
из соперников открывают перед другим перепей 
нанести поражение или избежать его за счет 
стройки двигательных структур приемов, пере1 
ний по ходу выполнения на другие действия. 
ключения в большинстве случаев носят преднам; 
но-экспромтный характер. Однако при высоком 
тивно-техническом уровне мастерства возможно т: 
их экспромтное выполнение.

Тренировка нападения и обороны с задачами 
вития дифференцировочных реагирований с пер-: 
чением по ходу выполнения позволяет спортсм- 
избегать многих ловушек, расставляемых противн 
ми, своевременно предпринимать контрмеры, по 
схваток исправлять собственные тактические просч 
Однако следует иметь в виду, что поводы для 
ключения, а тем самым и изменения тактической 
ности действий, противники могут создавать умы_ 
но в тактических целях.

Педагогические задачи для совершенствования . 
ствий, основанных на проявлении дифференцир:: 
ных реакций с переключением, исходя из особенн:.^ 
вида спорта, должны быть направлены на совер. 
ствование переключений: а) с нападения на об;
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Ъе- ;ны на нападение; в) с выбором места 
I --чжессе нападения; г) с подготовки на 

:еня нападения или обороны; д) с пе- 
--тействий противника на продолжение

ъ пространственных и временных 
действий

--ортсмена в процессе поединка на поле -V шению к противнику осуществляется 
. -"-лексной деятельности анализаторов.
= сенсорная деятельность является функ- 
■ ястемой, которая позволяет из отражения
- .-»заторов воспринимать целостное пред- 

--|ОЖеНИЯ спортсменов и эффективно ре-
:Х\кзатной формой поведения, взаимодеи- 

! 8ИК0М во времени и пространстве, в еди- 
, играх особое место принадлежит зри 
-тгательному анализаторам.
ЧС особенно важно оценивать временные 

/-остранственны е взаимосвязи. Это объ- 
ходимостью своевременно и соответ 

'-азом  реагировать на постоянно и бы- 
ж _  юся ситуацию поединка.

\честь. что в процессе поединка постоян- 
-- дефицит времени, влияющий на психи- 

.«р 'спортсмена, временные интервалы 
: - -.-ыми долями секунды, а пространствен- 

носят точный характер, то можно 
ч а к о "  значение в системе подготовки

; , игроков приобретают специальные уп-
> правильном восприятии и адекватном 
' , - ■ 4 (антиципировании) времени и про-

-вдненни всех действий спортсмен выну- 
Гл14ть взаиморасположение и взаимодеи- 

--.зником (и партнерами), пространствен
- Гиые взаимосвязи конфликтно» ситуации.
■ совершенствовании технико-тактического

-  ’ Необходимо уделять большое внимание раз- 
-ечических ощущений, зрительных во- 

I /ёнию предвосхищать (антиципировать)



пространственные и временные характеристик: 
ствий. Совершенствование механизма простра! 
ной, временной и пространственно-временной а 
пации приводит к выработке специфических к 
спортсменов, деятельность которых проходит в 
ативных конфликтных ситуациях: — «чувства д 
ции», «чувства выбора момента выполнения 
ствия», что в совокупности с технико-тактическ: 
стерством составляет специфические «чувство 
«чувство игры» и др., являющиеся ведущими с 
лизированными свойствами единоборцев и игре 

«Чувство дистанции». В процессе единоб( 
спортсмены нападают и обороняются с самых : 
образных дистанций, предвосхищая отступленш 
сближение противника. В ходе схваток постоянн 
ходится антиципировать направление и глубину 
действий в зависимости от противодействий пре. 
ков, иначе эти действия будут неадекватны меня 
ся боевым ситуациям. Недостаточное отступленк 
водит к запаздыванию защиты, а разрыв боев: 
станции лишает возможности поразить проти: 

Поэтому очевидна важность умения предвосх 
глубину действий в нападении, отступлений и сбл 
ний в обороне, их направление и глубину с диета 
до противника и изменениями ее в ходе поединке 

«Чувство момента» для начала своих дей: 
Действия спортсменов резко различаются по г.т 
и быстроте выполнения. Это затрудняет их взаих 
ствия в схватках, ставит время начала выпол. 
«своих» действий в зависимость от противника, 
ло атаки должно совпадать с возникновением 
мального расстояния до противника, за мгновег 
начала его движения вперед или в момент окон 
отступления.

Момент выполнения защитных действий изби: 
в соответствии с ситуацией поединка и тактич 
сущностью средств обороны. Так, в фехтовании, 
защита со сближением должна быть выполнена = 
мое начало нападения, а защита с отступлен; 
лишь в момент достаточного приближения протI: Е 
к поражаемой поверхности защищающегося. Коь 
ная защита в свою очередь более поздняя в сраЕ~ 
с обобщающей защитой.
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я  тельную важность для совершенствования 
представляет умение предвосхищать время 

ленствительных действий. Антиципирование 
тачала действия находится в зависимости от 

обманов, продолжительности взаимодейст
вии сближения и отступлений.
-т начала контратаки является решающим 
ц определяющим ее результативность. Напа- 
:гивника с «критического» расстояния опере- 

=го старт предвосхищается.

т»!1не указания по развитию 
1<рованных реагирований

zm  т совершенствования специализированных ре- 
Е*" -й спортсменов складывается из частных ме- 
I —енировки техники приемов и тактики дейст- 
• -:еэнных на проявлениях различных реакций, 

i : :: и распределение материалов в уроке, сезоне, 
шш цикле, его индивидуализация для каждого 

• »îEa зависят от конкретных задач повышения 
г »:-ня. восстановления) мастерства, квалифи- 
г тстс.мена, уровня его тренированности, са- 
ь I индивидуальных склонностей и проявлений 
с-егьных реакций, особенностей вида единоборст-
■ ЕГТЫ И Т. Д.
ic i :тря на разнохарактерность требований к вы- 

зеаств и методов, эффективность использования 
■ еиировке, можно определить общие методиче- 
№:-= мерности, позволяющие ускорить процесс 

■ к е: т в о в э н и я  спортсменов для результативной 
ts.5CCTn в вариативных конфликтных ситуациях.

: - заготовке спортсменов освоение каждого ви- 
г . _ = нй, основанных на проявлениях простых, 
гиЕ-гвных, реакций с переключением, имеет са- 

С-*- :льное значение.
.:анципиальная общеметодическая последова- 

j Bv- = подготовки заключается в совершенствова- 
|  жк гтзий, в основе выполнения которых лежат 
■Иг^-!я: а) простых реагирований; б) дизъюнк- 

Ь |  : еагирований; в) дифференцировочных реаги- 
Ь п  с переключением по ходу вып мнений дей-

ш ь
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3. Совершенствование каждого вида реагиро* 
первоначально решается как самостоятельная пе 
гическая задача, без объединения с другими.

4. Как было отмечено выше, показатели анти 
ций в реакциях на движущийся объект и без зр: 
ного контроля свидетельствуют о достигнутом М£ 
стве спортсменов, степени их подготовленности, 
циальной тренированности.

Следовательно, совершенствование простран, 
ных и временных предвосхищений в реакциях 
вслед за приобретением (восстановлением) опред 
ного технического фундамента, повышением у* 
проявлений специализированных реакций.

5. По мере приобретения технического фундз 
та, повышения общей тренированности акцент 
больше переносится на развитие индивидуа: 
склонностей спортсмена, на совершенствование 
сторон подготовки, которые лежат в основе прояв: 
его максимальных боевых возможностей.

6. Усложнение репертуара и педагогических 
его совершенствования должно идти путем по 
вательного наращивания и чередования качеств-.- 
и количественных требований в упражнениях.

7. При разучивании боевых действий, в основе 
полнения которых лежат проявления различных 
рований, последовательно должны решаться 
ющие задачи: а) сокращение времени моторного 
понента приема; б) уменьшение времени скры 
периода действий; в) совершенствование умения 
восхищать временные и пространственные взаим 
ствия с противником (и партнером).

8. Проявление реакций при выполнении ден. 
в каждом виде спорта и методика их освоения 
чаются характерными особенностями.

Различия вытекают из специфики дистанции 
ния поединков, характера боевых сигналов (р: 
жителей), амплитуды и продолжительности дви> 
спортсменов, деталей технико-тактической хараг 
стики и др.

На основе конкретных данных об индивидуа: 
склонностях спортсменов к реагированиям и ан- 
их соревновательной практики можно отметить 
деленные закономерности формирования техник:
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- :ля спортсмена. В качестве примеров мо- 
~а обобщенные портреты, боевые типажи 
з с присущими им достоинствами и недо- 
'сальными и слабыми сторонами их со-

*  ->эй манеры, особенностями боевого ре-

жены с индивидуальной склонностью к 
-**-« простых реагирований. 

г^*:тны  к глубокому маневрированию, при-
- в поединках большей дистанции, чем 

безопасной), с небольшим арсеналом
: ъ ющих действий. Подготовки носят при- 

*.:зктер, без целевой привязанности к дей-
• - ■ сетного противника. Действия преимуще- 

иовленного технического рисунка, первого

»•еиюе обыгрывание направлено на использо- 
г . » противников, особенно по соблюдению 

'ыстроте, глубине, амплитуде выполнения 
т. д., реализацию как бы второстепенных 

I ракторов.
:хяе задачи решаются преимущественно за 

1-: сенного круга хорошо освоенных действий, 
д  на разрушение замыслов противников, 

.ст I на выбор мгновений и ситуаций для 
I своих намерений.
|'ны е попытки у таких спортсменов более 

сдноплановой тактической установке. Так, 
шости к обороне — экспромтные контр- 

У-::щающие способы защит. При настройке 
— экспромтные атаки на подготовки против- 
~ээдке экспромтные атаки после собственных 

— действий разведки, маскировки, манев- 
др.

:е ведение поединков спортсменами данно- 
I достижение ими высоких результатов во 

■:зж:ит от развития пространственной и вре- 
. днпации.
н относительно длительный выбор средств 

I обороны, продолжительность подготовки 
ггся предельной отдачей сил и целеустрем- 
дги их воплощении, что позволяет дости- 
дльно возможной быстроты действий.
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Спортсмены, имеющие склонность к действия 
менение которых обосновано на проявлениях п; 
реакций, легко решают преднамеренные дизъю 
ные задачи.

2. Спортсмены с индивидуальной склонно■: 
проявлению дизъюнктивных реагирований.

Имеют относительно равномерный баланс ос- 
ности средствами нападения и обороны. Они пр 
положены к широкому использованию возм 
ситуаций, к тактической изобретательности в ра 
разных моментах соревнований. Поединки таких : 
сменов характерны значительным набором подгот 
вающих действий, адекватных конкретным ситу 
тактическим намерениям и действиям.

Склонность к проявлениям дизъюнктивных 
рований способствует освоению и применению 
ревнованиях преднамеренных действий нападе 
обороны с выбором. Кроме того, значительный эс 
дает экспромтное решение дизъюнктивных : 
особенно в обороне, позволяющих успешно пр 
стоять неожиданным действиям противников.

Характерным для таких спортсменов являете 
целенность тактического рисунка поединка на об 
вание конкретного противника с широким испол-- 
нием подготавливающих действий. Отмечается 
тение к плановому развитию ситуации с мен 
числом неожиданностей, экономному маневру, а т 
разнохарактерность при выполнении действий га 
бине, быстроте, ритмичному рисунку.

3. Спортсмены с индивидуальной склонност 
проявлениям дифференцировочных реагирований : 
реключением по ходу выполнения действий.

Для спортсменов такого типа характерны вы
р ш ш  ш т а ш д ь ,  насыщенность поел 
подготавливающими действиями, действиями в~: 
намерения с последующим переходом в сложные з 
ки. Во время поединков часто возникают ситу.л! 
сближенной дистанции, и рам ы  выполняются
чительным тактическим риском.

Склонность к действиям с переключением а 
ляет возможность овладения высоким уровне. 1 
тивности техники, развития способности К П *  
кам двигательных структур, а также и з м е я



щ
'эевых движений в ходе единоборства. Это по- 

_т спортсменам в ходе схваток исправлять неточ- 
гепвоначальных тактических намерений, успеш- 
■ться против неожиданных действий противни- 

^спромтно использовать широкий круг боевых
~~3.

~ зариативных конфликтных ситуациях единобор-
* агр, реагируя на действия противника, спорт- 
з свою очередь вызывает у него определенные
~Д
■залами (раздражителями) являются замахи, 
.яя туловищем, головой, невооруженной рукой, 
*. соприкосновения и т. д.

I зеличение количества возможных раздражителей, 
нне интенсивности сигналов усложняет диффе- 
: эвку и удлиняет время ответных действий 

Исаков, 1968; А. Р. Глебов, 1969, и др.). Сле- 
зльно, средства нападения и обороны, успех ко- 

эависит от возможно более поздних реагирова- 
■щотивника, целесообразно применять без излиш- 
з зжений («предсигналов»). Если же их избежать 

:жно, то они должны быть минимально интен- 
-\Я.

Г;^:грые сближения, резкие, глубокие и заметные 
авглнтуде, с большой начальной скоростью обма- 
эша соприкосновения и т. д. убыстряют ответные
• -ельные реакции противников, а также, что не 

важно, делают реагирование более бурным.
.^симально заметная стартовая часть нападений, 
ггивно воздействующая на анализаторы, вызы- 
. обороняющихся спортсменов, не обладающих 
-;чным уровнем проявления пространственной 

•иной антиципаций, состояния, близкие к чув-
з.ахвата врасплох, делает действия в обороне 
вескими.

Аз-злогичны требования к действиям педагога в ин- 
-. альных уроках. В движениях тренера, их амп- 
з быстроте, силе, времени сближений как услов- 
четодами, так и за счет чисто спортивной тех- 
лолжны воссоздаваться различные варианты 

а кителей, соответствующие соревновательным.
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ОПЕРАТИВНОЕ ПРОГРАММИРОВАННОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
СТАРТОВЫМ СОСТОЯНИЕМ СПОРТСМЕНОВ

Благодаря исследованиям условнорефлекторной | 
тельности накоплены разнообразные данные, ко* 
свидетельствуют о стремлении мозга к програм ■ 
ванию своей деятельности (образование условны]; 
лексов на время, на порядковое место раздражи** 
на последовательный комплекс раздражителей I 
ные условные рефлексы и др.).

Для психофизиологических исследований п:: 
него времени характерно интенсивное изучение ли 
говительных реакций, определяющихся не какип-л 
стимулом, а воздействиями, которые С ДОСТОЙ'1 
вероятностью за этим последуют, или реакция?:* 
торые могут понадобиться в связи С ЭТИМИ ВОЗ 1 
виями. Это — установка (Д. Н. Узнадзе, 1966), т 
варительная настройка к действиям (Н. А. Берн 
1966; К Е. Шойхет, 1967), антиципация (С. Г | 
лейрштейн, 1958; В. С. Келлер, 1967; А. В. Род; I 
1973), оперативная настройка (В. С. Келлер,
Д. А. Ошанин, 1968, и др.). Исследования, пре 
ные Т. Н. Ушаковой (1966), показали, что опр 
ющая предварительная настройка создает детер 
рованную систему локальной возбудимости.

Работы О. А. Конопкина (1965), Д. Н. Уз-а 
(1966), Д. А. Ошанина (1968) и др. показывагсш 
для формирования и осуществления целенаправл |  
деятельности необходимо предварительно мод ! 
вать условия предстоящих действий.

Опережение спортсменом условий в субъект-а 
модели служит как предварительному программ;:.-* 
нию, так и регуляции действий. Следует подчертя 
важность адекватности модели, упреждающей ож^З 
мые события для эффективности осуществляемо;' ] 
тельностн.

Одним из феноменов самопрограммирования -д 
ется психофизиологическая настройка на деятел-* 
в определенных услових. Настройки, адеквати^и 
своим характеристикам предстоящей деятел; -1 
являются необходимыми компонентами общей г» 
туры процесса программирования и регуляци* 3 
тельности.
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успешного ее осуществления важно, чтобы 
ен знал ритм предстоящей работы (О. А. Ко- 

В. В. Лучков, 1973, и др.)- Это является 
:имой составляющей субъективной модели 
• поединка, обеспечивающей эффективное ре
зание деятельности. Неопределенность ритма 
ует явления, которые в общей функциональ- 
гтеме регулирования выступают в качестве 
;ческих помех, отрицательно влияют на проте- 
лсихических процессов, необходимых для 

:го регулирования деятельности (Д. А. Оша- 
■ 3 ).
■стно (М. Е. Грицевицкий, О. А. Конопкин, 
лрюков, 1973, и др.), что временная потеря 
я  за «рабочей средой» снижает уровень регу- 
жидания, приводит к глобальному ожиданию, 

■ции возбуждений, ухудшению стартового со-

жд ет особо подчеркнуть, что зависимость скоро- 
гирования от неопределенности ответа и сигна- 

I зависимость скорости реагирования от вероят- 
.* прогноза (И. М. Фейнгенберг, М. А. Циска- 
_?67). Чем определеннее прогноз, тем быстрее 

ответа.
э;е факты получены в исследованиях А. Н. Кре- 

_:за (1951), М. И. Виноградова (1958), 
Ззмкина (1964), Я. С. Эголинского (1966) и др.
■ й роли принципа динамического стереотипа 
ззвании различного рода профессиональных 

..тьных навыков. Сюда следует отнести данные, 
-.знзующие динамику и структурно-функцио- 
■е основы процесса выработки и автоматизации 
. - энальных двигательных навыков, сведения 

:й степени функциональной специализации 
рефлексов, составляющих структурную 

динамического стереотипа. Особый интерес 
-зляют сведения о выработке профессиональ- 

в^темных чувств: «чувства ракетки», «чувства 
>. «чувства мяча», «чувства дистанции», «чув- 
• > и др., когда динамический стереотип дости- 
сокого уровня совершенства и специализации. 

а из важнейших специфических свойств 
является «чувство времени» (В. С. Келлер,
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1959; А. В. Родионов, 1972, и др.). Исследования | 
веденные школой И. П. Павлова, свидетельсч 
о том, что животные могут ориентироваться во ЕМ 
ни с точностью до секунды. Однако это не може- ( 
ни в какое сравнение с ориентацией человека, с 
дающего абстрактным мышлением.

Современные научные данные свидетельств 
том, что в основе восприятия времени лежит си
ная деятельность различных отделов головного !*:

Разработка проблемы восприятия времени че;ч 
ком ведется во многих направлениях. Так, Д. Г : 
кин (1962), Н. В. Огородникова (1969), В. С. Ке; 
(1967) и др. анализировали особенности воспря 
ритма в связи с принципами обратной связи. И: 
дования В. Бушуевой (1961), Е. Суркова (1961) г 
показывают, что уровень квалификации завис^- 
овладения временной структурой движения. Отл - 
техника упражнения характеризуется устойчивы 
тимальным ритмом его воспроизведения (К- Е. 
хет, 1967).

Характеру временных ощущений соответствуй 
личный динамический «состав» высшей нервной ; 
тельности (А. А. Леонов, В. И. Лебедев, 1968). .: 
ные М. И. Розина (1961), Г. Г. Коробейниковой (й 
и др. свидетельствуют, что адекватное воспр > 
времени соответствует равновесию процессов Е -I 
ждения и торможения. Ускорение субъективногоI 
мени связано с преобладанием возбуждения, м 
сительное замедление субъективного времени — : 1 
обладанием торможения.

Характерной особенностью ДСВКС единоЕ-1 
и игр является переменная интенсивность деятель 
определяемая ситуацией поединка (А. А. Н ое«  
1963; К. В. Градополов, 1965; А. В. Родионов. \ 
и др.). При этом максимальные нервно-мышечн» 
пряжения носят явно апериодический характер !• 1 
ходят на фоне постоянного психического напря> 
даже в периоды внешне видимой двигательной I 
сивности. Деятельность спортсменов в единобор:- 
и играх протекает в сложнейших и тончайших врм 
ных взаимоотношениях, зависящих как от протиЕя 
так и от партнера по команде. Эта особенность ДСЗ 
предъявляет высокие требования к одному из ва-1
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качеств единоборцев и игроков — «чувству вре-

иестно подчеркнуть, что утомление сказывается 
что чаще совершается не полностью неправиль- 

тенствие, а правильное, но в несоответствующий 
времени (Ф. Бартлетт, 1959; В. С. Келлер, 

а др.).
_ :я  успешной спортивной деятельности в условиях 

17НВНЫХ конфликтных ситуаций единоборств и игр 
.нно важно точно оценивать временные интервалы 

*• :странственные взаимосвязи. Следует отметить, 
экстремальность условий спортивного поедин- 

гре 1енной и дистанционный дефицит конфликт- 
:атуаций приводят к значительным нервным на- 
:=ниям спортсмена. Исследования деятельности 
ззка в экстремальных условиях (Б. С. Алякрин- 

1957; В. И. Лебедев и А. А. Леонов, 1968, и др.) 
зывают, что эмоциональные напряжения сказы- 
:я на восприятии времени, 

а -к  указывает Г. Селье (1972), реакция тревоги 
-:тся первой стадией адаптационного синдрома 
:::а), воздействующей на организм в целом. За- 

что стрессовые состояния, возникающие в 
гьтате многократных воздействий, могут сфор- 
:эать в нервной системе отрицательную настроен-

еды, остающиеся в нервной системе после раз- 
; эния, могут активизироваться вследствие любого 
эднфического воздействия, которое ослабляет за- 
дые силы организма (А. Д. Сперанский, 1937). 

травмирующие факторы, появляющиеся у спорт- 
э перед соревнованиями, могут стать причиной 

. :  воздействия. Поэтому одной из задач трениро- 
:о процесса в спортивных единоборствах и играх 

£т:я подготовка спортсмена к любой неожидан- 
: к мгновенному переводу ее в разряд стереоти- 

— дривычной ситуации.
I ;  стельность единоборцев и игроков протекает 

-эянно, быстро и контрастно изменяющейся си- 
2 поединка. Вариативность конфликтных ситу- 
зредъявляет повышенные требования к состоя- 
: товности спортсмена. Это состояние динамично и 

от ситуации поединка: активности противника,
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тактических замыслов спортсмена, характера пс 
дения соревнований и т. д.

В соревнованих по единоборствам и играм 
ность поддержания состояния готовности связана 
и с особенностью их проведения: неопределенно 
времени начала каждого действия, кратковреме 
стью боевых схваток, перерывами для судейского 
бора, зачастую невозможностью предвидеть реш 
судьи и т. д. Поэтому для ДСВКС особенно вг 
управление состоянием готовности в процессе с 
нований. Одной из характерных физиологических 
бенностей готовности к предстоящей деятель^ 
является настройка рецепторов на адекватное вс 
ятие раздражителя (Е. Н. Соколов, 1960; Н. А. 
штейн, 1961; П. К. Анохин, 1965).

Временные характеристики двигательных реа 
являются показателями подвижности нервных п; 
сов, управляющих этими реагированиями (Е. И. 
ко, 1964; А. В. Родионов, 1973, и др.). Принцип о 
ной связи позволяет предположить, что, pear 
в конкретных антиципационных программах, м 
влиять определенным образом на динамику нер 
процессов, а значит — управлять состоянием а 
ности спортсмена.

Степень возбуждения и эмоциональный фон 
действуют на стартовое состояние соревнующе 
В результате возникают отклонения време 
показателей реакции от индивидуальной нормы г 
ности. У одних это выражается в запаздывав 
реагированиях, у других — в чрезмерно раннем,- 
пливом реагировании, у третьих — в нарушении 
мической структуры временных параметров и т.

Учитывая способность человека воспринима: 
воспроизводить различные ритмы, а также вля 
ритмов на эмоциальное состояние, мы в 1966 
впервые в практике спорта предприняли успе 
попытки управления стартовым состоянием спор 
нов в процессе ответственных соревнований— че 
оната мира по фехтованию.

Разработанная нами и экспериментально п 
ренная методика нейрохронометрических иссле 
ний позволяет определить состояние готов 
спортсмена. Во время тренировок уточняются
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ионные программы в реакциях на движущийся 
и без контроля зрением, соответствующие ин- 

гуальным особенностям реагирований, 
процессе соревнований с помощью нейрохроно- 

г ' определялась степень отклонения индивиду- 
х показателей от уровня готовности спортсмена, 

предлагается определенная антиципационная 
.амма в реакции на движущийся объект, кото- 
выполнялась на УЭР-3 с помощью специальных 

:*авок (см. приложение).
£• дальнейшем, в процессе соревнований опреде- 

:ь только отклонения в состоянии спортсмена и, 
вая эмоциальный фон, индивидуальные особен- 

противника, предполагаемую тактику боя и 
-авшиеся для использования в бою приемы, при- 
лась программа настройки, которую спортсмен 
лнял под нашим контролем.

1собо следует подчеркнуть применение програм- 
застройки в критических случаях. Например, если 
•смен был ннно нереъолбулчлен, то 

е: ь программа антиципационного реагирования в 
-авале времени 1 с — 1 с — 1 с — 1 с. Этот мед- 
-..й, равномерный ритм поддерживался до тех 
пока спортсмен не начинал реагировать с по
лостью, не превышающей 50 мс. Далее ритм 

■злея (например,— 0,7 с — 0,7 с — 0,7 с — 0,7 с, 
0,5 с — 0,5 с — 0,5 с). При адекватном задан- 

трограмме реагировании спортсмен продолжал 
чять ритмические программы антиципации без 

.льного контроля. После этого давались задания 
заполнение антиципационных программ в различ- 

реагированиях, соответствующих ритмам пред- 
Ч1х боевых действий, как в реакции на движу- 

объект, так и без контроля зрением. При со- 
:твии временных показателей антиципационных 

.амм индивидуальным характеристикам настрой- 
■ :екращалась.
_ :иведем конкретные примеры. Мастер спорта 
-)народного класса В. Путятин в предваритель- 
:аревнованиях чемпионата мира по фехтованию 
г. имел всего две победы. У него оставался один 
: фехтовальщиком из Румынии Фальбом. При 
Путятин должен был выиграть у него со счетом
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5:2. Иначе он не попадал в финальную ступеш ■ 
ревнований, так как перед этим английский : Л  
вальщик Хоскинс, обеспечивший себе выход 5 1 
нальную ступень, умышленно проиграл бой р\лшЯ 
со счетом 5:0, предпочитая в решающих боях бгЛ  
чаться с румынским фехтовальщиком. Состояние I  
тятина было весьма неустойчивым. Это было с?^я 
но с проигрышем двух предыдущих боев, с н едЛ  
точной уверенностью в своих действиях, ритмич-УИ 
структура которых нарушилась, а также с бел.-.* 
ответственностью предстоящего боя.

После нейрохронометрической диагностики В 1 
тятину были предложены ритмизированные пре » 
мы для устранения признаков начавшейся стар* ( 
лихорадки. Когда ритмы «успокоения» вызвал 
ответствующий эффект, спортсмен начал внгч( 
медленно, а затем быстро «разыгрывать» на ре:щ 
омере в антиципационных упражнениях под зри*ч 
ным контролем ритмические варианты предстог ! 
поединка (Фальб — быстрый боец с привержены 
к контратакующей манере б о я)— 0,5 с — 0,7 : 
0,3 с — 0,5 с; 0,3 с — 0,4 с — 0,3 с — 0,2 с. Зaтev 1 
ритмы были закреплены в упражнениях без зри:* 
ного контроля. Бой с румынским спортсменом П у  
провел отлично, выиграв его со счетом 5 : 0.

Г. Свешников (7/УП 1966) после изнурительш 
боя в матчевых встречах по системе прямого ваУ 
вания перед финальными поединками чувствовал У 
уставшим. Проверка нейрохронометрических да!*  
показала их значительные отклонения от средних : л 
чин, нестабильность антиципирования в аритмнзЛ 
ванных реакциях без зрительного контроля.

Следует подчеркнуть, что в финале Г. Свеш ^Л 
ву предстояла встреча с чемпионом мира 1965 **  
Маньяном (Франция). Маньян — фехтовальщик - 1  
сической французской школы, склонный к позици У  
борьбе сложно-технической направленности со сч Л  
ритмического рисунка схватки.

Стартовое состояние Г. Свешникова и прел.—*  
щий бой поставили перед нами две конкретные . 
чи. Во-первых, необходимо было добиться восст.Л  
ления быстроты и точности реагирования, о с с '.Л  
в антиципационных реакциях без контроля з р е н а

122



I*- 18. Динамика времени антиципации в процессе оператив
ен настройки у заслуженного мастера спорта СССР Г. Свеш- 
*  :за в финале чемпионата мира 1966 г.:

Ю 0,3—0,3—0,3—0,3; 2 -  РДО 0,5-0,4-0,3-0,2; 3 -  РДО 0,5-0,4— 
Ь  4 —БКЗ 0,5—0,4—0,6—0,5.

тгзые являлись индивидуально присущей особен
ные спортсмена. Во-вторых, следовало настроить 
I = а предстоящий поединок, учитывая технико-так- 
^:кие особенности противника: аритмизированный 
мктер его действий.
В начале настройки была предложена ритмиче- 

а .̂ : антиципационная программа под контролем зре- 
*  > 0,3 с — 0,3 с — 0,3 с. После стабилизации анти- 
н -ц и и  ритм был изменен: 0,5 с — 0,4 с — 0,3 с — 

_ . Следующим заданием была аритмизированная 
9  -замма: 0,5 с — 0,4 с — 0,6 с — 0,5 с. Затем она 
» -  злнялась без контроля зрением. На все четыре 
»  граммы настройки было затрачено 2 мин.

Стабилизация показателей в индивидуально при- 
т-идх Г. Свешникову антиципациях без зрительного 

:голя свидетельствовала о восстановлении состо- 
общей готовности спортсмена (рис. 18). После
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этого мы приступили к специальной настройке 
предстоящий бой с Маньяком.

Были предложены ритмы, моделирующие пре 
ящие боевые схватки: 0,6 с — 0,4 с — 0,3 с — С. 
0,3 с — 0,3 с — 0,5 с — 0,2 с; 0,5 с — 0,4 с — 0,4 
0,3 с. Эти программы выполнялись вначале под 
тролем, а затем без контроля зрением непосредст! 
но перед выходом на бой в течение 2,5 мин. Нас 
ка привела к положительному результату.

На первенстве мира по фехтованию 1966 
антиципационную программированную насп 
применяли 14 спортсменов: Г. Свешников, В. Пуп 
Ю. Шаров (рапира), М. Ракита, У. Мавлихз- 
Б. Мельников, Э. Винокуров (сабля), В. Раствсг 
Г. Горохова, А. Забелина, Т. Самусенко (рап> 
Г. Костава, Ю. Смоляков, А. Никанчиков (шп 
Всего было проведено 117 сеансов настройки сл 
сменов в различных ступенях соревнований. 112 
сов настройки дали положительный эффект и тс 
в пяти случаях не был достигнут положительны' 
зультат.

Особо важными оказались результаты примев 
антиципационных программ настройки в условия! 
хико, отрицательно сказавшихся на ощущении 
мени спортсменами (В. С. Келлер, 1966; А. В. 
робков, 1967, и др.).

Программы антиципационной оперативной 
стройки успешно применялись в условиях соревнг 
II олимпийской недели в Мехико (октябрь 
На рис. 19 показано воздействие программ наст:- 
на точность антиципации БКЗ у Э. Винокурова : 
тование), Р. Руруа, Г. Сапунова (борьба) в пр" 
се соревнований II олимпийской недели в Меи 
(1966 г.).

Как видно из приведенных данных, програ; 
рованная настройка значительно улучшает чув- 
времени — один из основных параметров, опре; 
ющих результативность деятельности спортсм-

Специализированные программы настройки щ 
двойственную направленность. Они могут регул- 
вать состояние готовности спортсмена, повышая 
снижая его возбудимость, а также создавать с: 
фическую установку на предстоящую ДСВКС. К-
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успех выступления спорт- 
•з после применения анти- 

лионных программ нельзя 
!ТЬ результатом исключи- 
- программированной на- 
-<и. Здесь проявляется 

комплекс тренировочных 
шомерностей: техническая
физическая подготовлен- 

тактическая зрелость и 
л Однако программирован- 

настройка дает срочный 
хт регуляции состояния 

зности. Поэтому спортсме- 
: одобрением относятся к 
‘ипационным программам 
;йки в процессе ответ

ных соревнований. 
Упражнения в антиципаци- 

х программах содейство- 
восстановлению индиви- 

ьных характеристик реа- 
заний, улучшали ощугце- 
ритма специализирован- 
действий, усиливали кон- 

..ацию внимания, оказы- 
отвлекающее от обста- 

соревнований положи- 
чое воздействие на старто- 
::стояние спортсменов. 

Деятельность спортсмена- 
эорца или игрока в со- 

:ваниях протекает на фо- 
' хтоянного конфликтного 
ния с противником. При 

приходится действовать

зле. Г. Сапунов 
Ошибки 6 мс

30

го
ю

1 2 3

зле. Р  Руруа 
Ошибки 9 нс

4 5 6

зле. Э.Винокуроб 
Ошибки в не

Рис. 19. Воздействие про
грамм настройки на точ
ность антиципации без 
контроля зрением у спорт
сменов в процессе сорев
нований II олимпийской 
недели в Мехико:
/ —до настройки; 2  — после 
настройки

всего в обстановке неко- 
зависимости от действий противника. После 

'ирования первых вариантов программ настройки 
геменов была разработана методика антиципаци- 
•х реагирований, которую мы назвали «игрой». 

Испытуемый с помощью антиципационной при- 
запускает первый миллисекундомер. Второй
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антиципационный микровыключатель находится * 
ках исследователя или другого спортсмена. Он м 
остановить первый миллисекундомер через 0,4 
или 0,6 с. Остановка первого миллисекундомер г
11уешг т щ  тгт. Гш  ш аш ш  №
вил первый миллисекундомер через 0,4 или 0,6 
спортсмен должен остановить второй и третий 
чики через 0,5 с, а последний, четвертый счетч; 
в таком же интервале времени, в каком был ос' 
лен первый миллисекундомер (0,4 или 0,с 
Если же исследователь остановил первый сч 
через 0,5 с, то спортсмен должен на втором и тре- 
счетчиках показать время 0,4 с, а на четверто I 
время первого миллисекундомера.

В этой методике есть специфические для дея- 
ности спортсменов в единоборствах и играх мои 
Во-первых, инициатива начала принадлежит сг 
смену. Во-вторых, неизвестно, каким образом сг 
гирует «противник». В-третьих, необходим новый 
рехват инициативы после реакции «противн 
В-четвертых, последующие реагирования спорте 
зависят от характера действий «противника».

Перечисленные особенности «игры» позволяют 
делировать разнообразнейшие варианты времен 
ритмов действий спортсменов в предстоящем пое 
ке. Это дает возможность использовать ее для 
стройки спортсменов на конкретные реагирова 
адекватные временной структуре определенных 
нико-тактических действий противника в данной 
туации соревнований.

Следует подчеркнуть, что в этой «игре» уд- 
совмещены наиболее важные характеристики ре. 
рования спортсменов в вариативных конфликт 
ситуациях единоборств и игр: взаимосвязь с па: 
ром, взаимозависимость от действий противника, 
тие инициативы, необходимость предвосхищать 
бытия.

Именно методика «игры» позволяет исследоват: 
одномоментные реакции, а непрерывную цепь ответ 
и инициативных взаимодействий, включающих и м- 
низмы предвидения, характерные для ДСВКС.



'.ежду различными видами регуляции (зритель- 
двигательной и др.) существует тесная взаимо- 

л-енсаторная связь. А. В. Родионов (1973) указы- 
". что развитие способности к антиципированию 
таствует совершенствованию возможностей чело- 

в выборе оперативных решений, что особенно 
30 в ДСВКС.
Произвольная регуляция двигательной деятельно- 
юзможна лишь на основе предварительного пре
мирования и последующей информации о соот- 

"В И И  действий условиям их выполнения 
К. Анохин, 1967; А. И. Куш, 1968). Основываясь 

этом теоретическом положении и на результатах 
еденных нами исследований, можно утверждать, 
тренировка временных характеристик и точности 
затных спортивной деятельности неспецифиче- 
антиципирующих реакций совершенствует слож- 
функциональную систему, осуществляющую спе- 

лизированные действия.
Результаты наших исследований были подтвер- 
=аы данными Н. Р. Богуша и Л. Н. Валигуры 

}), С. Трошановой (1971) и др. Применение ан- 
пационных программ показало, что оперативная 
ройка на определенный ритм действий влияет на 

.льтативность деятельности в поединке, являясь 
гм из звеньев регуляции, несущим определенную 

•кциональную нагрузку.
Следует подчеркнуть, что опережение и оценка 

тсменом ритмических условий предстоящих дей- 
! влияют на характер стартового программиро- 

.йЯ деятельности, что в свою очередь положитель- 
:казывается на эмоциональном состоянии.



л
ГЛАВА УПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКОЙ

СПОРТСМЕНОВ

Одной из самых актуальных задач спорт 
тренировки в настоящее время является ПОВЫЕС 
эффективности управления подготовкой спортсм

Спортивная подготовка— эго целенаправлс 
педагогический процесс управления специализи 
ным развитием и всесторонним воспитанием с 
смена с целью достижения максимального спет 
ческого результата в определенное время. Цел' 
разность управления зависит от учета состояния 
ганизма спортсмена, адекватности критерия вы' 
и оптимальности набора управляющих воздейс 
которые определяются особенностями соревнова- 
ной деятельности. Незначительное количество 
сительно стандартных положений, преобладание 
риативно и быстро изменяющихся взаимодей. 
противников в процессе постоянных конфлик 
ситуаций соревновательного поединка затрудт 
управление подготовкой спортсменов в единобор. 
и играх.

Современный уровень спортивных достиж 
требует системного подхода в управлении подг 
кой спортсменов.

СИСТЕМА ПОДГОТОВКИ СПОРТСМЕНОВ

Подготовка спортсменов представляет собой сист 
состоящую из двух слагаемых: процессного и п 
инфицированного (см. схему).

Процессная часть представлена тремя вза 
действующими подсистемами: тренировкой, сор- 
ваниями и восстановлением, в условиях которых 
ходит обучение, развитие и воспитание спортсм
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естественно, что одной из основных задач процесс- 
части является развитие состояния тренирован- 

тн спортсмена и управление динамикой спор
ной формы.
Тренированность — понятие, связанное с разви- 
 ̂ или наличием функциональных возможностей 

анизма, технической, тактической, психической 
товленности, необходимых для перенесения тре- 

••вочных и соревновательных нагрузок и обеспе- 
>ающих возможность достижения определенного 
□ тивного результата.
Спортивная форма — состояние соревновательной 
овности, позволяющее максимально проявить 
• щиеся функциональные, технико-тактические и 
“нческие возможности спортсменов в соревнова- 

. то есть состояние, позволяющее проявить име
йся у спортсменов уровень тренированности. 

Персонифицированная часть состоит из двух взаи- 
тействующих подсистем: управляемой и управляю- 

К управляемой подсистеме относятся спортсмен 
еда, а управляющая подсистема в свою очередь 

за разбивается на два соподчиненных блока: 
ного — тренера и вспомогательного, состоящего 

лиц различных профессий: ученых, медиков, ор- 
Е^заторов, хозяйственников и др. В настоящее вре- 
I сотрудники вспомогательного блока приобретают 
г большее значение в системе подготовки спортсме- 
I Всех представителей вспомогательного блока 
И ’:о разделить на три функциональные группы: 

низации, материально-технического и хозяйствен
ен обеспечения и научно-методического и медицин- 

зобеспечения.
Тренер во взаимодействии со вспомогательным 
■сом выполняет профессиональные обязанности, 

-:рые можно условно разделить на подготовитель- 
» и основные.

К подготовительным функциям относятся: а) про- 
_зние отбора (начального и текущего); б) опреде- 
• ■е стратегии тренировочного процесса; в) плани- 

ъщие тренировочных и соревновательных нагрузок 
истнжение спортивного результата.
К основным функциональным обязанностям от- 
1тся: а) проведение учебно-тренировочного про-
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Система подготовки спортсменов

ц есса  (т р е н и р о в о к  и с о р е в н о в а н и й ) ;  б ) обученн ; 1 
с о в е р ш е н с т в о в а н и е  т е х н и к и  и т а к т и к и ;  в) р а з в п  
ф и зи ч е с к и х  к а ч е с тв  и ф у н к ц и о н а л ь н ы х  возм ож н о  
о р г а н и з м а ;  г) в о с п и т а н и е  м о р а л ь н ы х  и в о л е в ы х  ^  
честв; д )  у п р а в л е н и е  р а з в и т и е м  тр е н и р о в а н н о с т -  
д и н а м и к о й  сп о р ти в н о й  ф о р м ы .

К р о м е  своих  п р о ф е с с и о н а л ь н ы х  об язан ное  
т р е н е р  д о л ж е н  зн а т ь ,  а при н е о б х о д и м о с ти  и прг ■ 
м а т ь  у ч а с т и е  в р а б о т е  о р г а н и з а т о р о в ,  д а в а т ь  за д г  * 
и у ч а с т в о в а т ь  в м а т е р и а л ь н о -т е х н и ч е с к о м  обесг 
нии, п р и н и м а т ь  а к т и в н о е  у ч а с т и е  в н а у ч н о - м е т :я  
ч еск о м  о б есп еч ен и и  п о д го то в к и  сп ортсм ен ов .

К о н к р е т и з а ц и я  ф у н к ц и й  у п р а в л е н и я  п о д г о т о е  
с п о р т с м е н о в  п о з в о л я е т  т р е н е р у  о п р е д е л и т ь  реальЯ ! 
с о в о к у п н о с т ь  о п е р а ц и й ,  в ы п о л н я е м ы х  с о т р у д н и к и  
у п р а в л я ю щ е й  п о д си стем ы , уто ч н и ть  технологиче  
в з а и м о с в я з и  с про ц ессо м  т р е н и р о в к и  и со р е в н о в а * :^  
а зн а ч и т ,  о п т и м и з и р о в а т ь  у п р а в л е н и е  п о д г о т о з а  
сп ортсм ен ов .

В ф у н к ц и о н а л ь н ы е  о б я з а н н о с т и  о р г а н и з а т и  
вход ит :  а )  п р о в ед ен и е  и д е й н о -в о с п и т ат е л ь н о й  ргА 
ты  со с п о р т с м е н а м и  и всем и  л и ц а м и ,  у ч ас т в у ю щ н  « 
с и стем е  п о д го то в к и  с п о р тсм ен о в ;  б) с в я зи  С ОргаЕЯЯ
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Н 'чи: партийными, советскими, комитетами, феде- 
уа.нями и др.; в) организация и управление подго- 
вякой и переподготовкой кадров: тренеров, судей, 

:ганизаторов и др.; г) координация работы всех 
участвующих в подготовке спортсменов; д) пла- 

фование и организация соревнований и сборов; 
организация досуга и отдыха в местах сборов 

р юревнований; ж) сбор и анализ информации о пла- 
: овании и учете тренировочных и соревновательных 

к.-рузок.
В функциональные обязанности работников, зани- 

ш! *:щихся материально-техническим и хозяйственным 
^печением, входит: а) разработка заданий и осугце- 

-зление контроля за строительством спортивных баз; 
Г. подготовка мест занятий и соревнований; в) прием 
г размещение участников сборов и соревнований; 

совершенствование инвентаря и оборудования; 
обеспечение спортивной формой и инвентарем; 

|  обеспечение специальной аппаратурой и прибора- 
. ж) хозяйственная работа в местах тренировок и 

Кевнований.
Особенно важными в настоящее время являются 
кциональные обязанности участников научно-ме- 
[ческого и медицинского обеспечения. К ним от

веется: а) исследование особенностей вида спорта; 
I прогнозирование тенденций развития вида спорта; 
I разработка моделей спортсменов, способных 
рбеждать в будущих соревнованиях; г) сбор инфор- 
кдин о предстоящих противниках; д) разработка 
ргсмендаций по управлению тренированностью и 
Шамикой спортивной формы; е) профилактические 
еоприятия; ж) лечебные мероприятия; з) контроль 

гнтанием; и) восстановительные мероприятия (реа- 
рлнтация); к) оперативный и углубленный контроль 
реяированности.

Достижение высоких и стабильных спортивных 
Е льтатов в спорте определяется:

I Соответствием морфо-функциональных особен- 
■ь -ей организма спортсмена виду спортивной специа- 
■ 5ции, то есть врожденными данными, которые 
выделяют двигательные и психические возможности 
I :тсмена. Эти данные выявляются в процессе отбора 

занятий единоборствами и играми. При этом сле
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дует учитывать, что индивидуальные способна 
спортсмена определяют и выбор узкой специализас

2. Условиями жизни и подготовки спортсу 
Эти факторы должны в полной мере содействов 
максимальному проявлению врожденных и присб 
тенных способностей. Сюда входят естествен 
условия жизни спортсмена, материальные, техничен 
и организационные аспекты его подготовки.

3. Воздействием средств и методов тренировки, 
ревнований и восстановления, которые должны 
адекватными индивидуальным особенностям спс 
сменов.

Естественно, что вся система подготовки спорте. 
нов должна соответствовать принципам и метод» 
ским положениям, которые выработаны коллектив 
ми усилиями советских ученых, тренеров и прове: 
ны практикой советской школы спорта.

ПОСТРОЕНИЕ ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА

На основе общих закономерностей теории спортив: 
тренировки (Л. П. Матвеев, 1967; Н. Г. Озолин, 19" 
Д. Харре, 1971, и др.) и опыта подготовки к XVI 
XIX и XX Олимпийским играм, в настоящее вре< 
определились ведущие положения построения т:' 
нировки спортсменов высшей квалификации к кр; 
нейшим международным соревнованиям. При 
строении процесса подготовки тренер должен учит 
вать тенденции развития техники и тактики, прел 
деть уровень физических и психических напряжен» 
которые предстоят в соревнованиях, вниматель 
относиться к индивидуальным особенностям СПС 
смена.

На протяжении всего процесса подготовки трг 
и спортсмен обязаны заниматься повышением урон 
функциональных возможностей организма, развита 
двигательных качеств, совершенствованием технв' 
тактического мастерства. При этом главными задам 
ми являются высокая профессионализация технш 
тактического мастерства, углубленная специализа 
двигательных и вегетативных функций организма, 
вышение уровня устойчивости организма к экст{

132



Специальной /у.
■^функциональной
''/подготовки////

/>овны/Щ $ьйС' 
■соеВновании -Жч\~

Технического ' 1ТЛ 
■/совершенство-/,Л

.Ванин специа- 
йлиоации вви- 
всгательных с 
■ у/ качеств//

•= Ш
!= _ П

20. Схема построения тренировочного цикла у фехтоваль- 
жиков.

. [ьным соревновательным воздействиям, позволяю
щего результативно функционировать в условиях дви- 
ательной активности в вариативных конфликтных 
□ ациях спортивного поединка. Приведем для при- 
чгра систему построения тренировочного цикла у 
: ехтовалыциков.

Годичная подготовка фехтовальщиков высшей 
вгллификации охватывает 12-месячный цикл, в кото- 
рам  можно выделить три периода: подготовительный, 
с зевнозательный и переходный. Подготовительный 
ц : иод длится 7—7,5 мес, соревновательный — 3 мес 
• гереходный— 1 —1,5 мес (рис. 20).

Подготовительный период состоит из четырех 
я'ьпов: специальной функциональной подготовки;
■ нического совершенствования и специализации 
_:;2гательных качеств; подготовительных соревнова- 
> психической разрядки.

Основной период подготовки фехтовальщиков 
илючает два этапа: модельных соревнований и ос- 
а- =ных соревнований.

Переходный период состоит из трех этапов: выхода 
2 спортивной формы, отдыха и лечебных меропри- 

*- ■■. физической реабилитации.
Исходя из того, что целью спортивной тренировки 

«а’яется подготовка спортсмена к достижению высо
кого результата в главных соревнованиях, для опти-
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мизации процесса управления динамикой спорта 
формы необходимо ранжировать все соревнования 
да (В. С. Келлер, Л. В. Сайчук, 1969; Л. П. Матве-я 
1971). При этом необходимо учитывать следую т 
требования:

1) все соревнования годичного цикла подчине-я 
задаче достижения пика спортивной формы к г.тгм 
ным соревнованиям года, поэтому размещать их с-* 
дует в соответствии с важностью и трудностью;

2) соревновательные нагрузки должны быть г и  
монично взаимосвязаны с динамикой тренировочг 
нагрузок и составлять с ними единое целое;

3) количество соревнований и соревнователь?. | 
боев на каждом этапе четко регламентируется с р -  
том индивидуальных особенностей спортсменов (ста 
занятий спортом, уровень подготовленности и т.

4) на третьем этапе подготовительного периода ( 
первом соревновательного необходимо провести 
ревнования, в которых могли бы быть смоделировав 
нагрузки предстоящих главных соревнований го:^ 
Желательно, чтобы в них участвовали основные э 
перники.

Правильное построение соревновательных наг 
зок в годичном цикле является основой целесообр-< 
ного управления процессом подготовки к главному я 
ревнованию года. Именно соревновательная подго
на позволяет достичь высокого уровня адаптации > 
ганизма к предстоящим нагрузкам, специализагя 
двигательных качеств и совершенства технико-так-#- 
ческого мастерства спортсменов.

Рассмотрим цели, основные задачи и особенно: I 
построения этапов тренировки.

Подготовительный период. I этап — специаль-~\ 
функциональная подготовка. Длится 1 —1,5 мес. Осн: | 
ная задача — повышение функциональных возм:--> 
ностей организма спортсмена, уровня развития фн: > 
ческих качеств. Одновременно на этом этапе дол?* •-> 
проводиться техническая подготовка, направлен?*! 
главным образом на восстановление и дальнейшее . ■ 
вершенствование техники приемов основных полола 
ний и движений фехтования.

Главными средствами создания специальной функ
циональной базы и развития двигательных каче.-«
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гут являться спортивные игры: хоккей, баскетбол, 
:бэл ,гандбол.
На этапе широко применяются также плавание, 

оги, коньки. Гимнастические упражнения, направ- 
ные на избирательное развитие отдельных мышеч- 

групп, должны проводиться с учетом техники фех- 
ания.
Из 5—6 тренировочных дней недельного микро- 
ла первого этапа 2—3 дня полностью отводятся 

решение задач физической подготовки (см. 
' 20,1).
Занятия по специальной подготовке посвящаются 
становлению и совершенствованию техники основ- 

приемов фехтования. Каждая тренировка состоит 
индивидуального урока, самостоятельных упраж- 
ий в технике передвижения, уколов (ударов) 

ззаимоупражнений с партнером.
На фоне незначительной психической напряженно- 
на этом этапе происходит постепенное увеличение 

ема и интенсивности тренировочного прецесса.
II этап— техническое совершенствование и специ- 

изация двигательных качеств. Длительность эта- 
— 2 мес. Основной задачей этапа является совер- 
нствование техники приемов и действий, развитие 

едиализированных тактических умений фехтоваль- 
ча, дальнейшая специализация двигательных ка- 
гв. Для этого используются уроки, взаимоупраж- 
пя с партнерами и учебно-тренировочные бои. 
бое внимание следует уделять апробации новых 

«емов и действий в учебно-тренировочных и соревно- 
»гельных боях.

На втором этапе подготовительного периода зна- 
ельно увеличивается объем упражнений, направ- 

1ных на совершенствование технико-тактического 
герства фехтовальщиков. Решение задач технико- 

чтической подготовки проходит в индивидуальных 
ках у тренера и во взаимоупражнениях с партне- 

|ы и .
Несмотря на увеличение объема специальных уп

рощений технико-тактической направленности, 1—2 
недельного микроцикла полностью посвящаются 

решению задач общей физической подготовки (спор- 
»»ныеигры, лыжи, плавание — см. рис. 20, II).
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На этом этапе в тренировочные занятия (1—2 я 
пятая в микродикле) включаются бои на резуль-1 
Рост объема упражнений тактической направлен* 
сти и боевая практика приводят к повышению не,г-» 
женности. По мере приближения к этапу подготг* 
тельных соревнований количество тренировочг'1  
боев на результат увеличивается и к концу вторе 
этапа занимает 30—40% всего времени тренироз-ш 
На фоне среднего уровня напряженности, объе* 
интенсивность тренировочных нагрузок продол- 
расти.

III этап— подготовительные соревнования. Л 
тельность — 3 мес. Задачами этапа являются проз« 
ка в условиях соревнований уровня технико-тактич 
кого мастерства, совершенствование приемов и ; з  
ствий, а также специализированных умений фехтовг-ъ. 
щи ков.

Если на первых двух этапах подготовительс:- 
периода нагрузка и напряженность возрастали 
микроцикла к микроциклу, то на третьем рост объея 
и интенсивности нагрузки проходит на фоне волнс-з 
разного изменения напряженности. Это связано с в 
обходимостыо послесоревновательных тренировоч 
микроциклов технической направленности и пси: 
ческой разрядки.

Несмотря на значительное увеличение объ я 
специальных упражнений и боевой практики, в 1 
дом микроцикле проводятся отдельные занятия 
зической направленности. Кроме того, один день пс- 
ностью посвящается упражнениям общефизически 
характера (см. рис. 20, III).

Участие в соревнованиях, которые являются : 
ветственными и отборочными обусловливает неос: | 
димость тщательной учебно-тренировочной работы -_5 
технико-тактическим мастерством. Ее основными а*ж 
мами являются индивидуальные уроки, парные вз_ | 
моупражнения и боевая практика.

IV  этап — психическая разрядка. Длится 1 
Основными задачами являются снижение психичес- 1 
напряженности после серии соревнований третьего ъ~. > 
па, восстановление технического мастерства, физичед 
кой кондиции спортсменов.

На протяжении первых двух недельных микросш
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г этого этапа большое место отведено задачам вос- 
■вовительного характера: общефизическим упраж- 
■ням, играм, закаливанию, индивидуальным уро- 
в  технической направленности и др.

Три дня каждого микроцикла полностью посвяще- 
I решению задач повышения уровня общефизиче- 
^ ' подготовленности. Специальная подготовка за- 

зется в ликвидации технического брака приемов 
киствий, замеченных в соревнованиях (см. рис. 20,

Последующие микроциклы этого этапа характерны 
-нсивным возрастанием нагрузки. Вначале 2, а по-

* только 1 день микроцикла посвящаются общефи-
- -:кой подготовке. Каждое тренировочное занятие 
■очает индивидуальные уроки технического плана,

з тоятельную работу над техникой и взаимоуп-
- ения  с п а р т н е р о м ,  н а п р а в л е н н ы е  н а  л и к в и д а ц и ю  

Е-шческих о ш и б о к .  П о с л е д н и й  м и к р о ц и к л  этого  эта -  
, еосит п р е д с о р е в н о в а т е л ь н ы й  х а р а к т е р .
Основной период. I этап — модельные соревнова- 

Длительность — один месяц. Задачами этапа
- -ются создание условий, моделирующих предстоя- 
к  нагрузки главных соревнований года, и дальней- 
х развитие спортивной формы.
Объем и интенсивность специальных упражнений 

I этом этапе достигает максимума. В недельном
■ Г'Оцикле 7—9 занятий посвящаются упражнениям

• -ико-тактического характера. Большое внимание
гыяется боевой практике: учебно-тренировочные
в. тренировочные бои на счет, соревновательные
■ контрольного характера (прикидки). Индивиду- 
ьсые уроки приобретают явно выраженную такти-

ю направленность. Спортсмены много внимания 
„-.яют самостоятельной работе над техникой пере- 
вхения и уколов (ударов), взаимоупражнениям с 
-гаерами технико-тактической направленности.
-—3 занятия в недельном микроцикле посвящены 

вению задач поддержания уровня физической 
сготовленное™ (см. рис. 20, V).
На этом этапе спортсмены участвуют в ответствен- 

в  соревнованиях, которые по масштабам сходны с 
»аными соревнованиями цикла. Участие в двух круп- 
в  соревнованиях на протяжении 1 мес предъявляет
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повышенные требования к рациональному построе 
предсоревновательных и послесоревновательных 
кроциклов.

Учитывая индивидуальный уровень развития с 
тивной формы, последним 2—3 дням предсоревн: 
тельного микроцикла необходимо придать техничещ 
направленность или характер психической разря;

Естественно, что результаты участия в copes 
ваниях сказываются на планировании предсорег 
вательных микроциклов. Они могут быть разгру 
ными или поддерживающими уровень достигнут 
состояния тренированности.

II этап — основные соревнования. Этот этап д; 
ся 1,5—2 мес. Его задачей является достижение и 
держание пика спортивной формы в процессе глав
соревнований года. На этом этапе большое внима 
уделяется творческой работе по дальнейшему cos 
шенствованию индивидуальной манеры боя. В ин 
видуальных уроках, парных упражнениях и бое 
практике шлифуются приемы и действия, направ.' 
ные на подготовку к боям с конкретными предсто(' 
ми противниками.

Обязательным условием успешного проведс 
этого этапа является периодическое снижение пси 
ческой напряженности без снижения общего об! 
и интенсивности нагрузки. Это достигается введен 
в микроцикл одного дня, полностью посвященн 
физическим упражнениям общего характера: фут? 
баскетбол, плавание и др. (см. рис. 20, VI).

На этом этапе 1—2 микроцикла строятся 
ностью по модели предстоящих основных соревн: 
ний. Контрольные соревнования по структуре моде 
руют условия, с которыми встретятся спортсмень 
главных соревнованиях года.

Последний предсоревновательный микроцикл с 
ится сугубо индивидуально, однако с общей тен: 
цией снижения объема и психической напряжен! 
нагрузки, но при достаточно высокой двигател: 
интенсивности.

Наиболее важным является целесообразный 
жим соревновательного микроцикла, учитываю: 
участие спортсмена как в личных, так и в коман: 
боях.
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Переходный период. /  этап — выход из спортивной 
шламы. Его продолжительность 1—2 микроцикла. За- 
I . чей является выведение фехтовальщика из состоя- 
}•- спортивной формы. Направленность — постепен- 
[* г снижение интенсивности и объема нагрузок.

I этой целью применяются такие основные средства, 
ь  I игры, плавание, водные лыжи и др. Могут иметь 
►.то 2—3 индивидуальных урока технической направ-

II этап — отдых и лечебные мероприятия. Он длит- 
I 1 мес. Задачей этапа является активный отдых

ртсмена и проведение лечебных мероприятий: лече- 
«ес травм, некоторых хронических заболеваний и т. д. 
> I втором этапе переходного периода типичная для 
кенировочного процесса структура сменяется режи- 
|-:ы дома отдыха, санатория или реабилитационного 
«дтра, где находится спортсмен.

III этап — физическая реабилитация. Его длитель
ность 0,5—1 мес. Основной задачей является подготов- 
в  к очередному годичному циклу тренировки. Режим

:ледних двух недель желательно строить приближен- 
к к характеру тренировочного микроцикла. 1—2 раза 

■ недельном микроцикле в начале этапа и 3—4 раза в 
■■кроцикле в конце необходимо включать обязатель- 
I . тренировочные занятия каким-либо видом спорта. 
Х:ч фехтовальщиков наиболее подходящими являются

ятия баскетболом, футболом, акробатикой. Осталь
ные дни микроцикла посвящаются решениям обще- 
|»сразовательных задач и отдыху. Переходный период 
■»ьляется обязательной составной частью тренировоч- 
р»:>го цикла. Правильное построение его (выведение 
к "гртсмена из состояния спортивной формы, отдых и 
►.^становление физической кондиции) позволяет на- 

|<*А7Ь очередной тренировочный цикл на более высоком
вне.
Распределение тренировочных нагрузок во времени 

1Езляется одним из важнейших моментов построения 
| _:-енировки.

Одним из центральных моментов рационального по- 
|<"оения мезоструктур тренировочного цикла является 
Целесообразное (с точки зрения развития и поддержа- 
!.■ - спортивной формы) чередование микроциклов.
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В практике тренировочного процесса единобор_ 
И игроков утвердилось недельное построение МШ 
цикла. Неделя — наиболее удачный интервал, связ 
ный с постоянным (бытовым) ритмом жизнедеяте 
ности человека

Практика учебно-тренировочной и научно-метот 
ческой работы со спортсменами-единоборцами высь 
квалификации, исследование специальной литерат\1 
по вопросам построения тренировки (А. Н. Воробьг 
1971; Л. П. Матвеев, 1972, и др.) позволяют сфор . 
лировать некоторые положения распределения тре 
ровочных микроциклов в мезоструктурах трениров 
ного цикла.

Содержание и чередование микроциклов в ме 
структурах зависит от периодов и характера напр* 
ленности тренировочного процесса. По харакз 
нагрузки микроциклы могут быть направлены на 
повышение, поддержание и снижение. Количество с 
дующих друг за другом микроциклов одной напр 
ленности зависит от уровня подготовленности СПС, 
сменов, стажа занятий спортом, возраста.

Наиболее сложны в построении тренировки пол- 
товка и участие спортсмена в соревнованиях. В э 
плане представляется правомерным выделить три р 
новидности микроциклов: предсоревновательный, 
ревновательный и послесоревновательный.

Предсоревновательный микроцикл может их: 
(с точки зрения нагрузки) направленность повышек 
поддержания и снижения нагрузки. Естественно, 
этот микроцикл тесно связан с соревновательным. 1 
вышение, поддержание нагрузки или ее снижение 
предсоревновательном микроцикле связаны с сост>: 
нием спортивной формы. Если спортсмен находит 
на этапе развития спортивной формы, то предпоч 
телен микроцикл с повышением тренировочной 
грузки. Если спортсмен достиг спортивной фор- 
микроцикл должен строиться с направленностью 
держания уровня нагрузки. Естественно, что е - 
спортсмен перед соревнованиями находится в 
своей формы, то уместно предложить разгрузочное : 
строение предсоревновательного микроцикла.

Изменение направленности предсоревновательн: 
микроцикла по основным положениям должно сс
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-тствовать волнообразному построению тренировоч
ных микроциклов.

Соревновательный микроцикл строится с учетом 
жжима соревнований и может включать не только 

зевновательную, но и дополнительную тренировоч-
г .ю  нагрузку. Опыт сильнейших единоборцев и игро- 
дз мира показывает, что в процессе крупнейших 
:>севнований успешно используются тренировочные 
«ынвидуальные уроки, самостоятельные и взаимо- 
Жгражнения. Эти уроки и тренировочные упражнения 
рею т чаще техническую направленность, но иногда 
1собходимость проведения тренировочных занятий в 
соревновательном микроцикле вызывается чрезмер- 
ш>м или недостаточным нервно-эмоциональным воз
буждением спортсмена, и тогда они приобретают ре
йдирующий характер. При этом тренировочные 
■дражнения носят не только специальную, но и обще- 
_ зическую направленность.

Весьма важно правильное построение послесорев- 
1  звательного микроцикла. С точки зрения нагрузки он 
г «жет иметь разгрузочную, восстановительную или 
: ддерживающую направленность. Это зависит от ха- 
»ктера соревнования, их места в периоде тренировоч
ного цикла, результатов, достигнутых спортсменом, 

зков следующих соревнований и т. д.
Таким образом, тренировочные микроциклы по осо

бенностям распределения нагрузки могут носить трой- 
:гзенный характер. Правильное чередование их разно

видностей в мезоструктурах тренировочного процесса 
«'-еспечивает оптимальное управление динамикой раз- 
■ -тия, поддержания спортивной формы и достижения 
шсоких стабильных спортивных результатов.

Исходя из общих закономерностей волнообразного 
а&строения тренировочного процесса (Л. П. Матвеев, 
9 М. Дьячков, 1967, и др.), можно утверждать, что 

: выше уровень подготовленности, больше стаж 
ятий спортом, старше спортсмен, тем чаще должны 

101снять друг друга микроциклы повышения, поддер- 
|(Ыния и снижения нагрузки.

Чем ниже квалификация, меньше стаж занятий 
-ртом, моложе спортсмен, тем длительнее могут 

Пъть микроциклы повышения и поддержания нагруз- 
ю  н реже встречается микроцикл снижения нагрузки.
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«Крутизна» волн динамики нагрузок в микро- и мы - 
цикле имеет такую же зависимость.

Построение тренировки в годичном цикле ПОДГОТ' н 
ки к ответственным соревнованиям показало, что > 
рациональном планировании тренировочных нагр \ 
возможно создание системы оптимального управле«щ 
динамикой спортивной формы.

Рациональное построение тренировочного проце: I 
является центральной проблемой современной тео' *  
и методики спорта (Л. П. Матвеев, 1971). Целесс. 
разное управление динамикой развития и поддерг_ 
ния спортивной формы, являясь главной задачей 
строения тренировки, связано со сменой фаз прио£:-т 
тения, поддержания и временной утраты спортивна 
формы.

Отбор кандидатов в сборную команду

Важнейшими взаимосвязанными разделами подгот:ч 
ки спортсменов высшей квалификации являются Я 
бор кандидатов в сборную команду и оптимизация р. 
пределения соревнований в годичном тренирово- 
цикле. С этой целью все соревнования года должя 
быть ранжированы по их значимости с увеличен» 
значения по мере приближения к главным соревнс!^ 
ниям цикла.

Введение коэффициентов значимости соревновав « 
позволяет рациональнее осуществлять систему по;.т 
товки спортсменов, а самим спортсменам — плано” ^  
нее готовиться к основным соревнованиям года, я 
форсируя подготовку к каждому турниру.

Для оптимального регулирования напряженнее-! 
учебно-тренировочного процесса следует также еи 
дить показатель, который бы определял уровень д  
зультативности на каждом этапе подготовки. Наг:я 
мер, в фехтовании показателем результативности ^  
ляется выигрыш или проигрыш боя. Результат I 
(соревнования) является как бы интегральным п: ^  
зателем состояния спортивной формы. Процентное 
ношение выигранных боев ко всем проведенным м с »  
служить показателем уровня спортивной формы я 
том или ином этапе тренировочного цикла. Диначм 
соотношения выигранных и проведенных боев мо*а
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троследить как в микроцикле (учитывая тренировоч- 
ле бои на результат), так и на протяжении этапа, 

гериода, годичного цикла подготовки.
Наблюдения за сильнейшими фехтовальщиками 

•сира показали, что примерно 3 спортсмена в каждом 
а яде фехтовального оружия набирают в ходе личных 

командных соревнований 75—85% побед. Ниже при- 
зедены соревновательные результаты заслуженного 
- астера спорта СССР Г. Свешникова в 1966 году (год 
зыигрыша им личного и командного первенства мира).

-г турнир сильнейших фехтовальщиков СССР (март) 63%
- г турнир сильнейших фехтовальщиков СССР (апрель) 71%
“"рнир фехтовальщиков социалистических стран 73%
Первенство СССР 73%
ервенство мира 82%

На чемпионатах мира более 70% побед одержива
ет в среднем 5 спортсменов в каждом виде фехтоваль- 
аого оружия. 70% побед является средним результа
н т  четырех основных участников команд, претенду
ющих на первое место.

Как видно из данных, приведенных в табл. 14, 
спортсмены, завоевавшие звание чемпиона мира или 
гэизовые места в личных соревнованиях и показавшие 
зысокий результат в командных боях, набирают более 

о побед.
Это позволяет разработать нормативные зада

вая по соотношению выигранных боев ко всем прове
янным по периодам тренировочного цикла. Например, 
т соревнованиях на первых этапах подготовки на
стать не менее 60—65%, на следующем этапе не ме- 
5<е 70%. В период перед главными соревнованиями не 
генее 75% и т. д.

Учет общего количества проведенных поединков 
12 результат, коэффициента значимости соревнований 
я индивидуальные задания по отношению выигранных 
яединков к проведенным позволяет объективизиро- 
з_~ь отбор кандидатов в сборную команду, более чет- 

спланировать подготовку спортсменов.
Отбор кандидатов в сборную команду должен про

длиться со всесторонним учетом различных сторон 
; состояния подготовленности, так и личности спорт- 
яа. При этом следует учитывать:
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Соотношение выигранных и проведенных боев 
сильнейшими фехтовальщиками СССР на 
чемпионатах мира 1967— 1971 гг. и XIX 
Олимпийских играх (по данным Л. В. Сайчука)

Т а б л и ц а  14

Фамилия 1967 1968 1969 1970 1971 Примечі-
ние

Р а п и р а , м уж чины

Л. Романов 66,6 не уча
ствовал

72,6 60,5 64,1

В. Путятин 82,5 57,1 69,4 65,6 62,9
Ю. Шаров 58,8 72,1 63,0 не уча

ствовал
40,0 Только

личн.
Р а п и р а , ж енщ ины

Г. Горохова 61,3 65,5 64 68,4 77,5
А. Забелина 75,3 62,9 63,2 75,0 72,2 Только

команд
С. Чиркова 58,3 67,7 66,7 66,6

Ш п а га

А. Никанчиков 82 75 78,9 83,3 72,2
Г. К рисе 72 67,4 55,5 51,6 68,6
С. Парамонов 66,7 72,4 60,6

С а б л я

М. Ракита 94,4 71,8 84,6 76,8 57,1
В. Назлымов 75 85,3 63,7 74,4 71,4
Э. Винокуров 58,0 74,3 74,3 74,3 60,5

спортивный результат спортсмена и его динамик-. 
в последних тренировочных периодах;

возраст спортсмена и состояние его здоровья; 
уровень технической подготовленности; 
уровень специальной физической подготовленності 
степень тактического мастерства; 
соревновательный опыт;
потенциальные возможности организма спортсмен г 

в специализированной деятельности;
психическую устойчивость к тренировочным и со

ревновательным нагрузкам;
надежность технико-тактического мастерства ; 

стрессовых ситуациях;
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целеустремленность в достижении результата; 
авторитет спортсмена и его коммуникабельность; 
превосходство в конкретных показателях технико- 

■<ктической, психической и физической подготовлен
ности перед предстоящими противниками и др.

Только разносторонняя характеристика спортсмена 
I сочетании с его спортивно-техническими показателя- 
|га позволяет избежать ошибок при отборе спортсме
не в сборные команды на всех уровнях (низовой 
зэллектив, город, область и т. д.).

ДАВЛЕНИЕ НАПРЯЖЕННОСТЬЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СПОРТСМЕНОВ

I деятельность спортсменов представляет собой слож
ный комплекс процессов, в котором участвуют все 
г :темы и органы организма. Несмотря на кажущееся 
: севалирование двигательной, физической деятель- 
. сти, их взаимодействие проходит при ведущей роли 
..нтральной нервной системы (М. И. Виноградов, 

Г -58). Всякая деятельность организма сопровождает- 
п  напряжением. Степени ее активности соответствует 

"ределенный уровень напряжения.
Русскому слову «напряжение» в английском языке 

ответствует три понятия: stress, strain, tension. Впер- 
■ ле термин «стресс» был использован Гансом Селье 

1937). Под стрессом он понимал общую совокупность 
и'таптационно-защитных реакций организма на любое 
».здействие, порождающее физическую или психиче- 

:о травму (Г. Селье, 1960). Агенты, вызывавшие 
-специфические реакции организма на их повре

ждающее действие, он назвал стрессорами.
Г. Селье изучил эфферентную часть стресса и об- 

рС'ужил ее во всех случаях воздействия стрессора.
сдует отметить, что работы Г. Селье были связаны в 

I .эовном с исследованием корковой секреции надпо
чечников. В них не уделялось внимания сигнальным 

гемам. А ведь именно вторая сигнальная система 
иьювека является катализатором, который придает 
рвщиональный оттенок величине возбуждения и влия- 
1г на регуляцию гомеостатического механизма орга- 
кдма.
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Управление психической напряженностью

Исследования Р. Лазаруса (1967) показывают, т* 
вредность стимула, создающего психологическую стре: 
совую реакцию, воспринимается субъективно.

Экстремальные условия соревнований могут яв'$- 
ться стрессогенными тогда, когда психологическая 
строенность спортсмена как бы предрасположена к и  
воздействиям. Это связано не с уровнем технико-т:;- 
тического мастерства, а именно с индивидуальных 
психологическим настроем. Стрессовые реакции, 
нечно, вызывают нарушения и техники движений 
тактического мышления, что приводит к неудаче 
соревнованиях.

Стрессовая реакция во время соревновательна 
деятельности зависит от психических особенное:-: 1| 
личности, характера оценки последствий создавшей« 
ситуации поединка или турнира. Естественно, что npe:J 
восхищение столкновения с предстоящей ситуацией d 
предполагаемая величина отрицательных последстви 
непосредственно влияют на характер стрессовой реам 
ции. Значит, стрессогенный стимул воздействует 
субъект в зависимости от предварительной индиви: 
альной оценки предстоящей деятельности.

Оценка ситуации предполагает умственную акт « 
ность, включающую в себя рассуждения, разгранн — 
ние и выбор типа деятельности. При этом умственна 
активность основывается на жизненном опыте.

Исследования Г. Хольберга, Л. Леви, A. Mc-*d 
А. Русена, X. Скотта (1967) свидетельствуют о пс.- « 
жительной корреляции между субъективным опыт:% 
интенсивностью стрессовых реакций и физиологи ’ -* 
скими переменными. Сведения о том, что интеллекта 
альные факторы являются неотъемлемыми элемент;«« 
в любом образовании эмоций, указывает на возм:*1 
ность предварительного обучения, тренировки эмош J  
нальных состояний.

Естественно, что если стрессовая реакция зав- I 
от предварительной оценки угрозы (R. Lazarus, 196'« 
а характер оценки — от эмоционального состояг^И 
которое поддается тренировке, то эта реакция moî I  
быть устранена или по крайней мере уменьшена г ам 
вильно организованной адаптационной подготовив
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С развитием спорта, ростом спортивных результа- 
'эв, расширением круга участников соревнований уве
личивается конкуренция на внутренней и международ- 
еэй спортивных аренах. Это все больше усложняет 
1Эдготовку спортсменов в плане адаптации организма 

перенесению экстремальных и стрессовых воздей- 
:~вий.

В спортивной тренировке под нагрузкой понимает- 
я физическое и нервное напряжение, связанное с дви- 

' ’тельной активностью спортсмена и определяющееся 
«личиной (объемом и интенсивностью) воздействий 
>£а организм спортсмена (Л. П. Матвеев, 1962; 
- С. Келлер, 1968; П. Кунат, 1972, и др.).

В последние годы внимание все больше акценти- 
туется на психической составляющей нагрузки 

ВП. В. Сайчук, В. С. Келлер, 1966; Ф. Генов, 1968;
Кунат, 1972, и др.).
Определение нагрузки с учетом лишь ее двигатель- 
стороны недостаточно для успешного управления 

кзнамикой спортивной формы. Переживания, эмоцио
нальность спортивной деятельности, волевые и мо- 
кдльные напряжения, сенсорная напряженность не 

:дько являются психической составляющей нагрузки, 
р: и в определенной степени влияют на физическую 
сзетавляющую, определяя ее воздействие на организм 
гзортсменов. Нами (В. С. Келлер, Л. В. Сайчук, 1966, 
.969) была разработана примерная оценочная шка- 
:а. позволяющая распределить специализированные 

“упражнения фехтовальщиков по степени их воздей- 
свия на психическую напряженность деятельности 

■абл. 15).
Соревновательные бои требуют от фехтовальщиков 

•;<'илизации всех психических возможностей. В ответ- 
ягнных поединках необходимо предельно сосредо- 

)вгить внимание, быстро и адекватно воспринимать и 
юерабатывать информацию, мгновенно оценивать 

ацию и принимать решения, проявлять максимум 
^-•евых усилий. Конечно, степень напряженности боя 
■зисит от квалификации (соответствия или различия) 
ггртсменов, значения для них результата боя, задач, 
■лггавленных в данном бою и т. д.

Высокая психическая напряженность упражнений 
г".;ой группы обусловлена значительной эмоциональ-
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Психическая напряженность деятельности фехтовальщиков 
при выполнении специализированных 
упражнений различной направленности

Т а б л и ц а  15
Г р

уп
пы

 
уп

ра
ж

не


ни
й

Наименование упражнений

Степень г >  I 
хнческоА »  1 
пряженнсс-я 1  

в б а л.т и

і Соревновательные бои в ответственных со-
8— 10ревнованиях

її Тренировочные бои на результат и сорев
новательные бои в «подводящих» соревнова-
ниях 6— 8

ш Учебные бои, взаимоупражнения на необ
условленные окончания действий, индивиду-

4—6альные уроки у тренера, спортивные игры
IV Взаимоупражнения с партнером на заранее

обусловленные действия 3— 4
V Упражнения, применяемые в самостоятель

ной работе над техникой (на подсобных сна
рядах, у зеркала, имитация боевых дейст
вий, бои с тенью); в утренней зарядке, 
разминке, при направленной работе над фи-

і — гзическими качествами и т. п.

ностью, особенно когда тренировочные бои на рез; 
тат фиксируются в протокол. Повышенная эмои 
нальность в свою очередь ведет к напряжение 
внимания, активизации тактического мышления, 
чительным волевым усилиям.

Упражнения третьей группы характеризуются 
сокой активностью зрительного, двигательного, ■ 
тильного анализаторов, напряженным вниманием 
восприятии и переработке информации, быстроте, 
мысливания внезапно возникающих ситуаций, пс I 
тием решений, определенными волевыми усилие

Упражнения четвертой группы сопровождаются 
сколько меньшей активностью восприятия и на 
женностью внимания. Однако степень активн: 
этих функций связана с необходимостью точно 
принимать дистанцию, своевременно и быстро 
решать на действия партнера, преодолевать его пр: 
воборство. Степень напряженности при выполх
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г -х  упражнений, как и во многих других случаях, 
вгда приходится сталкиваться с противодействую
щем противником (партнером), зависит от уровня 
; 'ртивной квалификации, подготовленности и от за- 
;.ч, стоящих перед спортсменами.

К пятой группе относятся упражнения, выполне- 
I - которых не требует значительных сенсорных на- 
гижений, интесивной мыслительной деятельности, 
«и не сопровождаются значительным эмоциональным 

ьлряжением. Напряженность деятельности в данном 
гучае зависит от степени проявления волевых усилий. 

Использование условных баллов в значительной 
яени способствует регуляции психической нагрузки 
лтия, соревнования, недельного цикла, этапа и т. д. 
Для определения психической напряженности заня- 

в  разработана формула:
1=зП
V

р _  *П _  Р1 • *1 +Р г  • *а +  • • • +  Р1 '
4  <П ^  ^  +  . . . Л " 1П

к  Р — критерий психической напряженности трени
ровочного занятия в условных баллах; 

р — степень психической напряженности воздей
ствия спортивного упражнения в условных 
баллах;

1 — время, затраченное на упражнение одной сте
пени психической напряженности.

Например, индивидуальный урок у тренера 40 мин — 
5аллов; учебные бои 30 мин — 5 баллов; трениро- 

■шые бои на результат 30 мин — 7 баллов, самосто- 
(■•льная работа над техникой 20 мин — 2 балла

40 X 5 +  30 X 5 +  30 х 7 +  20 X 2 600
40 +  30 +  30 +  20 =  120 ~ 5 баллов-

Безусловно, при этом необходимо учитывать и дру- 
? факторы, влияющие на изменение психической со- 
ыляющей нагрузки,— спортивную квалификацию, 
:готовленность партнера (противника), характер 
ичи, поставленной перед спортсменом, однообразие 
пжнений, адаптацию к отдельным упражнениям, 
I действие внешних условий (длительное пребывание 

:борах, соревнованиях, неудача в соревнованиях,
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семейные неурядицы и т. д.). Однако примене-:- 
условных оценок внесло количественные характер»- 
стики в определение динамики психической напря
женности двигательной активности спортсменов, 
зволило тренерам рациональнее управлять развитием 
спортивной формы.

Градиент вариативности нагрузки 
и показатель напряженности

Как было указано выше, динамика ЧСС, регист:1-  
руемая в процессе деятельности спортсмена, являете? 
важным показателем, суммарно отражающим разле
йте стороны физиологического напряжения организм 
мышечного, нервно-эмоционального, терморегулятп- 
ного и др.

Привлечение методов кибернетики позволило с ‘ > 
мулировать модель ритмической деятельности сер;_| 
на основании теории автоматического регулирован* 
(Клайне, 1963; Г. И. Поляков, 1964; Р. М. Баевскь'4 
1968. и др.).

Не вдаваясь в подробности вариантов, предлож.ч 
ных исследователями моделей, примем положе- я  
о том, что синусовый узел с симпатическим и 
ждающим нервами и соответствующими центрами — 
единая функциональная система управления ритч, •  
сердечной деятельности. Внутри и на входе этой : > 
стемы циркулируют команды, определяющие ргч 
сердечной деятельности. При относительной уразч-1 
вешенности регуляций на молекулярно-клеточм^ 
уровне, на уровне комплекса сердца, дыхательной д  
стемы, вегетативной нервной системы, на ур> -Я 
целостного организма функциональную сисггш 
управления ритмом сердечной деятельности мо>.  ̂
рассматривать как относительно стационарный с-я̂  
чайный процесс (Р. М. Баевский, 1968). Разноос:_ 
нейшие воздействия, в частности спортивная деять^ 
ность (нагрузка, эмоции и др.), приводят к перес? 
ке работы водителя синусового узла на новый ф>щ 
циональный уровень. Ритм сердечной деятельност» < 
зависимости от характера воздействия учащается л  
замедляется. При длительных воздействиях фун- ■  
нальная система управления ритмом сердечной
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♦льности переходит на новый относительно стацио- 
:?ный уровень функционирования.

В педагогическом процессе управления динамикой 
■сртивной формы весьма важным является сопостав- 
--■'ие различных уровней функционирования организ- 
■  спортсмена (в условиях соревновательных и трени- 

‘очных воздействий) с относительно уравновешен- 
шм состоянием его тренированности (адаптивности), 

аастоящее время существуют способы анализа сер- 
:юго ритма, позволяющие оценить состояние авто- 
/ляции синусового узла и влияние на него высших 
ляторных центров: вариационная пульсометрия, 
хиоинтервалография, спектральный и автокорре- 
ионный анализ и др. (Р. М. Баевский, Б. Н. Вол- 
. И. Г. Ниддекер, 1968; М. Д. Вентцель, А. Д. Вос- 
сенский, Н. А. Чехонадский, 1968, и др.). 
Наличие различных способов не исключает, а на- 

:рот, подтверждает необходимость применения ме
га срочной оценки состояния спортсмена в трени- 
зке и соревнованиях. При этом он должен позволять 
иизировать информацию, которую может получить 

спортсмен или тренер в процессе соревнований 
тренировки, быть максимально простым и доста- 
о информативным. Ниже предлагается проверен- 

1  на практике показатель, названный градиентом 
иагивности нагрузки (ГВ), удовлетворяющий в 
•еделенной мере вышеперечисленным условиям. 
Процессы жизнедеятельности человеческого орга
на можно условно разделить на относительно ста- 
варные и переходные. Функционирование систем 

. : ганов благодаря гомеостатическим механизмам 
текает на фоне стремления к относительному рав- 
:ию — стационарности. Однако как внешние, так 
утренние воздействия, влияя на организм, выво- 

* его из относительно стационарного состояния. При 
адаптационные механизмы, стремясь вернуть 

ему к гомеостатическому состоянию, переводят 
5низм на новый уровень, который также может 

енно быть относительно стационарным. В процес- 
леятельности организм человека функционирует 
•сногочисленных уровнях относительно стационар- 

состояний, взаимно переходящих друг в друга 
В. Ларин, 1967).
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Относительно стационарное состояние функции 
рования сердечно-сосудистой системы (ССС) мож- 
быть выражено равенством между комплексом экзс- 
эндогенных влияний, с одной стороны, и реакц 
ССС — с другой. Изменение внутренних И ВНеШЕЗ 
воздействий приводит к нарушению гомеостатическ 
равновесия и требует перехода сердечно-сосудис 
системы на новый уровень функционирования.

В зависимости от величины внутренних И ВНеШЕ 
воздействий, переход на новый относительно CT3L 
нарный уровень может проходить, вызывая болы, 
или меньшие сдвиги в деятельности сердечно-сосу: 
стой системы.

За уровень относительного равновесия может бь- 
принято равенство во времени двух следующих д: 
за другом сердечных сокращений. Наличие временя^ 
несоответствий свидетельствует о появлении рассои 
сования между потребностью и обеспечением деяте.- 
иости.

Естественно, в процессе спортивной деятельно.• 
невозможно постоянно фиксировать временные ИНТ-:: 
валы каждого сердечного сокращения. В спортивн-: 
врачебно-спортивной практике для первичного опре^ 
ления состояния деятельности сердца принято подс
тывать количество сердечных сокращений за 10 
Учитывая малую инерционность деятельности сер 
но-сосудистой системы (В. С. Фарфель, 1960; В. В. 
зенблат, 1967, и др.), можно утверждать, что если 
протяжении двух 10-секундных отрезков частота 
дечных сокращений не изменяется, то сердечно-сс: 
цистая система находится в данный период в отнс-: 
тельно стационарном состоянии функционировав]^

Обозначим через х частоту сердечных сокраще: 
за первые 10 с, у — за последующие 10 с. Разнос 
между ними (х—у) характеризует нарушение гон- 
статического равновесия в деятельности организч: 
тенденцию ССС перейти на новый относительно : 
ционарный уровень функционирования. Среднее арз

7х +  у\метическое I —у | указывает гомеостатическую - 
денцию этих значений. Величина рассогласоваз: 
(х—у), отнесенная к их среднему значению1—̂
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::яаетельствует о вариативности реакции ССС на на- 
иузку.

Таким образом, величина (х—у) : ? j есть ха
рактеристика вариативности реакции ССС на нагруз-

Назовем ее градиентом вариативности (ГВ).
Не останавливаясь на математической интерпрета- 

lïii ГВ, отметим, что он рассчитан с помощью ЭВМ 
к.Чинск-22» для независимых переменных значения 
^2С 6 и 40 сокращений за 10 с ( 6 ^ х ^ 4 0  и 6 ^ у ^ 4 0 )  
|габл. 16). На пересечении линий, параллельных осям 
Иблицы и выходящих из определенных значений (х,

. находится значение ГВ2 (х, у), соответствующее 
■им же значениям х, у. С помощью таблицы можно 
иэеделить по известным значениям независимых пере
ч н ы х  х, у значение градиента вариативности ГВ2

у). В процессе исследований можно получить поло
стельный градиент вариативности (ГВП) и отрица- 
» льный (ГВ0).

Рассмотрим свойства градиента вариативности:
1) случайные варианты одного и того же порядка 

| :аботе ССС определяются (оцениваются) разлнчны- 
t значениями ГВ;

2) два относительно стационарных состояния ССС, 
[различным направлением течения процесса, отлича- 
I -ся знаком ГВ;

3) более сильному выходу ССС из положения рав- 
Чесия соответствует большее значение ГВ;

4) положение гомеостатического равновесия в дея- 
■_тьности ССС соответствует значение ГВ = 0;

В современной спортивной тренировке различают 
кшнюю и внутреннюю стороны нагрузки (Л. П. Ма- 
чеев, В. М. Колоколова, 1962). Внешняя сторона тре- 
нровочной нагрузки определяется ее объемом и 
кгенсивностью (Н. Г. Озолин, 1971, и др.). Функцио- 
■.льные изменения и степень психического напряже-

- организма характеризуют внутреннюю сторону 
■грузки (Д. Харре, 1971). Одна и та же величина 
вешнего воздействия в зависимости от состояния 
Еортсмена может вызвать различные сдвиги в орга- 
fc-эме.

Специфичность деятельности спортсменов в едино- 
|гссгвах и играх усложняет определение величины
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Таблица 16 
Градиент вариативности1

уЧ 6 7 8 9 10 и 12 13 14 15 16 17 18 19 г о 21 21

6 О 1 4 9 16 24 3 4 4 4 5 6 6 8 81 9 4 109 123 138 154

7 1 0 2 7 13 21 2 9 3 9 4 9 6 0 73 8 5 9 9 112 127 141 ге; ]

8 4 2 0 4 9 16 24 3 3 4 3 5 3 6 5 77 8 9 102 116 1 30 ••

9 9 7 4 0 5 11 19 2 7 3 6 4 6 5 7 68 8 0 9 3 /0 6 119

10 16 13 9 5 0 6 13 21 3 0 3 9 4 9 6 0 71 8 3 9 6 108

11 2 4 21 16 11 6 0 7 14 2 3 3 2 4 2 5 2 6 3 74 8 6 9 8

12 3 4 2 9 2 4 19 13 7 0 7 15 24 3 4 4 4 5 4 6 5 7 7 89

13 4 4 39 3 3 2 7 21 14 7 0 8 16 26 3 5 4 5 5 6 6 7 7 9 1
14 5 6 4 9 4 3 3 6 3 0 2 3 15 8 0 8 17 2 7 3 7 4 7 5 8 6 9

15 68 6 0 5 3 4 6 3 9 3 2 2 4 16 8 0 9 18 2 8 3 8 4 9 6 0

16 81 73 65 5 7 4 9 4 2 3 4 2 6 17 9 0 9 19 2 9 3 9 5 0

17 9 4 8 5 77 68 6 0 5 2 44 3 5 2 7 18 9 0 9 19 2 9 4 0 5'
18 109 99 8 9 8 0 71 6 3 5 4 4 6 3 7 2 8 19 9 0 9 2 0 3 0 А'

19 123 112 102 9 3 8 3 74 6 5 5 6 4 7 3 8 2 9 19 9 0 10 го 3■

2 0 138 127 116 106 96 8 6 77 6 7 5 8 4 9 3 9 2 9 2 0 10 0 10 2'

21 154 141 130 719 109 9 8 89 7 9 6 9 6 0 5 0 4 0 3 0 2 0 ю 0

22 170 157 144 7 3 9 122 111 101 91 81 71 61 51 41 31 21 10

2 3 186 172 159 147 136 124 114 Ю З 9 3 8 3 72 6 2 5 2 4 2 31 21

24 2 0 2 188 174 162 14 9 138 127 116 105 9 5 8 4 74 6 3 5 3 4 3 3 2 с

2 5 219 2 0 4 190 177 164 152 140 129 118 107 9 6 8 6 75 6 5 5 4 4 3 31  '
2 6 2 3 6 2 2 0 2 0 6 192 179 166 154 142 131 120 109 9 8 8 7 76 6 5 5 5 -

27 2 5 3 2 3 7 2 2 2 2 0 7 194 180 168 156 144 133 121 110 9 9 88 77 6 6

2 8 271 2 5 4 2 3 8 2 2 3 2 0 9 19 5 182 170 158 146 134 123 112 101 8 9 78 67

2 9 2 8 8 271 2 5 4 2 3 9 2 2 4 210 7 97 184 172 159 147 7 3 6 124 И З 102 9 0 7 т

3 0 3 0 6 2 8 8 271 2 5 5 2 4 0 2 2 6 212 199 186 173 161 149 137 125 114 Ю З ?

31 3 2 4 3 0 6 2 8 8 2 7 2 2 5 6 2 41 2 2 7 213 2 0 0 187 175 1 63 150 139 127 115

3 2 3 4 2 3 2 3 3 0 5 2 8 8 2 7 2 2 5 7 2 4 2 2 2 8 2 15 2 0 2 189 176 164 152 140 128

3 3 3 6 0 3 4 1 3 2 3 3 0 5 2 8 9 2 7 3 2 5 8 2 4 3 2 3 0 216 2 0 3 1 90 178 7 65 153 141 12: |
3 4 3 7 9 3 5 9 3 4 0 3 2 2 3 0 5 2 8 9 2 74 2 5 9 2 4 5 231 2 17 2 0 4 191 179 166 154 • -

3 5 3 9 7 3 7 7 3 5 8 3 3 9 3 2 2 3 0 6 2 9 0 2 7 4 2 6 0 2 4 6 2 3 2 219 2 0 5 193 180 168

3 6 416 3 9 5 3 7 5 3 5  7 3 3 9 3 2 2 3 0 6 2 9 0 2 7 5 261 2 4  7 2 3 3 2 2 0 2 0 7 1 94 181 '£ 1
3 7 4 3 4 413 3 9 3 3 7 4 3 5 6 3 3 9 3 2 2 3 0 6 291 2 7 6 2 6 0 2 4 8 2 3 4 2 2 1 2 0 8 195

3 8 4 5 3 4 3 2 411 3 9 2 3 7 3 3 5 6 3 3 9 3 2 2 3 0 7 2 9 2 2 7 7 2 6 3 2 4 9 2 3 5 2 2 2 2 0 9

3 9 4 7 2 4 5 0 4 2 9 41 3 9 1 3 7 3 3 5 5 3 3 9 3 2 3 3 0 7 2 9 2 2 7 8 2 6 4 2 5 0 2 3 6 2 2 3

4 0 4 91 4 6 9 4 4 7 4 2 4 4 0 8 3 9 0 3 7 2 3 5 5 3 3 9 3 2 3 3 0 8 2 9 3 2 7 9 2 6 5 2 61 2 3 7 21*

1 Величина ГВ дана в значении 103.

154



2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 3 0 31 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 3 7 3 8 3 9 4 0

■86 2 0 2 219 2 3 6 2 5 3 271 2 8 8 3 0 6 5 7 4 3 4 2 3 6 0 3 7 9 3 9 3 461 4 3 4 4 5 3 4 7 2 4*’

172 188 2 0 4 2 2 0 2 3 7 2 5 4 771 2 8 8 3 0 6 - 341 3 5 9 s r t 5 5 5 413 4 3 2 4 5 0 461

■59 с * 190 2 0 6 ■ 2 3 8 2 5 4 271 2 8 8 3 0 5 3 2 2 3 4 0 3 5 7 3 9 3 4 V 4 2 9 4 4 7

и ? 162 179 192 2 0 7 2 2 3 2 3 9 2 5 3 «1* 2 8 8 1 ' 3 2 2 3 3 9 3 5 9 3 7 4 3 9 2 41 4 2 7

3 5 149 164 194 2 0 9 2 2 4 2 4 0 • 2 8 9 . ■3 2 2 3 3 9 a s 3 9 1 4 0 8

138 152 180 195 2 10 2 2 6 2 S 7 ■2 8 9 ' ; 3 2 2 3 3 9 ,15« 3 7 3 3 9 0

4 127 4 0 154 ■ 182 197 212 ■ 2 4 2 2 5 8 7 74 2 9 0 3 0 6 3 2 2 3 3 9 5 5 5 3 7 7

03 116 u s 142 150 170 184 199 2 2 8 2 4 3 2 5 9 2 7 4 2 9 0 3 0 6 3 2 2 З З І 3 5 5

S 3 105 144 - 1 /1 186 2 0 0 215 2 4 5 2 6 0 2 7 5 291 3 0 7 3 2 3 3 3 9

95 107 120 133 UÄ 159 187 2 0 2 216 23 1 2 46 261 - 7 5 7 3 0  7 3 2 3

84 109 134 147 161 175 2 0 3 217 2 4 7 2 6 2 2 7 7 2 9 2 3 0 9

74 8 6 9 8 110 123 149 147 176 190 2 0 4 219 ’ 2 4 8 2 6 3 ;’.*л .’ ■•5

52 6 3 75 8 7 9 9 ' 124 137 150 ". ■» 178 191 2 0 5 2 2 0 2 3 4 2 4 9 2 6 4 7 7 »

*2 5 3 І 4 76 88 100 113 126 139 150 179 193 2 0 6 n 2 3 5 2 5 0 2 6 5

4 2 54 77 8 9 iG2 114 127 u  0 tS 3 ,'лв 194 2 0 8 222 2 3 6 2 51

3 2 4 J 6 6 78 9 0 103 128 141 154 168 181 209 2 2 3 2 3 7

3 2 4 4 5 5 6 7 79 $1 104 116 129 w* 155 169 182 196 710 2 7 4

Ю 2 2 J J 44 5 6 6 8 80 105 117 tJ O 143 156 170 185 197 211

f t 2 2 3 3 - 6 9 >• 9 3 1 06 118 144 15 f r? t 184 198

II 0 f t 2 2 3 4 4 5 57 6 9 ■ 9 4 106 ■ 132 U*. 158 ré;
33 2 2 n 3 4 46 58 82 95 107 120 1 3 3 146 159 177

3 3 22 n 2 3 3 4 46 5 8 '■ 8 3 9 5 108 121 134 147 160

4 5 3 4 2 2 H ?.* 2 3 4 7 5 9 ' HJ 96 1 09 121 134 148

f « 5 7 4 5 3 4 2 3 il 2 3 3 5 - 5 9 72 8 4 97 109 122 1 3 5

50 6 9 5 7 46 3 4 1 ' 2 3 3 5 6 0 *: » 5 ■ ' "0 123

5 ' (■V 5 8 3 5 2 3 " 2 3 3 5 4 8 6 0 1 8 5 9 8 і ft
S 3 8 2 70 58 4 7 ! S 2 3 ff 0 V 24 3 6 4 6 6 0 73 8 6 9 8

106 94 8 2 *t 5 9 47 2 3 ■ 12 24 48 7 3 86

118 107 93 83 4 7 ■ 2 4 24 >■ 4 9 » ' 74

*  ■ ;• "J ■ 84 72 6 0 41 3 6 24 o 24 3 6 49

■ 144 132 120 1 0 8 9S 54 6 0 4 8 je 24 . 0 »? 24 3 7 4 9

157 145 133 9 1 85 7S 6 0 ** 3 6 24 . 24 3 7

• ' 171 158 146 97 8 5 73 6i 49 je 24 . 24

172 159 147 122 98 96 73 <1 49 24 12

198 185 173 160 149 123 111 9 8 86 • «t 49 3 7 24 n
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нагрузки в тренировках и соревнованиях. Использ ■ 
градиент вариативности, можно определять количе:-^ 
венную меру нагрузки деятельности спортсменов В 3 3-  

риативных конфликтных ситуациях единоборств и «п 
Так как суммарное значение положительных 71 

(ГВП) больше суммы отрицательных (ГВ0) (в ев- * 
с неполным восстановлением за время тренировк; I 
соревнований), то отношение суммы ГВП к обще*^ 
показателю ГВ2 (х, у) позволяет судить о нагрузи 
спортсмена. Величину этого отношения МЫ уС Л О Е-в  
обозначили как индекс нагрузки (Ин):

гв V  (Х, у)

Отношение суммы ГВ0 к сумме ГВП, свидете - 
ствующее о реабилитационных возможностях орган ■ 
ма в процессе двигательной активности, мы назвазз 
индексом восстановления (Ив) :

Представляется правомерным, используя Ин, оп:~ 
делять величину нагрузки двигательной активное-* 
спортсменов в вариативных конфликтных ситуации 
единоборств и игр. При этом необходимо учитывг-: 
следующее.

1) Если Ин меньше 0,25, то нагрузку следует с 
тать малой.

2) При Ин в пределах от 0,25—0,50 — нагрузз? 
средняя.

3) Ин между 0,50 и 0,75 свидетельствует о болыг: 
нагрузке.

4) Ин, превышающий 0,75, указывает на маке 
мальную нагрузку.

Величина Ив пропорциональна процессам восс 
новления: большие Ив свидетельствуют о большз* 
восстановлении организма, меньшие Ив— о меньше».

Соотношение индекса нагрузки к индексу восс 
новления позволяет ввести количественную оцеп*?* 
напряженности ДСВКС.
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Термины «напряжение», «напряженность» со все- 
зможными определениями (нервная, эмоциональ

на, психическая и др.) употребляются различными 
»вторами (А. Д. Архангельский, 1935; К. К. Платонов, 
'939, 1948; П. В. Симонов, 1969; 3. Янушкевичус, 1972, 
к др.) для характеристики состояния организма, ко- 
•зрое проявляется временным понижением устойчиво
сти психических и психомоторных (двигательных) 
1ункций и уменьшением профессиональной работоспо- 
: юности (В. Л. Марищук, К. К. Платонов, Е. А. Плет- 
»•цкий, 1969). Нами (В. С. Келлер, Л. В. Сайчук, 
г69) термин «психическая напряженность» был при- 

■-•нен для определения реакции организма спортсме
на на тренировочную и соревновательную нагрузку в 
1СВКС.

В настоящем контексте термин «напряженность» 
Сзрактеризует комплексную реакцию организма на 
Кздействия экзо- и эндогенного характера, включаю- 
ьую как моторную, так и психическую составляющие 
кгятельности спортсмена.

Напряженность (Н) ДСВКС единоборств и игр 
рямо пропорциональна величине нагрузки и обратно

эпорциональна восстановлению.
Отсюда

На рис. 21, 22 н в табл. 17 приведены данные ди- 
м ики  ЧСС, зарегистрированной с помощью радиоте- 
гметрической системы «Спорт», градиента вариатив- 
►ети, индексов нагрузки и восстановления, показате- 
о напряженности в поединках мастера спорта между- 
с родного класса В. Станковича и заслуженного ма
зера спорта СССР Г. Свешникова в процессе отбо
рных соревнований перед выездом на XIX Олимпий- 

е игры в Мехико.
Как видно из приведенных данных, предлагаемые 

К'азатели адекватно отображают характер деятель- 
►сти спортсменов в вариативных конфликтных ситуа- 
. ях фехтовальных боев ответственнейших соревнова- 

Максимальное значение градиента вариативности 
гда соответствует наиболее критическим моментам 

Показатель напряженности адекватно отобража-
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ГВ 4СС

Условные обозначения:

—  -4СС; □  - пауза, й  -  подготовительные действия, Н  -  активные 

действия Т - градиент вариативности

Р и с . 2 1 . Д и н а м и к а  Ч С С  и г р а д и е н т а  в а р и а т и в н о с т и  в п о е д ш «  
м а с т е р а  с п о р т а  м е ж д у н а р о д н о г о  к л а с с а  В . С т а н к о в и ч а  и 3 a c .i i  
н о г о  м а с т е р а  с п о р т а  С С С Р  Г. С в е ш н и к о в а  в п р о ц е с с е  о т б о р с г а ч  
с о р е в н о в а н и й  п е р е д  в ы е з д о м  н а  X I X  О л и м п и й с к и е  и гр ы  (б о й  я  
в о д и л с я  у т р о м  2 2 /1 Х  1 9 6 8 ) .

ет количественную меру комплексной реакции о; * 
низма на экзо- и эндогенные воздействия ДСВКС.

Табл. 18 содержит данные градиента вариатиз-« 
сти, индексов нагрузки и восстановления в проиеа 
деятельности спортсменов различной специализасв 
Как видно из приведенных данных, рекомендуемые 1  
казатели объективно фиксируют особенности трен..' 
войной и соревновательной ДСВКС.
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Условные обозначения

•—  -4СС ;  □  пауза; ш  подготовительные действия; В  -  активные 

действия; '? - градиент вариативности

Иг. 2 2 . Д и н а м и к а  Ч С С  и г р а д и е н т а  в а р и а т и в н о с т и  в п о е д и н к а х  
ь с т е р а  с п о р т а  м е ж д у н а р о д н о г о  к л а с с а  В . С т а н к о в и ч а  и з а с л у -  
►г.чного м а с т е р а  с п о р т а  С С С Р  Г. С в е ш н и к о в а  в п р о ц е с с е  о т б о -  
вчны х с о р е в н о в а н и й  п е р е д  в ы е з д о м  н а  X I X  О л и м п и й с к и е  и гр ы  
!ой п р о в о д и л с я  в е ч е р о м  2 2 /1 Х  1 9 6 8 ) .

Проведенные исследования позволяют дифферен- 
»ровать напряженность ДСВКС и выделить в ней 
I : периода: компенсированной и некомпенсирован- 

; напряженности (табл. 19).
В период компенсированной напряженности специ- 

йнзированная работоспособность и результативность 
К снижаются. Реакция организма на тренировочные 
соревновательные воздействия па этом этапе не не

экстремального характера. Функциональные сдви-
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Т а б л и ц а  17

Сводные данные вариативности и напряженности нагрузки в отборочных соревнованиях 
перед выездом на X IX  Олимпийские игры
(В . С т а н к о в и ч  —  Г. С в еш н и к о в . Ц а х к а д з о р ,  2 2 /1 Х  1 9 6 8 )

Время, мин с ч с с ГВ

Ф. И. о . к се т а х

V

X
2

Ко«О
\о
<у
и

95
м3

О.
'г

X
2
5
О

т  1 п
=а
ю

Л
Л2 ^

X
АЧ
О

п
т"
и

П со”
й

с
= X

1 С т а н к о в и ч  В .  С . 5 4 ,5 3 2 ,49 2,04
31
21

755
26

46 0
"28“

2 9 5
“24

404  
21 '

214
" 9 “

190
12

0 ,5 3 0 ,8 9 0 ,6 0

С в е ш н и к о в  Г . А . 4
34
22

8 93
30

529
30

364
30

467
17

280
9

187

8
0 ,6 0 0 ,67 0 ,8 9

2 С т а н к о в и ч  В . С. 4 5,00 2 ,5 5 2 ,05
30
21

8 35
28

490
29

345
' 2 7 “

333
16

211
10

122
6

0 ,6 3 0 ,5 8 1,03

( М1Ч111МЖПП Г А Г>
33 Г00

О
525
31

37 5
»о

4 5 6
\>:\

262
II

194
ч

0 ,5 7 0.71 0 ,77



Показатели вариаі,|М|'[іІ 
различной специаЛ1'

!Г

Фамилия, инициалы

А . Ш ер г ел а ш в и л и

Л .  Н о в а к

В . С тан к ови м

Над спорта, название

В. Ромих

д< 5сл . Т у р н и р  « П о д с н е ж н и к »  
в а х т е р »  Д .  —  « Т о р п е д о »  К .
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УГ
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Т а б л и ц а  19

Величины напряженности ДСВК.С

Напряжг нность Значение напряжен
ности Примечание

Н а д к р и т и ч е с к а я б о л ь ш е  е д и н и ц ы некомпенсированная
пряженность

К р и т и ч е с к а я 0 ,8 1  —  1 ,0 0  ,
С у б к р и т и ч е с к а я 0 , 6 1 — 0 , 8 0
Б о л ь ш а я 0 , 4 1 — 0 , 6 0 компенсированная наг:
С р е д н я я 0 , 2 1 — 0 , 4 0 женность
М а л а я 0 , 0 1 — 0 , 2 0  >

ги обеспечивают поддержание высокого уровня рабе 
тоспособности за счет компенсаторных возможност-.» 
организма. Главными составляющими, обеспечиваю
щими высокую специализированную работоспоег 
ность в периоде компенсированной напряженное- 
являются высокий профессиональный уровень подг:- 
товленности и морально-волевые качества.

Естественно, что длительность периода компенси
рованной напряженности зависит от соответстЕ « 
уровня специализированной подготовленности усло= 
ям возникающих соревновательных ситуаций, то ес-^ 
адаптивности организма к внешним и внутренним в 
действиям, выработанной в условиях тренировок.

В отличие от периода компенсированной напряжен 
ности конфликтные ситуации соревнований, ранее г - 
спринимавшиеся нормально, при некомпенсированн »  
напряженности воздействуют экстремально.

Задачей тренировочного процесса в этом направ.- : 1 
нип является выработка адаптационных механизм щ 
организма для специализированной деятельности в с - 
ревнованиях в состоянии компенсированной натя
женности.

Применение показателя психической напряжен 
сти, градиента вариантивности, индексов нагрузки 
восстановления, показателя напряженности в учеб - 
тренировочном процессе создает предпосылки ДЛЯ Ог' » |  
ективизацпи планирования и учета нагрузок, позволен 
ет оптимизировать процесс управления динами- к 
спортивной формы в единоборствах и играх.
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МЕТОДЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
3 ЕДИНОБОРСТВАХ И ИГРАХ

^Под методами обучения в советской педагогике под
разумеваются пути и способы работы преподавателя 

: занимающимися, направленные на прочное овладе-
| ше ими определенной системы знаний, умений, навы- 

;ов и формирования у них коммунистического миро
воззрения, черт характера, соответствующих мораль
ному кодексу строителя коммунизма.

Применение методов обусловливается целями вос- 
штания и обучения, зависит от решаемых задач и со
держания изучаемого материала, состава занимаю- 

|щихся и др. Однако каждый вид деятельности чело- 
река требует применения своих, специфических 
I методов, пригодных именно в данном, конкретном 

виде активности человека. Это в полной мере относит
ся и к спорту. В советской теории физического воспи
тания достаточно подробно разработаны общие мето
ды (соревновательный, игровой, строго регламентиро
ванного упражнения и др.; Л. П. Матвеев, А. Д. Но
виков, 1967.

Задачи спортивной тренировки решаются в един
стве, а упражнение, предметом которого являются 

I действия из конкретного вида спорта, ведет к дости
жению цели спортивной тренировки через приспособ
ление функций организма в избранном виде спортив
ной деятельности.

Виды упражнения как метода могут иметь различ
ную ценность с точки зрения возможностей решения 
задач спортивной тренировки, различную степень ис
пользования в отдельных видах спорта, различный ха
рактер самого упражнения.

Спортивная деятельность является глубоко специ
ализированной как в двигательных умениях и навы
ках, так и в развиваемых специфических качествах. 
Естественно, что для достижения высокого уровня спе
циализированного развития и проявления технико
тактического мастерства необходимо применять такие 
средства и методы, которые в полной мере содейству
ют совершенствованию специфических качеств.
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Развитие методики спортивной тренировки идет - 
пути дальнейшей специализации способов совершен:- 
вования технико-тактического мастерства занимаю
щихся. Для того чтобы оно было адекватно соревнов- 
тельной деятельности, в тренировочном процессе сле
дует применять специфические методы. Они должна 
учитывать специфику условий двигательной активное?* 
спортсменов в виде спорта.

Деятельность спортсменов в единоборствах и игр- 
проходит в процессе постоянной и быстрой смены кон
фликтных ситуаций спортивного поединка. Изменен!! 
ситуации зависит как от самого спортсмена, так и : - 
его противников и партнеров по команде.

Основываясь на теоретическом анализе спецпал - 
ной литературы, опыте ведущих тренеров и спорте: - 
нов, собственном спортивном и тренерском опыте, У г 
разработали и экспериментально проверили на прак
тике специфические методы обучения и тренировы 
спортсменов высшей квалификации (фехтовальщик: з_ 
футболистов, баскетболистов) для результативній 
деятельности в вариативных конфликтных ситуації?-.

В основу этих методов положен принцип взаим - 
действия спортсменов в условиях вариативных конф
ликтных ситуаций спортивного поединка — взаиу - 
действие с партнером и противодействующим протії: 
ником:

1. Метод тренировки без противника.
2а. Метод тренировки с условным противником.
26. Метод тренировки с условным партнером 5 

спортивных играх).
3. Метод тренировки с партнером.
4. Метод тренировки с противником.
5. Метод тренировки с партнером и противнику 

а) противником и условным партнером; б) с парты- 
ром и условным противником; в) с партнерами и про
тивником; г) с партнерами и противниками; д) с п а :- 
нером и противниками.

Все методы характерны для спортивных игр. " .  
тоды 1, 2а, 3, 4 являются специфическими для спорт;:: 
ных единоборств.

Рассмотрим особенности и содержание специфи к  
скнх методов тренировки спортсменов в вариативна 
конфликтных ситуациях единоборств и игр.
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1. Метод тренировки без противника. Его приме
няют для: а) овладения основами техники приемов и 
ее совершенствования; б) обучения активному и 
сознательному анализу своих действий, умению кон
тролировать собственные движения; в) совершенство
вания качеств, необходимых спортсмену главным об
разом в действиях, независимых от партнеров и про
тивника.

2а. Метод тренировки с условным противником. 
Условным противником являются разнообразные вспо
могательные приспособления и снаряды: мишени, чу
чела, стенки, стойки, мешки, мячи и т. д. В настоящее 
время созданы и применяются модели условного про
тивника с программированным управлением. Приме
няется для: а) развития способности спортсменов оп- 
эеделять и оценивать дистанцию до противника; 
б) запоминания мышечных ощущений при поражении 
тротивника (фехтование, бокс, борьба).

26. Метод тренировки с условным партнером 
(спортивные игры). В качестве условного партнера 
используют тренировочную стенку, щиты и другие 
:риспособления. Применяется для: а) совершенство
вания техники приемов во взаимодействии с партне
рами; б) развития умений согласовывать свои дейст
вия с партнерами, определять направление и скорость 
отскока мяча и др.

В тренировке с условным противником проявляют- 
:я два новых (по сравнению с тренировкой без про
тивника) момента: действие зрительного анализато- 
: а, играющего решающую роль в правильной оценке 
расстояния, и новые, более сложные и адекватные со
ревновательной деятельности кинестезические ощуще- 
вия, связанные со взаимодействием с условным против
ником или партнером. В фехтовании, боксе, борьбе 
имеет место непосредственное соприкосновение с 
словным противником (удары и уколы по мишеням, 

фоски чучела и др.). В тренировке с условным про
тивником и партнером возрастают требования к точ
ности выполнения приемов. Появляются условия 
для превращения приемов в преднамеренные дей
ствия.

3. Метод тренировки с партнером. Используется 
для: а) изучения и закрепления техники приемов и



тактики действий; б) совершенствования специализ;: 
рованных умений при активной помощи партнера.

Метод тренировки с партнером имеет две разн - 
видности. Первая — совершенствование приемов 
действий спортивных единоборств. Здесь партне: 
выступает как активный помощник. Он создает предп 
сылки для правильного выполнения приемов и успеш
ного завершения действий. В роли партнера в инд 
видуальном обучении могут выступать тренер, кот 
рый своими движениями облегчает выполнен- 
приемов и действий, а также товарищи по тренировке 
Следует отметить, что при выполнении упражнеш 
этим методом партнер не является пассивным соуч 
стником тренировки. Для правильного выполнен! 
упражнений необходим определенный уровень техн 
ко-тактнческого мастерства, который в процессе взе 
имоупражнений совершенствуется у обоих партнерот

Вторая разновидность метода тренировки с пар 
нером применяется в спортивных играх, где взаим: 
действие с ним является одной из составляющих веле
ния поединка и успешных действий в вариативны» 
конфликтных ситуациях игры.

Тренировка с партнером развивает способность ■ 
осмысленным, целесообразным действиям, помогае* 
понять их взаимозависимость и может носить как тех
ническую, так и тактическую направленность.

Выполнение приемов и действий в тренировке 
партнером создает благоприятные условия для разв; 
тия специфических качеств спортсменов для деятел 
ностп в вариативных конфликтных ситуациях един 
борств и игр: чувство выбора момента для начат 
своих действий, целенаправленность общения с пас- 
нером, взаимосвязь дистанционных и временных ха
рактеристик техники приемов и действий, относител. 
ную быстроту своих действий, зависящих от скорости 
действий партнера и др.

4. Метод тренировки с противником. Применяете 
для: а) совершенствования приемов и действий с уче
том индивидуальных особенностей спортсменов; б) д= 
тальной отработки техники приемов и тактики дейст
вий; в) совершенствования волевых качеств; г) воспи
тания умения использовать свои возможности I 
разнообразных условиях двигательной активности I
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конфликтной ситуации, создаваемой противником; 
1) совершенствования специализированных умений и 
специфических качеств спортсменов.

Метод тренировки с противником создает предпо
сылки для совершенствования действий спортсменов 
в условиях ограниченной информации о технико-так
тических намерениях противника, временного дефи
цита, для решения своих технико-тактических задач, 
пространственно-временной неопределенности посто
янно и быстро изменяющихся конфликтных ситуаций. 
Все это создает определенный эмоциональный фон и 
высокую направленность, сходную с деятельностью в 
условиях соревнований.

Формы проведения упражнений этим методом весь
ма разнообразны: от взаимоупражнений в обусловлен
ных «контрах», где исполняющий роль противника 
действует в пределах четко определенных технико
тактических задач, поставленных тренером, до «не
мого» индивидуального урока и боевой практики на 
результат.

Главной задачей метода тренировки с противником 
является воспитание у спортсменов умения инициа
тивно и своевременно действовать в обстановке с про
тиводействующим противником.

5. Метод тренировки с партнером и противником. 
Применяется в спортивных играх для совершенство
вания приемов и действий при решении технико-так
тических задач противоборства с противником во вза
имодействии с партнером по команде.

Имеет пять разновидностей выполнения упражне
ний: а) с противником и условным партнером; б) с 
партнером и условным противником; в) с партнерами 
и противником; г) с партнерами и противниками;
д) с партнером и противниками.

Рассмотрим характерные их особенности.
Т р е н и р о в к а  с п р о т и в н и к о м  и у с л о в 

ным п а р т н е р о м .  В качестве условного партнера 
используют переносные стенки, щиты, стойки и другие 
приспособления, содействующие спортсмену при обы- 
грыше противника обводкой, передачей и др. Приме
няется для: а) совершенствования умения действовать 
против противника с помощью партнера; б) овладе
ния техникой взаимодействий с пассивным партнером.
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Т р е н и р о в к а  с п а р т н е р о м  и у с л о в н ы «  
п р о т и в н и к о м .  Неподвижный противник имитиру
ется стойками, флажком, макетом и др. Применяете1 
для: а) овладения техникой передач; б) совершенстве 
вания взаимодействий с партнерами при пассивно дет 
ствующем противнике.

Обе разновидности (с условным противником и : 
условным партнером) используются при обучении 
разучивании новых технико-тактических вариантов з 
период восстановления техники игроков, для совер
шенствования умений взаимодействия пассивно и ак
тивно действующих партнеров против активно и пас
сивно действующего противника.

Т р е н и р о в к а  с п а р т н е р а м и  и п р о т и в 
н и к о м .  Проводится с численным превосходство 
над противником (2X1, 3X2, 4X3, 3X1 и т. д.). Ос; 
ществляется для: а) развития умения действовать ? 
обороне или нападении, имея численное превосхол 
ство; б) выработки уверенности, умения использовав 
ситуации с временным превосходством над противш 
ком; в) совершенствования взаимопонимания с пар~- 
нерами; г) развития способности контролировать хо; 
игры, диктовать ее темп и ритм.

Т р е н и р о в к а  с п а р т н е р а м и  и п р о т и в  
н и к а м и .  Проходит в равночисленной борьбе (2Х- 
3X3, 4X4 и т. д.). Применяется для: а) совершенст
вования технико-тактического мастерства спортсменов 
в действиях подготовки, нападения и обороны; б) раз
вития игрового мышления, умения ориентироваться ; 
конфликтных ситуациях с учетом взаимодействия пар
тнеров по команде. Создает предпосылки для разв1 ■ 
тия действий нападения, совершенствования уменш 
обороняться, создавать ситуацию для активизацш 
действий.

Т р е н и р о в к а  с п а р т н е р о м  и п р о т и в н и 
ка ми.  Проводится с численным преимуществом про
тивника (1X2, 2X3, 3X4 и т. д.). Применяется для 
а) развития умения действовать в сложных конфлик-- 
ных ситуациях с численным превосходством против
ника; б) совершенствования технико-тактическог: 
мастерства в действиях нападения; в) повышенн- 
индивидуального мастерства спортсменов в противс- 
борстве с противником при его численном преимуцц,-
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Т а б л и ц а  20
Минимальные и максимальные величины ЧСС при выполнении 
тренировочных упражнений различными специфическими методами

Специфические методы тренировки

Средства тренировки
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Б е г  б е з  м яча 2 0 — 2 2 2 1 — 2 3 2 2 — 2 5 2 2 — 2 5 2 2 — 2 8
П р и е м  и п е р е д а ч а  мяча  
в д в и ж е н и и 2 1 — 2 3 2 4 — 2 6 2 5 — 2 7 2 6 — 31
В е д е н и е  м я ч а 2 0 — 2 2 2 2 — 2 4 2 2 — 2 5 2 3 — 2 6 2 4 - 3 1
Р ы в о к  ( 2 5 — 3 0  м) б е з  
мяча 2 4 — 2 6 2 5 — 2 7 2 4 — 2 8 2 5 - 2 8 2 6 - 3 1
Р ы вок  ( 2 5 — 3 0 )  м  с  м я 
чом 2 5 — 27 2 4 — 2 8 2 4 — 2 9 2 5 — 2 8 2 5 — 3 3
П р и е м  и п е р е д а ч а  м я 
ча д л я  з а в е р ш а ю щ е г о  
у д а р а 2 1 - 2 3 2 3 — 2 4 2 4 - 2 5 2 4 - 2 6 2 3 - 2 8
П р и е м  мяча в д в и ж е 
нии с  п о с л е д у ю щ и м  
у д а р о м  п о  вор о та м 2 1 — 2 3 2 1 — 2 6 2 4 — 2 7 2 6 - 2 8 2 7 - 3 4

стве. Может использоваться и в совершенствовании 
действий обороны с целью противодействия противни
ку, затруднения его нападения при временном числен
ном превосходстве. С помощью этого метода разви
вают умение активно действовать при неблагоприятно 
сложившихся игровых ситуациях, развивают быстроту 
оперативного мышления в остром дефиците времени, 
содействуют повышению индивидуального мастерства 
спортсменов.

В тренировке с противником и партнером созда
ются условия для максимального приближения трени
ровочного процесса к соревновательной деятельности 
спортсменов. Разновидности метода позволяют моде
лировать различные игровые ситуации, содействуют 
развитию специализированных умений и специфиче
ских качеств для успешной деятельности спортсменов 
в условиях вариативных конфликтных ситуаций спор
тивного поединка.

Результативность процесса подготовки спортсме
нов зависит в первую очередь от соответствия и взаи
мосвязи средств и методов тренировки. Применение
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специфических методов тренировки позволяет совер
шенствовать методику в плане разработки последова
тельной постановки частных педагогических задач 
их решения при помощи средств и методов, адекват
ных специализированной деятельности спортсменов.

Например, условия деятельности футболистов при 
выполнении тренировочных упражнений специфиче
скими методами максимально содействуют развитию 
индивидуальных технико-тактических способностей 
изучению и совершенствованию преодоления противо
борства противника в непрерывно изменяющихся си
туациях, максимально приближая условия тренировки 
к деятельности игроков в соревнованиях. Выполнение 
одних и тех же тренировочных средств в упражнениях 
различными специфическими методами приводит к 
различной реакции организма спортсменов, о чем сви
детельствуют данные, приведенные в табл. 20.

Специфические методы тренировки единоборцев 
игроков могут применяться в различных формах груп
пового и индивидуального обучения и совершенство
вания. Целенаправленное применение специфически' 
методов позволяет более продуманно планировать тре
нировочные воздействия, приближая тренировочны 
процесс к условиям предстоящих соревнований, пла
номернее управлять динамикой развития и поддержа
ния спортивной формы.



ПРИЛОЖЕНИЯ

БИОТЕЛЕМЕТРИЯ

Ч е т ы р е х к а н а л ь н а я  м е д и ц и н с к а я  р а д и о т е л е м е т р и ч е с к а я  с и с т е м а  
« О п ы т »  п р е д н а з н а ч е н а  д л я  п е р е д а ч и ,  п р и е м а  и и з м е р е н и я  р я д а  
ф и з и о л о г и ч е с к и х  п а р а м е т р о в  с в о б о д н о  п е р е д в и г а ю щ е г о с я  ч е л о в е к а .

С и с т е м а  о б е с п е ч и в а е т :
1. О д н о в р е м е н н у ю  п е р е д а ч у  и п р и е м  л ю б ы х  ч е т ы р е х  п о  в ы 

б о р у  ф и з и о л о г и ч е с к и х  п а р а м е т р о в :  а )  э л е к т р о к а р д и о г р а м м ы
( Э К Г ) — д о  3  о т в е д е н и й ;  б )  э л е к т р о м и о г р а м м ы  ( Э М Г ) — д о  
2  к а н а л о в ;  в) ч а с т о т ы  д ы х а н и я  ( Ч Д ) ; г) т е м п е р а т у р ы  к о ж и .

2 .  В и з у а л ь н у ю  и н д и к а ц и ю  д ы х а т е л ь н о г о  п р о ц е с с а  п о  с т р е 
л о ч н о м у  п р и б о р у .

3. В и з у а л ь н у ю  и н д и к а ц и ю  п у л ь с о в ы х  у д а р о в  п о  з у б ц у  Э К Г .
4 .  З в у к о в у ю  и н д и к а ц и ю  п у л ь с о в ы х  у д а р о в  п о  з у б ц у  Э К Г .
5. И з м е р е н и е  с у м м а р н о г о  ч и с л а  п у л ь с о в ы х  у д а р о в  з а  в р е м я  

р а б о т ы  ( д о  10  0 0 0  у д а р о в ) ;
6 .  И з м е р е н и е  т е к у щ е г о  з н а ч е н и я  ч а с т о т ы  п у л ь с а  в у д а р а х  в 

м и н у т у .
7 .  П о  т е л е м е т р и ч е с к о м у  т р а к т у  с и с т е м ы  о д н о в р е м е н н у ю  п е 

р е д а ч у  и п р и е м  л ю б ы х  ч е т ы р е х  э л е к т р и ч е с к и х  с и г н а л о в  а м п л и 
т у д о й  о т  0 , 0 5  д о  1,5 В  и с п е к т р о м  ч а с т о т  о т  0,1  д о  6 0  Гц.

8 .  В  к о м п л е к с е  с  р е г и с т р а т о р о м  о д н о в р е м е н н у ю  р е г и с т р а ц и ю  
ч е т ы р е х  п а р а м е т р о в .

С и с т е м а  « О п ы т »  п о с т р о е н а  п о  п р и н ц и п у  ч а с т о т н о г о  у п л о т н е 
ни я  к а н а л о в  с  ч е т ы р ь м я  п о д н е с у щ и м и  ч а с т о т а м и ,  м о д у л и р о в а н 
н ы м и  п о  ч а с т о т е  п е р е д а в а е м ы м  с и г н а л о м .  С  в ы н о с н о й  п р и е м 
н о й  а н т е н н о й  с и с т е м а  о б е с п е ч и в а е т  у в е р е н н ы й  п р и е м  и н ф о р м а 
ц и и  на  р а с с т о я н и е  д о  1 5 0 — 2 0 0  м.

В  и с с л е д о в а н и я х  и с п о л ь з о в а л а с ь  с и с т е м а  « О п ы т »  в м и к р о -  
и с п о л н е н и и  ( р и с .  2 3 ) .

Д л я  с п о р т и в н о й  п р а к т и к и  б о л ь ш о е  з н а ч е н и е  и м е е т  о д н о в р е 
м е н н о е  п о л у ч е н и е  с р а в н и т е л ь н ы х  х а р а к т е р и с т и к  ф у н к ц и о н и р о в а 
н и я  о р г а н и з м а  р а з л и ч н ы х  л ю д е й  в о д и н а к о в ы х  у с л о в и я х  ж и з н е 
д е я т е л ь н о с т и .

Э т о  с в я з а н о  с  н е о б х о д и м о с т ь ю  у ч е т а  и н д и в и д у а л ь н ы х  о с о б е н 
н о с т е й  д л я  р а ц и о н а л ь н о г о  у п р а в л е н и я  р а з в и т и е м  и п о д д е р ж а н и е м  
с п о р т и в н о й  ф о р м ы .  С  э т о й  ц е л ь ю  б ы л а  р а з р а б о т а н а  м н о г о ц е л е в а я  
р а д и о т е л е м е т р и ч е с к а я  с и с т е м а  д л я  б и о д и н а м и ч е с к и х  и с с л е д о в а н и й  
д в и г а т е л ь н о й  а к т и в н о с т и  ч е л о в е к а  в е с т е с т в е н н ы х  у с л о з и я х .

Четырехканальная радиотелеметрическая система для спор
тивных целей — «Спорт» (ри?, 24) предназначена для одновре-
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Р и с .  2 3 .  Р а д и о т е л е м е т р и ч е с к а я  с и с т е м а  « О п ы т »  в м и к р о и с п о л  
н е н и и .

Р и с .  24 .  Р а д и о т е л е м е т р и ч е с к а я  с и с т е м а  « С п о р т » .
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Р и с .  25 .  Б л о к - с х е м а  р а д и о т е л е м е т р и ч е с к о й  с и с т е м ы  « С п о р т » .

м е н н о й  п е р е д а ч и  и п р и е м а  п о  о д н о м у  ф и з и о л о г и ч е с к о м у  п а р а м е т 
р у  с  ч е т ы р е х  с в о б о д н о  п е р е д в и г а ю щ и х с я  ч е л о в е к  и л и  о д н о в р е 
м е н н о й  п е р е д а ч и  ч е т ы р е х  п а р а м е т р о в  ч е т ы р ь м я  п е р е д а ю щ и м и  
к о м п о н е н т а м и  с о д н о г о  ч е л о в е к а  н а  р а с с т о я н и е  д о  150  м.

С и с т е м а  о б е с п е ч и в а е т  с ъ е м ,  п е р е д а ч у  и п р и е м  э л е к т р о к а р д и о 
г р а м м ы  ( Э К Г ) ,  э л е к т р о м и о г р а м м ы  ( Э М Г )  и ч а с т о т ы  д ы х а н и я  
( Ч Д ) ,  а т а к ж е  и з м е р е н и е  т е к у щ е г о  з н а ч е н и я  ч а с т о т ы  п у л ь с а .

П р и н ц и п  р а б о т ы  с и с т е м ы  и л л ю с т р и р у е т  б л о к - с х е м а  п е р е 
д а ю щ е й  и п р и е м н о й  е е  ч а с т е й ,  п р е д с т а в л е н н а я  на  р и с .  2 5 .  С и г 
н а л ы  Э К Г  ( Э М Г )  с  э л е к т р о д о в  п о д а ю т с я  на  в х о д  с о г л а с у ю щ е г о  
у с и л и т е л я ,  в ы х о д н о е  н а п р я ж е н и е  к о т о р о г о  и с п о л ь з у е т с я  д л я  м о 
д у л я ц и и  п о  ч а с т о т е  г е н е р а т о р а  п о д н е с у щ е й  ч а с т о т ы  ( к о д и р у ю 
щ е г о  у с т р о й с т в а ) .

В ы х о д н о е  н а п р я ж е н и е  г е н е р а т о р а  п о д н е с у щ е й  ч а с т о т ы  и с 
п о л ь з у е т с я  д л я  ч а с т о т н о й  м о д у л я ц и и  п е р е д а т ч и к а ,  н а г р у ж е н н о 
г о  а н т е н н о й  А .

П р и н я т ы е  а н т е н н о й  с и г н а л ы  у с и л и в а ю т с я  в у с и л и т е л е  в ы с о 
к о й  ч а с т о т ы  ( У В Ч )  и п о д а ю т с я  н а  с м е с и т е л ь ,  п о с л е  к о т о р о г о  
о н и  ч е р е з  р а с п р е д е л и т е л и  п о с т у п а ю т  н а  к а н а л ь н ы е  ф и л ь т р ы  с о 
с р е д о т о ч е н н о й  с е л е к ц и и  ( Ф С С ) .

П о с л е  р а з д е л е н и я  п о  к а н а л а м  в у с и л и т е л я х  п р о м е ж у т о ч н о й  
ч а с т о т ы  ( У П Ч )  п р о и с х о д и т  у с и л е н и е ,  о г р а н и ч е н и е  и ч а с т о т н о е  
д е т е к т и р о в а н и е  в ч а с т о т н о м  д е т е к т о р е  ( Ч Д 1 ) ,  п о с л е  ч е г о  с и г н а 
л ы  п о д н е с у щ и х  ч а с т о т  ч е р е з  с о о т в е т с т в у ю щ и е  ф и л ь т р ы  п о д н е 
с у щ и х  ( Ф П )  п о д а ю т с я  на  ч а с т о т н ы е  д е т е к т о р ы  д е ш и ф р а т о р а  
( Ч Д 2 ) ,  г д е  п р о и с х о д и т  в ы д е л е н и е  и с с л е д у е м о г о  с и г н а л а ,  к о т о 
р ы й  ч е р е з  ф и л ь т р  н и з к о й  ч а с т о т ы  и в ы х о д н о й  с о г л а с у ю щ и й  у с и 
л и т е л ь  ( У Н Ч )  п о д а е т с я  на  в ы х о д  д л я  р е г и с т р а ц и и  и о д н о в р е м е н 
н о  н а  б л о к  и н д и к а ц и и  ч а с т о т ы  п у л ь с а ,  с о с т о я щ и й  и з  ф о р м и р о 
в а т е л я  п р я м о у г о л ь н ы х  и м п у л ь с о в ,  к а л и б р а т о р а  и и з м е р и т е л я  
ч а с т о т ы  п у л ь с а .  И н д и к а ц и я  т е к у щ е г о  з н а ч е н и я  ч а с т о т ы  п у л ь с а  —  
п о  с т р е л о ч н о м у  и н д и к а т о р у .

В е с  п е р е д а ю щ е й  ч а с т и  с и с т е м ы  с и с т о ч н и к о м  п и т а н и я  2 0 0  г.
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Н Е Й Р О Х Р О Н О М Е Т Р И Я

Д л я  о п р е д е л е н и я  в р е м е н и  д в и г а т е л ь н ы х  р е а к ц и й  с п о р т с м е н о в  в 
е с т е с т в е н н ы х  у с л о в и я х  с п о р т и в н о й  д е я т е л ь н о с т и  б ы л  с к о н с т р у и 
р о в а н  с п е ц и а л ь н ы й  п р и б о р  —  у н и в е р с а л ь н ы й  э л е к т р о н н ы й  с ч е т 
ч и к  « У Э Р - 3 »  ( р и с .  2 6 ,  2 7 ) .

В с е  у з л ы  п р и б о р а  о б ъ е д и н я ю т с я  в с л е д у ю щ и е  о с н о в н ы е  б л о 
ки: 1) у п р а в л е н и я  в р е ж и м е  I; 2 )  у п р а в л е н и я  в р е ж и м е  II;  
3 )  у п р а в л е н и я  в р е ж и м е  р а б о т ы  с  П Д У ;  4) б л о к  с е л е к т о р о в ;  
5 )  с ч е т ч и к и ;  6 )  г е н е р а т о р  к а л и б р о в а н н ы х  и м п у л ь с о в ;  7 )  б л о к  
п и т а н и я .

К а ж д ы й  и з  ч е т ы р е х  к а н а л о в  и м е е т  п а р у  з а п у с к а ю щ и х  г н е з д ,  
п е р е к л ю ч а т е л ь  в ы б о р а  р е ж и м а  з а п у с к а  —  « ± » ,  три у з л а  у п р а в л е 
н и я ,  с е л е к т о р  и с ч е т ч и к .  П е р е к л ю ч а т е л ь  р е ж и м о в  «I  -т- I I »  о б щ и й  
д л я  в с е х  к а н а л о в .  П у л ь т  д и с т а н ц и о н н о г о  у п р а в л е н и я  ( П Д У )  п о д 
к л ю ч е н  н е п о с р е д с т в е н н о  к у з л а м  у п р а в л е н и я ,  р а б о т а  в э т о м  р е 
ж и м е  н е  з а в и с и т  о т  п о л о ж е н и я  п е р е к л ю ч а т е л я  р е ж и м о в  «1 -т- II» .  
С х е м а  « с т о п »  и м е е т  д в а  и д е н т и ч н ы х  и н е з а в и с и м ы х  в х о д а ,  в ы 
в е д е н н ы х  н а  д в е  п а р ы  г н е з д .  Р а б о т а е т  с х е м а  « с т о п »  т о л ь к о  в 
р е ж и м е  I, п р и ч е м  о с т а н о в к а  в с е х  с ч е т ч и к о в  п р о и с х о д и т  о д н о в р е 
м е н н о  к а к  з а м ы к а н и е ,  т а к  и на  р а з м ы к а н и е  л ю б о й  п а р ы  г н е з д  
« с т о п » .  П р и б о р  м о ж е т  р а б о т а т ь  в т р е х  р е ж и м а х :  в р е ж и м е  I. 
в р е ж и м е  II  и в р е ж и м е  с  п у л ь т о м  д и с т а н ц и о н н о г о  у п р а в л е н и я  
( П Д У ) .  П е р е х о д  с  р е ж и м а  н а  р е ж и м  п р о и з в о д и т с я  п р и  п о м о щ и  
т у м б л е р а ,  у с т а н о в л е н н о г о  на  п е р е д н е й  п а н е л и .

Р и с .  2 6 .  У н и в е р с а л ь н ы й  э л е к т р о н н ы й  р е а к ц и о м е т р  У Э Р - 3 ;  

«а» — приставка для исследования времени антиципации.
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Р и с .  2 7 .  Б л о к - с х е м а  у н и в е р с а л ь н о г о  э л е к т р о н н о г о  р е а к ц н о м е р а  
У Э Р - 3 .

П р и  р а б о т е  в р е ж и м е  I з а п у с к  и о с т а н о в к а  с ч е т ч и к о в  п р о 
и с х о д и т  в о п р е д е л е н н о й  п о с л е д о в а т е л ь н о с т и .  Т а к ,  п е р в ы м  п о с л е  
с б р о с а  з а п у с т и т с я  с ч е т ч и к  1. е г о  о с т а н о в к а  з а п у с к а е т  с ч е т ч и к  
2 и т. д . ,  н е з а в и с и м о  о т  к о м а н д ,  п о с т у п а ю щ и х  на  о с т а л ь н ы е  с ч е т 
чик и .  К о м а н д а  н а  з а п у с к  л ю б о г о  с ч е т ч и к а  п о л у ч а е т с я  в р е з у л ь т а т е  
з а м ы к а н и я  и л и  р а з м ы к а н и я  в х о д н ы х  г н е з д  с о о т в е т с т в у ю щ е г о  к а 
н а л а ,  п р и ч е м  с п о с о б  з а п у с к а  ( з а м ы к а н и е  и л и  р а з м ы к а н и е  в х о д 
н ы х  г н е з д )  в ы б и р а е т с я  п у т е м  п е р е в о д а  т у м б л е р а  в п о л о ж е н и е  « +  » 
и л и  « — », г д е  « + » —  з а п у с к  н а  з а м ы к а н и е ,  а  « — » —  н а  р а з м ы 
к а н и е  в х о д н ы х  г н е з д .  Т у м б л е р ы  с ± »  у с т а н о в л е н ы  н е п о с р е д с т в е н 
н о  в о з л е  в х о д н ы х  г н е з д  к а ж д о г о  к а н а л а .

175



О с т а н о в и т ь  с ч е т ч и к и  м о ж н о  в л ю б о й  м о м е н т  п у т е м  з а м ы 
к а н и я  и л и  р а з м ы к а н и я  о д н о й  и з  п а р  г н е з д  « с т о п » ,  в ы в е д е н н ы х  на 
п е р е д н ю ю  п а н е л ь  п р и б о р а .  П о в т о р н о е  в к л ю ч е н и е  с ч е т ч и к о в  в 
р е ж и м е  I в о з м о ж н о  л и ш ь  п о с л е  н а ж а т и я  к н о п к и  « с б р о с » ,  т о  е ст ь  
п о с л е  с б р о с а  п р е ж н и х  п о к а з а н и й  с ч е т ч и к о в .

П р и  р а б о т е  в р е ж и м е  11 з а п у с к  и о с т а н о в к а  с ч е т ч и к о в  п р о 
и з в о д и т с я  в л ю б о й  п о с л е д о в а т е л ь н о с т и .  В ы б о р  р е ж и м а  з а п у с к а ,  
к а к  и в п е р в о м  с л у ч а е ,  о с у щ е с т в л я е т с я  п у т е м  п е р е в о д а  т у м б л е 
р а  « ± »  в с о о т в е т с т в у ю щ е е  п о л о ж е н и е .  П р и ч е м  в п о л о ж е н и и  « + »  
с ч е т ч и к  з а п у с к а е т с я  и р а б о т а е т  в т е ч е н и е  в р е м е н и ,  к о г д а  в х о д н ы е  
г н е з д а  з а м к н у т ы ,  и в ы к л ю ч е н ,  к о г д а  э т и  г н е з д а  р а з о м к н у т ы .  В  п о 
л о ж е н и и  « — » р а з о м к н у т ы е  г н е з д а  з а п у с к а ю т  с ч е т ч и к ,  а з а м к н у 
т ы е  о с т а н а в л и в а ю т  е г о .  П р и  п о с л е д у ю щ е м  з а м ы к а н и и  ( р а з м ы к а н и и )  
в х о д н ы х  г н е з д  п р о и с х о д и т  с у м м и р о в а н и е  в р е м е н и  п о с л е д у ю щ е г о  
з а п у с к а  с о  в р е м е н е м  п р е д ы д у щ е г о  з а п у с к а .  П р и  н е о б х о д и м о с т и  
н а ч а т ь  о т с ч е т  в р е м е н и  с  н у л я  п е р е д  з а п у с к о м  с б р а с ы в а ю т  п о к а з а 
н и я  к н о п к о й  « с б р о с » ,  п р и ч е м  он  б у д е т  п р о и з в е д е н  на  в с е х  ч е т ы р е х  
с ч е т ч и к а х  о д н о в р е м е н н о .

П р и  р а б о т е  п р и б о р о в  в р е ж и м е  с  П Д У  з а п у с к  и о с т а н о в к а  
с ч е т ч и к о в  п р о и з в о д и т с я  п р и  л ю б о м  п о л о ж е н и и  т у м б л е р а  п е р е 
к л ю ч е н и я  р е ж и м о в  и т у м б л е р о в  « - 1- »  к а ж д о г о  к а н а л а .  З а п у с к  
в с е х  ч е т ы р е х  с ч е т ч и к о в  п р о и з в о д и т с я  о д н о в р е м е н н о  п р и  н а ж а 
т и и  к н о п к и  ( в к л ю ч е н и й  т у м б л е р а )  « п у с к » ,  у с т а н о в л е н н о й  на  
п у л ь т е  д и с т а н ц и о н н о г о  у п р а в л е н и я  ( П Д У ) .  З д е с ь  ж е  р а с п о л о 
ж е н ы  т у м б л е р ы  в к л ю ч е н и я  и н д и к а т о р о в  П Д У .  О с т а н а в л и в а е т с я  
к а ж д ы й  с ч е т ч и к  р а з д е л ь н о  п р и  п о м о щ и  в ы к л ю ч а т е л е й  ( к н о п о к I. 
в м о н т и р о в а н н ы х  в с п е ц и а л ь н ы е  р у ч к и .  П р и  н е о б х о д и м о с т и  п о 
в т о р и т ь  к о н т р о л ь  с л е д у е т  с д е л а т ь  с б р о с  о т с ч е т а ,  в п р о т и в н о 1.: 
с л у ч а е  п о к а з а н и я  б у д у т  с у м м и р о в а т ь с я .

У з л ы  у п р а в л е н и я  в к а ж д о м  и з  у к а з а н н ы х  р е ж и м о в  п о д к л ю 
ч а ю т  в ы х о д  г е н е р а т о р а  к а л и б р о в а н н ы х  и м п у л ь с о в  к с е л е к т о р у  
с в о е г о  к а н а л а .  У з е л  с е л е к т о р а  п р о и з в о д и т  у с и л е н и е  и ф о р м и р о 
в а н и е  к а л и б р о в а н н ы х  и м п у л ь с о в  с  п о с л е д у ю щ е й  п о д а ч е й  их  на  
в х о д  с в о е г о  с ч е т ч и к а .

П р и б о р  р е г и с т р и р у е т  в р е м я ,  п р о ш е д ш е е  с  м о м е н т а  е г о  п у с 
к а  д о  м о м е н т а  о с т а н о в к и .  Е м к о с т ь  к а ж д о г о  и з  ч е т ы р е х  с ч е т ч и 
к о в  п р и б о р а  —  2  с, т о ч н о с т ь  п о к а з а н и й  —  0 ,0 0 1  с.

Д л я  и с с л е д о в а н и я  в р е м е н и  д в и г а т е л ь н ы х  р е а к ц и й  у  ф у т б о 
л и с т о в  б ы л а  с к о н с т р у и р о в а н а  с п е ц и а л ь н а я  п р и с т а в к а  (р и с .  28  
О н а  п р е д с т а в л я е т  с о б о й  о с н о в а н и е  и з  а л ю м и н и е в о й  п л и т к и  р а з 
м е р о м  4 0  X  15 с м ,  к к о т о р о й  п р и к р е п л е н ы  б о к о в ы е  щ е ч к и ,  п е р е 
д в и г а ю щ и е с я  в с п е ц и а л ь н о м  п а з е ,  ч т о  п о з в о л я е т  и с п ы т а т е л и  
у с т а н а в л и в а т ь  и х  в с о о т в е т с т в и и  с  р а з м е р о м  н о г и  ( о б у в и ) .  Щ е ч 
ки  з а к р е п л я ю т с я  в н у ж н о м  п о л о ж е н и и  с  п о м о щ ь ю  в и н т а .  М и к р о -  
в ы к л ю ч а т е л и  на  щ е ч к а х  т а к ж е  п о д в и ж н ы  и у с т а н а в л и в а ю т с я  п о 
в о р о т о м  в и н т а  в н у ж н ы х  п о л о ж е н и я х .

К  о с н о в а н и ю  п р и к р е п л е н ы  п л а т ф о р м ы  д л я  н о с к а  и п я т к и  
р а з м е р о м  10 X  Ю с м .  П р и  п о с т а н о в к е  с т о п ы  на  п л а т ф о р м ы  м и к 
р о в ы к л ю ч а т е л и  н а х о д я т с я  в в ы к л ю ч е н н о м  п о л о ж е н и и .  П р и  д в и  
ж е н и и  в в е р х  п я т к и  и л и  н о с к а  м и к р о в ы к л ю ч а т е л ь  с р а б а т ы в а е т .  
А н а л о г и ч н о  д е й с т в у е т  к о н с т р у к ц и я  и п о  о т н о ш е н и ю  к б о к о в ы *  
щ е ч к а м .

М и к р о в ы к л ю ч а т е л и  у с т а н о в л е н ы  ( н а д  п л а т ф о р м о й  и на  щ< 
к а х )  т а к ,  ч т о  х о л о с т о й  х о д  к н о п к и  м и к р о в ы к л ю ч а т е л я  п о л н о с т ь с
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Р и с .  28 .  П р и с т а в к и  д л я  и с с л е д о в а н и я  в р е м е н и  д в и г а т е л ь н ы х  
р е а к ц и й  н о г .

у б р а н .  П р и с т а в к а  п о з в о л я е т  и с с л е д о в а т ь  в р е м я  п р о с т ы х ,  д и з ъ 
ю н к т и в н ы х  и д и ф ф е р е н ц и р о в о ч н ы х  р е а к ц и й  н о г .

О п и с а н н ы й  н е й р о х р о н о м е т р  и с п о л ь з у е т с я  д л я  и с с л е д о в а н и я  
р а з л и ч н ы х  в и д о в  н е с п е ц и ф и ч е с к и х  д в и г а т е л ь н ы х  р е а к ц и й .  К  ним  
о т н о с я т с я  р е а к ц и и  с  н е с п е ц и ф и ч е с к и м  о т в е т о м  ( н а ж а т и е  на  
м и к р о в ы к л ю ч а т е л ь )  н а  р а з д р а ж и т е л ь ,  н е с п е ц и ф и ч н ы й  д л я  с п о р 
т и в н о й  д е я т е л ь н о с т и  ( з а ж и г а н и е  л а м п ы ) .  И с с л е д у ю т с я  п р о с т а я  
р е а к ц и я ,  д и з ъ ю н к т и в н а я  ( д и л е м м н а я  д и ф ф е р е н ц и р о в к а )  и д и ф -  
ф е р е н ц и р о в о ч н а я  р е а к ц и я  с  п е р е к л ю ч е н и е м  с и г н а л ь н о г о  з н а ч е 
н и я  р а з д р а ж и т е л я  и т о р м о ж е н и е м .

П р о с т а я  р е а к ц и я  р е г и с т р и р у е т с я  с л е д у ю щ и м  о б р а з о м .
Н а  т а б л о  п р и с т а в к и  з а ж и г а е т с я  н е о н о в а я  л а м п а .  О д н о в р е 

м е н н о  с  э т и м  з а п у с к а е т с я  ч и л л и с е к у н д о м е р .  И с п ы т у е м ы й  д о л ж е н  
м а к с и м а л ь н о  б ы с т р о  о т р е а г и р о в а т ь  на  п о д а ч у  с и г н а л а  н а ж а т и 
е м  н а  м и к р о в ы к л ю ч а т е л ь  п р а в о й  и л и  л е в о й  р у к о й .

П р и  и с с л е д о в а н и и  д и з ъ ю н к т и в н о й  р е а к ц и и  э к с п е р и м е н т а т о р  
в к л ю ч а е т  п е р в у ю  и л и  в т о р у ю  л а м п у  т а б л о .  О д н о в р е м е н н о  з а 
п у с к а ю т с я  м и л л и с е к у н д о м е р ы .  И с п ы т у е м ы й  д о л ж е н  м а к с и м а л ь н о  
б ы с т р о  и п р а в и л ь н о  о т р е а г и р о в а т ь  н а  з а ж и г а н и е  л а м п ы  н а ж а 
т и е м  на с о о т в е т с т в у ю щ и й  м и к р о в ы к л ю ч а т е л ь  ( 1 - я  л а м п а — 1-й 
м и к р о в ы к л ю ч а т е л ь ,  л е в о й  р у к о й ,  2 - я  л а м п а  —  2 - й  м и к р о в ы к л ю ч а 
т е л ь ,  п р а в о й  р у к о й ) .

Р е г и с т р а ц и я  д и ф ф е р е н ц и р о в о ч н о й  р е а к ц и и  с  п е р е к л ю ч е н и е м  
с и г н а л ь н о г о  з н а ч е н и я  р а з д р а ж и т е л я  и т о р м о ж е н и е м  п р о в о д и т с я  
с л е д у ю щ и м  о б р а з о м .  П р и  з а ж и г а н и и  1-й л а м п ы  н е о б х о д и м о  н а 
ж а т ь  м и к р о в ы х л ю ч а т е л ь  л е в о й  р у к о й .

П р и  з а ж и г а н и и  2 - й  л а м п ы  —  н а ж а т ь  м и к р о в ы к л ю ч а т е л ь  п р а 
в о й  р у к о й .  П р и  в к л ю ч е н и и  2 - й  л а м п ы  о д н о в р е м е н н о  с  3 -й  н е 
о б х о д и м о  н а ж а т ь  м и к р о в ы к л ю ч а т е л ь  п р а в о й  р у к о й .  П р и  в к л ю 
ч е н и и  2 - й  л а м п ы  о д н о в р е м е н н о  с  4 - й  —  н а ж а т ь  м н к р о в ы к л ю ч а -  
т е л ь  л е в о й  р у к о й .

О д н о в р е м е н н о  с  п о м о щ ь ю  с п е ц и а л ь н о й  п р и с т а в к и  н а  у н и 
в е р с а л ь н о м  э л е к т р о н н о м  р е ф л е к с о м е р е  м о ж н о  и с с л е д о в а т ь  р а з 
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л и ч н ы е  в и д ы  а н т и ц и п а ц и й .  П р и с т а в к а  п о з в о л я е т  н а ж а т и е м  на  
о д и н  и т о т  ж е  м и к р о в ы к л ю ч а т е л ь  о с т а н а в л и в а т ь  п о о ч е р е д н о  
к а ж д ы й  м и л л н с е к у н д о м е р ,  о д н о в р е м е н н о  в к л ю ч а я  с л е д у ю щ и й .  Т а 
к и м  о б р а з о м ,  в о з м о ж н о  о п р е д е л я т ь  в р е м я  м н о г о к р а т н о й  а н т и ц и 
п а ц и и .

И с п ы т у е м ы й ,  н а ж и м а я  на м и к р о в ы к л ю ч а т е л ь  п р и с т а в к и ,  с а 
м о с т о я т е л ь н о  в к л ю ч а е т  п е р в ы й  м и л л и с е к у н д о м е р ,  с т а р а я с ь  о с т а 
н о в и т ь  е г о  ч е р е з  з а д а н н ы й  о т р е з о к  в р е м е н и .

В  а н т и ц и п а ц и о н н ы х  р е а к ц и я х  с о  з р и т е л ь н ы м  к о н т р о л е м  д в и 
ж у щ е г о с я  о б ъ е к т а ,  о п р е д е л я ю щ и м  в р е м е н н о й  и н т е р в а л ,  я в л я е т 
с я  с в е т о в о й  з а й ч и к  д е к а т р о н а  м и л л и с е к у н д о м е р о в ,  р а б о т а ю щ и х  
в р е ж и м е  0,1 с. О с т а н о в к а  п е р в о г о  с ч е т ч и к а  з а п у с к а е т  в т о р о й  
м и л л и с е к у н д о м е р ,  к о т о р ы й  с л е д у е т  о с т а н о в и т ь  ч е р е з  0 , 5  с  или  
0 , 4  с  в з а в и с и м о с т и  о т  з а д а н н о й  п р о г р а м м ы .  О с т а н о в к а  в т о р о г о  
м и л л и с е к у н д о м е р а  з а п у с к а е т  т р е т и й  и т. д .  Н а  м и л л и с е к у н д о м е 
р а х  ф и к с и р у е т с я  в р е м я  о ш и б к и  в п р е д в о с х и щ е н и и  ( а н т и ц и п а 
ц и и )  з а д а н н о г о  в р е м е н н о г о  и н т е р в а л а .

П е р е ч и с л е н н ы е  р е а к ц и и ,  х о т я  и я в л я ю т с я  н е с п е ц и ф и ч е с к и м и ,  
в о п р е д е л е н н о й  с т е п е н и  м о д е л и р у ю т  д е й с т в и я  с п о р т с м е н о в .

Н а п р и м е р ,  ф е х т о в а л ь щ и к у ,  б о к с е р у  и д р у г и м  с п о р т с м е н а м  
п р и х о д и т с я  в с о р е в н о в а н и я х  м а к с и м а л ь н о  б ы с т р о  р е а г и р о в а т ь  
н а  о п р е д е л е н н ы е  д е й с т в и я  п р о т и в н и к а :  н а  а т а к у  о т о й т и ,  в з я т ь  з а 
щ и т у  н а  с б л и ж е н и е ,  к о н т р а т а к о в а т ь ,  в ы п о л н и т ь  п о в т о р н у ю  а т а 
к у  н а  о т х о д  п р о т и в н и к а  и т. д .  П р и  э т о м  ч а щ е  в с е г о  с п о р т с м е н  
п р е д в а р и т е л ь н о  п л а н и р у е т  с в о и  д е й с т в и я .  О д н а к о  о н  з а б л а г о в р е 
м е н н о  н е  з н а е т  т о ч н о г о  в р е м е н и  н а ч а л а  ( м о м е н т а  н а ч а л а )  д е й 
с т в и я ,  а п о с т у п а е т  в с о о т в е т с т в и и  с  в о з н и к а ю щ е й  с и т у а ц и е й  
п о е д и н к а .  Е с т е с т в е н н о ,  ч т о  и н о г д а  п р и х о д и т с я  м а к с и м а л ь н о  б ы с т 
р о  д е й с т в о в а т ь  п о  с х е м е  п р о с т о г о  р е а г и р о в а н и я  и в э к с п р о м т -  
н ы х  с и т у а ц и я х .  Р е з у л ь т а т и в н о с т ь  т а к и х  д е й с т в и й  в о  м н о г о м  з а 
в и с и т  н е  т о л ь к о  о т  т а к т и ч е с к о й  а д е к в а т н о с т и  п р и н я т о г о  р е ш е 
н и я  б о е в о й  с и т у а ц и и  п о е д и н к а ,  н о  и о т  б ы с т р о т ы  р е а г и р о в а н и я .

П р а к т и ч е с к и  п р о с т ы е  д е й с т в и я  с п о р т с м е н о в  — н а п а д е н и е ,  о б о 
р о н а  и д р . —  в ы п о л н я ю т с я  п о  с х е м е ,  с х о д н о й  с п р о с т ы м и  с е н с о -  
м о т о р н ы м и  д в и г а т е л ь н ы м и  р е а к ц и я м и .

В е с ь м а  в а ж н ы м  я в л я е т с я  у м е н и е  с п о р т с м е н а  п р а в и л ь н о  р е 
а г и р о в а т ь  в д е й с т в и я х  с  в ы б о р о м  —  в т а к  н а з ы в а е м ы х  д и л е м м н ы х  
д и ф ф е р е н ц и р о в к а х  ( д и з ъ ю н к т и в н ы е  д и ф ф е р е н ц н р о в о ч н ы е  р е а к 
ц и и ) .  Д е л о  в т о м ,  ч т о  ч а с т о  в с т р е ч а ю щ и е с я  с и т у а ц и и  с п о р т и в 
н о г о  п о е д и н к а  п р о т е к а ю т  в о  в з а и м о и с к л ю ч а ю щ и х  д е й с т в и я х  д н -  
л е м м н о г о  х а р а к т е р а  т и п а  « и л и - и л и » :  к о н т р а т а к о в а т ь  и л и  з а щ и 
щ а т ь с я ,  н а н е с т и  о т в е т н ы й  у д а р  п р я м о  и л и  с б о к у ,  о т с т у п и т ь  или  
п а р и р о в а т ь  а т а к у  п р о т и в н и к а  и т. д .  Д е й с т в и я  т а к о г о  х а р а к т е 
р а  в ы п о л н я ю т с я  п р е д н а м е р е н н о  и э к с п р о м т н о  —  с з а р а н е е  п л а 
н и р у е м ы м  р е ш е н и е м  и л и  с в ы б о р о м  в з а в и с и м о с т и  о т  д е й с т в и й  
п р о т и в н и к а .  К о н е ч н о ,  д е й с т в о в а т ь  э к с п р о м т н о  в о  в з а и м о и с к л ю 
ч а ю щ и х  с и т у а ц и я х  с л о ж н е е ,  н е ж е л и  п р е д н а м е р е н н о .  О д н а к о  с л е 
д у е т  у ч и т ы в а т ь ,  ч т о  д и л е м м н ы е  д и ф ф е р е н ц н р о в к и  о с о б е н г :  
у с п е ш н о  о с у щ е с т в л я ю т с я  в п р е д н а м е р е н н о - э к с п р о м т н ы х  с и т у а 
ц и я х ,  к о г д а  с п о р т с м е н  п р е д в а р и т е л ь н о  п л а н и р у е т  х а р а к т е р  д е й 
с т в и я  ( н а п р и м е р ,  к о н т р а т а к а  и л и  з а щ и т а ) ,  н о  н е  з н а е т  м о м е н т а  
с в о и х  д е й с т в и й  и н а ч и н а е т  д е й с т в о в а т ь  т о л ь к о  п р и  в о з н и к н о в е  
н и и  с о о т в е т с т в у ю щ и х  с и т у а ц и й .  У с л о в и я  д е й с т в и й  с п о р т с м е н : -
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в д и л е м м н ы х  д и ф ф е р е н ц и р о в к а х  м о г у т  м о д е л и р о в а т ь с я  в д и з ъ 
ю н к т н ы х  д в и г а т е л ь н ы х  р е а к ц и я х  на  з р и т е л ь н ы е  с и г н а л ы .  Е с т е 
с т в е н н о ,  ч т о  м о д е л ь н ы е  с и т у а ц и и  в о п р е д е л е н н о й  с т е п е н и  и л л ю 
с т р и р у ю т  с п о с о б н о с т ь  с п о р т с м е н о в  к д е й с т в и я м  а н а л о г и ч н о г о  
х а р а к т е р а  в б о е в ы х  у с л о в и я х .

С о в р е м е н н ы й  с п о р т и в н ы й  п о е д и н о к  в е д и н о б о р с т в а х  и и г р а х  
т р е б у е т  у м е н и я  не т о л ь к о  п р е д н а м е р е н н о  или  э к с п р о м т м о  д е й 
с т в о в а т ь  в п р о с т ы х  или  д и з ъ ю н к т и в н ы х  с и т у а ц и я х .  В е с ь м а  ч а с т о  
с п о р т с м е н у  п р и х о д и т с я  п о  х о д у  н а ч а в ш е г о с я  д е й с т в и я  м е н я т ь  
п р е д в а р и т е л ь н ы й  з а м ы с е л  в с о о т в е т с т в и и  с х а р а к т е р о м  р е а г и р о 
в а н и я  п р о т и в н и к а .  Т а к ,  в ф е х т о в а н и и ,  н а ч а в  а т а к у ,  и н о г д а  п р и 
х о д и т с я  в м е с т о  м а к с и м а л ь н о  б ы с т р о г о  о к о н ч а н и я  у к о л о м  или  
у д а р о м  п е р е х в а т и т ь  н а ч а в ш у ю с я  к о н т р а т а к у  п р о т и в н и к а .  В  ф у р -  
б о л е ,  н а ч а в  а т а к у  п р о т и в н и к а  с  о б м а н н ы м  д е й с т в и е м ,  с п о р т 
с м е н  в ы б и р а е т  н а п р а в л е н и е  и с п о с о б  о т б о р а  м я ч а  у ж е  в с о о т 
в е т с т в и и  с  х а р а к т е р о м  д е й с т в и й  п р о т и в н и к а .  В  б а с к е т б о л е  и ф у т 
б о л е ,  ф е х т о в а н и и  и б о к с е  и н о г д а  н а ч а в ш у ю с я  а т а к у  с л е д у е т  
п р е к р а т и т ь  в с л е д с т в и е  б д и т е л ь н о с т и  п р о т и в н и к а ,  к о т о р ы й  в о т в е т  
н а  п е р в у ю  ж е  п о п ы т к у  н а п а д е н и я  н а ч и н а е т  б ы с т р о  о т с т у п а т ь  и 
у с и л и в а т ь  с в о и  о б о р о н н ы е  п о з и ц и и .  Ч а с т о  н а ч а л о  д е й с т в и я  и м е 
ет  п р е д н а м е р е н н ы й  х а р а к т е р ,  а д а л ь н е й ш е е  е г о  р а з в и т и е  п р о т е 
к а е т  п о  с х е м е  п р е д н з м е р е н н о - э к с п р о м т н о г о  в ы п о л н е н и я ,  т о  е с т ь  из  
н е с к о л ь к и х  в о з м о ж н ы х  и в к а к о й - т о  с т е п е н и  п р е д в а р и т е л ь н о  
п р е д п о л а г а е м ы х  о к о н ч а н и й  с п о р т с м е н  в ы б и р а е т  н а и б о л е е ,  на  е г о  
в з г л я д ,  ц е л е с о о б р а з н о е .

Д л я  у с п е ш н о й  д е я т е л ь н о с т и  в т а к и х  с и т у а ц и я х  н е о б х о д и м о  
у м е н и е  б ы с т р о  р е а г и р о в а т ь  в д и ф ф е р е н ц и р о в о ч н ы х  р е а к ц и я х  с  
п е р е к л ю ч е н и е м  с и г н а л ь н о г о  з н а ч е н и я  р а з д р а ж и т е л я  и с  т о р м о 
ж е н и е м .  И с с л е д о в а н и е  р е а к ц и и  в м о д е л ь н ы х  э к с п е р и м е н т а х  на  
н е й р о х р о н о м е т р е  п о з в о л я е т  с у д и т ь  о б  и н д и в и д у а л ь н о м  р а з в и т и и  
э т о г о  в и д а  р е а г и р о в а н и я .

У Э Р - 3  п р а к т и ч е с к и  п о з в о л я е т  и с с л е д о в а т ь  м о д е л и  о с н о в н ы х  
р а з н о в и д н о с т е й  д в и г а т е л ь н ы х  р е а к ц и и .  М о д е л и  с х о д н ы  с  д е й 
с т в и я м и ,  п р е д п р и н и м а е м ы м и  в б о е в ы х  у с л о в и я х  с о в р е м е н н о г о  
с п о р т и в н о г о  п о е д и н к а .  Т о ж д е с т в е н н о с т ь  о с н о в н о г о  м е х а н и з м а  р е 
а г и р о в а н и я  —  п р о с т о г о ,  с о  в з а и м о и с к л ю ч а ю щ и м  в ы б о р о м  ( д и з ъ 
ю н к т и в н о ) ,  в д и ф ф е р е н ц и р о в к а х  с  п е р е к л ю ч е н и е м  и т о р м о ж е н и 
е м  —  п о з в о л и л а  н а м  н а з в а т ь  т а к и е  р е а к ц и и  н е с п е ц и ф и ч е с к и м и ,  
н о  а д е к в а т н ы м и  д е я т е л ь н о с т и  е д и н о б о р ц е в  и с п о р т и г р о в и к о в .  
Е с т е с т в е н н о ,  ч т о  д е й с т в и я  с п о р т с м е н о в  в с о р е в н о в а н и я х  п р о т е 
к а ю т  п о  б о л е е  с л о ж н ы м  м е х а н и з м а м ,  в к о м п л е к с е  с  и н т е л л е к 
т у а л ь н ы м и  п р о ц е с с а м и ,  о б е с п е ч и в а ю щ и м и  и т а к т и ч е с к о е  м ы ш л е 
н и е ,  и п р о я в л е н и е  в о л е в ы х  у с и л и й ,  на  ф о н е  р а з л и ч н ы х  э м о ц и о 
н а л ь н ы х  с о с т о я н и й  и д р .

О д н а к о  и с с л е д о в а н и е  л а т е н т н о г о  в р е м е н и  п е р е ч и с л е н н ы х  м о 
д е л ь н ы х  р а з н о в и д н о с т е й  р е а к ц и й  п о з в о л я е т  с у д и т ь  о  с п о с о б н о с т и  
к д е й с т в и я м ,  с х о д н ы м  п о  с у т и ,  т а к  к а к  с а м а  с х е м а  л а т е н т н о г о  
в р е м е н и  п р о с т о й ,  д и з ъ ю н к т и в н о й  и д и ф ф е р е н ц и р о в о ч н о й  р е а к ц и и  
в о п р е д е л е н н о й  с т е п е н и  м о д е л и р у е т  м е х а н и з м  с к р ы т о г о  п е р и о д а  
д е я т е л ь н о с т и  с п о р т с м е н а  в п р о с т ы х  и с л о ж н ы х  д е й с т в и я х  с о с т я 
з а н и я .

О д н о в р е м е н н о  с  н е с п е ц и ф и ч е с к и м и  а д е к в а т н ы м и  р е а к ц и я м и  
и с с л е д о в а л и с ь  с п е ц и ф и ч е с к и е  р е а к ц и и  с п о р т с м е н о в  ф е х т о в а л ь 
щ и к о в .
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Р и с .  2 9 .  Д а т ч и к  д л я  и с с л е д о в а н и я  с п е ц и ф и ч е с к и х  д в и г а т е л ь н ы х  
р е а к ц и й  ф е х т о в а л ь щ и к о в .

Д л я  и з у ч е н и я  с п е ц и ф и ч е с к и х  р е а к ц и й  ф е х т о в а л ь щ и к о в  б ы л и  
с к о н с т р у и р о в а н ы  с п е ц и а л ь н ы е  и н е р ц и о н н ы е  д а т ч и к и  н а п р а в л е н 
н о г о  д е й с т в и я  ( с м .  р и с .  2 9 ) .  Э т о  п о з в о л я е т  с в е с т и  д о  м и н и м у м а  
п о г р е ш н о с т и  и з м е р е н и я  в р е м е н и  с п е ц и ф и ч е с к и х  р е а к ц и й .  Д а т ч и 
к и  к р е п я т с я  к о р у ж и ю  и п о д к л ю ч а ю т с я  к н е й р о х р о н о м е т р у  ч е 
р е з  о б щ е п р и н я т у ю  в с о р е в н о в а н и я х  с и с т е м у  э л е к т р о п р о в о д к и .

В  м о м е н т  н а ч а л а  д в и ж е н и я  ( в ы з о в а ,  а т а к и ,  з а щ и т ы  и д р . )  
о д н и м  ф е х т о в а л ь щ и к о м  ( и с с л е д о в а т е л е м )  д а т ч и к ,  п р и к р е п л е н 
н ы й  к е г о  о р у ж и ю ,  в к л ю ч а е т  п е р в ы й  э л е к т р о н н ы й  м и л л и с е к у н 
д о м е р .  Д е й с т в и я  о р у ж и я  я в л я ю т с я  у с л о в н ы м  р а з д р а ж и т е л е м  д л я  
д р у г о г о  ф е х т о в а л ь щ и к а  ( и с п ы т у е м о г о ) .  К о г д а  в т о р о й  ф е х т о в а л ь 
щ и к  ( и с п ы т у е м ы й )  н а ч и н а е т  р е а г и р о в а т ь ,  д а т ч и к ,  п р и к р е п л е н 
н ы й  к е г о  о р у ж и ю ,  в к л ю ч а е т  в т о р о й  м и л л и с е к у н д о м е р .  П р и  н а 
н е с е н и и  у к о л а  ( у д а р а )  и л и  п р и  в з я т и и  з а щ и т ы  о б а  с ч е т ч и к а  в ы 
к л ю ч а ю т с я .

В р е м я ,  п р о ш е д ш е е  о т  н а ч а л а  д в и ж е н и я  п е р в о г о  ф е х т о в а л ь 
щ и к а  д о  н а ч а л а  д е й с т в и я  в т о р о г о  с п о р т с м е н а  ( р а з н о с т ь  п о к а 
з а т е л е й  п е р в о г о  и в т о р о г о  м и л л и с е к у н д о м е р о в ) ,  х а р а к т е р и з у е т  
с к р ы т ы й  п е р и о д  д в и г а т е л ь н о й  р е а к ц и и  в т о р о г о  ф е х т о в а л ь щ и к а  
( и с п ы т у е м о г о ) .  В р е м я ,  п р о ш е д ш е е  о т  м о м е н т а  в к л ю ч е н и я  в т о р о 
г о  м и л л и с е к у н д о м е р а  д о  е г о  в ы к л ю ч е н и я ,  я в л я е т с я  в р е м е н е м  м о 
т о р н о г о  к о м п о н е н т а  д в и г а т е л ь н о й  р е а к ц и и  и с п ы т у е м о г о .  В р е м я  
п е р в о г о  м и л л и с е к у н д о м е р а  п о к а з ы в а е т  б ы с т р о т у  в с е й  д в и г а т е л ь 
н о й  р е а к ц и и  в т о р о г о  ф е х т о в а л ь щ и к а  ( и с п ы т у е м о г о ) .

К а к  в и д н о  и з  к р а т к о г о  о п и с а н и я ,  п р и м е н е н и е  д а т ч и к о в  п о 
з в о л я е т  и с с л е д о в а т ь  в р е м я  д в и г а т е л ь н ы х  р е а к ц и й  ф е х т о в а л ь щ и 
к о в  в о т в е т  на  с п е ц и ф и ч е с к о е  р а з д р а ж е н и е  в у с л о в и я х  т р е н и р о 
в о к  и с о р е в н о в а н и й .
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