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ОНШ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Совершенствование структуры учебного материала начальной 
технико-тактической подготовки дзюдоистов является актуальной 
проблемой.Это обусловлено тем, что: технико-тактическая под-
готовленность является решаодим фактором спортивных достиже-
ний дзюдоистов; начальная технико-тактическая подготовка с о з -
дает фундамент технкко-тактического мастерства; результаты 
процесса обучения в основном определены содержанием и струк-
турой учебного материала.Актуальность проведения данного исс -
ледования обоснована также тем, что до настоящего времени в 
теория и методике дзюдо данному вопросу уделялось незначи-
тельное внимание.В результате этого в Чехослогакии и других 
(.гранах в обучении дзюдо не было сделано принципиальных из-
менений и обучение проходит практически в соответствии с 
классической японской школой. В то же время всеобще признан-
ный в Советском Союзе концентрический метод построения пос -
ледовательности изучения техники борьбы / Чумаков Е.М.,1953; 
Чумаков Е.М.,Ионов С.Ф.,1978; 1983 / не получил научной раз-
работки с учетом специфики дзюдо. 

Цель исследования состояла в совершенствовании структу-
ры учебного материала начальной технико-тактической подго-
товки дзвдоистов. 

В качестве гипотезы исследования било гидвинуто предпо-
ложение о том, что структуризация учебного материала на осно-
ве концентрического метода построения последовательности изу-
чения техники повысит эффективность учебно-тренировочного 
процесса. 

В процессе исследования предстояло решить следупдае за -
дачи: 

1. Определить рекомендуемое содержание и структуру учеб-
ного материала начальной технико-тактической подготовки. 

2 . Выяснить мнение специалистов о структуре начальной 
технико-тактической подготовки дзюдоистов и определить тем-
пы освоения учебного материала дзюдоистами ЧССР. 

3 . Определить особенности соревновательной деятельности 
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дзюдоистов разных возрастных груш и квалификаций. 
4 . Проверить эффективность изучения техники дзюдо в пос-

ледовательности, предусмотренной концентрическим методом. 
На защиту выносятся следующие положения: 
1. Требования соревновательной деятельности являются 

определяющим фактором построения начальной технико-тактичас-
кой подготовки дзюдоистов. 

2 . Концентрическая последовательность изучения технико-
тактических действий повышает эффективность учебно-трениро-
вочного процесса в дзюдо. 

Научная новизна исследований состоит в том, что впервые: 
- дан сравнительный анализ содержания и структуры учеб-

ного материала начальной технико-тактической подготовки ве -
дущих школ дзюдо; 

- дана сравнительная характеристика соревновательной 
деятельности дзвдокстов разных возрастных групп и квалифи-
каций; 

- разработана концентрическая последовательность изуче-
ния техники дзюдо. 

Практическая значимость исследований заключается в том, 
что они позволяют: 

- сократить сроки овладения основами техники; 
- осуществлять технико-тактическую подготовку в с оот -

ветствии с требованиями современной соревновательной практи-
ки, условиями подготовки и особенностями занимающихся; 

- строить программы начальной технико-тактической под-
готовки с учетом опыта ведущих школ дзздо. 

Объем и структура диссертации. Диссертация написана на 
161 страницах машинописного текста, состоит из 4 глав, вве -
дения, выводов, практических рекомендаций, списка литературы, 
включаадего 166 источников, 15 приложений. Материалы иссле-
дований представлены в 24 таблицах и иллюстрируются 2 рисун-
ками. 
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МЙОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для решения поставленных задач использовались сведущие 
методы исследования: 

1 . Анализ литературных источников 
2 . Анкетирование 
3 . Педагогическое наблюдение и стенографирование сорев-

новательных схваток 
4 . Педагогический эксперимент 
5. Методы математической статистики 
6. Графические методы 
Анализ литературных источников проводился с целью опреде-

ления рекомендованного содержания и структуры учебного матери-
ала начальной технико-тактической подготовки дзюдоистов. Со-
держание учебного материала программ определялось следующим 
образом. Определялись: количественный состав программ в стой-
ке и партере; наиболее часто рекомендуемые для обучения тех -
нико-тактические действия в стойке и партере; степень влияния 
содержания программы Токио Дзигоро Како на содержание учебно-
го материала программ. Структура учебного материала программ 
определялась на основе: рекомендованной последовательности 
обучения технико-тактическим действия:/;рекомендованной после-
довательности обучения технико-тактическим действиями группам 
классификации; степени влияния структуры учебного материала 
Токио Дзигоро Кано на структуру учебного материала программ; 
рекомендованного времени для освоения содержания программ. 
С этой целью анализу подвергались: 4 программы обучения дзю-
до ведущих специалистов; 8 требований для присвоения класси-
фикационных нормативов /кго/; 3 программы подготовки юных дзю-
доистов. 

Анкетирование проводилось для выяснения мнения специалис-
тов о структуре начальной технико- тактической подготовки в 
дзюдо и определения темпов усвоения учебного материала дзю-
доистами ЧССР. Для решения приведенных задач было соответст-
венно проведено: выборочное, заочное, почтовое анкетирование 
33 ведущих тренеров ЧССР; выборочное, личное,индивидуальное 
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анкетирование 80 юношей и 85 юниоров, участников чемпионатов 
ЧССР 1985 г . . 

Педагогическое наблюдение и стенографирование соревнова-
тельных схваток проводилось для: 1 / определения особенностей 
соревновательной деятельности дзюдоистов разных возрастных 
групп и квалификаций; 2 / определения эффективности технико-
тактической подготовки групп дзюдоистов, участвующих в пе-
дагогическом эксперименте. Стенографирование проводилось с 
применением си/волов, разработанных Г.С.Туманяном, И.Д.Сьи-
щевым, Е.М.Чумаковым /1974/ и дополненных нами. Стенографи-
рование 1201 соревновательной схватки проводилось на 18 с о -
ревнованиях разных возрастных групп и квалификаций, органи-
зованных в ЧССР, СССР и Венгрии. 

Данные педагогических наблюдений использовались для оп-
ределения показателей: 

а / частоты применения технико-тактических действий в 
соревнованиях: 

Ч = — ' 1 0 0 5 8 • Г%! 

где: Ч - показатель частоты применения технико-тактического 
действия / в %/\ ц - количество реальных попыток проведения 
технико-тактического действия;!И - сумма всех реальных попы-
ток проведения технико-тактических действий в соревнованиях; 

б / эффективности применения технико-тактических действий 
в соревнованиях: 

Э . Л - «100* - г%/ 
к 

где: Э - показатель эффективности применения технико-тактичес 
кого действия / в % / ; К - количество оцененных попыток; н -
количество всех реальных попыток выполнения технико- тактичес 
кого действия; 

в / относительной результативности технико-тактических 
действий: 

Р 0 = -1С0? !% ! 

где: Р п - показатель относительной результативности; Р -сумма 
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баллов,присужденная на соревнованиях за отдельное технико-
тактическое действие, Р = £ и + Х в + Хю • Хк , где: и -
иипон /10 баллов/; в - вазаари / 7 баллов/; ю - юко /5 баллов/; 
к - кока / 3 балла/; £ Р - общая сумма баллов, присужденная за 
все эффективно примененные технико-тактические действия на со-
ревнованиях ; 

г / эффективной результативности технико-тактических дей-
ствий: 

Р э = " к " ' / б 8 л / 

где: Р э - показатель эффективной результативности; Р - сумма 
баллов, присужденная на соревнованиях за отдельное технико-
тактическое действие; К - количество эффективных попыток вы-
полнения технико-тактического действия. 

Показатели частоты применения, эффективности и резуль-
тативности технико-тактичрских действий определялись отдель-
но для борьбы в стойке и партере. 

Педагогический эксперимент проводился в форме естествен-
ного параллельного эксперимента и проходил с сентября 1984 г . 
по июль 198С г . В эксперименте принимали участие две группы 
новичков 1972 и 1973 годов рождения, прежде не занимавшихся 
борьбой дзодо, скомплектованные на ОСНОЕО случайной выборки. 
В группах в начале эксперимента занималось по 30 человек, в 
конце эксперимента: 19 - в контрольной и 17 - в эксперимен-
тальной. Экспериментальная группа занималась по эксперимен-
тальной программе и была организована в г . Ерешов. Контроль-
ная группа занималась по официальной программе в г . Михалов-
це. Обе групш занимались по три раза в неделю с продолжитель-
ностью занятий 120 мин. под руководством тренеров одинаковой 
квалификации. На протяжении всего эксперимента в обеих груп-
пах была применена одна и та же структура занятий, группы 
тренировались с применением одинаковых тренировочных средств 
и методов, с равным объемом работы. Эффективность учебно -
тренировочного процесса определялась на основе учета и ана-
лиза следующих показателей: 1 / количества тренировочных за-
нятий; 2 / объема и качества усвоенных технико-тактических 
действий;3/ показателей соревновательной деятельности; 4 / ро-
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зультатов, показанных в основных соревнованиях 1986 г . 
Для определения количества пройденных занятий, объема 

учебно-тренировочной работы, фиксировалась посещаемость з а -
нимающихся на тренировках. 

Объем и качество усвоенных технико-тактических действий 
определялись визуальным методом в течении последних двух не-
дель эксперимента. Бо время тестирования дзюдоистам давалась 
установка: показать наилучшим образом все приемы в стойке и 
партере, которые они знают. Объем усвоенных приемов оценивал-
ся на основе количества приемов, которые дзюдоисты самостоя-
тельно вспоминали и демонстрировали на несопротивляющемся 
партнере своего веса и роста. Броски демонстрировались три 
раза в правую и три раза в левую сторону. Качество выполне-
ния оценивалось тремя судьями по правилам дзюдо. За демон-
страцию каждого выполненного броска, по мнению большинства 
голосов, присуждалась одна из оценок: 3 батла/кока/, 5 баллов 
/юко/ , 7 баллов /вазаари/ и 10 баллов /иппон/. Результирующая 
оценка качества выполнения приема определялась как среднее 
арифметическое 6 оценок. 

В партере занимающиеся демонстрировали приемы по одному 
разу в правую и левую сторону. Судьями оценивалось: 1 / взаим-
ное расположение партнеров; 2/качество захвата; 3 / направле-
ние усилий. За правильный показ, по правилу большинства голо-
сов присуждалась оценка 10 баллов /иппон/, при неправильном 
исполнении и нарушении: одного из критерием-7 баллов/вазаари/, 
двух критериев- 5 баллов/юко/,трех критериев- 3 балла/кока/. 
Результирующая оценка качества усвоения приемов в партере оп-
ределялась как среднее арифметическое значение двух оценок. 

Показатели соревновательной деятельности занимающихся в 
исследуемых группах определялись на основе педагогических наб 
людений и регистрации соревновательных схваток в течении 1986 
г . с примененном описанной методики. 

Результаты выступлений спортсменов исследуемых групп 
учитыьались в основных соревнованиях 1936 г . 

Бее экспериментальные данные 0 ли обработаны с использо-
ванием стандартных методов математической статистики. 
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Графические метода были использованы как один из способов 
анализа расчетных данных. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Содержание и структура учебного материала 
программ дзюдо 

Ведущие специалисты и современные классификационные нор-
мативы /кю/ для обучения предлагают в среднем: 29,2+7,3 при-
ема в стойке и 21,7+4,8 приема в партере, из них: 12,4+2,3 
бросков ногами;7,4+2,2 бросков через бедро; 4,5+1,2 бросков 
руками; 2,1+0,7 броска с падением на спину; 2,8+2,7 броска с 
падением на бок; 9,8+1,0 удержаний; 5,5+2,3 удушающих и 5,5+ 
2 ,3 болевых приемов. Основу содержания учебного материала 
программ представляют броски программы Токио Дзигоро Кано, 
которые в их содержании занимают от 77% до 100$ и составляют 
от 42,5% до 100$ ее объема. 

Общая тенденция последовательного введения учебного ма-
териала в стойке для большинства программ: на первом этапе 
обучения основное внимание уделяется изучению бросков ногами 
и через бедро, затем руками с постепенным переходом на обу-
чение бросков с падением на спину и на бок, которые в конце 
содержания учебного млтериала доминируют. Технику дзюдо прог-
раммы рекомендуют изучать в разных вариантах линейной после-
довательности. Высокие значения ренгового коэффициента корре-
ляции / г > 0 , 7 0 0 / полученных между последовательностью изложе-
ния учебного материала в программе Дзигоро Кано и большинст-
вом программ, свидетельствуют, что за основу построения пос -
ледовательности учебного материала взята последовательность 
изложения техники в программе Дзигоро Кано. В партере, как 
правило, программы рекомендуют сначала изучать удержания и 
после переходить к болешм и удушащим приемам. Усвоение 
учебного материала предполагается в течении 2-3 лет. 

Программы подготовки юных дзюдоистов ЧСС? /1981, 19Ь5 т./, 
а ТРКЖЄ программа СССР /для детско-юношеских школ олимпийско-
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го резерва и школ высшего спортивного мастерства/ рекоменду-
ют соответственно 95, 71, 85 приемов, из них 42, 44 и 46 в 
стойке, 53, 31, 39 в партере. Программы ЧССР в стойке исходят 
из содержания программы Токио Дзигоро Кано, тогда как прог-
рамма СССР по содержанию оригинальна и содержит 17 бросков 
/37$ содергания/, которые не включены в иные программы. В то 
ке время, отсутствие в ее содержании ряда основных приемов 
дзюдо /окуриасихараи-подсечка в темп шагов, укигоси- бросок 
через бедро и д р . / следует признать ее недостатком. 

Общая логика предлагаемой последовательности изучения 
приемов в стойке в программах ЧССР: изучение бросков ногами, 
затем через бедро с постепенным включением бросков из группы 
руками, с падением на спину и на Сок, причем в программе 1981 
г . последовательность аналогична последовательности в прог-
рамме Дзигоро Кано / г = 0 , 9 0 7 / . В программе 1985 г . по изло-
жению учебного материала не ясно, в какой последовательности 
его следует изучать, так как возможны два подхода. В партере 
программы рекомендуют изучать сначала удержания, затем боле-
вые и, наконец удушающие приемы. 

Программа СССР в рекомендованной последовательности прин 
ципиально отличается от программы Дзигоро Кано / г =0 ,378/ . В 
программе заложена логика изложения учебного материала: усво -
ение бросков ногами и руками, затем с падением на бок, через 
бедро и бросков с падением на спину. В партере изучение учеб-
ного материала начинается с удержаний и болевых приемов. На 
третьем году занятий рекомендуется изучение удушащих приемов 

Изучение приемов программы рекомендуют в линейной после-
довательности^ течении 10 лет в возрасте от 8 -9 лет до 19 
лет/ЧССР/: в течении 6 лет в возрасте от 10 до 17 лет /СССР/. 
Следовательно, рекомендованный программами темп усвоения учеб 
ного материала / в среднем в год:4 приема в стойке и 3-5 прие-
ма в партере-ЧССР; 7-8 приема в стойке и 6-7 приема в партере 
-СССР/ является низким и не создает условия для создания на 
начальных этапах подготовки фундамента разносторонней технико 
тактической подготовленности. Рекомендованное программам,: и: 
чение некоторых из осноеных приемов дзюдо / томоэнагэ - бро-
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сок через голову; сэоинагэ-бросок через спину и д р . / только 
на 4 -5 году занятий, по нашему мнению, не соответствует в о з -
можностям занимащихся и снижает вероятность перехода этих 
приемов в ррзряд коронных. 

Отмеченные недостатки в содержании и структуре учебного 
материала программ ЧССР и СССР приводят к выводу об необходи-
мости фундаментального кх совершенствования. 

Мнение специалистов о структуре начальной 
технико-тактической подготовки дзюдоистов 

Специалисты дзюдо считают:подготовку в дзюдо следует на-
чинать ь возрасте 10,1+1,6 лет; объем учебного материала клас-
сификационных нормативов кю / 36 приемов в стойке,26 приемов 
в партер«/, которого в своей работе придерживается большинство 
из них / 60,6$ / , а остальные / 3 9 , 4 $ / - с непринципиальными изме-
нениями, следует усвоить в течении 5,0+1,5 лет подготовки до 
15,9+2,0 летнего возраста. При обучении техники дзэдо больше 
половины специалистов / 5 7 , 6 $ / предпочитает последовательность 
принципиально отличающуюся от рекомендованной прогреммой клас-
сификационных нормативов /кю/.Остальные придерживаются после-
довательности непринципиально отличающейся от рекомендованной. 
По мнению большинства специалистов / 5 7 , 6 $ / на специализирован-
ную технико-тектичес'/ую подготовку дзюдоистов нужно переходить 
после 3,4+Д,8 лет занятий или после усвоения учебного материа-
ла на уровне 3 кю.Большинство тренеров / 3 0 , 1 $ / считает необхо-
димым Е начальной технико-тактическок подготовке учитывать по-
казатели соревновательной деятельности высококвалифицированных 
спортсменов. 

Темп усвоения учебного материала дзюдоистами ЧССР 

Данные, характеризуйте темп усвоения учебного материала 
юными дзюдоистами ЧССР /табл.1/^ позволяют сделать следующие 
вывода.Темп усвоения 36 приемов в стойке и 26 приемов в пар-
тере, ьключеных в классификационные нор/дтивы /кю/ , дзюдоис-
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Таблица 1 
Данные, характеризующие темп усвоения 
учебного материала дзюдоистами ЧССР 

кю/дан Возраст-- Обладате- Начальный Возраст Тренировоч-
ная ка- ли : кю/ возраст / л е т / ный стаж 
тегория дан занятий / л е т / 

/ л е т / 

Кол с Л> и + м М * м М + ы 
во 

4 кю юноши 14 16,5 11,1+2,3 15,6+1,0 4 ,6*2,5 
юниоры 4 5 ,0 ' 11,8+4,1 18,2*2,1 6,5*3,5 
ю + ю 18 10,9 11,3+2,6 16,2*1,7 5,0+2,7 

3 кю юноши 44 51,8 9 ,6*1,7 15,5*1,0 5 ,9*1,6 
юниоры 15 18,8 12,7*3,1 18,3*1,0 5 ,7*3.1 
ю + ю 59 35,8 10,4+2,5 16,2+1,6 5,8*2,1 

2 кю юноши 24 28,2 10,1+1,5 15,9*0,8 5 ,7*1,2 
юниоры 18 22,5 10,6*2,7 18,2*1,3 7,6+2,5 
ю + ю 42 25,5 10,3+2,0 16,9*1,5 6,5+2,1 

1 кю юноши 3 3 ,5 10,0+0,0 16,3*0,6 6 ,3*0,6 
/включая юниоры 43 53,8 10,3*2,0 17,8*1,4 8 ,7*1,9 
1 дан/ ю + ю 46 27,9 10,3*1,9 17,7*1,4 8 ,5*2,0 

1 дан юноши 
юниоры 6 7 .5 10,0*1,8 20,0*0,0 10,0*1,8 
ю + ю 6 3 ,6 10,0*1,8 20,0*0,0 10,0*1,8 

Всего юноши 85 100 10,1*1,8 15,6*0,9 5,6±1.7 
юниоры 80 100 10,9*2,6 18,6+1,1 7 ,8*2,7 
ю + ю 165 100 10,4*2,3 17.1*1.8 6,7*2,4 

Примечание: ю + ю - юноши и юниоры 

тами ЧССР является медленным и свидетельствует о том, что: 
технико-тактическая подготовка юных дзюдоистов в недостаточ 
ной степени направлена на обеспечение разносторонней техни-
ко-тактической подготовленности; критерии присвоения кдае-и 
фикационных нормативов /кю/ не являются достаточно сильным 
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стимулом ориентации начальной технико-тактической подготовки 
на разносторонность. 

Сравнительная характеристика соревновательной 
деятельности дзюдоистов разных возрастных 

групп и квалификаций 

Соревновательная деятельность высококвалифицированных 
дзюдоистов обладает определенной структурой / табл.2 / . 

Таблица 2 
Показатели соревновательной деятельности 
высококвалифицированных дзкщоистов /по 
применяемым классификационным группам приемов/ 

Классификационная 
группа приемов 

П о к а з а т е л и Классификационная 
группа приемов ч 1%1 Э /%/ Я / Р э / бал / 
Броски руками 33,0 10,9 32,8 5 ,0 
Броски через бедро 6,8 9 ,0 6 ,8 6 ,0 
Броски ногами 52,2 9 ,5 44,1 4 ,9 
Броски с падением 
на спину 4 ,8 24,0 11,6 5 ,5 

.Бровки с падением, 
на бок 3 ,2 18,4 4 ,6 4 ,3 
Приемы в стойке 100 10,9 100 5,3 
Удержания 44,2 26,8 60,6 8 ,8 
Болевые 28,9 19,8 25,8 10 
Удузапциэ 26,9 11,3 13,6 10 
Приемы в партере 100 24,2 100 9 ,2 

Сравнение показателей соревновательной деятельности дзю-
доистов ЧССР разных возрастных групп / табл.3 / с показателя-
соревноватзльно;! деятельности высококвалифицированных спорт-
сменов показывает, что вместе со сходством существуют разли-
чия, которые проявляются прежде всего в частоте применения 
групп приемов п отдельных приемов.Исследование показало, что 
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применение бросков с падением и болевых приемов является о т -
стающим ЗЕеном технико-тактической подготовленности дзюдоис-
тов ЧССР. 

Концентрическая последовательность изучения 
техники дзюдо 

Учитывая специфику соревновательной деятельности дзюдо-
истов, факторы, обуславливающие последовательность изучения 
двигательных действий и особенности изучения техники борьбы, 
в концентрический метод были внесены некоторые изменения. В 
результате доработки концентрическое построение учебного ма-
териала и процесс его освоения проходили следующим образом. 

Ери определении принадлежности приемов к какой-либо 
классификационной группе была применена классификация Кодо-
кана.В соответствии с частотой применения классификационных 
групп приемов и отдельных приемов в условиях соревнователь-
ных схваток высококвалифицированными спортсменами в схеме 
концентрической последовательности изучения техники дзвдо 
было выделено: 50$ занятий для бросков ногами; 30$- для брос-
ков руками; 10$- для бросков через бедро; 10$- для бросков 
с падением /рис.1/.Аналогично в партере при определении про-
порций для обучения групп приемов служили данные частоты 
их применения /табл. 2 / . 

Учитывая, что в стойке отдельные приемы в соревнователь-
ных схватках применяются с частотой /Ч/ примерно 5$, в с х е -
ме концентрической последовательности распределения технико-
тактических действий по урокам мы выделили 20 лучей,т .е . весь 
учебный материал в стойко разбили на 20 групп / р и с . 1 / . Группы 
составлялись из аналогичных ко двигательной структуре приемов 
с таким расчетом, чтобы в совокупности в соревнованиях спорт-
сменов частота их применения равнялась примерно 5$. В случав, 
если отдельный прием в соревнованиях применялся значительно 
чаще, чем 5 $ , тогда он в диаграмме занимал пропорционально 
больше количество лучей. 

В партере аналогично было выцелено 19 групп приемов.Вы-
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^ - броски Horai.ni 

• - броски руками 

щ - броски через бедро 

- броска с падением па сшшу 

^ - броски с падением на бок 

1 Цршщишальная схема концентрической последо-
вательности распределения технико-тактических 
действий по урокам 
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деление 19 групп, а не 20 как в стойке, было сделано с таким 
расчетом, чтобы сочетание изучаемых приемов в стойке и пар-
тере на занятиях постоянно менялось. 

С целью понижения возможного отрицательного переноса 
двигательных навыков, связанного с последовательным изуче-
нием близких по двигательной структуре приемов, а также п о -
вышения систематичности в обучении и совершенствовании учеб -
ного материала, в отличие от исходной концепции, изучение 
учебного материала от занятия к занятию проходило системати-
чески из разных классификационных групп приемов / р и с . 1 / . Для 
каждой группы приемов была разработана программа усложнения 
учебного материала в следующей последовательности:изучение 
приема в статике;изучение приема в движении; изучение контр-

лриема; изучение эащит:активной и пассивной; усвоение комби-
наций. Условием усложнения учесной задачи явилось усвооние 
предыдущей задачи на уровне двигательного умения.Условием 
изучения контрприемов и комбинаций являлось предварительное 
освоение отдельных приемов составляющих сложное технико-так-
тическое действие. В случае, когда данное условие не было 
выполнено на занятии, на котором по плану должны были изу -
чаться контрприем или комбинация, индивидуально осваивался 
неусвоенный или усвоенный на низком уровне составной прием 
сложного технико-тактического действия.Такая обуловленность 
ВЕедения нового учебного материала использовалась по отдель-
ным выделенным группам приемов, но не между ними.В тех слу -
чаях , когда подготовленность занимающихся не позволяла с р а -
зу усвоить определенное технико-тактическое действие, плани-
ровалось усвоение специального подводящего упражнения или у п -
ражнения на развитие необходимых физических качеств, лимити-
рующих его освоение. 

Эффективность изучения техники дзюдо 
в концентрической последовательности 

Контрольная и экспериментальная группы в ходе педагоги-
ческого эксперимента выполнили одинаковый объем тренировочной 

БИБЛИОТЕКА 
Л ь а О В С К О Г О г о с . 

ч н с т н т у т а ф и д к у я а т у р » . 
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работы /различия статистически не достоверны: Р> 0 , 0 5 / , к о т о -
рой привел к разным результатам.Существенные различия / Р < 
0 ,001/ между группами выявлены в объеме усвоенных приемов 
в стойке и партере /табл. 4 / . 

Таблица 4 

Количество усвоенных приемов е контрольной 
и экспериментальной группах 

Классификационная Количество усвоенных приемов Достоверность 
группа приемов Контрольная Эксперименталь- различий 

группа группа 
/п = 19/ / п = 1 7 / 

V. * м М * м г Р 

Броски руками 2,4+0,5 4 ,2*1,8 4,18 Р< 0,001 
Броски через бедро 3,7+0,7 3 ,6*0,8 0,41 Р >0,05 
Броски ногами 7,1+1,1 8 ,1*1,3 2,45 Р <0,05 
Броски с падением 
на спину 0 ,6*0,5 2 ,4*0 ,9 7,29 Р <0,001 
Броски с падением 
на бок 0,0+0,0 1 ,2*0,9 5,45 Р <0,001 
Приемы в стойке 13,8*1,4 19,3*4,7 4,66 Р <0,001 
Удержания 9,1*1,4 9 ,9*1,9 1,37 Р >0,05 
Удушающие 4 ,2*1,1 6 ,3*1 ,0 5,72 Р <0,001 
Болевые 5,1*1,0 6,9*1,1 5,33 Р <0,001 
Приемы в партере 18,3*3,0 23,2*3,5 4,47 Р <0,001 

Спортсмены контрольной группы в среднем усвоили 13,8+1,4 
приема в стойке и 18,3+3,0 в т р т е р е , тогда как спортсмены 
экспериментальной группы усвоили 19,3+4,7 приемов в стойке и 
23,2+3,5 приемов в партере. Существенные различия /Р< 0 ,001 / 
получены в объеме усвоенных приемов:в бросках руками; с паде-
нием на спину и на бок;удуыавдх и болевых приемах. Статисти-
чески достоверное различие / Р< 0 , 0 5 / между группа?.« - в объе-
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ме усвоенных бросков -ногами. В общем объеме спортсменами 
контрольной группы усвоено 19 приемов в стойке и 26 приемов 
в партере, спортсменами экспериментальной группы - 3 5 / в 
1,8 раза больше/ приемов в -сагойке и 32 / в 1 ,2 раза больше/ 
в партере. 

По качеству усвоения приемов достоверные различия / Р< 
0 , 0 5 / получены в следующих группах: броски ногами и удушаю-
щие приемы, которые более качественно усвоили спортсмены 
экспервментальной группы.Приемы группы удержаний / Р< 0 , 0 5 / 
качественнее усвоили спортсмены контрольной группы. По ка-
честву усвоения отдельных приемов в стойке и партере в боль-
шинстве случаев / 7 7 , 8 $ / не обнаружены достоверные различия 
/ Р> 0 , 0 5 / . 

Таблица 5 

Сравнительные характеристики соревновательной 
деятельности контрольной и экспериментальной групп 

Класс. П О К А З А Т Е Л И 
г Р у с п а ~ Ч /%/ Т/%/ Т/%/ рГ/бал/ 
приемов 

К Э К Э К Э К Э 

Броски руками 17,1 26,3 14,7 15,5 17,5 24,5 5,5 4 ,9 
Броски через бедро 13,8 9 ,1 14,8 15,4 14,6 9,5 5,5 5 ,6 
Броски ногами 65,6 53,3 16,8 19,5 60,5 47,1 4 ,3 4 ,5 
Броски с падением 
на спину 3 ,5 7 ,3 23,8 31,0 7 ,3 13,5 6,1 6 ,0 
Броски с падением 
на бок - 4 ,0 - 26,8 - 4 ,3 - 4 ,3 
Удержания 53,6 43,7 29,2 33,3 55,3 46,8 8 ,6 8 ,0 
Болевые 24,7 31,4 26,9 27,4 27,3 31,2 10,0 10,0 
У душащие 20,6 19,8 19,4 30,7 17,4 22,0 10,0 10,0 

Примечание: Э-эксперимектальная группа 
К-контрольнал группа 
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Существенные различия отмечены между группами по показа-
телям соревновательной деятельности: частоты применения / Ч / 
групп приемов и отдельных приемов, относительной результатив-
ности / Р 0 / , тогда как по эффективности / Э / и эффективной ре -
зультативности / Р э / , как правило, существенных различий не 
наблюдалось / табл. 5 / . 

Сопоставление показателей соревновательной деятельности 
групп, участвующих в эксперименте, с показателями соревнова-
тельной деятельности высококвалифицированных спортсменов по-
казало, что по частоте применения /Ч / и относительной резуль-
тативности / Р 0 / экспериментальная группа существенно меньше 
отличается от высококвалифицированных спортсменов, чем кон-
трольная группа.Это следует признать как результат формиро-
вания у спортсменов экспериментальной группы технико-такти-
ческого арсенала, соответствующего передовой соревнователь-
ной практике. 

В соревновательных схватках в стойке спортсмены экспе-
ркментальной группы применяли в совокупности 21 прием по 
сравнению с 13 приемами, применяемыми борцами контрольной 
группы,т.е, объем используемых приемов в стойке у экспери-
ментально? группы в 1,6 раз больше, чем в контрольной. 

Анализ спортивных результатов в основных соревнова-
ниях 1986 г . показал, что спортсмены экспериментальной груп-
пы в спортивных состязаниях выступали значительно более у с -
пешно. 

В Ы В О Д Ы 

1. Программы технико-тактической подготовки по содержа-
нию и структуре учебного материала, как правило, построены 
на основе японской программы Токио Дзигоро Кано и рекомен-
дуют для обучения 29*7 приемов в стойке, из них:12*2 бросков 
ногам;:; 7*2 бросков через бедро; 4*1 броска руками; 2*1 брос-
ка с падением на спину; 3*3 броска с падением на бок, и 22*5 
приема Е партере, из них:10*1 удержаний; 6+2 удушающих; 6±2 
болеЕЫХ приема. Учебный материал рекомендуется изучать в ли-
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нэйной последовательности в течении 2-3 лет. 
2 . Современные программы подготовки юных дзюдоистов ЧССР 

и СССР рекомендуют для обучения в линейной последовательности 
44+2 приема в стойке и 41+11 приемэв в партере.Рекомендованный 
низкий темп усвоения учебного материала в течение 6-10 лет в 
возрасте с 8 -9 до 19 лет не соответствует: задаче создания в 
начальный период подготовки достаточной базы разносторонней 
технико-тактической подготовленности; возможностям юных дзю-
доистов в освоении техники борьбы; требованиям современной 
соревновательной подготовки. 

3.При обучении технике дзюдо тренеры ЧССР придерживают-
ся содержания классификационных нормативов кю, но большинство 
из них / 58$ / не придерживается рекомендованной последователь-
ности. Подавляющее большинство тренеров / 90$ / считает, что в 
начальной технико-тактической подготовке следует учитывать 
практику применения технико-тактических действий в соревнова-
ниях высококвалифицированными спортсменами. Оптимальным сро -
ком изучения основных приемов дзюдо в среднем считают 5 лет 
в возрасте до 16 лет, причем по мнению большинства после при-
мерно 3 лет тренировки необходимо переходить к сдециализиро-
ванной технико-тактической подготовке. 

4 . Усвоение юными дзюдоистами ЧССР основных приемов дзю-
до, включенных в классификационные нормативы кю /36 приемов 
в стойке и 26 приемов в партере/ в течение 8 -9 лет является 
результатом несоответствия применяемой на практике методики 
технико-тактической подготовки с задачей создания в начальный 
период подготовки базы разносторонней технико-тактической 
подготовленности. 

5. В структуре соревновательной деятельности высококва-
лифицированных дзюдоистов основную часть занимают броски / 90$ / 
в меньшей степони- приемы в партере /10$ / . В стойке по час-
тоте и результативности доминируют броски ногами / более 50$/ , 
тогда как по эффективности применения - относительно редко 
применяемые броски с падением. В партере по показателям с о -
ревновательной деятельности ведущее место занимают удержания. 

6. Дзюдоисты ЧССР разных возрастных групп применяют в 
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соревнованиях основные приемы с высокой эффективностью и ре -
зультативностью. Отстающим звеном их технико-тактической под-
готовленности является низкая частота применения бросков с 
падением на спину и болевых приемов. 

7. Эффективное и результативное применение юньми дзюдо-
истами большинства ОСНОЕНЫХ приемов дзюдо в соревнованиях 
указывает на реальную возможность их изучения на ранних эта -
пах подготовки. 

8. Концентрический метод построения последовательности 
учебного материала позволяет: а / пропорционально распределять 
время и содержание занятий в соответствии с требованиями с о -
ревновательной деятельности; б / обеспечивать систематическое 
повторение основ техники и освоение вариантов приемов одно-
временно из всех групп классификации приемов. Изучение тех -
ники дзвдо в концентрической последовательности по сравнению 
с действующей программой в ЧССР более эффективно, так как: 
способствует существенно большему / Р< 0 ,001/ по объему усво -
ению приемов без снижения качества усвоения; приводит к усво -
ению приемов из всех групп классификации и существенному 
/ в 1,6 раза/ повышению разносторонности технико-тактической 
подготовленности; стимулирует формирование технико-тактичес-
кого арсенала, соответствующего соревновательной практике. 
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