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ОЩАЯ ХАРАКТВРЛСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность. Достикение высоких результат 
спорте, наг. известно, во многом определяется качеством методики 
спортивной тренировки. В этой области в настоящее время достиг-
нуты значительные успехи (Л.П.Матвеев, 1976; В.В.Петровский, 
1979). Однако специалистам постоянно приходится изыскивать но-
ше возможности для повышения качества и эффективности совер-
шенен? .вания учебно-тренировочного процесса. 

Один из перспективных путей дальнейшего совершенствования 
методики спортивной тренировки связан с разработкой более эф-
фективных средств и методов педагогического контроля (Ю.Й.Вер-
хошанский, 1970; М.А.Годик, 1972; К.Еойчев, 1974; В.А.Булкш, 
1980; А.Р.Джамалов, 1976 и др. ) . Рад специалистов (В.М.Зациор-
ский, Л.А.Тер-Ованесян, 1971) выделяют поэтапный (периодичес-
кий), текущий (повседневный) И оперативней педагогический (КОНТ-
РОЛЬ. Оперативный контроле по мнению (Ь.Д.Моногарова, 1980; 
В.Н.Платонова, 1980 и др. ) , призвар оценивать изменения функ-
циональных возможностей занимающихся, связан ив с воздействием 
на их организм упражнений, которые применяются во время заня-
тий, и управлять динамикой этих функциональных возможностей. 
Однако из всех видов контроля оперативный является наименее 
изученным (В.Л.Запорожанов, 1981). 

Спортивная борьба на современном этапе еа развития отлича-
ется высокими требованиями к различным сторона*! подготовки 
спортсменов. |Лногие специалисты (Э.Г.Мартиросов, 1966; Б.М.Ры-
балко , 1966; 1971; Л. Л.Радченко, 1968; Л.А.Самвелян, 1971 и 
др.) считают, что физическая, психологическая, теоретическая 
подготовка борцов проявляется в : « технических действиях, от 
степени совершенства которых зависит успех выступления спорт-
сменов на соревнованиях. 
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Тленно поэтому сегодня не случаен интерес многих педагогов 
И тренеров к проблеме технической подготовки борцов вольного 
стиля 1Л.А.Новиков, 1969, 1974; Я.Л.Алиханов, 1977; Н.М.Гажков-
ский, 1971, 1974, 1981; А.А.Шахмурадов, 1976, 1981 и др . ) . Тем 
не менее в специальной литературе по борьбе почти отсутствуют 
исследования в этом направления. Спортивная практика показывает 
также, что до сих пор оперативный контроль этой стороны подго-
товки происходит в большинстве случаев субъективно, преимущест-
венно о использованием данных, нолученных в результате личных 
визуальных наблвдений тренеров. 

^апотеза работ основана на предположении о том, что повы-
шение эффективности технической подготовки борцов вольного сти-
ля возможно на базе рациональной организации оперативного педа-
гогического контроля при совершенствовании навыков движений со 
сложнокоорцинационной структурой путем использования целевых 
педагогических программ и внедрения технических средств педаго-
гических коррекций. 

Ндучцая ноциана. В результате проведенных исследований по-
лучены новые знания в области: 

- техники вольной борьбы, в которой определены основные ти-
пологические характеристики атакующих действий, применяемых бор-
цами на современном этапе развития вольной борьбы; 

- техники я методики измерения количественных показателей 
атакующих действий борцов; 

- моделирования техники атакующих действий и выявления об-
щих специфических закономерностей формирования движений; 

- методики и специальных технических средств оперативного 
контроля для повышения качества педагогического управления про-
цессом обучения и совершенствования атакующих действий в воль-
ной борьбе; 



- целевого педагогического программирования контроля тех-
нической подготовленности спортсменов. 

Целью исследования явилось изыскание путей повышения эф-
фективности педагогического управления процессом обучения 
движениям и совершенствования техники атакующих действий бор-
цов вольного стиля на основе использования более эффективных 
средств и методов оперативного контроля, 

йздачи работы. 
1. >Ьучять типологическую структуру атакующих технических 

действий, применяемых бордами вольного отиля в отойке, на сов-
ременном этапе развития борьбы. 

2. Исследовать биомеханические характеристики основных 
элементов наиболее распространенных атакующих действий. 

3. Разработать биомеханические модели техники основных 
атакующих действий, пригодные для процесса обучения и совер-
шенствования спортсменов в вольной борьбе. 

4. Разработать и апробировать в педагогическом экспери-
менте систему средств и методов оперативного контроля при 
обучении и совершенствовании технического мастерства борцов 
вольного СТАЖ. 

Методы исследования. Применяемые в работе методы исследо-
ваний носят комплексный характер и содержат следующие частные 
методики: I) изучение и анализ научно-методической литерату-
ры; 2) обобщение передового опыта ведущих тренеров; 3) педа-
гогические наблюдения; 4) педагогические эксперименты с ис-
пользованием биомеханических методов исследования количествен-
ных характеристик двигательной деятельности борцов вольного 
стиля при выполнении атакующих действий: трехкомпонентных 
тензодинамометрии, акселерографии, электрогониография, а также 

II 



электромиографин и стробо- и киносъемки; 5) оиработка полу-
ченных результатов производитесь методами математической ста-
тистики с вычислением (X, СГ , т , V %) и регрессионного ана-
лиза. 

Практическая значимость. Проведению исследования послу-
жили основой для разработки критериев оптимизации процесса 
обучения и совершенствования техники атакующих действий в 
вольной борьбе. Полученные данные позволяют расширить теоре-
тические представления специалистов о закономерностях биомеха-
нической структуры основных двигательных действий в технике 
вольной борьбы. Результаты исследований открывают новые пер-
спективы в облаоти использования методов биомеханического мо-
делирования В педагогическом процессе при обучении и совершен-
ствования техники атакующих действий. 

ОтруктУвр н объем работы. Диссертация внполнена в соответ-
ствии о темой 2.2.5 Сводного плана научных Исследований в об-
ласти физической культуры я спорта на 196^1-1985 гг. ".Средства 
и методы спортивной тренировки". Основная часть работы содер-
жит 142 страницы машинописного текота* 22 таблицы и 24 рисун-
ка. Список литера, урн состоит из 317 источников, из них 300 
советских я 17 зарубежных. 

СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

ИссцрдрдаАче уеодда аТЗКУЦТО действий сдортоцеррв 
высокой квалиФика!ди 

Педагогические наблюдения позволили определить типологи-
ческую структуру атакующих технических действий, применяемых 
борцами вольного стиля в стойке на современном этапе развития 
борьбы. В настоящее время ведущими советскими и зарубежными 
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борцами используется в основной атакующая тактика борьбы. Са-
мыми активными являются 1,2 и 4 минуты поединка. Причем наи-
большее количество атакующих действий производится борцами на 
первой минуте, на последующих минутах поединка идет постепен-
ное уменьшение количества применяеилс атакующих, действий. В 
результате наблюдений было зарегистрировано 75,а % ьоединков, 
имеющих ярко выраженный атакующий стиль борьбы, контратакую-
щий стиль был отмечен в 16 % поединков. Поединков оборонитель-
ного защитного характера было зарегистрировано только 8,2 %. 
Важно отметить тот факт, что эффективность технических дейст-
вий, оцениваемых оудьями, в среднем достигала 50 % от общего 
количества проведенных призмо г.. 

В 292 поединках было зарегистрировано 1541 атакующее 
действие, из которых 928 160,2 %) было оценено судьями. Па о с -
новании проведенных исследований установлено, что типологичес-
кая структура поединков имеет в среднем следующее процентное 
соотношение атакующих технических действий в общей количестве 
встреч: 72,2 % - броски и переводы захватом за ноги и ногу; 
3,7 % - броски и переводы нырком под руну захватом шеи и бед-
ра; 1,7 % - броски поворотом "мельница"; 22,4 % - остальные 
группы цриемов. 

Наиболее важной задачей, стоящей перед спортсменами, яв-
ляется постоянное повышение результативности атакующих дейст-
вий. Проведенные педагогические наблюдения выявили некоторую 
закономерность применения атакующих действий в вольной борьбе. 
Наиболее часто борцами вольного стиля применяются приемы, свя-
занные с захватом зе одну и дво ноги и переводами за ноги. Эти 
приемы лу^ие других увязываются в связки, комбинации и являют-
ся наиболее эффективными во вр 1 соревнований. В то же время 
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следует отметить слишком большой процент неудачных попыток 
проведения приемов - 42 %. Очевидно это можно объяснить тем, 
что атакующими допуокаются ошибки при проведении технических 
действий, а атакуемые используют это для проведения защитных 
действий и контратакующих приемов. Это свидетельствует о том, 
что при изучвняи я совершенствовании этих групп приемов еще 
имеются неиспользованные резервы. 

Задача наследования заключалась в том, чтобы путем биоме-
ханического анализа, выявленных групп приемов определить их 
ведущие характеристики. Это новволило подойти к рассматривае-
мым атакующим действиям более целенаправленно я найти причины 
ошибок в ях проведении определять резервы, которые позволяют 
эффективно я надежно применять ях на этапе высшего спортивного 
мастеротва. 

^ Ш Я И Г Н Я Ш Дройешмотя техники атакующих яействяй 

О целью изучения биодинамической структуры техники атакую-
щих действий били Проведены комплексные исследования. Количест-
венные характеристики основных элементов техники изучались в 
эксперименте у иы со во квалифицированных борцов, членов сборной 
команд^ УССР и СССР. При помощи комплекса регистрирующей ап-
п а р а т у у спортсменов измерялись объективные характеристики 
техники атакующих действий. 

В результате проведенных исследований был определен фазо-
вый состав изучазмых технических действий, изучены их времен-
ные л пространственно-временные характеристики (табл. I , 2 ) , 
величины опорных реакций ( /?2 ) , а также интегральная био-
электрическая активность (ИБЭА) четырех мышечных групп: икро-
ножной, прямой мышцы бедра, мшц выпрямителей спины и двугла-
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Таблица І 

Временные характеристики фазового состава 
изучаешх приемов 

Группа приемов Т 
1 І I П ! Ш 1 17 1 

»- і 0,26 0,34 0,36 0,81 1,77 
б 0,02 0,02 0,02 0,04 0,09 
т 0,003 0,006 0,004 0,005 0,002 

V % 7,7 8,3 5,1 4,2 5,1 
общ. 14,7 19,2 20,3 45,8 100 

І 0,31 0,42 0,17 0,31 1,21 
б 0,03 0,04 0,01 0,02 0,07 

т 0,005 0,007 0,002 0,003 0,001 

V % 9,6 9,6 5,8 6,4 8,4 

общ. 25,6 34,7 14,7 25,6 100 

X 0,27 0,23 0,06 0,62 1,08 
б 0,01 0,02 0,005 0,04 0,09 

т 0,002 0,003 0,001 0,007 0,01 

V % 6,8 8,6 8,3 7,6 8,5 

общ. 25 21,2 5,7 48,1 100 
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вой мышцы плеча. 
Анализ биомеханических особенностей техники атакующих 

действии изучаемых приемов позволил выявить общие закономер-
ности, присущие данной группе приемов. Установлено, что опре-
деляющими, системообразующими характеристиками техники при 
этом являются: I) величина наклона туловища по отношению к 
вертикали о ^ ; 2) величина угла коленного оустава июлчкозой 
ноги ^ 2» ускорения ( (X р ОЦМ тела относительно оси 2 р 

У ускорения ( О. 2 ) ОЦй головы относительно оси 2 2' 
У о, раави ааше борцами при выполнении атакующих действий; 

4) ус шш ( Чг ) проявляемые при отрыве противника ог ковра; 
5) время ( I ) входа в .прием и время выполнения технического 
действия. Рассматривая в целом биоюшематическую структуру 
изучаемых движений, важно отметить, что все технические дейст-
вия выполняются почти из одинакового, для данной группы прие-
мов, исходного положения. Величины углов наклона туловища и 
колонного сустава толчковой ноги в этих условиях можно рас-
сматривать как ведущие в таких действиях, как нход спортсменов 
в прием и отрыв противника от ковра. Ускорения,развиваемые бор-
цами, достигают при этом значительных величин, что способствует 
успешному проведению приемов. Уоилия, проявляемые прй отрыве 
противника от ковра, сходны в достижении максимальных величин 

и составляют ьри бросках наклоном (1835,5 Н), при бросках ныр-
ком под руку захватом шеи и бедра (1696,4 Н) и при бросках по-
воротом "мельница" (1637,6 Н). Однако, полученные данные хотя 
и объективно отражают биомеханическую структуру движений, тем 
не менее не могут быть реализованы в полной мере в педагогичес-
ком процессе, что объясняется спецификой информационного обмена 
между тренером и спортсменом,затрудняющей восприятие информации 



в необходимом объеме. Поэтому очеведно, что решать данную проб-
лему модно только на основе методов биомеханического моделиро-
вания. 

Моделирование техники атаюшиих действий 

В результате моделирования биомеханических элементов тех-
ники атакующих действий в вольной борьбе на ЭШ с использова-
нием методов регрессионного анализа при помощи частных коэффи-
циентов детерминации был выявлен весовой вклад каждой характе-
ристики в решение двигательной задачи, достаточно объективно 
отражающий значимость всох измеряема биомеханических парамет-
ров в каждой фазе изучаемых приемов. 

При выполнении броска наклоном процентный вклад биомеха-
нических характеристик распределился в следующей последователь-
ности (рис, I ) . В первой фазе: I - ускорение 0Цл1 тела относи-
тельно горизонтальной оси О-у, занимает 31 2 - угол наклона 
туловища <4-1 - 16,1 %\ 3 - угол коленного сустава толчковой 
НОГИ - 13,3 %\ 4 - ускорение ОЦМ головы по оси (2^ - 13%. 
Во второй фазе: I - ускорение ОЦМ тела С1{{ - 20,1 %; 2 - ускоре-
ние ОЦМ головы (1*г - 17,9 3 - угол наклона туловища оС3 -
16,7 4 - угол коленного сустава толчковой ноги <*у - 15,6 %. 
Ь третьей фазе: I - угол наклона туловища - 20,4 2 -
вертикальная составляющая опорной реакции Иг - 19 3 - угол 
коленного сустава толчковой ноги - 1о,9 %; 4 - ускорение 
ОЦМ тела 0.*л - 13,9 5 - ЛЬЭА прямой мышцы бедра - 13,5 %. 

Ире выполнении броска нырком под руку захватом шеи и 
бедра процентное соотношение биомеханических характеристик 
распределилось в следующей последовательности (рис. 2 ) . и пер-
вой фазе: 1 - ускорение ОЦМ тела 0.', занимает 17,1 7°; 2 -
ускорение ОЦМ тела относительно вертикальной оси - 1Ь,5 %\ 
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Рис. 1. Весовые соотношения измеряемых характеристик 
при бросках наклоном 

3 - угол налона туловища - 15,2 %-, 4 - угол коленного сус-
тава толчковой ноги - 14,5 %\ 5 - ускорение ОЦМ относитель-
но горизонтальной оси О», - 13,2 %. Во второй $вэе: I - уско-
рение ОЦМ головы С11г - 22,2 %•, 2 - угол налоНа туловища «/» 
- 15,1 %; 3 - угол коленного сустава толчковой ноги </¥ - 14,4%; 
4 - Ш5ЭА прямой мышцы Оедра - 14,2 %; 5 - ускорение ОЦМ головы 

(Х\г - 13,5 %. В третьей фазе: I - 18,2 % занимает вертикаль-
ная составляющая опорной реакции /?г ; 2 - угол наклона тулови-
ща с/-5 - 16,8 3 - угол коленного сустава толчковой ноги 
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Рис. 2. Весовые соотношения измеряемых характеристик при 
бросках нырком под руну захватом шеи и бедра 

- 15,2 4 - время проявления максимального усилия /то« 
- 14,5 %; 5 - ИБЭА прямой мышцы бедра 14,1 %. 

При выполнении броска поворотом "мельница" весовые соот-
ношения измеряемых характеристик относительно результатов ре-
шения двигательных задач распределились следующим образом 
(рис. 3 ) . В первой фазе: I - ускорение ОЦМ головы относительно 
вертикальной оси - 17,3 %; 2 - ускорение 0ЦІЛ тела 0\1 -
16,9 %; 3 - ускорение ОЩЛ тела относительно горизонтальной оси 

- 16,4 %; 4 - угол коленного сустава толчковой ноги 
15,1 %: 5 - угол налона туловища - 14,6 %. Во второй фазе: 
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Рис. 3. Весовые соотношения измеряемых характеристик при 
бросках позбротом "мельница" 

1 - ускорение ода головы в плоскости Oit занимает - 18,9 %\ 
2 - угол наклона туловища </» - 17,2 %\ 3 - угол коленного 
сустава толчковой ноги - 14,4 %; 4 - ускорение ОЦМ тела 
относительно горизонтальной оси - 12,2 %. В третьей фазе: 
I - 17,8 % занимает угол наклона туловища J-s ; 2 - 16,8 % за -
нимает вертикальная составляющая опорной реакции fit ; 3 - у с -
корение ОЦМ головы В ПЛОСКОСТИ О-if - 15,6 4 - угол колен-
ного сустава толчковой ноги - 13,6 5 - ЛБЭА мышц вып-
рямителей спины 13,4 %. 

Анализ фазового состава рассматриваемых приемов, по вели-
чине средней ошибки аппроксимации модели определил вторую фазу 
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- вход в прием - как самую значимую. Полученные данные согла-
суются с результатами исследований проведенными ранее (А.К. 
Морозов, 1975) и определившими вторую фазу как одну из наибо-
лее ключевых фаз, когда атакуемый переходит из устойчивого 
положения в неустойчивое о максимальным ограничением "свободы" 
движений. Проведенный анализ дает возможность представить ко-
ординационную структуру изучаемых технических действий я выя-
вить те основные биомеханические характеристики,которые оказы-
вают основное влияние на проведение приемов. 

Проведенные исследования позволили изучить биомеханическую 
структуру рассматриваемых приемов я построить так называем;э 
"дерево целей" управления движениями для каждого технического 
действия (А.Н.Лапутян, 1975), представляющее собой формальную 
модель иерархичеоких взаимоотношений подсистем и элементов 
движений в системе иэучаешх технических действий. 

При рассмотрении фазового состава изучаемых атакующих 
действий в вольной борьбе возникло предположение о наличии об-
щих закономерностей формирования двигательных задач техники 
изучаемых приемов. Это подтвердилось экспериментально, что поз-
волило построить общую древовидную структуру, которая дает 
пра-'тичесяую возможность рассмотреть общие закономерности под-
готовки борцов вольного стиля при освоении ими техники атакую-
щих действий. 

Построенное "дерево целей" (рис. 4) атакующих технических 
действий служило объективным фактическим материалом для форму-
лировки задач обучения и контроля технической подготовленности 
спортсменов. Выделенные пять уровней "дерева целей" изучаемых 
приемов показывают влияние биомеханических характеристик на ре-
шение двигательных задач этих приемов. Уровни генеральных целей 
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(УГЦ) управления: ГЦ - "Л" - выполнение атакующего технического 
действия бросок наклоном, ГЦ - "Б" - выполнение атакующего тех-
нического действия бросок нырком под руку захватом шеи и бедра, 
ГЦ _ "В" - выполнение атакующего технического действия бросок 
поворотом "мельница". 

В результате моделирования изучаемых элементов техники 
атакующих действий было установлено, что биомеханическая сис-
тема приемов может быть представлена в взде моноцелевых древо-
видных структур с многоуровневым соподчинением элементов дви-
жений. На вершине иерархического дерева целей координационной 
структуры располагаются временные характеристики движений 
(время нхода в атакующее действие в среднем от 0,5 до 0,7 с ) , 
в его основании находятся угловые параметры биокинематическшс 
цепей, регламентирующие позу и исходное положение тела спорт-
сменов, величины опорных реакций (от 1637,6 до 1835,5 Н) и 
ускорения биозвеньев тела ( от 4,3 до 1 2 ) занимают проме-
жуточные уровни. 

Определение общих биомеханических закономерностей реали-
зации основных элементов изучаемых движений позволило сформу-
лировать задачи обучения и контроля атакующих технических 
действий в вольной борьбе. Элементы (их количественные пара-
метры) "дерева целей" служили определенными критериями опера-
тивного педагогического контроля технической подготовленности 
и основными ведущими факторами для построения целевых педаго-
гических программ, что являлось этапом структуризации педаго-
гического процесса совершенствования технического мастерства 
в овладении навыками изучаемых атакующих действий. 
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2. Оперативный педагогический КОНТРОЛЬ технической 
Подготовленности борцов вольного СТИЛЯ В ПР9Д-
оопевновательном периоде (педагогический акспе-
римент) 

Предположения о том, что регламентация биомеханических 
характеристик техники основных элементов атакупцих действий 
позволяет более конкретно сформулировать двигательную задачу 
и объективно осуществить педагогический контроль, было прове-
дено в педагогическом експерименте. Выдвинутые положения послу-
жили основой програми« тренировочного процесса спортсменов 
экспериментальной группы, иря технической подготовке борцов 
данной группы были использованы принципы программно-целевого 
подхода (А.Н.Лапутин, 1979). В качестве испытуемых были борщ 
киевской общеобразовательной школы-интерната спортивного про-
филя. Количественные характеристики изучаемых атакующих дейст-
вий использовались в качестве показателей, определяющих фазы и 
этапы целевых педагогических программ технического совершенст-
вования. Так, критериями эффективности реализация целей педа-
гогического процесса прп совершенствовании техники атакующих 
действий были избраны: исходное положение, углы наклона туло-
вища относительно вертикали и коленного сустава толчковой но-
іл , величины ускорения ОЦМ тела и ОЦМ головы, время выполнения 
фаз и приемов. Программа педагогического эксперимента включала 
26 учебно-тренировочных занятий. Принципиальное отличие трени-
ровки экспериментальной группы от контрольной заключалось в 
том, что в учебно-тренировочном процессе экспериментальной 
группы, в отличие от контрольной, при совершенствовании техни-
ки атакующих действий использовались положения и методы про-
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граммно-целевого подхода. Разработанные целевые педагогические 
программы позволяли реализовать эффективные методы оперативно-
го контроля техники а текущих действий борцов вольного стиля. 

Целевые педагогические программы, используемые в педаго-
гическом эксперименте, строились с учетом задач обучения и 
контроля двигательного совершенствования борцов. Построенное 
иерархическое "дерево целей" рассматривалось как объективный 
фактический материал для формулировки задач обучения. Причем 
нижние уровни целей использовались для составления программ 
обучения, а верхние для построения дрогрг̂ мм совершенствования 
и контроля технических действий. 

При проведении педагогического эксперимента для каждого 
испытуемого экспериментальной группы программа составлялась по 
следующей схеме) I) проводился анализ состояния сиотемы движе-
ний и определялись индивидуальные ошибки; 2) устанавливались 
цели совершенствования и строилось "дерево целей" для изучения 
И совершенствования атакующих действий; 3) подбирались специ-
альные упражнения, направленные на развитие двигательных ка-
честв. 

Применение предложенных средств и методов оперативного 
контроля повышало объективность и оперативность управления 
техническим совершенствованием спортсменов, способствовало 
интенсификации тренировочного процесса в вольной борьбе.Комп-
лекс разработанных в настоящем исследовании технических 
средств включал сиотемы устройств, позволяющих в реальном вре-
мени обучения контролировать основные биомеханические парамет-
ры навыков, что давало возможность педагогу-тренеру осуществ-
лять более объективный анализ процесса рассогласования коли-
чественных параметров действий обучаемых с параметрами двига-
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тельных заданий. 
Использование предложенной системы средств и методов опе-

ративного контроля в процессе совершенствования техники атаку-
ющих действий борцов вольного стиля позволило повысить еффек-
тивность спортивной тренировки на начальном этапе подготовки 
борцов и в предоорввновательном периоде, что подтвзрцилось ре-
зультатами контрольных педагогических наблюдений,в ходе кото-
рых испытуемые экспериментальной группы улучшили показателя 
качества освоения движений: по пространственным характеристи-
кам на 9,1 %, пространственно-временным на 10,9 %, временным 
на 19,1 % на фоне незначительного изменения этих же характерис-
тик (соответственно на 2,8 %, 3,7 %, 8,3 %) у борцов контроль-
ной группы. Итоги контрольного педагогического эксперимента 
вполне согласуются с последующими результатами испытуемых, за-
фиксированными в специальных педагогических наблюдениях, Про-
веданных автором на крупнейших всесоюзных и международных со -
ревнованиях: на 1-х Всесоюзних юношеских играх 1985 г . , и на 
ХХУ Тбилисском международном турнире .по вольной борьбе в 
1986 г . 

В Ы В О Д Ы 

1. Оперативный педагогический контроль является ведущим 
фактором оптимизации процесса направленной перестройки систем 
движений при обучении и технической подготовке борцов. Его 
методологическая основа формируется на базе использования ди-
дактических принципов моделирования и целевого программирова-
ния двигательных действий спортсменов и широком использовании 
технических средств педагогического управления. 

2. В процессе исследований установлено, что соревнователь-
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ный объем атакующих действий борцов высокой квалификации в 
ореднем содержит следующее соотношение типологических элемен-
тов техники: атакующие технические действия, связанные с зах-
ватами за ноги и ногу составляют 77,6 %, из них броски и пе-
реводы за ноги и ногу - 72,2 %; броски и переводы нырком иод 
руку захватом шеи и бедра - 3,7 %\ броски поворотом "мельница 
- 1 , 7 / 8 . Наибольшее количество атакующих действий приходится 
на первую минуту поединка - 5 9 / 2 , чистых побед на вторую мину 
ту - 27,5 %. 

3. Высокий уровень эффективности оперативного контроля 
технической подготовленности может быть достигнут лишь в том 
случае, если весь педагогический процесс в вольной борьбе бу-
дет организован на дидактических принципах программно-целево-
го управления я ориентирован на активное использование в 
спортивной тренировке соответствующих критериев качества ос-
воения тяйоЛСГ.'Пвоки и биомеханилескн наиболее рациональных 
элементов техники. 

4. Результаты комплексной регистрации биомеханических хс 
рактерястик техники показали, что в координационной структуре 
атакующих действий спортсменов наряду с выраженным полимор-
физмом и разнообразием движений наблюдаются объективные тен-
денции к совершенствованию мажзлементных связей, усиливающих 
интеграцию составляющих компонентов движений, объединяющих их 
в единую систему техники вольной борьбы. 

5. Проведенные исследования показали, что в методике 
оперативного педагогического контроля технической подготовлен 
ности борцов вольного стиля положительные результаты, как пра 
вило, достигается только при обязательном использовании соот-
ветствующих критериев качества освоения движений, основанных 



на программировании в процессе обучения прежде всего ведущих 
системообразующих элементов техники атакующих действий. 

6. В результате моделирования изучаемых элементов техни-
ки установлено, что биомеханическая система атакующих действий 
дидактически может быть представлена в виде моноцелевых древо-
видных структур с многоуровневым соподчинением элементов дви-
жений. На верпине иерархического дерева целей координационной 
структуры располагаются временные характеристики движений (вре-
мя входа в прием в среднем от 0,Ь до 0,7 с ) , в его основании 
находятся угловые параметры биокннематических цепей, регламен-
тирующие позу и исходные положения тела спортсменов, величины 
опорных реакций (от 1637.6 до 1835,5 Н) и ускорения бяозвеньев 
тела (от 4,8 до 1 2 , 4 ^ ) занимают промежуточные уровни. 

7. В результате исследований доказано, что качество обуче-
ния атакующим действиям в вольной борьбе определяется степенью 
реализации спортсменами ведущих системообразующих пространствен-
ных, временных и биодинамических характеристик движений, что 
позволяет использовать эти показатели при оперативном педаго-
гическом контроле. Так, контроль технической подготовленности 

на начальном этапе обучения целесообразно проводить по показа-
телям угловых экскурсий туловища и коленного сустйва толчковой 
ноги дифференцированно для каждого действия, ца этапа совер-
шенствования технических действий по показателям ускорений 
ОЦГЛ тела (от 4,7 до 9 ,3 д ) , ОЦМ головы (от 8 ,1 до 12,4 д ) и 
общего времени выполнения технических действий (от 1,08 до 
1,77 с ) . 

8. Методика оперативного педагогического контроля техни-
ческой подготовленности борцов высокой квалификации в пред-
соревновательном периоде содержит такую последовательность 
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этапов дидактической работы тренеров: I) создание теоретичес-
ких предпосылок для определения общих закономерностей техники 
вольной борьбы; 2) исследование биомеханической структуры дви-
жений при выполнении атакующих действий; 3) определение общих 
закономерностей основных элементов техники атакующих действий; 
4) разработка технических средств оперативного педагогического 
контроля; 5) разработка методических программ оперативного пе-
дагогического контроля технической подготовленности борцов 
вольного стиля. 

9. Дидактические особенности деятельности педагога-трене-
ра в условиях программно-целевого управления процессом техни-
ческой подготовки борцов вольного стиля регламентируются спе-
циализированными целевыми педагогическими программами обучения, 
в которых учитывается последовательность операций контроля, 
закономерности организации структуры движений наиболее рацио-
нальных образцов техники атакующих действий и специфика фор-
мирования двигательных навыков у каждой конкретной группы обу-
чаемых. 

10. Применение нетрадиционных средств оперативного контро-
ля, повышающих объективность и оперативность управления Техни-
ческим совершенствовакаам спортсменов, способствует интенсифи-
кации тренировочного процесса в вольной борьбе. Комплекс пред-
лагаемых технических средств включает системы устройств, поз-
воляющих, в реальном масштабе времени обучения, контролиро-
вать основные биомеханические параметры навыков, а такаф 
устройства индикации результатов контроля в удобной для тре-
неров и спортсменов форме предъявления информации. Это дает 
возможность педагогу-тренеру осуществлять более объективный 
анализ процесса рассогласования количественных параметров 
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действий обучаемых с параметрами двигательных заданий и более 
адекватно динамике процесса обучения дозировать основные педа-
гогические воздействия. 

I I . В процессе исследований установлено, что использование 
предлагаемой системы средств и методов оперативного педагоги-
ческого контроля в процессе совершенствования техники атакующих 
действий борцов вольного стиля, позволяет повысить управляе-
мость и, как следствие этого, эффективность спортивной трени-
ровки на начальном этапе подготовки борцов и в предсорэвнова-
телыюм периоде, что подтверждается результатами педагогических 
наблюдений в ходе которых испытуемые экспериментальной группы 
улучшили свои показатели: по пространственным характеристикам 
реализации двигательных заданий на - 9,1 %, пространственно-
временным на - Iü,9 %, временным на - 19,1 % на фоне незначи-
тельного изменения этих же показателей (соответственно на -
2,8 %, 3,7 %, 8,3 %) у борцов контрольной группы. 
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