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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ ЧИТАЛЬНА ЗАЛА 
ЛДУФК 

Актуальность исследования. Известно, что на фоне возросших 

результатов биатлонистов в лыжной гонке, стрельба является наи-

более весомым компонентом соревнования, значимость которого на-

много возрастает в сложных метеоусловиях. Успешность обучения 

стрельбе при этом зависит от степени изученности законов внеш-

ней среды, в условиях которой осуществляется деятельность спорт-

смена. Перед тренером встает сложная задача воепитания двига-

тельных и мыслительных навыков. Вместе с тем, доля специальных 

упражнений в сложной метеообстановке в общей объеме стрелковой 

подготовки до сих пор не определена, отсюда и неудовлетворитель-

ная стрельба в усложненных погодных условиях. Причиной этого 

является отсутствие объективных данных о характере распределения 

ветра по территории стрельбища и научно-обоснованных рекоменда-

ций по совершенствованию стрельбы, зондированию метеохаракте-

ристик и учету их в процессе подготовки и проведения соревнова-

ния. Все это приводит к значительным временным затратам и нив-

кой эффективности процесса обучения. В этой связи весьма акту-

альным становится всестороннее исследование внешних условий, 

особенностей функционирования стрелка в сложных метеоситуациях 

и создание на этой основе имитационных тренажерных устройств, 

экономизирущих процесс обучения. 

Научная новизна проведенных исследований состоит в разра-

ботке средств и методов воспитания специальных умеиий и навы-

ков стрельбы в сложных метеоусловиях на основе изучения законо-

мерностей изменения внешней среды и особенностей деятельности 

в этой среде стрелка-биатлониста. Определена значимость метео-

рологических факторов при стрельбе в биатлоне. Проведена коли-

чественная оценка ошибок стрельбы и временных затрат при 
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ревеня задачи стрельбы в условиях ветра. Оценена эффективность 

стрельбы в сложных метеоусловиях по основный критериям - вероят-

ности поражения мииеви и времени выполнения аадачи. Ва основе 

экспериментальных исследований распределения ветра по огневой 

аоне стрельбища со стандартной геометрией ограждающих валов по-

строена математическая модель влияния ветра на результат стрель-

бы • рассчитаны номограммы и таблицы поправок на действие ветра 

при температурах воздуха +15°С, 0°С, -15°С, -30°С для основных 

его направлений. Построена методика зондирования воздушного по-

тока м метеорологической подготовки стрельбы в подготовительном 

и соревновательном периодах с использованием разработанных ком-

пактных ветромерных устройств. Разработаны имитационные трена-

жерные устройства для обучения стрельбе в условиях порывистого 

ветра из положения лежа и стоя. На этой основе создана и экспе-

риментально обоснована методика обучения стрельбе в условиях 

порывистого ветра. Предложены пути экономизации двигательной 

программы подготовки оружия к стрельбе, разработаны устройства 

для заряжания оружия и доказана целесообразность их применения. 

Новизна разработок подтверждена 19 авторскими свидетель-

ствами и 5 свидетельствами на рационализаторские предложения. 

Практическая значимость работы позволяет повысить эффек-

тивность стрельбы и тренировочного процесса в сложных метеоус-

ловиях. В частности, разработаны ноюграммы поправок на действие 

ветра, учитывающие его изменение по траектории полета пули 

для различных температур воздуха, и практические рекомендации 
'• л 

по корректировке и ведению стрельбы; создана методика обучения 

стрельбе в условиях порывистого ветра, основанная па использо-

вании имитационных тренажерных устройотв, методика зондирова-

ния характеристик ветра ж метеорологической подготовки стрель-

бы в подготовительном я соревновательной периодах; разработаны 
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практические рекомендации по пристрелке оружия в сложных метео-

условиях. 

Применение результатов исследований в практике тренировоч-

ной работы по биатлону позволит обеспечить управляемость трени-

ровочного процесса и повысить его эффективность. 

Результаты работы могут быть использованы во всех видах 

спортивно-пулевой стрельбы, решающих задачу поражения мишени в 

условиях воздействия метеорологических факторов. 

Объем работы. Диссертация изложена на 177 страницах маши-

нописного текста, состоит из введения, пяти глаз, выводов, 

практических рекомендаций и списка литературы. Содержит 31 рж-

сунок, 15 таблиц и 56 страниц приложения.' В список литерату-

ры вошло 150 источников, из них 24 зарубежных. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

К метеофакторам, определят»! вероятность поражевия мишени, 

относят ветер, освещенность мишеней, температуру, влажность ш 

давление воздуха. Последние два фактора не претерпевают измене-

ния в ходе соревнования и учитываются коэффициентами в попра-

вочных зависимостях. Особенности влияния изменения режима осве-

щенности в достаточной мере исследованы в работе Н.Г.Безмельни-

цина (1972) и в данной работе не рассматриваются. К изучению 

ветра и температуры воздуха подходили многие авторы, решая этот 

вопрос с точки зрения повышения точности стрельбы и снижения 

временных затрат. Большая часть из них при рассмотрении влияния 

ветра ограничивалась рекомендациями по корректировке стрельбы 

(Е.Поликанин, Г.Чернев, 1964; А.А.Юрьев, 1973; И.Ф.Мокропуло, 

О.И.Сажин, 1973; Н.Г.Безмельницин, 1974; Б.В.Севастьянов, 1975; 

Я.И.Савицкий, 1981). Эти рекомендации в большинстве своем вклр-



чают поправочные зависимости, рассчитанные по приближенным фор-

мулам внешней баллистики, в основу которых залохепн предположе-

ния о постоянстве характеристик ветра по траектории полота пули. 

Однако, в реальных условиях воздушный поток существенно дефор-

мируется, образуя местный ветровой режим, который следует учи-

тывать более детально. Другие авторы (П.Долгобородов, 1970; 

Г.Андерсен, 1970; А.А.Юрьев, 1973) предлагают некоторые методи-

ческие приемы обучения стрельбе в условиях открытого стрельбища, 

иетеообстановка которых отличается большой изменчивостью, а 

тренировочный процесс - низкой эффективностью. Б тени исследова-

ний остаются также особенности строльбьГ стоп, состоящие в сниже-

нии устойчивости системы "стрелок-оружио" ("С-0") из-за пульса-

ций ветровой нагрузки. Известные рекомендации (Б.М.Иванов, 

Я.И.Савицкий, 1980) базируются на методика отработки устойчиво-

сти при стрельбе из пистолета (А.Я.Корх, 1965). Применений ео 

в целях повышения результативности стрельбы из положения стоп 

при ветре не позволяет добиться желаемого успеха, поскольку ре-

комендуемые упражнения не способствуют формированию тех компен-

саторных реакций и тактических приемов, которыми биатлонист от-

вечает на внешние воздействия. При решении задачи сокращения 

временных затрат авторы исследований, в большинстве своем, вы-

деляют ветер как значимый фактор, повышающий время выполнения 

стрелковой задачи, тем не менее закономерности изменения времен-

ного режима под воздействием сложной иетеообстановки не исследу-

ются, не раскрываются и пути снижения затрат времени. 

ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ, МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Целью работы является создание научно-обоснованных средств 

и методов повышения эффективности стрелковой подготовки в слож-

ных метеорологических условиях. В этой связи поставлены следу-
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щио задачи исследования. 

1 . Выявить и оцепить значимость основных факторов, влияю-

щих па результат стрельбы биатлонистов различной квалификации. 

2 . Разработать комплексную методику обучения стрельбе и 

подготовки процесса стрельбы в сложных метеоусловиях, основан-

ную на использовании тренажерных устройств. 

3 . Экспериментально обосновать эффективность использования 

имитационных ветровых стрелковых тренажеров в педагогическом 

процессе и методических рекомендаций по учету метеоэлементов и 

корректировке стрельбы. 

В ходе исследований решались также задачи, связанные с пе-

реходом биатлоиа иа оружие калибра 5 ,6 мм. В частности, задача 

уточнения номограмм поправок на действие ветра и задача форми-

рования новой двигательной программы заряжания оружия. 

При проведении исследований использовались следующие мето-

ды: I ) анализ научно-методической литературы; 2) обобщение опы-

та передовой спортивной практики; 3) педагогические наблюдения; 

'О регистрация колебаний системы "стрелок-оружие"; 5) педагоги-

ческий эксперимент; б) акспериментальные методы внешней балли-

стики; 7) метеорологические методы; 8) метод теории эффективно-

сти; 9) методы математической статистики. 

Для решения поставленных задач проведен ряд педагогических 

наблюдений (I976-IS80 г г . ) на учебно-тренировочных сборах сбор-

ных комицд СССР и Удм.АССР по биатлону в г . Минске и Ижевске 

и в условиях соревнований. Всего охвачено 115 тренировочных за -

нятий, в соревновательном периоде зафиксированы паблюдения па 

16 официальных соревнованиях. Под наблюдением находилось 500 
• 

спортсменов различней квалификации. В целом, за период педаго-

гических наблюдений проанализировано более 2500 мииеней. 

В педагогических экспериментах, где решалась главная зада-
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ча - изучение эффективности использования средств и методов спе-

циальной стрелковой подготовки в сложных метеоусловиях, приняли 

участие члены молодежной сборной команды ЦС "Зенит", члены сбор-

ной команды по биатлону Удм.АССР и ведущие биатлонисты спортив-

ного клуба "Ижсталь" (всего 18 ИС, 13 К&1С и 15 спортсменов 

I разряда) . 

В первом педагогическом эксперименте изучалась эффектив-

ность использования технических средств обучения по воспитанию 

навыков распознавания характеристик ветра (1980-1981 г г . ) . Ис-

следования проводились в лабораторных условиях па имитационном 

тренажере о регулируемым внежним возмущением, обеспечивающим 

искусственное воспроизведение ветровых ситуаций, а также в у с -

ловиях открытого стрельбища для биатлона. 

Второй педагогический эксперимент осуществлялся с целью 

раэвития тактического мышления спортсмена при стрельбе стоя. Он 

проводился параллельно на двух экспериментальных группах с мая 

по июль 1981 года. Для достоверности экспериментальных данных 

при выполнении стрельбы использовалась силовая изготовка, реко-

мендуемая заслуженным мастером спорта СССР А.И.Тихоновым. Иссле-

дования проводились с использованием лазерной техники и вндео-

записывавцего оборудования на фоне искусственного воздушного 

потока, вырабатываемого реактивным двигателем ветровой машины 

ВУ-60 на трех ветровых режимах: слабый ветер - 3 5 м/с , 

умеренный ветер - 5 < \ У < 8 м/с я сильный ветер - 8 < \ У $ 12 м / с . 

В процессе исследований зарегистрировано и проанализировано 

более 1000 выстрелов. 

Третий педагогический эксперимент направлен на экономиза-

цжю двигательной программы заряжания оружия. В качестве испыту-

емых выступали две группы спортсменов - студентов Ижевского ме-

ханического института, специализирующихся в облэстм пулевой 



стрельбы и биатлона (всего 38 человек). 

Обработка статистического материала осуществлялась на ЭВМ 

"Электроника ДЗ-28" и предполагала вычисление средней арифмети-

ческой величины, среднего квадратического отклонения и ошибки 

репрезентативности выборки. Расчеты номограмм поправок по раз-

работанной математической модели осуществлялись на ЭЦВМ "На-

ири-К" по стандартной программе методом Рунге-Кутта. 

ИССЛЕДОВАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА 
РЕЗУЛЬТАТ СТРЕЛЬБЫ 

Каждому этапу деятельности биатлониста по подготовке и про-

изводству прицельного выстрела свойствен™ определенные ошибки 

стрельбы, которые разбиваются на четыре основных группы - ошиб-

ки технического рассеивания нуль, ошибки технической подготовки 

орудия (ошибки пристрелки), ошибки подготовки нетеоданных для 

стрельбы и ошибки наводки (М.С.Шершевский, А.Н.Гоптарев, Ю.В.Ми-

наев, 1979; ГОСТ 23081-78). При расчете вероятности поражения 

мишени теория эффективности стрельбы рассматривает эти ошибки 

системно, в комплексе с основными факторами, порождающими эти 

ошибки. Выбор наиболее значимых факторов осуодествлялся методом 

априорного ранжирования факторов (А.А.Спиридонов, Н.Г.Васильев, 

1975; С.А.Саркисян, 1977), основанном на анкетировании мнений 

тренеров, спортсменов различной квалификации (опрошено более 

130 спортсменов, в том числе члены сборной команды СССР по би-

атлону), научных работников и разработчиков спортивного оружия 

и боеприпасов. В результате при высоком значении коэффициента 

конкордации ( Л = 0,712) , отражающем степень согласованности 

мнений экспертов, выявлены наиболее значимые факторы - поры-

вистый ветер, температура воздуха, стабильность изготовки и 

кучность стрельба. .£ исследовании прослежена динамика стредко-
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вой подготовленности в биатлоне, которая свидетельствует о том, 

что даже многолетняя подготовка спортсмена в течение 10-12 лет 

не снимает с повестки дня вопрос воспитания специальных умений и 

навыков стрельбы в сложных метеоусловиях. 

Исследование включало изучение характера распределения по 

огневой зоне стрельбища порывистого ветра, как наиболее вариатив-

ного фактора, и изменение основных групп ошибок стрельбы под дей-

ствием внешних факторов. Изучение распределения ветра содержало 

исследования влияния геометрии ограждающих валов на ветровой ре -

жим стрельбища, распределения скорости ветра по высоте фигуры 

стрелка-биатлониста и порывисяюслзй вавра на огневой позиции. В 

результате экспериментального иеяявдрвания процесса аэрации 

стрельбища - взаимодействия движущегося потока воздуха с пулепри-

емным и боковыми валами, выявлен локальный скоростной спектр об-

текания стрельбища вдоль направления стрельбы и огневого рубежа 

для боковой и продольной составляющей ветра. Обнаружено, что в 

отличие от известных предположений, скорость ветра не постоянна 

по траектории полета пули и связана с направлением движения воз-

душного потока и близостью ограждающих валов. Кроме того, постро-

ена зависимость флуктуаций ветра в порывах от его среднего зна-

чения и показан характер влияния микрорельефа поверхности стрель-

бища на изменение ветра с высотой. 

Выявленные закономерности изменения, скорости ветра позволи-

ли подойти к уточнению его влияния! нш сшибки; технического рассе-

ивания пуль. С этой целью разработана! математическая модель вли-

яния ветра на результат стрельбы, с помощью которой рассчитаны 

номограммы поправок на действие ветра для различных его направ-

лений. Проверочный отстрел партии целевых малокалиберных патронов 

позволил выявить характеристики рассеивания траекторий пуль под 

действием ветра. Сравнительный анализ отклонений средней точки 
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попаданий от центра мишени, рассчитанных по приближенным зависи-

мостям внешней баллистики (Б.Б.Севастьянов, 1975) и с помощью 

математической модели, показал, что неучет изменения профиля 

ветра вдоль направления стрельбы приводит к значительным ошибкам 

что подтверждается экспериментальными данными. 

Исследования температуры воздуха осуществлялись с точки 

зрения изменения силы сопротивления воздуха и температуры заря-

да, в результате разработаны практические рекомендации по про-

ведению пристрелки оружия и рассчитаны таблицы поправок на дей-

ствие ветра для различных температур воздуха (табл. I ) . В таб-

лицах выделены участки, соответствующие интервалам скорости воз-

душного потока, которые отличаются своей средней скоростью, по-

рывистостью ветра и величиной рассеивания выстрелов и, следова-

тельно, тактическим приемом решения задачи стрельбы. В частности 

при легком ветре (1^ \У<3 м/с) рекомендовано не учитывать его 

воздействия (диапазон безкорректировочной стрельбы). Диапазон 

корректируемой стрельбы находится в интервале 3 ^ № < 7 м/с . При 

ветре м/с) , вызывающем повышенное рассеивание выстрелов, 

наиболее рационален выбор благоприятного момента для стрельбы 

(диапазон пережидания ветра) . Этот тактический прием справедлив 

и для меньших скоростей ветра продольного направления. 

Проведенные метеобаллистические исследования способствовали 

разработке методики метеорологической подготовки стрельбы в пе-

риод тренировочного процесса и соревновательной деятельности. 

ИССЛЕДОВАНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ СРЕДСТВ И МЕТОДОВ 
СПЕЦИАЛЬНОЙ СТРЕЛКОВОЙ ПОДГОТОВКИ БИАТЛОНИСТОВ 

В педагогических экспериментах осуществлялась проверка ос-

новной гипотезы о том, что моделирование метеорологических ус-

ловий стрельбы позволяет повысить потенциальные возможности 
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Таблица І 
Таблицы поправок на действие ветра, им 

(поправка в стрельбу вносится в сторону, противоположную 
направлению ветра, указанному на схеме стрельбища) 

т 
Направ-
ление 
ветра 
см.схему 

Скорость ветра, м/с 
т 

Направ-
ление 
ветра 
см.схему 

1 ,0 2 ,0 3 ,0 4 , 0 5 ,0 6 ,0 7 ,0 8 ,0 

о о 
Й + 

1 и 5 

2 и 4 

8 и б 

3 и 7 

| Ю , 5 19, Ï J 

І 8 ,7 1 6 , 5 | 

І 7 ,6 14,8 f 
І ^ з 

26,4 

23 ,0^ 

2 0 , з | 

3,2 •///s/'/ 

32,9 39,0 44,8 

28,9 33,1 37,7 

24,5 27,8 30,8 
/МН/WWJ/ WV/'Wfa 

5,0 7 ,5 I I , І 

I ^ X ' w ' t p 

| « , 5 45,4 ^ 

І 3 3 . 5 55,5 1 i/> V/. 
16,1 21,5 W 

о о о 

1 и 5 

2 и 4 

8 и б 

3 и 7 

| н , І 2о |б$ 

І 9 ,2 17,5^ 
S 8 , 1 1 5 , 7 | 

§ 1.4 І ,9Х 
vvC'JK-ÏO^1 

28,0 

N 
: 3.4 

34,9 41,3 47,5 

30,6 35,1 39,9 

25,9 29,4 32,6 
WWSMSWWW? 

5,5 8 ,0 11,8 

^ 4 4 , 0 48, 

^ 3 5 , 5 37,6 | 
/ У І7 , І 22,8 ^ 

0 о LA И 1 

1 и 5 

2 и 4 

8 и 6 

3 и 7 

Ш , 8 

S 9,7 18,5$ 

^ 8 ,5 1 6 , б | 

29,6 

25,8 

: 3,6 

56,8 45,7 50,2 

32,4 57,0 42,2 

27,4 51,1 54,5 
Т7;Г777777Т7777Т777/ 

5,6 8,4 12,4 

I M t f 
^ 4 6 , 5 50,8 ^ 

^37 ,5 39,8 ^ 
//. # 

18,0 24,1 7/ 

О о о ? 

1 и 5 

2 и 4 

8 и в 

3 и 7 

| Ї 2 , 5 2 3 , ї ї 

Й0 ,4 1 9 , б | 

£ 9 ,0 1 7 , б | 

£ І 6 2 Iç 

31,4 39,2 46,4 53,5 

27,4 34,4 39,4 44,8 

25,0 29,2 31,1 36,7 

y//?????///?/???, 
Й59.5 64,6 ^ 
/ / 
^49,4 54,0 ^ 

^59,9 42,2 ^ 

19,2 25,6 ^ 

О о о ? 

1 и 5 

2 и 4 

8 и в 

3 и 7 

| Ї 2 , 5 2 3 , ї ї 

Й0 ,4 1 9 , б | 

£ 9 ,0 1 7 , б | 

£ І 6 2 Iç 
fJ/V/V/V/V -V ///V/V.V/V/^ 
^ 3 , 6 6 ,0 8 ,9 13,2 

y//?????///?/???, 
Й59.5 64,6 ^ 
/ / 
^49,4 54,0 ^ 

^59,9 42,2 ^ 

19,2 25,6 ^ 

- диапазон 
безкоррек-
тировочной 
стрельбы 

- диапазон '/, // ПРПЙЖИЛПНІ1 
и 

пережидания 
ветра . 

- диапазон 
корректи-
ровки 
стрельбы 



II 

тренировочного процесса и эффективность решения задачи стрельбы. 

Первый педагогический эксперимент, связанный с исследовани-

ем эффективности средств обучения по воспитанию навыков опреде-

ления характеристик ветра импирическим способом (при использо-

вании тактильного анализатора), осуществлялся на аэродинамичес-

ком имитаторе ветра стрелкового тренажера. Проведенный последо-

вательный эксперимент обоснован длительным периодом наблюдений, 

отсутствием научно обоснованных методик обучения стрельбе в ус-

ловиях ветра и относительно коротким сроком проведения экспери-

мента, который выявил достоверное изменение контролируемых по-

казателей (средней ТЯ срединной ошибок определения ско-

рости ветра и времени решения поставленной задачи). 

В эксперименте осуществлялось поэтапное формирование навы-

ков. Первый этап включал курс предварительных бесед, серию проб-

ных попыток и серию специальных упражнений по закреплению навыка. 

В предварительных беседах осуществлялось ознакомление 

спортсмена с функцией формируемого навыка. Он получал широкую 

объективную информацию о характере среды, в условиях которой 

ему предстояло решать задачу поражения мишени. 

Серия пробных попыток направлялась на получение необходи-

мых тактильных ощущений от воздействия ветра. В пробных попыт-

ках осуществлялась конкретизация и уточнение тех представлений, 

которые сформировались в результате предварительных бесед. 

На следующей стадии, в серии специальных упражнений, про-

исходило становление формируемого навыка. Использование принци-

па контраста при чередовании скоростей воздушного потока, даю-

щего возможность более четко различать тактильные ощущения, 

позволило осуществить активное изменение хода тренировочного 

процесса. В результате произошло статистически достоверное сни-

жение ошибок определения характеристик ветра ( Р < 0 ,05 ) . Трени-
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ровка при слабой ветре позволила снизить среднюю ошибку до 

2 , 0 м/с, то есть на 33,356 от исходного уровня, а срединную 

ошибку до 0,67 м/с, то есть на 76,1% (табл. 2 ) . При умеренном 

и сильном ветре прирост показателей снижается. Средняя ошибка 

снижена соответственно до 2 ,5 м/с и 2 ,9 м/с шш на 16,7% к 3,3% 

ох исходного, По мере снижения средней ошибки определения ско-

рости ветра уменьшается и срединная ошибка, то есть уменьшается 

разброс показаний при определении скорости ветра (при уверенном 

ветре - на 66,4%, а при сильном - на 46,1%). 

Временные затраты при решении биатлонистом поставленной 

задачи относительно исходного уровня снизились па 67,5% 

( Р< 0 , 0 5 ) . 

Па втором этапе эксперимента занятия проводились на модели 

порывистого ветра. Спортсмену требовалось мысленно определить 

максимальную и минимальную скорость воздушного потока и назвать 

среднюю его скорость, на которую следует произвести корректи-

ровку линии прицеливания. Скорость задаваемого ветра изменялась 

по синусоидальному закону с регулируемым периодом повторения и 

временем для решения поставленной задачи. 

Усложнение задачи распознавания скорости ветра вызвало не-

которое повышение временных затрат на ее решение ( Р< 0 , 05 ) . 

Тем не менее, относительно исходного уровня затраты времени 

меньше на 44,7%. На этом этапе эксперимента наиболее существен-

но снижены средние ошибки. Снижение их относительно исходного 

уровня составило для слабого ветра 90%, д^я умеренного - 73,3% 

и для сильного - 60%. При этом максимальное значение ошибки -

1,2 м/с соответствует сильному ветру. Значения срединных ошибок, 

характеризующих стабильность результатов определения поправки 

при порывистом ветре находятся в довольно близких пределах. Так, 

срединная ошибка составляет для слабого ветра 0,35 м/с, умерен-
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ного - 0,43 м/с и для сильного ветра - 0,45 м/с, что соответ-

ствует приросту по отношении к исходному урОБНЮ для слабого -

87,5%, умеренного - 84,6% и для сильного - 83,9%. 

Па третьем этапе осуществлялась отработка умений корректи-

ровки стрельбы. Проводились упражнения по сокращению временных 

затрат на решепие этой задачи. В результате произошло достовер-

ное снижение затрат времени ( 0 , 0 5 ) . Величина их относи-
4 

тельно исходного уровня сократилась на 57,9%. Проверочные 

стрельбы в условиях открытого стрельбища показали положительный 

перенос умений корректировки стрельбы, сформированных в лабора-

торных условиях. 

В плане дальнейшего снижения ошибок определения характе-

ристик ветра исследовался инструыентальний способ. Анализ воз-

можностей его применения в ходе тренировочного процесса и в ус-

ловиях соревнования, а также патентно-информационные исследова-

ния позволили разработать компактные устройства, размещающиеся 

в полости лыжной палки спортсмена. На базе сформированных в мо-

дельных условиях навыков распознавания характеристик ветра, в 

комплексе с использованием таких ыетеоприборов, представляется 

возноха-. Je действенный учет влияния ветра на результат 

стрелы«*. 

Второй педагогический эксперимент. 

Целью эксперимента явилось совершенствование тактического 

мышления при стрельбе в условиях ветра. Учитывая более высокую 

устойчивость положения для стрельбы лежа и падение скорости 

ветра у земной поверхности, изучалась зависимость ошибок навод-

ки толькб при стрельбе из положения стоя. В опытных группах 

проведено одинаковое количество тренировочных занятий. Трени-

ровки в контрольной группе(Б)осуществлялись в естественных ус-

ловиях открытого стрельбища со случайной изменчивостью воздуш-
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ного потока. Методика занятий сила ТИПИЧНОЙ для большинства 

спортсменов. Биатлонисты группы А получили объективную информа-

цию о характере среды. Кроме того, обращалось внимание спортсме-

нов этой группы на концентрацию внимания на стабилизацию позы, 

на оптимальную ее организацию с точки зрения минимизации парус-

ной площади системы "С-О". Другая особенность занятий в этой 

групнэ состояла в обеспечении активного тренировочного процесса 

за счет использования искусственной среды с моделируемыми харак-

теристиками ветра. Занятия включали упражнения по удержанию при-

цельной линии в поле мишени и выбору благоприятных условий для 

производства выстрела. Результаты эксперимента представлены в 

таблице 3 . Целенаправленные тренировки группы А при -слабом ветре 

позволил»; добиться снижения средних (1,У ) з срединных (Ег,Еу) 

ошибок наводки и времени прицеливания. Наиболее существенно 

снижены средние ошибки наводки в боковом направлении (на 60,7%) 

и по высоте (на 63,6%). Повысилась и стабильность этого показа-

теля. Так Ег составила 53,1%, а Еу - 44,3%. На 28,9% сокращены 

затраты на решение поставленной задачи (при Р < 0 , 0 5 ) . 

Б группе Б система занятий целиком зависела от состояния 

атмосферы. Отекла случайность педагогического воздействия и 

итог эксперимента. Отсутствие организованного повторения упраж-

нений и информации о качестве выполнения задания привело к тому, 

что результат эксперимента не надел достоверного прироста пока-

зателей. -

Умеренный ветер привносит большие помехи в стрельбу, что 

подтверждает проведенный эксперимент. Так, на этом ветровом 

уровне в группе А средние ошибки наводки снижены: 2 - на 56,7%, 

а У - на 43,5%. При этом разброс ошибок относительно среднего 

значения повысился. Об этом свидетельствует величина срединных 

ошибок наводка: Е1- 22,1%, Еу- П,4%.Усложнение ветровой ситуации 
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не приводит в этой группе к достоверному снижению вреыеяных зат -

рат на решение поставленной задачи. В группе Б с увеличением 

скорости воздушного потова и его порывистости затрачивается на 

11,8% времени больше ( Р<. 0 , 0 5 ) . Занятия яра сильнон ветре 

вследствие значительных ветровых нагрузок і высокой амплитуды 

колебания системы , :С-0" не позволили добиться значительного 

уненьшеция-ошибок стрельбы в контрольной группе. В эксперимен-

тальной группе наблэдалось достоверное снижение онибок (при 

Р< 0 ,05 ) : на 39,0% - средней ошибки н на 11,4% - срединной 

огибки стрельбы в боковом направленна. В целом величина онибок 

па этом ветровом режиме довольно велика. При таком ветре возрос-

ли и временные затраты: для группы А - на 16,3%, а для группы Б-

на 20%. Это явление сзязаво с тем, что без специальной трени-

ровки биатлонисту трудно противостоять сильному внешнему воздей-

ствию. Поэтому решение задачи поражения мииени выжиданием благо-

приятного момента для производства выстрела приводит в больанм 

временным затратам на огневом рубеже. Для повышения эффежтнвпо-

сти стрельбы наряду со снижением тактических онибок необходимо 

воспитание физических качеств, повышающих устойчивость си-

стемы "С-0". При этой наиболее эффективными следует признать те 

упражнения, которые наиболее близки к реальным двигательным 

действиям в условиях ветра. Анализ комплекса усдозий, сопровож-

дающих решение задачи поражения миаєни при стрельбе атоа, поз-

волил разработать специальный стрелковый тренажер, который поз-

воляет моделировать как характер воздушного потока, так и наг-

рузку, адекватную ветровому напору на систему "С-О". Использо-

вание тренажера в тренировочных занятиях позволит максимально 

приблизить структуру движений к реальной деятельности биатло-

ниста. 

Исследование ошибок наводки при 
Л ь в с а х х о г о 

. . . институте фявк, - у;рі 
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лось на примере пристрелки оружия. Решение этой задачи в усло-

виях ветра вызывает затруднения в силу повышенного рассеивания 

выстрелов, ограниченного времени и связанных с этим процессом 

ошибок выбора установок прицела визуальным способом. Снижение 

этих ошибок создает базу для результативной стрельбы в ходе со-

ревнования. Первичным материалом для решения задачи явились ре-

зультаты пристрелки ряда отборочных соревнований к чемпионату 

мира 1981 года. Анализ и последующая статистическая обработка 

более 300 мииеней позволили определить суммарную ошибку при-

стрелки в боковом направлении и по высоте при различных скоро-

стях ветра. Прослежена зависимость срединных ошибок от количе-

ства выстрелов. В частности выявлено, что с увеличением количе-

ства выстрелов ошибки пристрелки имеют тенденцию к уменьшению. 

Причем превышение числа выстрелов более 15 приводит к незначи-

тельному их снижению, что справедливо при благоприятных метео-

условиях и кучной стрельбе. С ростом скорости ветра наблюдается 

снижение точности пристрелки. Так обнаружено, что при скоростях 

ветра, превышающих 3-4 м/с, ошибки пристрелки увеличиваются 

( Р< 0 , 0 5 ) . Поэтому при повышенном рассеивании пуль от ветра 

при скорости более 4 м/с количество выстрелов необходимо увели-

чивать до 20-25. На этой основе разработаны практические рекомен-

дации по проведению пристрелки оружия, предусматривающие приме-

нение специальной пристрелочной мишени с координатной сеткой с 

шагом деления кратным цене деления прицела. 

Третий педагогический эксперимент. 

В эксперименте проверялась выдвинутая в результате наблю-

дений и анализа процесса подготовки оружия к стрельбе гипотеза -

предположение о зависимости времени заряжания оружия от количе-

ства и протяженности траекторий подготовительных операций. В 

рамках этой гипотезы разработаны новые конструкции устройств 



для заряжания оружия. Из числа участников эксперимента сформи-

рованы две равноценные группы - экспериментальная А и контроль-

ная Б. При отборе опытных групп учитывался уровень развитая 

двигательных качеств при заряжании оружия, который оценивался 

впеценеы подготовки оружия к стрельбе и его средник квадрати-

чесниы отклонением. Б ходе эксперимента группа Б производила 

стрельбу из штатной спортивной винтовки БИ-б с носимым боекомп-

лектом на прикладе оружия. В группе А применялось оружие с новой 

конструкцией магазина. 

Результаты эксперимента показали, что за счет сокращения 

количества подготовительных движений в операционном процессе 

заряжания оружия, произошло достоверное снижение временных зат-

рат на решение этой задачи. Так на 52,0% снизилось среднее вре-

мя заряиания оружия и на 55,0% снизился разброс времени, то 

есть повысилась стабильность результатов. 

В целом, как показал педагогический эксперимент, суммарные 

временные затраты на заряжание оружия при использовании разра-

ботанного магазина составили 1,7+0,1 с . Общий резерв времени 

при стрельбе на четырех огневых рубежах при этом составил 

10+11 с . 

ОБОБЩЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Исследования основных групп ошибок в плане воздействия ме-

теорологических факторов позволили проследить их дол» в суммар-

ной дисперсии выборки, рассчитать зависимость вероятности пора-

жения мишени от скорости ветра и показать прирост ее при исполь-

зовании предложенных средств и методов специальной стрелковой 
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Зависимость вероятности поражения мишени 
от скорости ветра: 

- при вооруженности биатлона методами ведения 
стрельбы на сегодняшний день; 

- после проведения комплекса тренировок, на-
правленных на снижение тактических ошибок и 
ошибок подготовки метеоданных импирическим 
способом; 

— * — _ ПрИ использовании инструментального способа 

подготовки, что показано на рисунке. Выявлено, что стрельба 

при нормальных условиях, без воздействия на биатлониста физи-

ческой п эмоциональной нагрузки, характерна высокой вероятно-

стью поражения мйшени для обоих положений стрельбы ( Рл = 54%, 

Р с = 95%). Это соотношение, однако, справедливо лишь для 

мастеров спорта. Спортсмены I разряда при стрельбе стоп пе мо-

гут придать позе достаточно устойчивого положения, отсюда невы-

сокая вероятность поражения мишени ( Р с = 57%). Появление 

ветра значительно усложняет задачу стрельбы, приводя к резкому 

падению вероятности поражения мишени. 

Проведение мероприятий по повышению точности номограмм по-
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правок и снижению ошибок определения характеристик ветра позво-

лило значительно повысить вероятность поражении мишен® прв 

стрельбе лежа как при использовании' инструментального'» так * 

импирического способа. Целенаправленные тренировке по сокраще-

нию тактических ошибок при стрельбе стоя также способствовали 

повышению вероятности поражения мишени. Более весомый» ошибками, 

влияющими на характер вероятности поражения мишени, на наш 

взгляд, являются ошибки удержания позы. Поэтому выработка навы-

ков сохранения устойчивости в различных ветровых условиях - аф-

фективный путь повышения результативности стрельбы^ из положения 

стоя. Реализация этого направления лежит черв» использование 

разработанных тренажерных устройств. 

Анализ особенностей решения задачи стрельбы в> сложных ме-

теоусловиях и результатов проведенных исследований! позволил д е -

тализировать систему временных затрат, на подготовку, и производ-

ство выстрела. Эта система помимо зажрат. времен» на выполнение 

двигательных операций по подготовке' и< непосредственному произ-

водству выстрела дополнена этапом, подготовки! исходных данных в 

подготовительной фазе и селективным этапом: в> стрелковой фазе. 

Первый из этих ' тапов включает з а т р а т времени!,, определяющие 

мыслительную деятельность по оценке- месаа$сжнм№ ш двигательные 

операции корректировки стрельбы; Второй этап - это затрат» вре-

мени, связанные с выбором момента выстрела в сложных метеоусло-

виях. В работе оценена доля этих временных затрат в суммарном 

времени решения задачи стрельбы. В частности,, обнаружено*, что 

усложнение метеообстановки несущественно сказывается' на затра-

тах врьмени этапа подгоховки метеоданных н>корректировка 

стрельбы. Напротив,, длительность селективного'этапа» зависит,, в 

основной, от скорости воздушного потока«* 

В разделе практических рекомендаций' описаны*особенности 
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построения тренировочного процесса в сложных метеоусловиях, 

методика метеорологической подготовки стрельбы и методические 

рекомендации по пристрелке оружия. 

в ы в о д ы 

Л . Формирование специальных умений и навыков стрельбы в 

сложных метеоусловиях возможно 'лишь при условии создания искус-

ственной воздушной среды и управляемого тренировочного процес-

са, на осново разработанных тренажеров и специальных устройств, 

(защищены 19 авторскими свидетельствами па изобретение и 5 сви-

детельствами на рационализаторские предложения). 

2 . В анкетном опросе (при высокой согласованности мнений 

экспертов К = 0,712) определены наиболее значимые факторы: тем-

пература воздуха (коэффициент значимости V = 0,133), кучность 

стрельбы ( V = 0,158), порывистый ветер ( V = 0,162) и ста-

бильность изготовки (V = 0 ,182) . Выявлена динамика стрелковой 

подготовленности биатлониста, свидетельствующая о том, что мно-

голетние тренировки в течение 10-12 лет не уменьшают значимости 

метеорологических факторов. 

3 . В огневой зоне стрельбища выявлен характер ветра и осо-

бенности его распределения. Разработана методика зондирования 

воздушного потока в ходе непосредственной подготовки биатлониста 

и в процессе самих соревнований, с учетом положения стрельбы и 

огневой позиции. 

4 . Разработаны практические рекомендации по корректировке 

стрельбы, основанные на метеорологических исследованиях к ис-

пользовании уточненных номограмм поправок, вычисленных с помо-

щью математической модели. 

5 . В исследованиях температуры воздуха выявлено, что суще-
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ственное влияние на результат стрельбы оказывает температура аа-

ряда боеприпасов. С цель» стабилизации температурного режима 

оружия и боеприпасов в ходе соревнования их следует выдерживать 

перед пристрелкой на открытом воздухе в течение 1 - 1 , 5 часа. 

6 . Разработанный имитационный ветровой тренажер показал 

высокую эффективность его использования. Так средняя овябка 

определения скорости ветра снизилась относительно исходного 

уровня на 90% - для слабого, на 73,3% - для умеренного и на 60%-

для сильного ветра. Проведенные исследования способствовали раз-

работке методических рекомендаций по воспитанию навыков и умений 

распознавания характеристик ветра и корректировки стрельбы. 

7 . Применение в тренировочном процессе искусственного воз-

душного потока способствует закреплению навыка тактического 

мышления биатлониста при стрельбе стоя, что подтверждает досто-

верное снижение ошибок наводки в боковой направлении относитель-

но исходного уровня: для слабого ветра - 60,7%, умеренного -

56,7% и сильного - 39,0%. Снижение ошибки наводка по вертикала 

составило соответственно 53,1%, 22,1%, 11,4%. 

8 . Использование разработанного магазина позволило эконома-

знровать двигатеиьную программу заряжания оружая за счет умень-

шении количества подготовительных операций и их продолжительно-

сти. Временные ^затраты на выполнение этой процедуры снижены на 

52%, что составляет в среднем 10-11 секунд на четырех огневых 

рубежах. 

9 . Выявлено, что первостепенное влияние аа результат стрель-

бы в сложных метеоусловиях оказываю ошейки определения характе-

ристик нетра и ошибки наводки, причем первые больше сказываются 

при стрельбе лежа, а вторые - при стрельбе стоя. Исследование 

этих ошибок позволило рассчитать вероятность поражения шшеыв а 

выявить ее зависимость от скорости ветра. Использование разра-
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ботанных средств и методов.способствовало повышению вероятности 

поражения мишени при стрельбе лека для мастеров спорта и спорт-

сменов I разряда инструментальным способом в среднем на 60%, а 

импирическим - па 50%. При стрельбе стоя прирост вероятности 

поражения мишени в большей степени зависит от интенсивности 

воздушного потока и составил для мастеров спорта 20% для слабого 

ветра и 7% - для умеренного ветра. Для спортсменов I разряда 

этот прирост заметен лишь при слабом ветре и составил 10%. 

10. Детализация системы временных затрат на подготовку и 

производство прицельного выстрела позволила выделить селективный 

этап, связанный с выбором момента выстрела в сложных метеоусло-

виях. Оценена доля временных затрат в суммарном времени решения 

задачи стрельбы. Обнаружено, что усложнение ыетеообстановки 

несущественно сказывается на затратах времени подготовки метео-

данпых и корректировки стрельбы, напротив, длительность селек-

тивного этапа зависит в основном от скорости воздушного потока. 
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