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• Атгтуг.ггность. Б настоящее время физическая и техническая 

подготовленность целого ряда борцов из различных стран имеет ми-

нимальные отличия я практически представителе" различных школ 

или направлений мсжет различить леть опытный глаз специалиста. 

Быстрое изучение, осмысление и использование научной и спор-

тивной ин][ормации обеспечивает почти сходное развитие физических 

качеств и технических возможностей борцов. Бсё возрастающая кон-

куренция на международном ковре заставляет изыскивать новые р е -

зеррн, использование которых в подготовке спортсменов позволит 

ПОЕЫСИТЬ качество тренировочного процесса. 

Следует признать, что технические средства, используемые 

борцами на соревнованиях различного ранга претерпевают, по мнению 

специалистов, лнль незначительные изменения. Появление новых прие-

;.КЗЕ в настоящее время является весьма редким явлением. 

В то же время арсенал "старых" приемов применяется в ряде 

случаев весьма эИ^ктивно, что становится возможным за счет не-

которой модификации их структуры, но в основном благодаря эффек-

тивному увязыван;ш их мезду собой. 

Учебные пособил по спортивной борьбе, наряду с описанием 

способов выполнения отдельных приёмов, в целом ряде случаев пу-

бликуют материалы о некоторых комбинациях технических действий 

(Алиханов И/Л., 1257, 1377; Боголепов Б.А. , 1957; Воловик А.Е. , 

1353, 1366; Галковский И/. ! . , 1352, 1363, 1331; Ленц А.Н. ,1978; 

Петров Р . , 1952, 1333, 1973). 

Комбинации такого тгаа представлены в перечисленных работах 

в виде систематизации накопленного практического опыта специалис-

тами в области спортивной борьбы. 

Б то же время ни в одной методической работе по спортивной 

борьбе нет указания на то , каким образом лучше включать в учеб-
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но—тренировочное занятие освоение комбинаций из технических 
действий; нет также пояснений по вопросу шщивиду-ілизациа осво -
ения комбинаций. 

Возросшие требования к зрелищности и интенсификации спор-
тивной борьбы повлекли за собой перестройку (форм освоения так-
тико—технически" действии по пути совершенствования комбина-
ционной борьбы. 

Іменно поэтому организация работ по дан ;ой проблеме яішл-
ется актуальной и обосновывается несомненной практической зна-
чимостыо. 

ноггтрнт. На основе анализа соревновательных по -
единков показана зависимость эффективности выполнения атакующих 
действий от наличия в арсенале спортсмена специальных тактико-
технических комплексов. 

Разработаны тактико-технические комплексы, имеющие тактп-
ческую направленность на основные атакую:: їй о действия в класси-
ческой борьбе. 

Экспериментально обоснованы и предложены фермы пцциеичуаль-
ного, в зависимости от основного ("коронного") атакующего дей-
ствия, обучения и совершенствования в спортивной борьбе с исполь-
зованием специальных тактико-технических комплексов. 

Рпбггт.'^ т - г о т о п . Рабочая гипотеза диссертационной рабе і г? 
заключается в том, что составление програ-га обучен;:.-: тсхнлко-
такткческим действиям в классической борьбе на основа -взаимо-
связи их с определенными признаками, позволяющими перейти от од-
ного технического действия к другому - более эффективно по 
сравнению с существующими форма-ля обучения и соверленствоцакня. 
Основой для составления такого типа учебной программы.доляны 
быть разработанные тактико-технические комплексы.. 



Переход к данной форме обучения может осуществляться на с т а -

дии, когда юные борцы овладеют определенным арсеналом технических 

действий классической борьбы. Реководстзуясь существенней програм 

мой для jCOCIil, такой переход возможен при переводе учащихся из на-

чальных групп в учебно-тренировочные группы детско-юношеских 

спортивных школ. 

Переход на данной стадии к обучению по новой программе п о -

зволит сохранить основную традицию советской школы классической 

борьбы, а именно, широкое знакомство с арсеналом технических 

действий борьбы и в дальнейшем помочь учащимся быстрее и надежнее 

строить логические планы ведежш поединка. 

Пр-лгтпч^с- ;я значимость. .Экспериментальная проверка данного 

подхода в обучении способствует ускорен™ становления мастерства 

молодых борцов. Разработки в данном направлении позволяли выде-

лить и изучить тактико-технические комплексы во взаимосвязи с о с -

новными техническими действиями классической борьбы, что в значи-

тельной степени ПОБЫСНТО теоретические и практические знания в 

области спортивной борьбы. Положительная экспериментальная провер 

ка позволяет пересмотреть учебные программы, используемые в р а з -

личных звеньях системы подготовки борцов. 

гучгм тт структура диссертации. Работа изложена на 230 страни 

цах машинописного текста и состоит из введения, шести глав, выво-

дов , практических рекомендаций, списка литературы и приложений. 

Список литературы содержит 188 наименований источников отечествен 

ных авторов и 25 - зарубежных. Диссертация иллюстрирована 26 ри-

сунками, 43 таблицами и 40 кинограммами. 

В первой главе изложены мнения специалистов о современных 

ззглядах на системность организации исследований спортивной д е я -

тельности, о тенденциях развития спортивной борьбы. Во второй гла 
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во излагаются задачи, метод» и организация исследований. В 
третьей главе изложены результаты исследований о вззимосгязи 
тактико-технических ДОЙСТЕИЙ В классической борьбе. Б четвертой 
главе представлены выявленные рациональные формы взаимосвязи 
тактико-технических действий. В пятой главе изложены результаты 
педагогического эксперимента. В шестой главе проводится обсуаде-
ниэ результатов проведенных иссаедоваалй. 

с о Д Е Р Г А Г С Е ГАГСГЛ 

Выбор необходимых методических приемов, а такл:е системати-

зация способов исследования требуют выделения специфических о с о -

бенностей изучаемого вида деятельности (Гуд Г.Х. , "аккол Р.Э., 

1962; Виноградов М.И., 1957; Ломов Б.О., 1963; Зинченхо В.П., 

. Леонтьев Л.К., Панов Д.Ю., 1964; и д р . ) . В связи с этим нами 

били обобщены литературные данные о специфических особенностях 

спортивной деятельности, и з частности, ОДНОГО ИЗ её ВИДОВ -

классическая борьба. Искусство борца классического стиля з а -

ключается в том, чтобы в условиях минимума информационных при-

знаков и острого лимита времени суметь добиться победы путем 

применения разрешенных правилами соревнований и единственно воз -

можных в сложившейся ситуации тактико-технических действий. 

В условиях неуклонного роста спортивных результатов особое 

значение приобретает' изучение повышения эффективности процесса 

обучения. В научно-методической литературе по спортивной борь-

бе всё чаще и чаще приходится встречаться с проблемными.вопро-

сами о ранней специализации, о растущей сложности тактико-тех-

нических действий, а в связи с этим, и с вопросом о том, в ка-

ком объеме и как следует преподавать материал. 

В процессе деятельности, в результате постоянного поиска. 



проб и ошибок, у человека вырабатывается присущий ему набор 

двигательных актов, которые способствуют решен™ поставленных 

перед ним задач. Подтверждение этому можно найти в большом к о - . 

личестве публикаций по физиологии трудовой деятельности и 

спорта (Анохин П.К., I9G8, IS7I ; Анциферова Л.И., Т965; Ба-

туев A.C. , 1970; Кайдро Х.Б. , I9G8; Саргловский Г.М., I3G6). 

Набор двигательных операций высококвалифицированного бор-

ца позволяет ему более Эффективно использовать свои морфю-функ-. 

цяональные данные, психологические и физические качества. Имен-

но этим,в большинстве случаев, объясняется наличие в арсенале 

борца излюбленного приёма. Как "коронный", так и все другие 

приемы борьбы должны решать одну задачу, и их проведение пресле-

дует цель - достижение победы'над соперником. 

Комбинационная борьба - именно то средство, которое наряду 

с другими тактическими средствами решает задачу создания боль-

шей степени неопределенности у соперника. Большую нагрузку в 

этом отношении несут вспомогательные приёмы, так как именно их 

проведение в начале комбинации вызывает двигательную защитную 

реакцию противника, в резцльтате которой атакуемый принимает 

позу, способствующую проведению излюбленного приёма. 

Способов для создания определённой динамической ситуация 

достаточно много, в то время как вариативность непосредственного 

выполнения приема (в данном случае "коронного") мала. Такая за -

висимость между "входом" в прием и "выходом" была экспериментам 

но подтверждена педагогическими наблюдениями, проведенными нами. 

•В то же время анализ соревновательных поединков позволяет гово -

рить о том, что в целом ряде случаев начатые комбинации завер-

шаются не излюбленным, а другими, "вспомогательными", техничес-

кими действиями. 



Комбинации технико-тактичесгих действий могут тлеть и б о -
лов сложную структуру, включающую в себя приемы, залиты,контр-
приемы и тактические средства, последовательность применения к о -
торых поддаётся логическому объяснен™ в зависимости от исходной 
ситуации (Петров Р . , 1976). 

ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ. МЕТОЛУ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Цель настоящей работы состоит в оптимизш ии процесса об "чте-
ния и совершенствования тактико-технических ксмплексов в кла;си-
ческой борьбе. 

В соответствии о целью исследования в работе решались сле-
дующие задачи: 

I.Определить значение создания конкретных динамических си -
туаций, способы их достижения, а также особенности построения 
учебно-тренировочных занятий для обучения им. 

2.Исследовать взаимосвязь тактико-технического арсенала 
борцов и основного ("коронного") технического действия в сорев-
нованиях различного ранга. 

3.Определить конкретные тактико-технические комплексы и о б -
основать необходимость использования их в учебно-тренировочном 
процессе по классической борьбе. 

4.Проверить в эксперименте и на практике эффективность ор - . 
ганизации тренировочного процесса на основе обучения тактико-
техническим комплексам. 

Для решения поставленных задач применялись следующие методы 
исследования: 

1.Анализ и обобщение литературных данных. 

2.Анкетирование и опрос спортсменов ж тренеров. 
3.Педагогические наблюдения. 

4.Нотационная запись соревновательных поединков. 
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5.Видеозапись и киносъемка. 

6.Методы математической статистики. 
« 

7.Педагогический эксперимент. 

Лдл экспергментальной проверки разработанной нами методики 

обучения тактико-техническим действиям классической борьбы в 

стойке проведён педагогический эксперимент. 

3 ходе педагогического эксперимента было осуществлено: 

1.Подтверждение эффективности организации проведения заня-

тий по классической борьбе по разработанной методике. 

2.Разработка последовательности обучения тактико-техническим 

действиям классической борьбы в стойке. 

3.Проверка правильности планирования учебной программы, с о -

ставленной на основе тактико-технических комплексов. 

Педагогический эксперимент проведён в 'форме естественного 

эксперимента, основанного на групповом сравнении. В'ига разрабо-

тана гипотеза и программа эксперимента, составлен рабочий план. 

В девятимесячном педагогическом эксперименте участЕОвадо 25 юно-

шей 12-14 лет - учащиеся ДОЖ г.Хабаровска. 13 человек составили 

экспериментальную группу. 12 человек вошли в контрольную группу. 

Все занимающиеся переели в учебно-тренировочные группы из 

групп начальной подготовки, предварительно выполнив установлен-

ные в £Х11 контрольные нормативы. По своей профессиональной под-

готовленности и Функциональным возможностям они были примерно 

разны. 

Педагогический эксперимент проводился в процессе учебных, 

учебно-тренировочных и тренировочных занятий. Занятия с группами 

проводились в объеме единой программы по классической борьбе для 

спортивных школ, утверждённой Комитетом по физической культуре 

и спорту при Совете Министров СССР в 1977 году. Обучение спорт-
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сменов экспериментальной группы проводилось по разработанной 
схеме и методике с использованием тактико-технических комплек-
сов с индивидуальной направленностью на основное ("коронное") 
техническое действие. 

Педагогический эксперимент проводился в два этапа. После 
первого этапа (гроходил 4 месяца) была прове/єна контрольна і 
встреча меаду з£нимающимися эк яіериментальної и контрольной 
групп. В конце второго этапа (5 месяцев) ЕСЄ занимающиеся 
обеих групп участвовали в контрольных соревнованиях по борьбе 
среди юношей. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
В результате анализа анкетного опроса спортсменов ъысоко-

го класса (всего С>2 кандидата в сборную команду СССР - 13 за -
служенных мастеров спорта, 32 мастера спорта международного 
класса и 17 мастеров спорта СССР) все спортсмены были разделены 
по критерию "основное техническое действие" на шесть групп. 
Первую группу составили борцы, основним техническим действием 
которых является "бросок прогибом", вторую - "бросок скручива-
нием", третью - "бросок подроротом", четвертую - "перевод рыв-
ком за руку", пятую - "перевод вращением" и шестую группу -
"перевод нырком". 

Поскольку шестая группа была представлена малочисленным 
составом спортсменов, расчётные данные о достоверности полу-
ченных результатов не проводились. 

Проведённый анализ анкетных данных позволил сделать рад 
выводов, касающихся тактико-технического мастерства борцов пя-
ти групп: 

I.Большинство спортсменов для выполнения своего "коронного" 
I 

приема стремятся создать и использовать две конкретных динами-
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чёских ситуация. Определенная группа борцов основное техническое 

действие может выполнить только в условиях одной конкретной д и -
* 

намической ситуации. 

2.Составы технических действий борцов с различными излюблен-

ными приемами значительно отличаются друг от друга. 

3.для достижения излюбленного положения для атаки спортсме-

ны наиболее часто применяют такие тактические варианты, как: вы-

ведение противника из равнозесия, ложная атака, повторная атака, 

силовое подавление противника. 

4.Основными признаками, служащими ориентиром для возможнос-

ти проведения "коронного" или других технических ДЄЙСТЕИЙ явля-

ются следующие: поза соперника, потеря устойчивости соперником и 

его ответная реакция. 

5.Совершенствование способов входа в излюбленное положение 

и выполнению технических действий из этих положений отводится до 

60-ти процентов времени тренировочного занятия. 

6.На совершенствование мастерства ведения схватки с эффек-

тивным использованием основного технического действия борцы з а -

трачивают примерно до пяти лет. 

7.Наиболее излобленнкми средствами учебно-тренировочного 

процесса, направленного на совершенствование способов достижения 

"предстартовых" положений для борцов всех групп являются: спе -

циальная работа с партнёром, учебно-тренировочные схватки и схват-

ки по заданию. 

Касаясь тактико-технического арсенала борцов каждой из групп, 

следует указать, что полученные анкетные данные требовали допол-

нительного обоснования, так как не давали представления о взаимо-

сьязя основного технического действия и его конкретного тактико-

технического комплекса. 

Л 



С этой целью была проведена педагогическая регистрация так-
тико-технических действий, которая осуществлялась в процессе их 
выступления на международных и всесоюзных соревнованиях в период 
с 1380 по 1981 год. При педагогической регистрация соревнователь-
ных поединков наряду с узе общепринятой формой записи схватки, 
раз] аботанной в отделе спортивны:- единоборств П1П""а, впервые 
применялась преддохенная нами но:ая форма нотаг тонной записи, вклю-
чающая символику математической логики. 

Анализ накопленшіх данных представлен в таблице I . Отметим, 
что из данных, представленных в таблице I видно, что в группах 
наблюдается преобладание в общем арсенале излюбленного техничес-
кого действия, которое проявляется или в форме реальных попі;РОК, 

или в форме реализованных приёмов. В то же время, даже простой, 
анализ позволяет отметить различие в количественном использовании 

приемов классической борьбы спортсменами с разными 
излюбленными приемами. 

Таким образом, на основании анализа соревновательной деятель-
ности борцов различных групп была подтверждена мыс.ль, высказанная 
В.Д.Мироновым (1975) о наличии неравнозначной связи между отдель-
ными приёмами, то есть о существовании зависимости качественного 
набора атакуюїдих действий от основного излюбленного приема. 

С целью математического доказательства достоверности степени 
связи основного приема борцов рассматриваемых групп с определён-
ным набором технических действий были проведены статистические 
расчёты. При этом в качество переменных величин рассматривались 
реальные попытки и реализованные технические действия определен-
ной группы (таблица 2 ) . 

і 
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Анатаз соревновательно.": деятельности показал достаточно 

высокую степень корреляции определенных излюбленных приемов с 

основними техническими действ;іями классической борьбы. Расчеты 

сделанные с введением дополнительного критерия, доказали зави-

симость технических ДЄЙСТЕЛЙ от конкретно?, динамической ситуа-

ции. • 

Сравнение результатов анашза данных аш етного опроса ) 

зарегистрированными дані млі соревновательной деятельности по -

зволило убедиться в том, что у ряда борцов представления о сво -

ей деятельности не совсем полностью совпадают с наблюдаемыми её 

проявлениями. 

Одной из причин этого является то , что ряд приёмов имеют 

элементы идентичности как в начальных, так и в конечных Тазах 

их проведения. Б этом плане мо'-но выделить такие технические 

действия, как "перевод швунгом" и "сваливание сбиванием", "пе -

ревод рывком за руку" и "перевод за туловице". ї'от.но утверждать, 

что второе является, в какой-то степени продолжением первого. 

В то ке время визуальный контроль в силу сгоего несовер-

пенства и скоротечности ситуаций поединка не позволяет в значи-

тельном числе случаев отделить начальное действие от последующе-

г о . 

В целом же представления большинства спортсменов о своей 

деятельности почти соответствуют реальному её воплощенто в ходе 

соревновательного поединка. 

Анализ полученных данных показал наличие зависимости ка-

чественного набора атакующих действий от основного, излюбленного 

приёма. 

Применение методов статистического анализа соревнователь-

ной деятельности позволило выявить, что при рассмотрении взаимо-



связей основного приёма с группой других технических действий 

классической борьб» в качестве дополнительного критерия для ана-

лиза необходимо вводить количество исходных положений, к которым 

стремятся спортсмены в процессе поединков.' Введение данного кри-

терия позволило доказать логические степени взаимосвязей, выяв-

ленных посредством педагогического анализа с математически рас -

считанной результатами и тем самым избегать возможной ошибки,ко-

торая являлась бы следствием простого визуального анализа полу-

ченных данных о соревновательной деятельности. 

Усовершенствованная £орма нотационной записи, допускающая в 

динамике зафиксировать события, происходящие в поединка борцов, • 
\ 

в совокупности с анализом видео- и кинозаписей позволила выделить 

отдельные сложные тактико-технические действия, использование к о -

торых присуще каждой из рассматриваемых групп спортсменов. 

Это, в свою очегеДь. способствовало выявлению ситуаций, являю 

щихся идентичными. Идентичность ситуаций позволяет предполагать, 

что они могут рассматриваться как "ключевые" и могут быть положе-

ны в основы построения тактико-технических комплексов, представ-

ляющих совокупность сложных тактико-технических действий, харак-

терных для групп борцов с определёнными излюбленше.га приёмами. 

На осяоЕе такого типа построений было выделено пять тактико-

технических комплексов для борцев с различными основными техни-

ческими действия:.™. 

П Е Д А Г О Г , Э К С П Е Р И М Е Н Т 

Наличие выделенных тактико-технических комплексов позволило 

перейти к организации педагогического эксперимента, в'основе к о -

торого была гипотеза о том, что процесс совершенствования мастер-

ства борцов необходимо организовать на основе излюбленного т е х -

нического действия в комбинации с другим приёмами, попытки вы-

' ' И о Л И С Т <• *«" 
1ьзов>скО( :> -

^ г и т ^ т а . ф н э л , .»V 



- II -
полнекия которых обеспечивают достижение "ключево": стартовой си -

туации" для выполнения основного приёма, или не осуществление о с -

новного технического действия приводит к возможности проведения 

сопутствующих приёмов в рамках выделенного комплекса. 

С целью экспериментальной проверки предложенной методики 

обучения, касающе іся раздела осюенпя тактико- технических д е і -

стьий борьбы в стойке для спортсменов учебно-т_>енироічочннх Г] упп, 

был организован педагогический эксперимент. 

Различие в обучении контрольной и экспериментальной групп 

состояло в том, что программа изучения и совершенствования приё-

мов в стойке для занимающихся экспериментальной группы строилась 

на основе последовательного освоения тактико-технических дейст-

вий в объёме выделенных тактико-технических комплексов. 

• Эффективность включения тактико-технических комплексов в 

учебную программу определялась по результатам тестирования фи-

зической подготовленности (бег , подтягивание, приседания с парт-

нером, прыжок в длину, отжимание в упоре) и технической подго- ' 

товленности борцов. Целью выявления целесообразности организации 

занятий по предложенной программе служила и матчевая встреча 

между спортсменами контрольной и экспериментальных групп, с по -

следующим анализом соревновательной деятельности. 

Показатели физической и специальной подготовленности борцов 

контрольной и экспериментальной групп представлены в таблице 3. 

В экспериментальной группе было получено достоверное улуч-

шение по всем контрльным нормативам. Наиболее значимые изменения 

были получены в беге на 60 м (р 0 , І £ ) , в прыжках с места 

(р і їЯ)» в бросках подворотом (р 1£) и в бросках прогибом 

(р 11%). 
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Таблица З 

Показателя $из:гчесгой ті специальной подготовленности 
борцов контрольной и экспериментальной групп 

Контрольные 
пп! нормативы 

,чо эксперимента і — г 

донтрольн. 
группа 
=12; 

:ксперим. 
г-.уп-:.-. 

! + і і + - ( - і . - ! -

посла эксперимента 

г'онтрольн. 
гпу:;:;а 

Эксперт/. 
группа 

= ю , -

1.Бег 63 м (сек) 9,5 
2.Подтягивания на 

перекладине 
(к-во раз) 6 

3.Приседание с 
партнером одного 
веса (к-во раз) 9 

4.При.т.ск в длину 
с места (см) 175 

б .Огг 'т .нио в упо-
ре на руках 
Тк-во раз) 7 

6.Забегания ногами 
вокруг головы по 
5 раз•з каждую 

' сторону (сек; 

7.10-переворотов с 
моста из положения 
упора головой в 
ковер (сек) 

8.1С бросков лод-
воротом (сек) 

9.19 бросков про-
гибом (сек) 

14 

23 

35 

т 

2 

2 

20 

9,4 0,5 9,1 1 ,0 9,0 0,5 

10 2 - 1 2 I 

178 16 185 25 200 15 

18 2,3 19 1,5 16 3 ,0 15 2,5 

2,5 15 2,1 13 2 ,0 12 1 ,9 

1 .2 ' 27 2,5 27 2,5 25 1,5 

1 .3 35 1,5 33 1 ,2 30 1 ,4 



Произведённые расчёты свидетельстг-упт о наличии достовер-
ных различий в уровне тактико-технического мастерства спортсме-
нов двух рассматриваемых групп. Полученные в результате экспери-
мента данные подтвердили справедливость выдвинуто", ранее гипо-
тезы. Действительно, количественные данные о числе приёмов, про-
ведённых спортсменами экспериментальной группы, являются косвен-
н а доказательством TOI 'O, ЧТО З процессе как "настройки", Л гк И 

в ходе участия в поединках, они имеют более ;:онкретчг" логиный 
план предстоящих поедшп-.ов ; не теряются в сложной ситуации, так 
как приобрели достаточно вариативные двигательные навыки. 

Так:з/. образом, построение обучения и совертенсть'оьакия дей-
ствий борьбы в сто"ка, базирующееся на разработанных тахтико-
технических комплексах, значительно элективное' метода обучения, 
пре.пусмотпонного программой для отделений классической борьбы 
ДССы, что доказывается как количественным;'и качественная дг.нны-
ми сравнения результатов спортсменов контрольной и эксперимен-
тальной групп, так и данными результатов использования тактико-
технических действий в условиях соревновательных поединков. 

BîIBQEJ 

1.Изучение программных материалов для учапдхзя учебно-гре-

пировочных групп JU0CE, СДОСЛОР, СТ!ПП помогло установить,, что не-

смотря на многократные изменения правил соревнований, объем и 

последовательность изучения преподаваемого материала не претер-

певали изменений с 1977 года до настоящего Бремени, что,учитывая 
> * 

постоянное повышение требований к интенсификации процесса обуче-
ния, несомненно тормозит рост мастерства борцов. 

2.Установлено, что на отработку излюбленных тактико-техни-
ческих комбинаций высококвалифицированные борцы затрачивают свы-< . . 



і::'? !3 лет, уде.ляя им по 5С-СС£ времени учебно-тренировочных за -

НЯТЧЙ. 

3.Показано, что тактико-технический'арсенал борцов с рая-

л:тчкыми ,излюблен чыма приёмами значительно отличается друг от 

друга, а следовательно, экспериментально докази.лют то положе-

ние, ч то "коронній" приём является своеобразнім стеркнем, на ко 

торий нанизывается вся остальная техника. Установлена достовер-

ность связи излюбленного приёма с определенным набором вспомога 

тельных действий, 

4.Анатаз соревногательной деятельности позволил опреде.лить 

тактико-технические комплекси, способствувдие эффективному вы-

полнению основных технических действий в классической борьбе. 

5.Наряду с различными простейшими средствами тактической 

подготовки (маневрирование, сковывание и т . д . ) появление кон-

кретной динамической ситуации, в ходе поединка, достигается 

различными техническими де йот ви тми, являючися подготовитель-

ными или отвлекаащими приемами. 

6."оказано, что после ознакомления борцов с арсеналом тех^ 

ническнх действий классической борьбы в период перехода борцов 

из группы начальной подготовки в учебно-тренировочные группы 

спортгпгых школ, целесообразно индивидуализировать процесс обу -

чения с позиций основного ("коронного") приема и тактико-техни-

ческого комплекса, обеспечивающего эффективность. 

".Предложенные программы индивидуального обучение тактико-

техническим комплексам значительно расширили арсенал как такти-

ческой, так и технической подготовленности борцов, существенным 

образом повысили надежность основного ("коронного") техническо-

го действия в соревновательном поединке. 
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8. Освоение занимающимися дксгателышх навыков, предусмот-

ренных комплексами, значительно расширяет как тактический, так 

и технический арсенат борцов. Демонстрируемая голи борьба, по 

сравнению со сверстниками, занимающимися по существующей про-

грамме, отличается расширенным диапазоном тактико-технических 

средств. 

П Р А К Т И Ч Е С К И РЕКОМЕНДАЦИИ 

На основе полученных экспериментальных материалов предло-

жены следующие изменения в программе занятий учебио-трепировоч-

ных групп ДЮТ, СД-ЭЖОР, ШИСП. 

Раздел техники борьбы в стойке в учебно-тренировочных груп-

пах первого года обучения должен включать изучение пяти техни-

ческих действий и восьми комбинаций, четыре из которых завершают-

ся излюбленным приемом, в других четырех завершаю чим должно быть 

то техническое действие, которое для кагкдого конкретного занимаю-

щегося по значимости уступает лишь основному приему. 

На втором году обучения наряду с совершенствованием ранее ' 

изученных приемов и комбинаций следует переходить к изучению 

еще четырех сложных тактико-технических действий, следую;:;™ по 

значимости приемом. Ото возможно за счет увеличения количества 

учебных часов со 147 до 204, предусмотренных существующей про-

граммой на раздел изучения и совершенствования техники и тактики 

классической борьбы. 

На третьем году обучения к ранее изученным следует добавить 

еще четыре комбинации, завершающиеся четвертым по значимости 

техническим действием. 

На данном этапе количество учебных часов раздела тактико-

технической подготовки увеличивается уже до 252 в год. 

Общее количество учебных часов данного раздела технико-так-
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тичесхой подготовки в год - ЗСо, что позволит, постоянно совер- , 
шенствуя ранее изученный материал, включить в СБОЙ технический 
арсенал оставшиеся четыре комбинации и овладеть устойчивым навы-
ком борьбы, с использованием тактико-технических комплексов. 
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