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В статье рассматриваются возможности применения игры регби в учебно–

тренировочном процессе дзюдоистов 16–17 лет. Приведен комплексный теоретический 

анализ эффективности применения регби как средства специальной физической подго-

товки дзюдоистов. 
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В современной практике подготовки борцов существуют удачные примеры использо-

вания подвижных и спортивных игр в качестве средства специальной физической подго-

товки. В то же время некоторые авторы считают неэффективным традиционный подход к 

освоению технико–тактических действий юных борцов, строящийся на изучении отдель-

ных приемов и их последующем включении в борьбу [Станков А.Г.,1994]. Критика объ-

ясняется тем, что при данном подходе на начальном этапе подготовки изучение базовых 

элементов борьбы (захваты соперника, стойки, передвижения, освобождение от захватов 

и другие) вырвано из контекста борьбы, как целевой двигательной деятельности. Попыт-

ки закрепить разученные базовые элементы в процессе учебных, тренировочных схваток 

далеко не всегда приводят к формированию максимально эффективных двигательных 

навыков. Существенной проблемой является недостаточная специальная физическая под-

готовленность борцов и ряд психологических факторов, снижающий уровень реализации 

двигательного потенциала у юных дзюдоистов при проведении учебных схваток [Тума-

нян Г.С., 2003].  

Хорошим вариантом решения данной проблемы нам кажется применение игровых ме-

тодов. Применение игр в тренировке борцов способствует улучшению качества обучения 

технико–тактическим действиям борцов, повышает результативность соревновательных 

действий спортсменов, обеспечивает сопряженность воздействия на овладение технико–

тактическими действиями и развитие физических качеств юных спортсменов. Имеются 

данные о том, что применение игровых методов положительно сказывается на работо-

способности борцов–дзюдоистов, показателях физического развития и физической под-

готовленности борцов классического стиля. 

Для применения в специальной физической подготовке борцов дзюдо специалисты 

стараются подбирать такие игры, которые бы имели положительных перенос, как по раз-

витию физических качеств, так и по освоению двигательных умений. Одной из таких игр 

является регби. Она привлекает внимание специалистов по борьбе, потому что в ней 

имеются движения, похожие на борцовские действия (например, захваты соперника, от-

талкивание, обманные движения). Кроме того, эта игра развивает физические качества, 

необходимые в борьбе (силу, силовую выносливость, ловкость, общую выносливость, 
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скоростно–силовые качества). В то же время игра полезна тем, что включает двигатель-

ные действия, которые почти отсутствуют в борьбе (бег, прыжки, метания) и поэтому в 

работу вводятся мышечные группы, активно не участвующие в спортивной борьбе. На 

этом основании игра в регби имеет конкретный интерес как новое средство совершен-

ствования специальной физической подготовки борцов–дзюдоистов, однако, в настоящее 

время фактически отсутствует научное обоснование методики такой подготовки. 

По данным опроса специалистов, игры в спортивной борьбе оказались мощным фак-

тором для сохранения контингента обучаемых, за счет обеспечения высокого эмоцио-

нального фона, но без характерных для противоборств жестких конфликтных ситуаций. 

Игры в подготовке борцов позволяют охватывать большой диапазон двигательных дей-

ствий, составляющих элементы действий борца из различных разделов [Игуменов 

В.М.,1992]. Целью применения игр в подготовке борцов является формирование прочных 

навыков выполнения начальных и подготовительных действий за счет высокого эмоцио-

нального возбуждения, характерного для игровых условий.  

Анализ содержания игры в регби позволяет установить, что ее спортивно значимая 

ценность для подготовки борцов–дзюдоистов 16–17 лет имеет несколько аспектов – био-

логический, прикладной, нравственный, что позволяет оценить эту игру как спортивно 

значимую для подготовки юных борцов дзюдо. 

Вся тренировочная программа исследования выстраивается следующим образом: об-

щая продолжительность ее 5 месяцев. Она разбивается на отдельные мезоциклы, про-

должающиеся в течение одного месяца, начиная с сентября и до января в подготовитель-

ном периоде годичной тренировки дзюдоистов Курской области. 

В сентябре проводится «вводный мезоцикл» тренировки. Здесь спортсмены занимают-

ся общефизической подготовкой, но в занятия начинают включать обучение игре в регби, 

осваивают защитные элементы в процессе этой игры. Затем в тренировку включают за-

щитные элементы и саму игру до 25–30 минут, но пока в медленном темпе, обращая вни-

мание на соблюдение правил, их усвоение  и правильность выполнения защитных дей-

ствий. Нагрузка здесь невысокая: игра и ее элементы выполняются на фоне ЧСС до 130–

140 уд/мин. 

Следующий мезоцикл – «базовый». Здесь уже освоенная игра в регби выполняется в 

виде защитных действий борцов и игры в регби в среднем темпе 30–35 минут. Нагрузка 

может  доходить  в данном мезоцикле до 150 уд/мин. 

«Ординарный мезоцикл» включает нападающие игровые действия и игру в регби до 

30–40 минут в среднем темпе. ЧСС может доходить во время выполнения игры и ее эле-

ментов до 160 уд/мин. 

«Ударный мезоцикл» включает нападающие и защитные действия с большой интен-

сивностью в содержании игры в регби при ЧСС 170–180 уд/мин. Продолжительность иг-

ры до 30–40 минут. 

«Предсоревновательный мезоцикл» – включает защитные действия и нападающие 

действия, а также саму игру в регби с среднем и высоком темпе с нагрузкой до 170 

уд/мин продолжительностью до 30 минут. 

«Соревновательный мезоцикл» предполагает применение только игры в регби в высо-

ком темпе (ЧСС до 180 уд/мин) до 25–30 мин. 

В начале и в конце тренировочной методики проводилось тестирование специальной 

физической подготовленности борцов–дзюдоистов.  

По итогам исследования определены возможности и целесообразность применения 

игры в регби теоретически: они заключаются в наличии в игре регби двигательных дей-

ствий, аналогичных действиям в нападении и защите в борьбе дзюдо. В то же время це-

лесообразность заключается в том, что в регби диапазон вариативности движений шире, 

чем в борьбе в дзюдо и носят комплексный характер воздействия на организм. Все это 

позволяет универсально влиять на физическую подготовленность борцов.  
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В учреждениях дошкольного образования одним из существенных направлений со-

вершенствования организации образовательного процесса является – физическое воспи-

тание ребенка, в котором особое место отводится развитию физических качеств. 

В данное время уровень развития физических качеств, по мнению многих ученных не 

отвечает, современным государственным требованиям и стандартам, предъявляемым к 

физическому воспитанию в учреждениях дошкольного образования. Наиболее противо-

речивой и наименее разработанной в теории и методике физического воспитания детей 

дошкольного возраста остаётся проблема развития физических качеств. Поэтому, данная 

проблема весьма актуальна и требует дальнейшего совершенствования. 

В работах отечественных и зарубежных специалистов указывается на необходимость 

и особую значимость развития физических качеств (Н. А. Бернштейн, В. А. Зациорский, 

Н. А. Ноткина и др.). 

В исследованиях многих ученых, таких как Ж. К. Холодов, В. К. Бальсевич, В. И. Лях, 

Л. П. Матвеев, В. П. Зинченко и др. предметом исследований является особенность раз-

вития физических качеств дошкольников. 

По мнению философов ”развитие“ – это процесс, характеризующийся изменением ка-

чества. Развитие – это закономерное, направленное качественное изменение материаль-

ных и идеальных объектов. Одновременное наличие этих свойств отличает развитие от 

других изменений. 

В.С. Кузнецов, Ж.К. Холодов утверждают, что физическими качествами принято 

называть врожденные (генетически унаследованные) морфофункциональные качества, 

благодаря которым возможна физическая (материально выраженная) активность челове-

ка, получающая свое полное проявление в целесообразной двигательной активности [7]. 
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