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ВВЕДЕНИЕ 

В системе профессионального образования и обучения кур-

сантов в образовательных организациях (вузах) МВД России од-

ной из базовых составляющих специализированной подготовки 

является их физическая подготовка с обязательным изучением 

и освоением боевых приемов борьбы [62], основной составной 

частью которых являются удары и броски. Цель изучения дан-

ных приемов состоит в подготовке курсантов к применению фи-

зических воздействий к правонарушителю [1, 2], которые заклю-

чаются в освоении нанесения ударов руками и ногами и защит от 

них, выполнения бросков и защит от них с последующим освое-

нием переключений от ударов к броскам. 

Применение ударов и бросков при задержании правонару-

шителей связано с разрешением конфликтных отношений, часто 

переходящих в боевые взаимодействия в ситуациях неопреде-

ленности при выборе вариантов [31, 46]. Это в свою очередь 

обусловливает применение тактических действий, обеспечива-

ющих эффективность задержания и обезвреживания правонару-

шителя [75]. Тактика ведения противоборства с применением уда-

ров и бросков широко представлена в видах борьбы, бокса, кик-

боксинга, тхэквондо, рукопашного боя и других видах едино-

борств. Именно в этих единоборствах у занимающихся формиру-

ются тактические умения, обеспечивающие успешность решения 

широкого спектра возникающих конфликтных ситуаций. 

Одиночное применение ударов и бросков не всегда эффек-

тивно, к тому же логика действий полицейского в конфликте 

связана с последовательностью ведения боя, которая предпола-

гает, как правило, вначале применение «расслабляющего» удара 

с переходом к броску, а затем к последующему задержанию и 

сопровождению правонарушителя [16]. 



5 
 

В процессе физической подготовки курсантов в образова-

тельных организациях МВД России возникло противоречие 

между тем, что, с одной стороны, при формировании тактиче-

ских умений их учат применять удары и броски преднамеренно в 

обусловленной и упрощенной ситуации, когда партнер (асси-

стент) ведет себя предсказуемо, и для выполнения удара или 

броска занимающийся должен создать благоприятную ситуацию 

сокращением дистанции или взятием захвата. С другой стороны, 

применение ударов и бросков в реальных боевых ситуациях свя-

зано с активным противодействием агрессивно настроенным 

гражданам, которые в большинстве случаев ведут себя непред-

сказуемо, создавая конфликтно-вариативные ситуации. Для при-

менения против них боевых приемов борьбы (ударов и бросков) 

необходимо быстро перестраиваться и выполнять те приемы, 

которые диктуются логикой боевого противоборства. Если у 

курсанта не сформированы тактические умения применения уда-

ров и бросков в ситуациях вариативной неопределенности или 

он не может переключиться с уже намеченных или выполняемых 

неэффективных действий, в лучшем случае его ждет неудача, а в 

худшем – реальная угроза здоровью и жизни. 

Применение ударов и бросков сотрудниками полиции в бое-

вых ситуациях аналогично выполнению технико-тактических 

действий спортсменами высокой квалификации в соревнова-

тельных ситуациях в боевом самбо, дзюдо, боксе, тхэквондо и 

других видах единоборств [102]. На эффективность тактических 

умений нанесения ударов и выполнения бросков влияют инди-

видуальные особенности единоборцев при проявлении психомо-

торных реакций, особенно реакции выбора и переключения, а 

также распознавания (разгадывания) намерений противника для 

осуществления своевременного выполнения приемов [31, 51]. 
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В практике работы образовательных организаций МВД Рос-

сии при изучении учебной дисциплины «Физическая подготов-

ка» возникла проблема, заключающаяся в отсутствии необходи-

мого и достаточного научно-методического обеспечения процес-

са формирования у курсантов тактических умений применения 

ударов и бросков. При этом необходимо отметить, что среди 

научных исследований по изучению спортивных единоборств 

большое значение приобрели работы о конфликтных характери-

стиках тактики поведения единоборцев в спортивных поединках, 

раскрывающие существенные показатели их противоборства.  

В спортивных единоборствах получены научно-методические 

материалы, раскрывающие: конфликтные взаимодействия еди-

ноборцев в поединке [20, 32, 45, 58 и др.]; тактику маневрирова-

ния в спортивной борьбе и тхэквондо [103, 107 и др.]; предатако-

вые подготовки спортсменов [5, 7, 20 и др.]; скрытое психомо-

торное управление поведением противников в поединке [20, 90 и 

др.]; формирование специализированных умений фехтовальщи-

ков [129, 148 и др.]; систему тренировки психомоторных реак-

ций спортсменов-единоборцев [12, 20, 41 и др.] и т. д. Однако 

результаты этих исследований еще не адаптированы к примене-

нию в учебно-методическом обеспечении дисциплины «Физиче-

ская подготовка» в вузах МВД России, в том числе и при форми-

ровании у курсантов тактических умений применения ударов и 

бросков. И хотя педагогами в процессе физической подготовки 

курсантов накоплен академический опыт преподавания данных 

приемов, педагогическая практика все настойчивее ставит во-

прос о переносе соревновательного опыта единоборцев, прояв-

ляемого в поединках, и моделирования, используемых ими об-

разцов эффективных тактических способов применения ударов 

и бросков в учебный процесс образовательных организаций 

МВД России при освоении курсантами боевых приемов борьбы. 
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Глава 1. Профессиональная подготовка 

к трудовой деятельности 

в образовательных организациях 

Достижения в теории и практике в любой сфере человече-

ской деятельности, и в частности в правоохранительной, в пол-

ной мере зависят от качества подготовки выпускников образова-

тельных организаций высшей школы. Уровень же выпускаемых 

специалистов далеко не всегда соответствует требованиям со-

временности [25, 72, 73, 88 и др.]. «Это противоречие существует 

давно и, видимо, в полной мере не будет преодолено никогда, 

т. е. потребность в совершенствовании качества выпускаемых 

специалистов является вечной категорией» [88, с. 3]. 

Проблема совершенствования подготовки специалистов в 

высшей школе приобретает особую значимость в процессе фор-

мирования социально-ценностных ориентиров. Данная проблема 

в нашей стране становится еще более актуальной в связи с суще-

ствующей социально-экономической ситуацией с ее приорите-

тами и противоречиями. Именно поэтому назрела острая необ-

ходимость модернизации высшего образования [16]. Это также 

связано с тем, что основная цель образования заключается преж-

де всего в упреждающей подготовке специалиста, рассчитанной 

на решение принципиально новых задач, для решения которых 

ему потребуется наличие таких качеств, которые пока просмат-

риваются лишь как тенденции по отношению к желаемому бу-

дущему [30].  

Исторический прогресс общества привел к огромному раз-

нообразию профессий и специальностей, дифференциация кото-

рых продолжается и в наше время. Это связано с тем, что каждая 

трудовая деятельность имеет свою определенную направлен-
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ность на достижение конкретной общественно необходимой це-

ли или свой предмет, который и определяет характерные осо-

бенности той или иной профессии [88].  

Эффективность и успешность подготовки обучающихся в 

высшей школе в основном определяются результатами научно-

исследовательской работы по проблемам: высшего образования, 

изучения закономерностей учебного процесса, совершенствова-

ния содержания обучения, активизации познавательной деятель-

ности и развития творческих способностей обучающихся, поиска 

новых и перспективных форм и методов подготовки специали-

стов [30]. В данном случае специалистом называют человека, 

выполняющего квалифицированные виды профессиональной 

деятельности с использованием научных знаний, высокоразви-

тых умений и навыков; лицо с высшим специальным образова-

нием, получившее систематическую (теоретическую и практиче-

скую) подготовку по конкретной специальности к труду в опре-

деленной сфере народного хозяйства, науки и культуры [89].  

В любой сфере деятельности требуется определить виды де-

ятельности, с которыми встретится выпускник образовательной 

организации в предстоящей работе. Исходя их этого под профес-

сиональной подготовкой понимают целенаправленное формиро-

вание у человека соответствующей совокупности профессио-

нальных знаний, умений и навыков, а под профессией – свойство 

человека, характеризующееся такой совокупностью приобретен-

ных им знаний, умений и навыков, которая может быть класси-

фицирована и определяет его способность осуществлять дея-

тельность в определенном направлении и (или) в определенных 

условиях [54].  

Осознание и выявление профессиональных интересов, 

включение их в систему непрерывного образования, реально ин-

тегрированного в практику и культуру, являются психологиче-
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ским, личностным началом действительной трудовой деятельно-

сти. В этом заключается одна из трудноразрешимых проблем 

высшей школы – формирование мотивации к будущей профес-

сии, которая требует совершенствования учебного процесса в 

образовательных организациях.  

Достижение профессиональной подготовленности в образо-

вательной организации осуществляется через достижение мно-

жества промежуточных целей. При этом под профессиональной 

подготовленностью обучающегося понимается свойство, опре-

деляемое совокупностью специальных знаний, умений и навы-

ков, обусловливающее его способность выполнять профессио-

нальную деятельность с определенным уровнем качества [54].  

В процессе освоения содержания образования индивидуальные 

качества обучающегося формируются в систему профессиональ-

но важных качеств, происходит их функциональное объедине-

ние, которое целесообразно деятельности. Взаимодействие мо-

тивов и целей личности является стержнем, организующим всю 

систему психических процессов и состояний, которые включа-

ются в профессиональную деятельность.  

Исходя из целей и задач профессиональной подготовки, 

образование рассматривается как процесс профессионального 

самоопределения и становления личности, приобщения ее к 

общей и профессиональной культуре деятельности. Професси-

ональность образования обусловливает специализацию, выте-

кающую из фундаментальных научных знаний, которая чаще 

всего имеет прикладной характер и направлена на подготовку 

специалиста в соответствии с потребностями текущего обще-

ственного развития. Поэтому профессионализм в значительной 

мере определяет содержание и учебный процесс образования, 

его организационную форму в соответствии со сложившейся 

стандартизацией, системой подготовки специалиста и возмож-
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ностью последующей его переподготовки и повышения квали-

фикации, а также обусловливает проведение фундаментальных 

исследований для анализа и детальной характеристики не толь-

ко всеобщих, но и специальных форм и видов профессиональ-

ной деятельности [25, 30].  

Профессиональная деятельность в правоохранительной сфе-

ре характеризуется совокупностью определенных физических и 

интеллектуальных способностей сотрудника полиции, а также 

набором соответствующих знаний и умений, благодаря которым 

он может успешно осуществлять свою профессиональную дея-

тельность по защите жизни, здоровья, прав и свобод граждан 

Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без граждан-

ства, по противодействию преступности, охране общественного 

порядка, собственности и по обеспечению общественной без-

опасности.  

Поскольку формирование профессиональных знаний и уме-

ний происходит исключительно в процессе деятельности, то в 

период обучения студентов (курсантов) в образовательных орга-

низациях данная деятельность должна быть специально органи-

зована и носить целенаправленный характер [30]. Ибо при недо-

статочной подготовленности выпускников образовательных ор-

ганизаций возможны отрицательные воздействия на характер их 

будущей деятельности. Они чаще всего проявляются в ограни-

ченности (несистемности) понимания решаемых проблем, а от-

сюда – в слабом видении места и объективного значения кон-

кретных действий [81].  

Рассмотрение профессиональной подготовки обучающихся в 

образовательных организациях высшей школы, а тем более ее 

улучшение, невозможно без целостного описания деятельности 

специалиста как источника информации для процесса подготов-

ки, т. е. нужна ее модель. Она должна иметь прогностическую 
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силу и служить инструментом обратной связи между образова-

тельной организацией и сферой труда, способствуя их взаимо-

действию и ориентации. При этом модель деятельности спе-

циалиста «обозначает конечную цель вузовского учебно-

воспитательного процесса, ее функции многообразны и весьма 

подвижны. Они и прогнозируют будущий результат, планируют 

ход деятельности по его достижению, демонстрируют наглядно 

для всех участников процесса структуру создаваемого их усили-

ями объекта – выпускника, управляют деятельностью обучаю-

щих и обучающихся, и, наконец, служат критерием при оценке 

результатов всех циклов деятельности, входящих в общий про-

цесс подготовки специалиста высшей квалификации в условиях 

вуза» [88, с. 5].  

Если рассматривать модель деятельности специалиста с по-

зиций типа мыслительной деятельности при решении задач, 

характерных избранной профессии, то она содержит в себе как 

эмпирический компонент профессиональной деятельности, вклю-

чающий в себя знания, умения, навыки стереотипного поведе-

ния на основе накопленного человеческого опыта (эмпириче-

ский тип мышления), так и теоретический (творческий, поиско-

вый, исследовательский) ее компонент, включающий в себя 

умение ориентироваться в неожиданных ситуациях (теоретиче-

ский тип мышления).  

Опыт моделирования деятельности специалистов свидетель-

ствует о том, что в профессиональном аспекте эти компоненты 

деятельности весьма неоднородны и целесообразно в первую 

очередь выделить основные и совершенствовать их в процессе 

подготовки [25]. 
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Глава 2. Научные основы  

образовательного процесса 

при подготовке профессиональных кадров 

Образование – это вызванный внешним воздействием про-

цесс усвоения индивидом обобщенного, объективизированного, 

искусственного опыта, норм, ценностей в субъективный мир 

формирующейся личности [48]. В образовательном процессе 

осуществляется объединение обучения и воспитания, которые 

обеспечивают готовность человека к решению определенных 

социальных и профессиональных задач.  

Основные особенности образовательного процесса вытекают 

из социальных потребностей и заключаются прежде всего: в не-

прерывности приобретения и обновления знаний, умений и 

навыков; в увеличении доли общекультурного содержания в 

процессе подготовки специалистов; в расширении профиля под-

готовленности специалиста; в обеспечении социальной компе-

тентности; в интеграции науки и практики для совершенствова-

ния системы профессиональной подготовки. 

Под профессиональным образованием принято понимать 

образование, которое направлено на усвоение определенной си-

стемы знаний, овладение практическими умениями и навыками в 

конкретной сфере трудовой деятельности [6]. 

Повышение уровня подготовки профессиональных кадров 

связано с разрешением существующего в сфере высшего образо-

вания непреходящего противоречия между растущими потреб-

ностями общества в специалистах высокого профессионального 

уровня и неготовностью высшей школы своевременно в полном 

объеме обеспечить процесс их становления и развития. Для ни-

велирования данного противоречия необходимо использовать 
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новый методологический подход к профессиональному образо-

ванию в сфере правоохранительной деятельности, который за-

ключается в интеграции научных знаний, обучения и самостоя-

тельной физической подготовки. Данная интеграция представля-

ет собой совокупность процессов, благодаря которым происхо-

дит объединение разнородных взаимодействующих компонентов 

в профессионально-социальную общность как единую систему. 

При этом интеграция науки и практики предстает перед исследо-

вателем как форма соединения духовно-познавательной и пред-

метно-практической сторон человеческой деятельности [25]. 

Под методологией понимается определенное мировоззрение, 

сформированное на основе совокупности естественно-научных, 

философских, социально-политических, моральных и прочих 

взглядов, влияющих на человеческую деятельность. Для методо-

логии характерны следующие проблемы: соотношение теорети-

ческого и эмпирического уровней знания; структура научного 

мышления; типы научных абстракций; взаимоотношение от-

дельных учебных предметов; специфика исследовательских мето-

дов; идеализация объектов и их отношение к действительности. 

Принцип системности помогает исследовать объект с позиций 

закономерностей, системного целого и взаимодействия его ча-

стей, причем изучение объекта одновременно с нескольких сто-

рон позволяет получить более общие знания.  

Методологическая работа соединяет конструирование и про-

ектирование с исследованием. Суть методологической работы 

состоит не столько в познании, сколько в создании методик и 

проектов, она не только отражает, но и, в большей мере, создает, 

творит заново, в том числе – через конструкцию и проект. Мето-

дология именно тем и отличается от методики, что она до преде-

ла насыщена знаниями (в точном смысле этого слова, т. е. сово-

купности сведений, познаний в какой-либо области) и включает 
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четко очерченное выделенное исследование. При этом необхо-

димо подчеркнуть, что продуктом методологической работы 

должны быть не только и не столько новые научные знания, 

сколько методические разработки и предписания, программы, 

нормы и т. п., которые будут использоваться при преподавании 

конкретного учебного предмета. 

По своему строению методологические исследования, 

направленные на совершенствование высшего профессионально-

го образования специалистов сферы правоохранительной дея-

тельности, – это исследования особого типа, поскольку их объ-

ектами являются не физические, химические и биологические 

явления, а научные предметы, т. е. знания из тех или иных наук 

вместе с объектами этих знаний и вместе с деятельностью по-

рождения и использования знаний.  

В данном случае особенность методологического знания, в 

отличие от естественно-научного, заключается в том, что оно 

должно состоять из двух знаний – знания о профессиональной 

деятельности будущего специалиста и знания об объекте этой 

деятельности. Таким образом, методологическое знание объеди-

няет и заключает в себе много разных и разнородных знаний. Но 

при этом оно одновременно должно быть единым и целостным 

(в рамках профессиональной подготовки специалиста), несмотря 

на всю свою внутреннюю сложность и разнородность. Поэтому в 

рассматриваемой методологической работе мы должны иметь 

знания, объединяющие в себе как наши представления о деятель-

ности (например, сотрудника полиции), так и представления об 

объекте (его) деятельности. Причем соединены они должны быть 

так, чтобы мы могли пользоваться этой связкой в своей практи-

ческой деятельности (например, подготовка сотрудника полиции 

в Московском университете МВД России имени В.Я. Кикотя). 

Именно в этом способе соединения разнородных знаний с по-
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мощью знаний о деятельности и через эти знания и заключается 

специфика методологии высшего профессионального образова-

ния [25].  

Методология высшего профессионального образования 

специалистов сферы правоохранительной деятельности долж-

на базироваться на определении структуры и последователь-

ности изучаемого содержания образования, выявлении его 

взаимосвязи с методами обучения и на соотнесении, а в идеале – 

тождественности осваиваемой профессиональной деятельности 

организации учебно-познавательной деятельности курсантов в 

образовательных организациях МВД России, на интеграции 

преподавательской и научной деятельности профессорско-

преподавательского состава как необходимом условии акку-

мулирования новых знаний и их оперативной передачи обу-

чающимся [25]. 

Синтез научных знаний, обучения и правоохранительной де-

ятельности представляет собой совокупность процессов, благо-

даря которым происходит объединение разнородных взаимодей-

ствующих компонентов в профессионально-социальную общ-

ность как единую систему. При этом интеграция науки и практи-

ки предстает перед исследователем как форма соединения ду-

ховно-познавательной и предметно-практической сторон чело-

веческой деятельности [30, 88].  

Процесс интеграции можно рассматривать как движение си-

стемы к большей органической целостности. Данный процесс 

представляет собой универсальное явление, охватывающее все 

стороны общественной жизни, протекает многопланово при 

неоднозначном, непропорциональном росте связей между ними. 

Если рассматривать интеграционные процессы в высшей школе, 

то необходимо подчеркнуть их связь с переходом к подготовке 

высококвалифицированных специалистов, в основе которой ле-
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жат синтез и универсализация знаний и умений, новые формы и 

методы обучения.  

В правоохранительной сфере к основным факторам интегра-

ции науки, образования и практики относятся теоретизация 

научных знаний, повышение уровня формализации (математиза-

ция, кибернетизация), обобщение практических фактов и введе-

ние их в теоретические основы практики. «В качестве средств 

интеграции определены познавательные формы и средства, при-

обретшие статус как региональности, так и общенаучности. 

Прежде всего это понятия (категориальные), проблемы, принци-

пы, законы, подходы к познанию, концепции, теории, методы, 

познавательные приемы философии, логики, математики, кибер-

нетики, общей теории систем, семиотики» [40, с. 2].  

Важнейшим средством интеграции знаний и практических 

рекомендаций также является содержание учебных программ и 

учебных книг, частных методик обучения. При этом под инте-

грацией информации понимается процесс обобщения, характе-

ризующий отдельные компоненты сферы, а также подготовку 

результатов обобщения в удобной для восприятия учащимися 

форме (тексты, графики, схемы). Необходимость совершенство-

вания учебных программ отмечали многие авторы [88 и др.].  

Материал программы должен обеспечивать достижение це-

лей и задач подготовки специалиста, а подбор и распределение 

материала в программе осуществляются на основе дидактиче-

ских принципов. В учебной программе раскрывается содержание 

отдельного предмета. Под содержанием образования понимают 

четко определенный круг систематизированных знаний, умений 

и навыков, являющихся основой для всестороннего развития 

личности учащегося, формирования профессиональной культуры 

будущего специалиста [70].  
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Превращение высшего образования в действенный фактор 

общекультурного и профессионального развития личности бу-

дущего специалиста предвосхищает развитие содержания обра-

зования и совершенствование учебно-познавательной деятельно-

сти. При этом содержание образования характеризуется: во-

первых, уровнем его формирования, во-вторых, особенностями 

содержания. Уровни содержания образования формируются в 

зависимости от масштаба деятельности (общетеоретическое со-

держание – передача социального опыта; содержание учебных 

разделов; содержание учебных тем – знания, способы деятельно-

сти, содержание совместной деятельности преподавателя и сту-

дента; содержание достояния конкретной личности). Особенно-

стями содержания образования являются: состав содержания 

(педагогическая интерпретация опыта, тенденций развития со-

временного общества); функции содержания (специфические 

характеристики содержания); структура содержания (связь меж-

ду элементами).  

Основным направлением определения содержания образо-

вания является его проектирование, а не исследование уже сло-

жившейся системы. Совершенствование содержания общего об-

разования возможно посредством проектирования программ от-

дельных учебных дисциплин [30].  

Проектирование образования как вида социальной практики 

рассматривает В. В. Рубцов и отмечает, что это проектирование 

опережающих воспроизводство традиционных форм организа-

ции сознания и самосознания на основе социокультурных техно-

логий подготовки, обучения, воспитания и развития человека 

[78]. Под технологией автор понимает способ реализации содер-

жания обучения, представляющий собой систему форм, методов 

и средств обучения и обеспечивающий эффективное достижение 

поставленных целей.  
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При совершенствовании образования, по мнению В. П. Зин-

ченко, нужно соблюдать следующие основные правила: 1) обра-

зование должно быть подлинно развивающим; 2) образование 

должно ориентироваться на сильные, а не слабые стороны уча-

щихся; 3) не должно быть установок на механические упражне-

ния, на заучивание, на формирование привычек действовать 

вслепую (без анализа и прогноза), давать немедленные ответы;  

4) нельзя оперировать элементами и частями, не видя целого [38].  

Профессиональной необходимостью педагога в высшей 

школе и одновременно показателем его мастерства являются 

доскональное знание всего арсенала методов обучения и уме-

ние виртуозно владеть ими. При этом под методами обучения 

понимается «система последовательных взаимосвязанных 

действий учителя и учащихся, обеспечивающих усвоение со-

держания образования» [70, с. 142]; «способы взаимосвязан-

ной деятельности учителя и учащихся, направленные на до-

стижение учебно-воспитательных задач» [6, с. 73]. В целом к 

данным методам относятся: методы стимулирования и моти-

вации учащихся, методы организации и осуществления их 

учебно-познавательной деятельности, методы контроля и са-

моконтроля в процессе обучения.  

«Методика – отрасль педагогической науки; излагает прави-

ла и методы преподавания какого-либо отдельного учебного 

предмета» [82, с. 442]. В свою очередь методика учебного пред-

мета «разрабатывает и предлагает преподавателю определенные 

системы обучающих воздействий. Эти системы воплощаются в 

содержании образования, раскрываемом в программах и учебни-

ках; реализуются в методах, средствах и организационных фор-

мах обучения» [70, с. 141].  
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Содержание образования любого конкретного учебного 

предмета, как правило, неоднородно по своему составу. Оно де-

лится на виды, в каждый из которых входит свое специфическое 

содержание. Именно поэтому общедидактических методов 

должно быть несколько в соответствии с количеством видов со-

держания и способов его усвоения.  

Таким образом, зная цели и задачи обучения и тем самым 

виды содержания, а также способы их усвоения, можно выявить 

специфику деятельности преподавателя и учащихся при каждом 

способе усвоения знаний, т. е. специфику каждого метода обуче-

ния [64]. Отсюда следует, что разработка методики отдельного 

учебного предмета заключается в: определении необходимого 

содержания образования исходя из требований профессиональ-

ной подготовки; выделении его структуры и видов исходя из це-

лей и задач обучения; выявлении способов усвоения содержания; 

адекватном подборе методов обучения отдельным видам содер-

жания; в соблюдении дидактических принципов.  

Адекватность методов обучения всему комплексу условий 

протекания учебного процесса достигается в основном за счет 

различных сочетаний методов обучения. Каждый метод обуче-

ния более эффективно решает одни задачи и менее эффективно – 

другие, способствует достижению одних целей и препятствует 

достижению других [64].  

Совершенствование образования требует дальнейшего осво-

ения и внедрения в учебный процесс образовательных организа-

ций высшей школы развивающего обучения [22] и активных ме-

тодов обучения [65]. Активные методы обучения вынуждают 

учащихся к активности и взаимодействию между собой и препо-

давателем. «Активное обучение – это, по существу, обучение 

деятельности» [64, с. 83]. Эффективность любого обучения во 
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многом зависит от частоты, разнообразия, качества и интенсив-

ности взаимодействия ученика и учебной сферы.  

Под активным обучением понимают способ формирования 

стойкого познавательного интереса, умственной активности, 

творческой самостоятельности, готовности к самообразованию. 

Использование активных методов обучения предусматривает не 

только овладение знаниями и умениями, но и способствует об-

щему развитию личности [4].  

Характерными признаками активных методов обучения как 

способов организации и управления учебно-познавательной 

деятельности учащихся образовательных организаций высшей 

школы являются: взаимодействие преподавателя и учащегося  

(сотрудничество); активность учащихся; высокая степень их во-

влеченности в учебный процесс (творческий характер занятий); 

направленность на развитие (приобретение) профессиональных, 

интеллектуальных, мировоззренческих навыков и умений; соче-

тание коллективных и индивидуальных форм работы учащихся; 

постоянная обратная связь, контроль за самостоятельной рабо-

той обучающихся [25].  

В качестве основных направлений активизации обучения в 

высшей школе выделяются: программированное, игровое и про-

блемное обучение [64].  

При программированном обучении учебный процесс осу-

ществляется по обучающей программе (содержание образова-

ния), в которой учебный материал расчленен на небольшие, ло-

гически взаимосвязанные части (дозы), предусматривающие 

оперативный самоконтроль учащегося и контроль преподавателя 

за усвоением учебной информации [53].  

Игровое обучение представляет собой освоение учебных 

профессиональных действий в процессе их использования в раз-

решении игрового конфликта [58]. Учебные действия определя-
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ются содержанием изучаемого предмета. В правилах игры нахо-

дят свое отражение существенные характеристики моделируемой 

профессиональной деятельности. В учебной игре тесно перепле-

таются два вида деятельности: игровая и учебная [64]. Игровое 

обучение базируется на рефлексии деятельности и мышления. 

К игровым формам обучения относятся: коммуникативные, дея-

тельностные, мыслительные. Они дают возможность моделиро-

вать педагогические ситуации и процессы в их целостности [65].  

Проблемное обучение представляет собой систему актив-

ных методов и приемов, стимулирующих мыслительную, по-

знавательную и творческую деятельность учащихся, направ-

ленную на осознанное получение знаний. В условиях проблем-

ного обучения воспроизводится логика научного поиска, выде-

ляются те или иные противоречия, показываются пути и спосо-

бы их устранения [64]. Проблемное обучение направлено на: 

формирование умения мыслить в рамках дидактической дея-

тельности преподавателя и студента на основе проблемно-

содержательного подхода к учебному предмету; активизацию 

мышления студентов с помощью постановки и решения учеб-

ных проблем; развитие творческих способностей и формирова-

ние активной жизненной позиции. 
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Глава 3. Обучение техническим и тактическим 

действиям курсантов образовательных 

организаций МВД России при освоении  

боевых приемов борьбы 

Обучение курсантов в образовательных организациях  

МВД России строится на основе Федерального закона «Об обра-

зовании в Российской Федерации» [3]. Методологической осно-

вой определения методов обучения и тренировки курсантов в 

образовательных организациях МВД России выступает как со-

держание освоения боевых приемов борьбы [13, 50 и др.], так и 

систематизация опыта, накопленного при применении боевых 

приемов борьбы в служебной деятельности сотрудников ОВД. 

При этом важно подчеркнуть, что тактика применения боевых 

приемов борьбы – ударов и бросков – по своей сути тождествен-

на тактике соревновательной деятельности спортсменов в спор-

тивных единоборствах [8, 34, 47, 80 и др.]. Достижения спортс-

менов в боксе и борьбе демонстрируют новые результаты в тех-

нико-тактической подготовке: так, выявление причин лучших 

тактических механизмов достижения успеха, показанных веду-

щими спортсменами в соревновательной деятельности, демон-

стрирует появление у спортсменов новых тактических умений. 

Возможность их теоретического осмысления и понимания так-

тических механизмов достижения успеха, лежащих в основе этих 

умений, открывает новые возможности для их переноса в педа-

гогический процесс подготовки курсантов в образовательных 

организациях МВД России для обучения и совершенствования 

тактики применения ударов и бросков. 

Формирование у студентов института физической культуры 

умений и навыков выполнения приемов борьбы осуществляется 
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с помощью тех же средств и методов, что и у спортсменов, зани-

мающихся в коллективах физической культуры. Отличие в обуче-

нии заключается в том, что студентам сообщают знания по специ-

альным учебным дисциплинам, а также акцентируют внимание на 

проведении показа и контроля при изучении приемов спортивной 

борьбы. 

Общеизвестными являются методы формирования двига-

тельного навыка в стандартных условиях, так как именно в этих 

условиях проводились исследования по изучению навыка как в 

физиологии, так и в теории спорта. Эти исследования опираются 

на условно-рефлекторную теорию И. П. Павлова [68].  

Формирование двигательного навыка – по концепции из-

вестного физиолога И. П. Павлова и его последователей – имеет 

в своей основе образование динамической стереотипии (стойкой 

системности) нервных процессов в коре больших полушарий 

головного мозга. Иначе говоря, динамический стереотип – это 

такое состояние функциональной системы, при котором она при-

обретает стационарный характер, закрепляясь в результате мно-

гократных повторений действий. При этом происходит сужение 

афферентации (передачи чувственного возбуждения по нервным 

волокнам) до минимально необходимой – главным образом до 

афферентации, поступающей преимущественно от двигательно-

го анализатора. В связи с этим принятие решения к началу дей-

ствия может происходить мгновенно по одному из сигналов из 

внешней среды, что наблюдается, например, во время спортив-

ной игры или боксерского поединка, когда удачный ситуацион-

ный момент является пусковым раздражителем для проведения 

технического приема [27]. 

Как известно, навык закрепляется в результате многократ-

ных повторений двигательного действия [9]. В связи с этим ос-

новной задачей преподавателя являются наиболее эффективная 
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организация повторений и максимально возможное задействова-

ние мышления студентов в ходе этих повторений. И если фор-

мирование у студентов арсенала технических действий происхо-

дит на основе использования объяснительно-иллюстративного 

метода, то формирование тактических действий осуществляется 

стихийно, методом проб и ошибок в учебных и соревновательных 

схватках. Данное положение сложилось из-за отсутствия в теории 

и практике спортивной борьбы, как, впрочем, и в других видах 

единоборства, единого мнения в определении понятия «тактика». 

§ 3.1. Теоретико-методические подходы  

к пониманию тактики единоборства с противником 

Философское обоснование определения понятия тактики 

было осуществлено В. А. Аркадьевым, который указывает, что 

«…тактика выступает как специфическое умение или как спо-

собность вести борьбу на основе понимания боевой обстановки в 

целом, учета действий и возможностей противника, индивиду-

альных особенностей и своего потенциала» [7, с. 3]. «Ведение 

борьбы» является краеугольным камнем, от которого ведется 

понимание тактики. Раскрывая признак «способность вести  

борьбу»; В. С. Келлер пишет: «Под тактикой в спорте следует 

понимать целенаправленные способы использования техниче-

ских приемов в тактических действиях для решения соревнова-

тельных задач с учетом правил соревнований, положительных и 

отрицательных характеристик подготовленности (своей, партне-

ров и противника), а также условий среды» [87, с. 81]. Несколько 

с другой позиции рассматривает тактику О. Б. Малков. Автор 

дает понимание тактики исходя из теории конфликтного взаимо-

действия единоборцев и указывает, что: «тактика в спортивных 

единоборствах – это совокупность способов и методов осу-
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ществления организации конфликтного взаимодействия с про-

тивником, направленных на уменьшение его субъектного потен-

циала по отношению к проведению конкретного предметного 

действия над ним на основе понимания обстановки, сочетания 

действий и возможностей своих и противника» [59, с. 95]. 

В теории спорта, рассматривая проблему преднамеренного и 

экспромтного (ситуационного) выполнения технико-тактических 

действий, В. С. Келлер указывает следующее: «Алгоритмиче-

ская тактика строится на заранее запланированных действиях 

и их преднамеренной реализации. В ходе поединка спортсме-

нам приходится действовать, предполагая со стороны против-

ника активное противодействие. В таких случаях спортсмен 

предварительно планирует свои действия, заранее определяя 

их технико-тактическое содержание, действуя преднамеренно. 

Вероятностная тактика представляется действиями, в кото-

рых планируется определенное начало с последующими вариан-

тами продолжения в зависимости от конкретных реакций про-

тивника и партнеров по команде. Это связано с тем, что в сорев-

нованиях постоянно возникают ситуации, в которых спортсмену 

приходится прекращать или корректировать действие по ходу 

его выполнения в соответствии с характером противодействия 

противника. В таких случаях спортсмен переключается с дей-

ствий, предварительно запланированных, на действия, наиболее 

соответствующие возникшей ситуации, т. е. действует предна-

меренно-экспромтно. 

Эвристическая тактика строится на основе реагирования 

спортсмена в зависимости от создавшейся ситуации поединка. 

Зачастую в соревнованиях сложная ситуация возникает внезап-

но, в момент недостаточной готовности спортсмена. В таких 

случаях спортсмен должен мгновенно, оценив ситуацию, дей-
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ствовать экспромтом. Это наиболее сложный вариант действия» 

[87, с. 82–83].  

Для спортсменов высшей квалификации тактическое ма-

стерство определяется способностью предвидеть развитие ситу-

ации, быстро оценивать ее (чаще визуально или тактильно) и 

действовать экспромтно, переключаясь на выполнение опти-

мального тактического решения. 

Переключение от одних действий при ведении боя к дру-

гим может быть как преднамеренным (спортсмен выжидает 

благоприятную ситуацию), так и экспромтным (ситуация воз-

никла неожиданно и спортсмен быстро реагирует эффективным 

действием). 

В зависимости от квалификации борцов и их стремления к 

активному ведению поединка В. П. Панюшкин выделяет следу-

ющие виды тактики: 

1. Для мастеров спорта характерна тактика организации 

своего поведения во время схватки. 

2. Для мастеров спорта международного класса главным 

является дезорганизация действий противника. 

3. Для заслуженных мастеров спорта характерна организация 

успешного взаимодействия с противником [69]. 

При таком выделении автор раскрывает процесс усложне-

ния тактики единоборства, когда высокий уровень квалифика-

ции позволяет спортсменам осуществлять эффективное воздей-

ствие на поведение друг друга в условиях конфликтного взаи-

модействия.  

В спортивной борьбе был предложен другой способ разделе-

ния тактики борьбы. Исходя из военной тактики, в борьбе ее раз-

делы назвали: тактикой проведения технических действий, такти-

кой ведения схватки и тактикой участия в соревнованиях [57]. 

Данный подход расширяет понятие тактики и демонстрирует 
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исследовательские возможности применения данного понятия в 

зависимости от масштаба соревновательной деятельности. Сле-

дует подчеркнуть, что для применения боевых приемов борьбы 

основное значение для курсантов приобретают умения использо-

вания тактики проведения технических действий и тактики веде-

ния поединка. 

Анализ основных подходов к пониманию тактики в спор-

тивных единоборствах осуществили В. В. Гожин и О. Б. Малков. 

Эти специалисты рассмотрели основные направления понимания 

тактики в различных видах спортивных единоборств [20].  

Понимание тактики как искусства ориентировано на интуи-

тивное овладение тактическими закономерностями в процессе 

спортивной практики. В то же время понимание тактики как ис-

кусства или как совокупности форм и способов достижения вы-

сокого спортивного результата является ограниченным: с одной 

стороны, из-за своего интуитивного характера, а с другой – из-за 

того, что понятия не раскрыты содержательно [100]. 

Приоритет тактики над техникой, свойственный спортив-

ным единоборствам, указывает, что именно тактика в большей 

мере влияет на процесс достижения высоких спортивных ре-

зультатов при участии спортсменов в ответственных соревно-

ваниях [18, 20 и др.]. 

Рассмотрение тактики борьбы с противником в поединке с 

позиции специфической деятельности спортсменов (бойцов) бо-

лее продуктивно, чем рассмотрение тактики как искусства, так 

как позволяет выделить следующие компоненты: способ осу-

ществления деятельности бойца; учет своего потенциала, оценка 

собственных возможностей; умелое (рациональное) использова-

ние технических, физических и волевых возможностей (боевых 

средств); учет замыслов противника, его действий, возможно-

стей и индивидуальных особенностей; учет боевых средств и 
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уровня мастерства противника; способность соотносить свои 

возможности с возможностями противника; умение нейтрализо-

вать проявление сильных сторон противника и своевременно 

использовать проявление его слабых сторон (уменьшение субъ-

ектного потенциала); способность оценивать и учитывать скла-

дывающуюся в борьбе обстановку (ситуацию) [24, 72, 76 и др.]. 

Тактика как управление своим поведением и действиями 

противника включает в себя: рациональное планирование своих 

действий в зависимости от складывающейся ситуации; правиль-

ное управление схваткой, боем; достижение победы с наимень-

шей затратой сил и энергии; индивидуализацию манеры боя; 

применение средств и методов борьбы с различными по манерам 

ведения поединка противниками [20, 91, 108]. 

Тактика рассматривается и как проявление умственной дея-

тельности, включающей в себя: способность вести борьбу с по-

ниманием боевой конфликтной обстановки в целом; своеобраз-

ный сценарий предстоящих соревнований, схваток; выбор  

наиболее подходящих для ситуации средств и способов дости-

жения преимущества и победы; способность бойца принимать 

правильные решения; подбор к реализации в возникающей ситу-

ации определенной последовательности целесообразных дей-

ствий и операций [105, 112 и др.]. 

Понимание тактики как выбора способов и средств для 

принятия решений в конкретно сложившихся условиях рас-

сматривает Е. М. Чумаков. Главным в его работах является со-

ставление тактического плана, осуществляемого в следующей 

последовательности:  

1) разведка, или сбор информации;  

2) анализ и оценка обстановки, прогнозирование ситуации;  

3) выбор основной и запасной линии поведения на соревно-

ваниях;  
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4) коррекция тактического плана по ходу изменения ситуа-

ции и возникновения различных условий [105].  

Действия нападения и обороны в спортивных единоборствах 

включают в себя двигательные действия. При понимании такти-

ки как умственной деятельности наблюдается тенденция рас-

смотрения ее как способности управлять умственной деятельно-

стью противника, а также как различных способов управляющих 

воздействий на его поведение и психические состояния [91].  

Исходя из положений теории конфликтного взаимодействия 

и анализа боевого потенциала единоборца, можно заключить, 

что тактика поведения в поединке характеризуется определен-

ными способами и методами изменения и осуществления управ-

ляющих воздействий на боевое конфликтное взаимодействие с 

противником, направленными на уменьшение его боевых воз-

можностей проведения приемов.  

Рассмотренные выше определения тактики и ее содержания 

в основном являются обобщением богатого личного опыта спе-

циалистов по спортивным единоборствам и опыта ведущих 

спортсменов, которые изложены в виде рекомендаций, позволя-

ющих спортсменам целенаправленно и успешно организовывать 

свою соревновательную деятельность. 

В спортивных единоборствах существуют два подхода к вы-

делению действий нападения и обороны. Первый связан с мини-

мальным количеством выделяемых боевых действий: атака, обо-

юдная атака, встречная атака, контратака, ответная атака, защита 

и комбинации боевых действий [83, 94]. В боксе и рукопашном 

бое принято название боевых действий включать в название уда-

ров: встречный удар, ответный удар, контрудар и т. д. [39]. В рус-

ском рукопашном бое часто присутствует ситуация, когда удары 

рассматриваются вне структуры боевых действий [37], что, по 

сути, сводится к выполнению удара только при атакующих стра-
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тегиях. Второй подход связан с многообразием в названии атак, 

встречных атак и контратак [7, 83]. При таком подходе атаки 

уточняются подготавливающими действиями, например такими, 

как маневренные атаки [20]. 

Защитные действия и защитно-атакующие комбинации вы-

полнять намного сложнее, чем атакующие действия. Это связано 

с тем, что спортсмен сам выбирает момент начала атаки, а для 

эффективного выполнения защитных действий необходимо 

своевременно реагировать на действия противника [37]. При 

этом необходимо учитывать, что поединки в единоборствах про-

ходят в изменяющихся ситуациях в условиях острого дефицита 

времени. Это приводит к тому, что единоборцы используют обо-

ронительные тактико-технические действия [36], которые объ-

единили в себе действия подготовки и реализации. Рассмотрение 

защит относительно выполнения атак является основой боевых 

взаимодействий, которые в дальнейшем могут усложняться и 

образовывать сложные структуры [29]. 

§ 3.2. Формирование тактических умений ведения 

поединка с противником 

Выделение тактических умений действовать в типовых си-

туациях боя осуществлено в фехтовании со всеми видами ору-

жия: на рапирах, шпагах и саблях. Все изменения в тренировоч-

ном процессе были направлены на приближение условий совер-

шенствования боевых действий и тактических умений к требо-

ваниям и особенностям эспадронного боя и к условиям их ис-

пользования в поединке [83]. 

Возникает естественный вопрос, какие причины явились ис-

точником повышения эффективности тренировочного процесса 

подготовки ведущих фехтовальщиков мира. Д. А. Тышлер отве-
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чает следующим образом: «Главным направлением в тренировке 

эспадрониста еще несколько лет назад являлась шлифовка дета-

лей техники выполнения боевых действий и изучение тактиче-

ских вариантов их использования в бою. Причем это направле-

ние сохранялось, невзирая на рост квалификации спортсмена. 

Практика работы выявила существенные недостатки в подобной 

тренировке. Шлифовка деталей техники требует концентрации 

внимания и сознания исключительно на качестве выполнения, 

т. е. фона установленного внимания на один определенный объ-

ект наблюдения. Подобная установка не соответствует обстанов-

ке боя, в котором фехтовальщик рассредоточивает свое внима-

ние и сознание на несколько важнейших компонентов зритель-

ного контроля, т. е. на дистанцию, выбор действия и мгновения, 

наблюдение и оценку действий противника и т. д.» [93, с. 18].  

Причиной медленного повышения мастерства фехтовальщи-

ков стало то обстоятельство, что большинство тренеров считало, 

что «чувство боя», т. е. специализированное проявление зри-

тельной и тактильной реакции фехтовальщика, должно совер-

шенствоваться лишь в бою, и высокий уровень «чувства боя» 

приобретался спортсменами за 6–8-летний период тренировки. 

При решении этой проблемы главным направлением в методи-

ке тренировочной работы стало совмещение задач технического 

и тактического совершенствования. Улучшение временных па-

раметров специализированных проявлений реакций фехтоваль-

щиков привело к совершенствованию боевых действий и такти-

ческих умений в условиях их использования в спортивном по-

единке. Это достигается на уроках во взаимоупражнениях схват-

ки, в ходе которой тренирующийся должен принять и осуще-

ствить мгновенное и наиболее правильное решение для данной 

тренировочной ситуации, при этом основная тренировочная ра-

бота строится в форме упражнений на сложную реакцию [94].  
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По нашему мнению, новизной данной методики явилось вы-

деление тактических умений, которые представляют собой прак-

тическое применение тактических действий спортсменом в ти-

повых ситуациях поединка с выбором определенных техниче-

ских средств их эффективного решения. 

В своем исследовании Д. А. Тышлер выделил следующие 

тактические умения: 

1. Быстрота простой двигательной реакции фехтовальщика 

на зрительный сигнал, которая направлена на совершенствова-

ние быстроты «старта». 

2. Умение атаковать, контратаковать, наносить ответный 

удар в противоход защитному движению противника, когда уме-

ние атаковать в открывающийся сектор поможет фехтовальщику 

ориентироваться в атаке и легче находить выгодное место для 

поражения противника, а обманное движение оружием в откры-

вающееся место вызовет более бурную защитную реакцию. 

3. Умение определять сторону нападения противника в ходе 

его атаки, контратаки, ответного удара, которое позволит успешно 

противостоять при применении защитных действий, являясь ос-

новной базой, на которой далее строится активная тактическая 

борьба. 

4. Умение ногами работать на дистанцию, а вооруженной 

рукой – от дистанции. 

5. Умение инициативного продолжения схватки после не-

больших задержек для выполнения повторной атаки. 

6. Умение защищаться только при непосредственной угрозе 

поражения, чтобы не реагировать на предварительные движения 

противника в атаке. 

7. Умение быстро различать подготавливающие и основ-

ные действия. 



33 
 

8. Умение переходить в атаку после защиты в разрыве ди-

станции, простоте ответа. 

9. Умение изменять свое решение в процессе действия – по 

месту удара или изменять свое решение в атаке с целью париро-

вать контратаку. 

10. Умение возвратиться к состоянию обостренного внима-

ния или его сохранить. 

11. Умение выбирать сектор нанесения удара в ходе начав-

шейся атаки (ответа) [93]. 

В последующих работах Д. А. Тышлер разделил тактические 

умения, применяемые в нападении и обороне [83, 94, 96 и др.]. 

Выделенные Д. А. Тышлером тактические умения в даль-

нейшем были адаптированы ко всем видам оружия в фехтова-

нии. Перечисленные умения обеспечивали тренировку в неожи-

данно возникающих ситуациях боя и позволяли в два-три раза 

сократить время подготовки фехтовальщиков для ведения боя на 

ответственных соревнованиях.  

Для применения бросковой и ударной техники тактические 

умения не определены, в настоящем исследовании мы выделили 

минимальное количество тактических умений, позволяющих ве-

сти противоборство с правонарушителем. 

По мере накопления научных знаний о содержании формиро-

вания тактических умений они уточнялись по отношению к ос-

новным психомоторным реакциям фехтовальщиков.  

В последующих работах специалистов тактические действия 

группируются и рассматриваются в плане разведки, маскировки, 

вызова и переключения. При этом тактические умения класси-

фицируются по: 

 тактике применения боевых действий;  

 использованию тактических действий; 

 основным психомоторным реакциям; 
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 действиям, выполняемым в неожиданно возникающих 

ситуациях; 

 действиям, выполняемым преднамеренно в типовых си-

туациях [94, 96]. 

Таким образом, мы можем заключить, что тактика в большей 

степени направлена на отвлечение внимания, тактические дей-

ствия носят преднамеренный характер [41, 63]. 

Рассматривая процесс принятия решения о применении  

определенных действий в соревнованиях, Д. А. Тышлер указы-

вает, что спортсмены принимают решения самостоятельно. Ис-

ходя из этого, содержание тактической подготовки позволяет в 

индивидуальном уроке передать функцию выбора действий от 

тренера к спортсмену, что создает возможность применения так-

тических умений в соревновательной деятельности. Решение 

проблемы применения тактических умений в реальном бою воз-

можно на основе выявления типовых ситуаций поединков, при 

воспроизведении которых в индивидуальном уроке тренер вы-

полняет заранее известные действия, а спортсмен в определен-

ной или вероятностной последовательности чередует взаимоза-

меняемые результативные средства. Такое содержание позволяет 

подготовить фехтовальщика к реализации конкретных тактиче-

ских намерений различными средствами, что существенно 

усложняет противнику поиск контрдействий [94]. 

Путем использования специальных упражнений можно до-

биться сокращения мгновений состояния «врасплох» и быстрее 

вернуться к состоянию обостренного внимания, прекратив реа-

гировать на обманные движения, успеть в большинстве случаев 

парировать атаку или опередить ее контратакующим действием. 
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§ 3.3. Содержание обучения тактическим умениям 

Содержательную основу реализации тактических умений со-

ставляют тактические действия спортсменов-единоборцев; в их 

состав входят действия разведки, маскировки, угрозы, ложные 

действия (финты) и их комбинации, а также комбинации реаль-

ных действий в игровом взаимодействии с противником. 

Обманы (финты) в атаке направлены на решение двух основ-

ных целей. Первая – без проигрыша преодолеть момент сближе-

ния, а вторая – добиться выгодного взаиморасположения с про-

тивником, позволяющего беспрепятственно выполнить удар по 

открытой или открывающейся поражаемой поверхности. Первая 

цель обычно реализуется способностью атакующего в момент 

сближения отвлечь внимание противника необходимостью от-

разить удар – тогда противнику становится не до встречных 

и контратакующих ударов [7]. 

Финты являются основой ложных атак. Ложные атаки 

внешне имеют сходство с реальными атаками, но их тактическая 

сущность состоит в том, чтобы вызвать у противника ожидае-

мую реакцию для последующего их использования в игровом 

взаимодействии.  

Ложная атака применяется и как отдельное действие, напри-

мер для теснения противника, для получения разведывательной 

информации или для включения противника в игровое взаимо-

действие по дистанции, а также для провоцирования и обыгры-

вания противника ложными движениями.  

Ложные действия – это преднамеренно укороченные или, 

напротив, преднамеренно увеличенные действия, т. е. действия с 

измененной структурой, обеспечивающей их защищенность. 

Они применяются для осуществления разведки, сокрытия истин-

ных намерений или вызова противника на желаемые действия. 
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Все действия в бою – как подготавливающие, так и действия 

наступления и обороны – могут быть ложными действиями [7]. 

В спортивной борьбе к тактической подготовке к броскам 

относятся следующие действия: действия, направленные на по-

давление силой, скоростью; маневрирование с рывком и толч-

ком; маскировка повторной атакой; вызов на контратаку; комби-

нации с различными угрозами [75, 102].  

Способность обыгрывания противника характерна для высо-

кого уровня спортивного мастерства. Решение о применении об-

мана в комбинации спортсмен принимает самостоятельно, одна-

ко в тактической подготовке решение задачи передачи функции 

выбора действий от тренера к спортсмену необходимо осу-

ществлять в условиях, приближенных к соревновательной дея-

тельности [94].  

Использование моделирования в спорте высших достижений 

имеет различные аспекты, в нашем исследовании основное вни-

мание уделяется моделированию конфликтного взаимодействия 

в поединке [20, 26, 32]. Основным методом формирования так-

тических умений является метод моделирования боевых взаимо-

действий [26, 91]. В борьбе при моделировании действий в ата-

кующей и контратакующей стратегиях ведения поединка основ-

ным моментом, определяющим эффективность действий, являет-

ся формирование у спортсмена образа начала атаки [26]. Это 

позволяет борцу отличать благоприятную ситуацию от неблаго-

приятной и точно выбирать момент начала действия как в атаке, 

так и в контратаке. При этом необходимо обеспечивать внезап-

ность действий, их неожиданность для противника. Именно вне-

запность определяет успешность ведения всего поединка [24].  

Повторяющееся применение преднамеренных одиночных 

атак в соревновательных поединках имеет низкую эффектив-

ность из-за их высокой предсказуемости для противника. Изме-



37 
 

нение этой ситуации атакующий спортсмен может достигнуть за 

счет использования ответных, защитных действий противника. 

Выполняя ложные движения, вызывающие предсказуемые за-

щитные действия, атакующий спортсмен использует их для про-

должения атаки. Этот тактический способ предвидения защиты 

противника может применяться для продолжения собственной 

атаки, когда защитная реакция противника в ответ на ложное 

движение вызывает благоприятную ситуацию для проведения 

последующего удара или броска. Часто выгоднее защиту не ис-

пользовать, а преодолеть в свободном для атаки направлении. 

Самой простой защитой в ударных единоборствах является раз-

рыв дистанции, он также широко используется и при прекраще-

нии атаки [85]. 

Большое значение для проведения комбинаций имеет взаи-

мокоординация в действиях бойцов, которая осуществляется 

при сохранении дистанции, при взаимосхождении, при сохра-

нении линии атаки или траектории удара, а также по ритму 

«степа» [45]. При этом в своих исследованиях специалисты рас-

сматривали комбинации при анализе тактико-технических струк-

тур, эффективность которых определялась способами маневриро-

вания [10]. Однако рассмотрения тактико-технических структур, 

эффективность которых определяется обыгрыванием противника 

с использованием техники ударов, не проводилось. 

В карате вопросы тактики выполнения комбинаций рас-

крывает Р. Хаберзетцер [99]. В первую очередь автор рассмат-

ривает сущность обманных движений как совокупности дей-

ствий симуляции, имеющих целью посеять сомнения или вы-

звать определенную реакцию противника. Финтами, по его 

мнению, являются движения или иногда просто произвольные 

положения корпуса или конечностей, намекающие на то, что 
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следует ожидать атаки или контратаки. При этом боец, вы-

полняющий финт, стремится заставить противника совершить 

ошибку и воспользоваться ею.  

Р. Хаберзетцер выделяет два разных движения при выполне-

нии финта. Первое – обозначение движения для включения ре-

флекса, второе – выполнение движения до конца, чтобы вызвать 

защиту противника и замаскировать проведение решающего 

удара. В используемой нами терминологии первое действие – это 

угроза, второе – ложная атака. 

Вторым ложным действием, рассматриваемым автором, яв-

ляется ловушка, представляющая собой движения или положе-

ния, визуально представляемые защищающемуся возможностью 

для атаки, так как атакующий проявляет все признаки явного 

раскрытия своей обороны, чтобы заставить его начать действо-

вать [99]. Для нас такое описание находится между понятиями 

вызова и провокации: вызов – явное раскрытие обороны, при-

глашение к атаке, а провокация – скрытое раскрытие, не пригла-

шение к атаке, но оплошность, недостаток, ошибка. 

Р. Хаберзетцер [99] определяет финты и ловушки как об-

манные движения, выполнять которые необходимо всегда прав-

доподобно. Автор не рассматривает структуру построения ком-

бинаций, хотя структурирует перехват действий противника для 

проведения контратак. По отношению к комбинациям он приво-

дит тактические элементы их проведения, такие как: «Сохраняй-

те точность своих действий; проводите их быстро, но создавайте 

кимэ только для верного удара или тогда, когда существует ре-

альный шанс для того, чтобы его провести, или же тогда, когда 

вы хотите придать удару видимость подлинности и тем вернее 

ввести противника в заблуждение своим финтом», – и далее: 

«Никогда не рассчитывайте на то, что вам удастся провести всю 

комбинацию с начала до конца, а допускайте возможность ее 



39 
 

интуитивного развития в зависимости от обстоятельств; избегай-

те любых отвлеченных стереотипов», – а также: «Финтите в од-

ном направлении, а атакуйте в другом (или дублируйте финт): 

варьируйте уровни и атакующие действия. Включайте в комби-

нации удары руками и ногами, чтобы иметь возможность манев-

ра на коротких и длинных дистанциях» [99, с. 141–142]. 

Специалисты, рассматривая тактику проведения одиночного 

удара, указывают на то, что решающий удар может быть мало-

эффективным вследствие контрдействий противника (защиты, 

уклона, разрыва дистанции и т. д.) [55]. Поэтому возникает необ-

ходимость либо прервать неудавшуюся атаку и временно отойти 

для подготовки следующей, либо продолжить ее с тем, чтобы 

последующий удар оказался решающим. Также отмечается сле-

дующее: «При этом очевидно, что наносить удары необходимо 

так, чтобы каждый предыдущий удар как бы готовил почву для 

успешного проведения последующего удара. Так рождается 

комбинационная техника» [56, с. 98]. Применение ударов как 

подготавливающих действий принято не только в карате [85], но 

и в боксе, особенно при работе ближней к противнику рукой, 

при выполнении прямых ударов [35]. 

Построение комбинаций приемов борьбы было осуществле-

но А. Н. Ленцем [57]. Автор исходил из того, что противник, ре-

агируя защитой на подготовительное действие, стремится созда-

вать для себя благоприятную ситуацию для проведения завер-

шающего действия. В процессуальном плане желаемая ответная 

реакция противника может возникать в любой момент его про-

тиводействия на подготовительный прием, поэтому для подго-

товки выполнения заключительного действия может применять-

ся не только ложный прием, но и маневр (например, захват).  

Автор указывает, что для борьбы характерны следующие че-

тыре варианта выполнения комбинаций: 
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1. Подготовка в комбинации выполняется взятием захвата 

на один прием, а защита противника позволяет изменить захват 

для продолжения атаки выполнением другого приема. 

2. Подготовка осуществляется взятием захвата, а заверше-

ние – проведением приема. 

3. Подготовка проводится попыткой выполнения приема, а 

завершение осуществляется взятием нужного захвата. 

4. Подготовка проводится приемом (контрприемом), а за-

вершение – выполнением другого приема (контрприема). 

Таким образом, прием и захват могут выступать в комбина-

ции и как подготовительные, и как завершающие действия [57]. 

Проведенный анализ теории и практики применения комби-

наций приемов в единоборствах в явном виде не позволяет вы-

делить проблему разделения тактической сущности применения 

ложных действий в зависимости от характера воздействия на 

реакцию противника. В то же время именно характер реакции 

определяет успешность обыгрывания противника [17]. В этом 

контексте специалисты выделяют два основных направления: 

 использование защитного движения противника (его от-

вета на ложное движение) для обеспечения эффективного прове-

дения последующего движения [76];  

 использование отсутствия психомоторных реакций про-

тивника (как следствия его предположений о ложности атакую-

щих действий), что позволяет продолжить ложное действие ре-

альным проведением приема, т. е. использование момента бес-

препятственного воздействия на противника. 

В одном случае это двигательная сфера, а в другом – психо-

моторная сфера боевого взаимодействия с противником [77, 109]. 

Первое направление получило полноценное обоснование в 

комбинационном стиле ведения поединка, когда защитная реак-

ция противника воспринимается как ответное движение, которое 
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создает благоприятные условия для продолжения нападения [80]. 

Пространственные характеристики боевых взаимодействий яв-

ляются очевидными для восприятия и тренерами, и спортсмена-

ми, поэтому они были положены во многие методики тактиче-

ского совершенствования спортсменов и в формирование такти-

ческих умений [67]. 

Второе направление менее разработано и обосновано, а в ли-

тературе представлено как способы создания помех противнику, 

введения его врасплох [7]. При наблюдении за поведением 

спортсменов в поединке эти воздействия на психомоторные ре-

акции противника часто протекают незаметно для внешнего 

наблюдения тренером и в большинстве случаев не осознаются 

спортсменами [12]. К этому можно добавить, что в реальном по-

единке движения противника используются с одновременным 

воздействием на его реакцию [5]. Использование отсутствия ре-

акции на ложное действие является важным фактором управле-

ния психомоторными реакциями противника.  

Подготавливающие действия для применения бросков в 

одежде разработаны в самбо и в системе самообороны [11, 14]. 

Основными подготавливающими действиями в борьбе являются 

тактика взятия захвата и выведение из равновесия [17, 101 и др.].  

Специалисты рассматривают маневрирование в самбо как 

систему передвижения с решением определенных тактических 

задач [100, 105], выделены основные приемы маневрирования 

при выведении противника из равновесия для выполнения брос-

ка [21]. В тхэквондо основным является прямолинейное манев-

рирование [104], за ним по значимости идет боковое маневриро-

вание с уходом с линии атаки, на последнем месте – вертикаль-

ное маневрирование [107]. 

Обманы, финты или обманные движения присущи всем ви-

дам единоборств [79]. Чтобы не повторяться в выполнении при-
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ема, спортсмен демонстрирует его как ложный, противник при 

этом бурно реагирует, так как против него он был только что 

применен, а атакующий при этом, используя защитную реакцию, 

проводит другой прием [19]. 

В учебно-тренировочном процессе необходимо применять 

разнообразные тактические приемы воздействия на противника: 

 ложные движения (обманы, финты), заставляющие про-

тивника неадекватно реагировать [34, 109 и др.]; 

 вызов как принуждение противника выполнить прием  

(с помощью имитационного движения побудить его на предска-

зуемые действия) [98 и др.]; 

 изматывание противника, направленное на принуждение 

выполнять большую физическую нагрузку [97 и др.]; 

 отвлечение противника от направления атаки с помощью 

переключения объектов внимания, тем самым – достижение 

ослабления его настороженности [52 и др.]; 

 подавление воли к противоборству и пробуждение страха 

навязыванием своего превосходства демонстрацией своей физи-

ческой и технической подготовленности [100 и др.]; 

 доминирование маневрированием для того, чтобы измо-

тать противника и не позволить ему провести атаку [101, 103, 

105 и др.]; 

 маскировка планов действий, намерений, достижение вне-

запности и неожиданности действий, вызывающих у противника 

растерянность, безволие и прекращение борьбы [100, 111 и др.]; 

 встречная борьба, постоянное сохранение напряженности 

противоборства, выполнение обоюдных, встречных и контрата-

кующих действий, принуждающих противника перейти к обо-

роне [24, 108 и др.]. 

Для тактики рукопашного боя важными являются следую-

щие качества и навыки: 
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 быстрая реакция на намерения и способы действия про-

тивника; 

 применение разнообразных действий в зависимости от 

обстановки; 

 маскирование своих действий и намерений; 

 осуществление выбора момента начала атаки [42]. 

При выполнении ударов и бросков при обучении в подраз-

делениях повышенной боевой готовности подготавливающими 

действиями для бросков служат удары, они также применяются 

для «добивания» противника после выполнения броска [51, 55]. 

Подготавливающие действия состоят из приемов маневри-

рования, предатаковых подготовок и тактических действий. Сре-

ди приемов маневрирования важное место занимают сковыва-

ние, раскрытие и выведение из равновесия. Для маневра сковы-

вания существенным является ограничение противника в воз-

можности свободно выполнять действия. Противодействие про-

тивника сковыванию позволяет создавать благоприятную ситуа-

цию в атаке и, соответственно, неблагоприятную для атакующе-

го спортсмена. Лишение противника возможности свободно во-

площать задуманные намерения и принуждение его к обороне и 

к стремлению освобождаться от сковывающих действий являют-

ся тактической сущностью сковывания и целью его применения. 

Техника сковывания проявляется в проведении сковывающих 

захватов (плотный захват, удерживающий определенную часть 

тела), применяемых в греко-римской борьбе, а в вольной борьбе 

сковывание может осуществляться применением обвивов, заце-

пов и других движений ногами. Сковывание позволяет не только 

достичь малоподвижности противника, но и вынудить противника 

принимать опасные положения. 
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Благодаря сковыванию, ограничивающему действия спортс-

мена в поединке, может выполняться упреждающая защита про-

тив действий нападения. Например, если для противника харак-

терно использование левосторонней стойки для выполнения ко-

ронного приема, ему в поединке необходимо навязывать право-

стороннюю стойку. При натиске можно принудить противника 

противостоять сковывающим захватам, самому находясь в не-

удобном для него взаиморасположении, что часто приводит не 

только к физическому, но и психологическому утомлению про-

тивника [5, 109]. 

Как подготовка к атаке, сковывание применяется при по-

пытках противника освободиться от неудобного плотного захва-

та. Сковывание ставит противника в неблагоприятное положение 

и позволяет использовать защитные действия. Одновременно со 

сковыванием часто выполняются различные выведения из рав-

новесия, угрозы и другие способы подготовок [5, 52]. Приемы 

передвижения спортсменов по ковру правомерно относить к ма-

неврированию, при этом необходимо разделять подготавливаю-

щие действия, выполняемые руками, и подготавливающие дей-

ствия с предметами в прикладных единоборствах [11]. 

При переключении от ударов к броскам с помощью взятия 

захвата или выполнения швунга, т. е. рывка или толчка, необхо-

димо осуществить сковывание противника, лишив его возмож-

ности выполнять удары и применять броски. 

Пожалуй, основным из тактических средств успешного ве-

дения конфликтного единоборства с противником является так 

называемое раскрытие. В тактическом смысле раскрытию проти-

воположно сковывание. Основной задачей раскрытия противни-

ка является устранение противодействий для начала или про-

должения атаки (например, выставленных навстречу рук; раз-

личных упоров локтей или головы). Для осуществления раскры-



45 
 

тия могут применяться самые разнообразные движения – раз-

личные рывки, толчки. Как маневр, раскрытие успешно исполь-

зуется квалифицированными спортсменами с богатым арсеналом 

движений [5]. 

Раскрытие особенно важно при нанесении ударов, когда с 

его помощью можно выполнять удары по поражаемым поверх-

ностям. Раскрытие можно осуществлять с помощью швунгов, 

после которых на момент восстановления противником равнове-

сия наносится удар, или с помощью захвата руки, когда ее отве-

дение или удержание устраняет защиту противника [62]. 
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Глава 4. Модернизация  

тактической подготовки курсантов 

образовательных организаций МВД России 

Модернизировать (сущ. «модернизация») по С. И. Ожегову 

значит «вводить усовершенствования, делать отвечающим со-

временным требованиям» [66, с. 348]. 

В настоящее время «одним из важнейших условий достиже-

ния высокого уровня компетентности и качества профессио-

нальной подготовки будущего сотрудника органов внутренних 

дел являются модернизация и совершенствование состава и 

структуры профессионально-прикладных умений и навыков кур-

сантов и слушателей образовательных организаций Министер-

ства внутренних дел Российской Федерации с учетом их буду-

щей деятельности, что приобретает особую значимость в связи с 

реформированием МВД России и реализацией на практике ос-

новных положений федеральных законов “О полиции” [1] и 

“О службе в органах внутренних дел” [2]. В концепции кадровой 

политики определены основные требования к сотрудникам, со-

ответствующие существующим потребностям общества. Их 

важность и значимость заключаются в том, что «от компетент-

ности и уровня сформированности профессионально-приклад-

ных умений и навыков сотрудников органов внутренних дел, 

готовности и способности стоять на страже закона в решающей 

мере зависят обеспечение общественной безопасности, усиление 

борьбы с преступностью, укрепление правопорядка и государ-

ственности в целом» [16, с. 241]. 

Для того чтобы в кратчайшее время модернизировать такти-

ческую подготовку курсантов образовательных организаций 

МВД России, необходимы переосмысление и адаптация накоп-
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ленных в спортивных единоборствах научных знаний и методиче-

ских подходов как к формированию у спортсменов тактических 

умений и навыков ведения поединка с противником, так и в целом 

к построению и осуществлению их тактической подготовки.  

Умение единоборцев управлять поведением противников на 

уровне осознания действий строится на использовании ложных и 

имитирующих движений, вызывающих ответные реакции для 

успешного осуществления последующих приемов. Более тонким 

уровнем управления является воздействие на сенсомоторные ре-

акции противника, протекающие у него подсознательно и в обыч-

ных состояниях им не осознаваемые и не контролируемые. 

В структуре конфликтного взаимодействия с противником в 

поединке [32] спортсмен, овладевший скрытой инициативой для 

создания управляющих воздействий, использует действия, про-

должительность которых меньше времени простой двигательной 

реакции. Для оценки временных интервалов в фехтовании вве-

дено понятие «темп», характеризующее отрезок времени, необ-

ходимый спортсмену для выполнения одного простого действия; 

также темп служит обобщенной нормой времени, которая опре-

деляет опережение противника для нападения уколом (ударом). 

Ложные и имитационные действия имеют продолжительность в 

один темп. Эти действия и ответы на них осознаются противни-

ком во время их выполнения, а действия, продолжительностью 

меньшие, чем фехтовальный темп (менее 120–190 мс, в зависи-

мости от индивидуальной реакции спортсмена), вызывают реак-

ции, которые не осознаются противником, а ответы на них часто 

не проявляются в моторной фазе двигательной реакции [7]. 

Впервые осознанно использовать воздействия на сенсомотор-

ные реакции противника в бою и в обучении стал Д. А. Тышлер 

[93], характеризуя их как действия, проводимые в полтемпа. За-

тем О. Б. Малков предложил рассматривать паузу продолжи-
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тельностью меньше, чем время простой реакции, называя ее 

«микропаузой», а движение, длящиеся меньше темпа, опреде-

лять как «импульс начала движения» [61]. Тактико-технические 

характеристики применения временного обыгрывания паузой 

при проведении атак и ответов в фехтовании рассмотрены 

Д. А. Тышлером [83].  

Тактические механизмы выполнения импульса начала дви-

жения характеризуются тем, что в ситуации обостренного реаги-

рования для управляемого спортсмена импульс начала движения 

запускает ответное реагирование автоматически, как сигнал для 

включения пусковой реакции. При этом, в отличие от ложного 

действия, где для проводящего прием необходимо длительное 

переключение (сложное реагирование) на выполнение последу-

ющего действия, при применении импульса начала движения 

следующее действие применяется сразу же. В результате у про-

тивника наблюдается частичное или полное состояние «врас-

плох» (обычно вследствие реакции переключения) [94], а 

спортсмен, проводящий импульс начала движения, продолжает 

действие в состоянии простого реагирования. Эффективность 

применения импульса начала движения достигается в различных 

сочетаниях ложных движений и действительных атак. Примене-

ние ложных действий (финтов) служит фоном для сокрытия ис-

тинных намерений [12, 20].  

В рукопашном бое рекомендуется доведение ответной реак-

ции до автоматизма за счет постоянных повторений стандартных 

ответов на различные действия партнера [84, 97]. Это в значи-

тельной степени уменьшает время выбора ответного действия и 

начала его осуществления [52]. Оборонительные действия эф-

фективны как против ударов руками, так и против ударов нога-

ми, обучение оборонительным действиям резко повышает эф-

фективность ведения поединка [36, 86]. 
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Перенос тактических действий, применяемых в спортивных 

единоборствах, нашел свое воплощение в отборе подготавлива-

ющих действий для тактики применения боевых приемов борьбы 

в практике образовательных учреждений МВД России [56, 86]. 

Так, специалисты [97] после описания техники боевых приемов 

борьбы приводят необходимые тактические подготовки и за-

щитные действия против противодействий изучаемому приему. 

Тактика нанесения ударов становится эффективной при ис-

пользовании тактических приемов. Главным является неожидан-

ное выполнение удара, что приводит к физической и психиче-

ской травме противника и вынуждает его прекратить сопротив-

ление [86]. Эффективность неожиданного удара определяется 

следующими условиями его нанесения [13, 14]: 

1. Отсутствием у противника стартовой готовности к успеш-

ной обороне. 

2. Нанесением удара в поражаемую поверхность тела, 

неожиданную для противника. 

3. Применением неожиданной для противника техники вы-

полнения удара. 

Тренировка тактических действий с помощью идеомоторно-

го метода позволяет уйти от зависимости движений в процессе 

освоения боевого взаимодействия, которое определяется дистан-

ционным взаиморасположением, инверсией движений обоих 

участников конфликта и пространственно-временными характе-

ристиками [59]. Концентрируя все внимание на формировании 

образа технико-тактических действий, занимающийся ускоряет 

процесс овладения тактическими действиями [18, 60]. Началь-

ным моментом освоения боевых взаимодействий является про-

цесс формирования стартовой готовности к максимально быст-

рому или адекватному началу выполнения действий [19]. Освое-

ние максимально быстрого выполнения старта является опреде-
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ляющим моментом в тактике выполнения ударов в спортивных 

единоборствах [61]. Для управления боевым взаимодействием 

необходимы развитые идеомоторные реакции, основой развития 

которых выступают идеомоторные представления [60].  

Идеомоторный метод технико-тактического совершенство-

вания дает возможность развивать алгоритмы психомоторных 

реакций с выбором и переключением, что позволяет еще до 

практической отработки тактико-технических структур сформи-

ровать идеомоторные представления [60]. 

В тренировке задержания правонарушителей широко при-

меняется моделирование боевых взаимодействий со спарринг-

партнером [31, 46]. Основой моделирования является имитация 

тактико-технических структур с помощью выполнения боевых 

взаимодействий короткими угрозами [46, 60]. Это позволяет на 

занятиях уйти от ограничений, вносимых в действия обучаемых 

необходимостью выполнения движения в реальном времени; это 

особенно важно при имитации ударов ногами. Такой подход дает 

возможность сокращать время формирования ориентировочной 

основы действия для выполнения боевых взаимодействий у обу-

чаемых.  

При подготовке курсантов в образовательных организациях 

МВД России изучаются и осваиваются технические и тактиче-

ские действия из спортивных и смешанных единоборств. Однако 

при анализе доступной литературы по спортивным единобор-

ствам мы не обнаружили данных об исследовании формирования 

тактических умений для одновременного их применения как для 

нанесения ударов, так и для выполнения бросков. Обзор литера-

туры показал, что в спортивных единоборствах тактические уме-

ния раскрыты, но обосновано их освоение только в спортивном 

фехтовании. В боксе, в спортивной борьбе, дзюдо и самбо при-
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нято рассматривать тактические действия, обеспечивающие эф-

фективное применение техники ударов, бросков, удержаний, бо-

левых приемов и т. д. В рукопашном бое сделана попытка объ-

единить тактические действия, применяемые для ударов и брос-

ков в тактике нападения и обороны. При этом необходимо отме-

тить, что это выполнено фрагментарно, а основное внимание 

уделено разнообразию техники. 

Научно-методические работы, выполненные в спортивном 

фехтовании, при их переработке и адаптации предоставляют 

возможность выявления и переноса необходимого содержания 

для формирования тактических умений ведения боя в учебный 

процесс подготовки курсантов в вузах МВД России на основе 

выделения тактических умений, применяемых высококвалифи-

цированными спортсменами в соревновательных поединках. 

В целом научно-методические исследования позволили 

установить, что тактические умения являются необходимым ар-

сеналом подготовленности курсантов к применению ударов и 

бросков в реальном противоборстве с правонарушителями.  

Анализ специальной литературы показал, что в спортивных 

единоборствах тактические умения раскрыты и обоснованы 

только в спортивном фехтовании. В боксе, в спортивной борьбе, 

дзюдо и самбо тактические действия рассматриваются как обес-

печивающие эффективное применение ударов, бросков, удержа-

ний, болевых приемов и т. д. В рукопашном бое сделана попытка 

объединить тактические действия, применяемые для ударов и 

бросков, в тактике нападения и обороны. Однако это выполнено 

фрагментарно, а основное внимание уделяется разнообразию 

техники и ее вариативности. В подготовке курсантов МВД Рос-

сии используются тактические действия из спортивных видов 

единоборств и восточных боевых искусств.  
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В практике физической подготовки курсантов тактике при-

менения приемов борьбы и ударов отводится недостаточное ме-

сто, хотя в нормативных документах указывается необходимость 

формирования автоматизированного выполнения действий в ти-

пичных боевых ситуациях. Этого недостаточно по следующим 

причинам: во-первых, в жизни боевые ситуации являются, как 

правило, динамическими и неожиданными для их разрешения, 

что требует вариативных навыков применения ударов и бросков 

и, соответственно, тактических умений; во-вторых, боевые при-

емы борьбы выполняются курсантами в реальных ситуациях в 

двух вариантах: преднамеренно и экспромтно.  

Преднамеренные действия являются заранее запланирован-

ными, к ним относится вся техника боевых приемов борьбы, 

представленная в нормативных документах.  

Действуя экспромтно, полицейский свои ответные действия 

против нападения правонарушителя заранее не планирует, а 

применяет мгновенно, в зависимости от развития той или иной 

конфликтной ситуации в процессе противоборства с правонару-

шителем. Полицейский в условиях конфликта должен придер-

живаться оборонительной тактики, ему необходимо владеть так-

тическими умениями при выполнении контратакующих и за-

щитно-оборонительных действий, применение которых в боль-

шей степени является экспромтным. 

Использование бросков в процессе задержания правонару-

шителей позволяет решить две основные тактические задачи: 

перевести противника в партер и сделать задержание более без-

опасным по отношению к агрессивно ведущему себя правонару-

шителю; использовать бросок для контратаки или ответной ата-

ки при нападении правонарушителя на полицейского. 
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В конфликтных ситуациях, возникающих при неправомер-

ных действиях правонарушителя, когда он осуществляет агрес-

сию по отношению к полицейским, последовательность приме-

нения боевых приемов борьбы обусловливается следующими 

обстоятельствами – так, если правонарушитель осуществил захват 

полицейского, то тактически оправданными действиями будут 

следующие: захват полицейского – ответные действия – бросок – 

задержание; захват полицейского – ответные действия – отвле-

кающий удар – бросок – задержание; захват полицейского – от-

ветные действия – отвлекающий удар – задержание. 

Доминирующее боевое взаимодействие, обеспечивающее 

эффективное освоение бросков, определяется тем, что после их 

выполнения естественно задержание правонарушителя и его со-

провождение. Применение ударов связано с конфликтными вза-

имодействиями, в которых правонарушители нападают с приме-

нением ударов руками, ногами и подручными средствами.  

В случаях, когда применения ударов недостаточно для задержа-

ния, не следует применять «добивание», а необходимо выпол-

нить бросок и осуществить задержание. Гуманное отношение к 

правонарушителю определяет последовательность применения 

ударов и бросков.  

Применение ударов в ситуациях моделирования боевых вза-

имодействий отличается от их применения в реальном бою. Это 

связано с тем, что в конфликтных ситуациях противник может 

оказать активное сопротивление применению боевых приемов 

борьбы. Чтобы устранить это сопротивление уже на начальном 

этапе, по отношению к правонарушителю необходимо осуще-

ствить подготавливающие действия к атаке. При освоении под-

готавливающих действий у курсантов формируются тактические 

умения, которые имеют свои особенности по отношению к кон-

кретным броскам и ударам.  
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В связи с тем, что у курсантов ограничено время для форми-

рования двигательных автоматизмов технических действий, 

освоение тактических умений позволяет применять удары и 

броски при еще не достаточной их автоматизации. Это связано с 

тем, что тактические действия позволяют эффективно применять 

преднамеренные действия, начало выполнения которых требует 

больше времени. Поэтому курсантов можно сразу учить и струк-

туре технического приема, и тактике его применения, а не по-

следовательно, как принято в спортивных единоборствах.  

Проблема формирования тактических умений связана с про-

цессом адаптации двигательного состава боевых действий к усло-

виям реального противоборства, когда боевые приемы борьбы 

еще не полностью автоматизированы, а их необходимо уметь 

применять в боевой практике. 

Выделение оптимальной совокупности тактических умений, 

обеспечивающих как эффективность применения ударов и брос-

ков в зависимости от характера боевого взаимодействия сотруд-

ника ОВД и правонарушителя, так и их освоение курсантами, а 

также разработка необходимого содержания для их освоения в 

процессе изучения учебной дисциплины «Физическая подготов-

ка» позволяют осуществить требуемую в настоящее время мо-

дернизацию тактической подготовки курсантов образовательных 

организаций МВД России. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Реализация государственной политики и выполнение соци-

ального заказа общества на подготовку сотрудников полиции в 

образовательных организациях МВД России требуют общекуль-

турного и профессионального развития личности будущего со-

трудника на основе постоянного совершенствования содержания 

образования и учебно-познавательной деятельности. Одним из 

определяющих компонентов профессиональной деятельности 

сотрудника полиции является его профессионально-прикладная 

физическая подготовленность, обеспечивающая высокую эффек-

тивность правоохранительной деятельности.  

Уровень владения боевыми приемами борьбы является важ-

нейшим компонентом подготовленности сотрудника полиции к 

пресечению правонарушений со стороны как отдельных граж-

дан, так и непосредственно преступных элементов. При этом па-

раметры владения техникой боевых приемов борьбы и тактикой 

их применения являются определяющими по сравнению с дру-

гими видами физической подготовки сотрудника полиции для 

достижения необходимого результата при пресечении правона-

рушения. Такая зависимость обусловливается остроконфликт-

ным характером правоохранительной деятельности, успешность 

которой определяется тактикой ведения единоборства с активно 

сопротивляющимся нарушителем и результативностью техниче-

ского выполнения боевых приемов борьбы. 

Выявление научных основ обучения курсантов образова-

тельных организаций МВД России тактическим действиям для 

эффективного применения боевых приемов борьбы и выделение 

тактических умений их использования в будущей профессио-

нальной деятельности имеют большое значение. Это в первую 

очередь обусловлено тем, что в процессе обучения курсантов 
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в образовательных организациях МВД России ограничено время 

для формирования у них двигательных автоматизмов, поэтому 

целесообразно развивать предлагаемый подход, связанный  

с освоением тактических умений, который позволяет применять 

боевые приемы борьбы при недостаточной их автоматизации. 

Данное положение объясняется тем, что тактические действия 

позволяют эффективно применять преднамеренные действия 

(приемы), выполнение которых затруднено из-за противодей-

ствия правонарушителя. Используя предлагаемый подход кур-

сантов, можно сразу (сопряженно) учить и двигательной струк-

туре боевых приемов борьбы, и тактике их применения, а не по-

следовательно, как принято в настоящее время в образователь-

ных организациях МВД России. 

Необходимо отметить, что основу успешного освоения бое-

вых приемов борьбы составляет система физической подготовки 

курсантов в образовательных организациях МВД России, а их 

непосредственное изучение происходит на занятиях по физиче-

ской подготовке, которая не только позволяет сократить сроки 

обучения, но и должна обеспечивать качественное обучение тех-

нике и тактике применения боевых приемов борьбы. 

Совершенствование боевых приемов борьбы основано на мно-

гочисленных повторениях, на смене партнеров, создании нестан-

дартных ситуаций и выполнении их в типовых конфликтных ситу-

ациях пресечения правонарушений. Однако в методических посо-

биях для курсантов образовательных организаций МВД России 

специалисты основное внимание уделяют обучению технике вы-

полнения боевых приемов борьбы, не рассматривая при этом 

вопросы тактической подготовки и освоения тактических уме-

ний ведения поединка с правонарушителем. 

Совершенствование профессионально-прикладной подго-

товки курсантов в образовательных организациях МВД России, 
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направленное на повышение уровня подготовленности будущих 

сотрудников полиции, должно осуществляться на основе выше-

приведенной методологии и базироваться на следующих основ-

ных составляющих: 

1. Носить прикладной характер в соответствии с потребно-

стями текущего общественного развития. 

2. Базироваться на выявлении и освоении видов деятельно-

сти, с которыми выпускник встретится в предстоящей работе. 

3. Комплексно решать задачи общей и специальной физи-

ческой подготовки в процессе обучения. 

4. Осуществлять формирование стремления к здоровому 

образу жизни и самовоспитанию на основе создания и регуляр-

ной поддержки мотивации к самостоятельной физической подго-

товке и занятиям спортом. 

Тактика применения боевых приемов борьбы тождественна 

тактике применения соревновательных действий в поединке 

спортсменов-единоборцев. В теории и методике спортивных и 

смешанных единоборств освоение тактики осуществляется на 

основе следующих двух подходов. 

Первый подход основан на выделении и освоении тактиче-

ских действий с последующим их включением в соревнователь-

ные технико-тактические действия спортсменов, т. е. с боевыми 

приемами борьбы в прикладном значении. 

Второй подход основан на выделении и формировании не-

обходимого объема тактических умений эффективного примене-

ния приемов ведения соревновательной борьбы.  

Первый подход характерен для спортивных единоборств, 

связан с длительным обучением и требует большого соревнова-

тельного опыта, что весьма проблематично для профессиональ-

но-прикладной подготовки как курсантов, так и действующих 

сотрудников полиции.  
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Второй подход, связанный с формированием совокупности 

тактических умений для применения боевых приемов борьбы, 

позволяет при ограниченном количестве тактических умений 

обеспечить эффективность боевого взаимодействия с правона-

рушителем, что имеет огромное значение при ограниченном 

времени обучения курсантов в образовательных организациях 

МВД России.  

Выделение тактических умений применения ударов и брос-

ков для обучения курсантов эффективному использованию бое-

вых приемов борьбы в противоборстве с правонарушителем ба-

зируется на практике высококвалифицированных спортсменов, 

выступающих на ответственных соревнованиях по спортивным и 

смешанным единоборствам. Соревновательная практика спортс-

менов-единоборцев положительно влияет на профессиональную 

деятельность сотрудников полиции, что подтверждается уче-

ными и специалистами с большим практическим опытом борь-

бы с правонарушителями, т. е. выступает естественной основой 

для моделирования боевых взаимодействий сотрудника поли-

ции с активно противоборствующим правонарушителем.  
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