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КОРРЕЛЯЦИОННАЯ ВЗАИМОСВЯЗЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  

ПОДГОТОВЛЕННОСТИ И СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ДЗЮДОИСТОВ ВЕСОВОЙ КАТЕГОРИИ СВЫШЕ 100 кг

О.В. Коптев 

Приводятся выявленные данные подготовленности и соревновательной деятельности дзюдоистов весо-
вой категории свыше 100 кг, взаимосвязь этих показателей и зависимость коэффициентов соревнователь-
ной деятельности от вида подготовки.
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Для исследования взаимосвязи различных 
компонентов подготовленности и соревнователь
ной деятельности был проведен корреляционный 
анализ следующих показателей [1–3]:

X1 – метание теннисного мяча в цель;
X2 – толкание набивного мяча в цель;
X3 – бег 60 м с высокого старта;
X4 – cгибание и разгибание рук в упоре лежа 

(отжимания) в течение 15 с;
X5 – поднимание туловища до прямого седа из 

положения лежа на спине (упражнение на пресс)  
в течение 20 с;

Х6 – прыжок в длину с места;
Х7 – подтягивания на высокой перекладине;
Х8 – приседания с партнером собственного 

веса на плечах;
Х9 – бег 1600 м;
Х10 – тест для оценки технической подготов

ки – выполнение десяти бросков через спину двух 
партнеров собственного веса;

Х11 – специальный тест для расчета коэффи
циента специальной выносливости (КСВ);

Х12 – простая двигательная реакция;
Х13 – сложная двигательная реакция;
Х14 – реакция на движущийся объект (РДО);
Х15 – бланочный тест С.В. Малиновского;
Х16 – объем соревновательной техники  

в борьбе стоя (ОСТС);

Х17 – объем эффективной техники в борьбе 
стоя (ОЭТС);

Х18 – соревновательная эффективность атаки 
(СЭА);

Х19 – соревновательная эффективность защи
ты (СЭЗ);

Х20 – интервал атаки (Иа);
Х21 – интервал успешной атаки (Иуа);
Х22 – техничность;
Х23 – комбинационность атакующих дей

ствий в борьбе стоя (КАДС);
Х24 – показатель контратакующих действий  

в борьбе стоя (ПКАДС);
Х25 – результат показанной эффективности (РПЭ).
Для оценки каждого компонента использовал

ся один или несколько показателей. Метод прос-
тых парных корреляций позволяет выявить взаи
мосвязь между отдельными признаками.

В абсолютной весовой категории исследовалась 
взаимосвязь тех же признаков компонентов подготов
ленности, что и в предыдущих группах. В опытной 
группе внутри компонентов подготовленности про
слеживалась такая взаимосвязь (таблица 1).

В координационном компоненте метания тен
нисного мяча коррелируют с толканиями набивно
го мяча в цель (r = 0,70).

В скоростно-силовом бег 60 м коррелирует  
с отжиманиями (r = 0,70), упражнением на пресс –  

Нарушились привычные связи, изменились со
циальные ориентиры, приспособиться к которым 
удавалось далеко не всем, что привело к заметному 
ухудшению показателей воспроизводства населе
ния: возросла смертность, снизилась рождаемость, 
миграционный рост сменился убылью населения. 

Большая часть населения, пережив стрессовые си
туации, сумела адаптироваться к рыночным услови
ям, но для многих отсутствие перспектив и утрата 
социальных ориентиров стали серьезным испыта
нием. Все эти процессы неблагоприятно отразились 
на демографическом потенциале республики.
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Таблица 1 – Взаимосвязь показателей подготовленности и соревновательной деятельности  
дзюдоистов весовой категории свыше 100 кг

 X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 X14 X15 X16 X17 X18
X2 0,70 1,00                 
X3 -0,83 -0,58 1,00                
X4 0,58 0,16 -0,70 1,00               
X5 0,86 0,94 -0,71 0,47 1,00              
X6 0,86 0,65 -0,78 0,34 0,71 1,00             
X7 0,00 -0,21 -0,30 0,16 -0,18 0,41 1,00            
X8 0,91 0,73 -0,86 0,55 0,84 0,95 0,32 1,00           
X9 0,29 0,12 0,17 -0,30 0,12 0,09 -0,63 -0,04 1,00          
X10 -0,70 -0,50 0,27 0,10 -0,51 -0,65 0,24 -0,52 -0,81 1,00         
X11 -0,06 0,00 -0,22 0,29 0,04 0,25 0,80 0,32 -0,86 0,48 1,00        
X12 -0,11 0,24 0,59 -0,54 0,12 -0,19 -0,65 -0,23 0,58 -0,41 -0,41 1,00       
X13 0,17 0,31 0,31 -0,07 0,34 -0,15 -0,84 -0,07 0,65 -0,44 -0,55 0,85 1,00      
X14 -0,48 -0,41 0,84 -0,46 -0,44 -0,67 -0,66 -0,70 0,56 -0,07 -0,57 0,73 0,69 1,00     
X15 -0,87 -0,65 0,72 -0,27 -0,70 -0,71 0,20 -0,69 -0,53 0,78 0,43 0,07 -0,15 0,37 1,00    
X16 0,88 0,87 -0,84 0,54 0,95 0,69 -0,17 0,82 0,12 -0,47 -0,07 -0,11 0,19 -0,55 -0,82 1,00   
X17 0,92 0,83 -0,87 0,39 0,87 0,90 0,10 0,92 0,16 -0,63 0,02 -0,17 -0,01 -0,66 -0,88 0,92 1,00  
X18 -0,16 -0,09 -0,11 -0,48 -0,30 0,14 0,38 -0,07 -0,04 -0,04 -0,07 -0,39 -0,68 -0,40 -0,19 -0,12 0,13 1,00
X19 0,96 0,73 -0,92 0,48 0,81 0,95 0,56 0,94 0,32 -0,81 0,07 -0,44 -0,20 -0,83 -0,96 0,86 0,98 0,16
X20 -0,36 -0,31 0,32 -0,70 -0,51 -0,31 -0,23 -0,54 0,47 -0,13 -0,70 0,03 -0,19 0,29 -0,15 -0,31 -0,20 0,86
X21 0,25 0,53 -0,09 -0,18 0,35 -0,20 -0,98 -0,13 0,71 -0,41 -0,95 0,43 0,65 0,54 -0,77 0,52 0,38 0,12
X22 0,67 0,54 -0,44 0,11 0,58 0,90 0,40 0,81 0,14 -0,67 0,33 0,13 0,02 -0,39 -0,46 0,43 0,68 -0,02
X23 0,60 0,55 -0,73 0,66 0,67 0,25 -0,33 0,45 -0,01 -0,07 -0,21 -0,32 0,12 -0,43 -0,61 0,83 0,60 -0,15
X24 0,87 0,80 -0,57 0,21 0,84 0,89 0,01 0,87 0,36 -0,82 0,01 0,25 0,30 -0,33 -0,74 0,74 0,86 -0,13
X25 0,68 0,42 -0,89 0,71 0,57 0,79 0,64 0,86 -0,46 -0,08 0,61 -0,64 -0,48 -0,90 -0,40 0,61 0,71 0,03

 X19 X20 X21 X22 X23 X24
X2       
X3       
X4       
X5       
X6       
X7       
X8       
X9       
X10       
X11       
X12       
X13       
X14       
X15       
X16       
X17       
X18       
X19 1,00      
X20 -0,23 1,00     
X21 -0,44 0,52 1,00    
X22 0,73 -0,40 -0,36 1,00   
X23 0,52 -0,17 0,59 -0,12 1,00  
X24 0,88 -0,34 0,13 0,89 0,26 1,00
X25 0,93 -0,60 -0,54 0,58 0,43 0,51
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подниманиями туловища из положения ле
жа на спине (r = 0,71), прыжком в длину с места  
(r = 0,78); упражнение на пресс – с прыжком в дли
ну с места (r = 0,71).

В психологическом компоненте простая реак- 
ция коррелирует со сложной (r = 0,85) и РДО  
(r = 0,73); сложная – с РДО (r = 0,69).

В интегральном соревновательном компо
ненте ОСТС коррелирует с ОЭТС (r = 0,92), СЭЗ  
(r = 0,86), Иуа (r = 0,52), КАДС (r = 0,83), ПКАДС 
(r = 0,74), РПЭ (r = 0,61); ОЭТС – с СЭЗ (r = 0,98), 
техничностью (r = 0,68), КАДС (r = 0,60), ПКАДС 
(r = 0,86), РПЭ (r = 0,71); СЭЗ – с техничностью  
(r = 0,73), КАДС (r = 0,52), ПКАДС (r = 0,88), РПЭ 
(r = 0,93); Иа – с Иуа (r = 0,52), РПЭ (r = 0,60);  
Иуа – с КАДС (r = 0,59), РПЭ (r = 0,54); техничность –  
с ПКАДС (r = 0,89), РПЭ (r = 0,58); ПКАДС –  
с РПЭ (r = 0,51).

Итак, в компонентах, состоящих из двух и бо
лее показателей, обнаружена данная взаимосвязь 
признаков.

Между собой компоненты подготовленности 
взаимодействуют посредством корреляционных 
связей их признаков.

Так, координационный компонент взаимодей
ствует со скоростно-силовым: метание и толкание 
мяча коррелируют с бегом на 60 м (r = 0,83; = 0,58), 
упражнением на пресс (r = 0,86; = 0,94), с прыжком  
в длину с места (r = 0,86; = 0,65); метание теннис
ного мяча в цель – с отжиманиями в упоре лежа (r = 
0,58). С силовой выносливостью связь выражается  
в корреляции показателей координации с приседани
ями с партнером собственного веса (r = 0,91; = 0,73).

Следующий компонент, с которым связана ко
ординация – технический (r = 0,70; = 0,50 соответ
ственно), так как освоение и выполнение приемов 
на высокой скорости требует хорошей координа
ции движений.

Наблюдается тесная связь координации с ин
теллектуальным компонентом (r = 0,87; = 0,65 со
ответственно). Поскольку, хорошая координация –  
это, прежде всего, активная мыслительная деятель
ность: восприятие ситуации, оценка, принятие ре
шения и контроль за выполнением двигательного 
действия.

С интегральным соревновательным компо
нентом связь выражается в корреляции показате
лей координации с ОСТС (r = 0,88; = 0,87), ОЭТС  
(r = 0,92; = 0,83), СЭЗ (r = 0,96; = 0,73), технич
ностью (r = 0,67; = 0,54), КАДС (r = 0,60; = 0,55), 
ПКАДС (r = 0,87; = 0,80); и – метаний малого мяча 
в цель с РПЭ (r = 0,68).

Получается, координационный компонент 
связан со скоростно-силовым, силовой выносливо

стью, техническим компонентом, интеллектуаль
ным и интегральным соревновательным.

Скоростно-силовой компонент связан с сило
вым: бег 60 м, отжимания в упоре лежа, упражне
ние на пресс, прыжки в длину с места коррелиру
ют с приседаниями с партнером (r = 0,86; = 0,55;  
= 0,84; = 0,95 соответственно).

Это связь двух родственных компонентов, по
этому корреляция столь тесная.

Традиционно тесная связь скоростно-силово
го и технического компонентов – упражнение на 
пресс и прыжок в длину с места, коррелируют со 
скоростью выполнения бросков (r = 0,51; = 0,65 со
ответственно).

Связь скоростно-силового компонента с психо
логическим выражается в корреляции бега на 60 м  
и отжиманий в упоре лежа на скорость с простой 
двигательной реакцией (r = 0,59; = 0,54), бега на  
60 м и прыжков в длину с места с РДО (r = 0,84;  
= 0,67). Общеизвестно, что упражнения на ско
рость требуют концентрации, собранности, мо
билизации всех органов и систем; т. е. психоло
гического настроя; чем и объясняется эта взаимо- 
связь.

С бланочным тестом С.В. Малиновского кор
релируют бег 60 м (r = 0,72), упражнение на пресс 
(r = 0,70), прыжки в длину с места (r = 0,71).

С интегральным соревновательным компонен
том связь выражается в корреляции бега на 60 м  
с ОСТС (r = 0,84), ОЭТС (r = 0,87), СЭЗ (r = 0,92), 
КАДС (r = 0,73), ПКАДС (r = 0,57), РПЭ (r = 0,89); 
отжиманий в упоре лежа в течение 15 сек с ОСТС 
(r = 0,54), Иа (r = 0,70), КАДС (r = 0,66), РПЭ  
(r = 0,71); упражнения на пресс с ОСТС (r = 0,95), 
ОЭТС (r = 0,87), СЭЗ (r = 0,81), Иа (r = 0,51), тех
ничностью (r = 0,58), КАДС (r = 0,67), ПКАДС  
(r = 0,84), РПЭ (r = 0,57); прыжков в длину с места 
с ОСТС (r = 0,69), ОЭТС (r = 0,90), СЭЗ (r = 0,95), 
техничностью (r = 0,90), ПКАДС (r = 0,89), РПЭ  
(r = 0,79).

Связь скоростно-силового и соревновательно
го компонентов традиционна, что указано и в лите
ратуре, и в наших исследованиях.

Приведенные коэффициенты корреляции по
казывают, что скоростно-силовой компонент свя
зан с силовым, техническим, психологическим, 
интеллектуальным, соревновательным.

Силовой компонент представлен подтягива
ниями в висе и приседаниями с партнером. Подтя
гивания в висе некоторые спортсмены этой катего
рии не смогли выполнить.

Тем не менее, подтягивания в висе корре
лируют с бегом на 1600 м (r = 0,63), что говорит  
о связи силовой и общей выносливости.
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Приседания с партнером коррелируют со ско
ростью выполнения бросков (r = 0,52), обеспечи
вая связь силового и технического компонентов.

Подтягивания в висе коррелируют со специ
альным тестом (r = 0,80), так как для выполнения 
броска нужна мощная тяга руками, чтобы вывести 
противника из равновесия.

С психологическим компонентом связь вы
ражается в корреляции подтягиваний в висе  
с простой (r = 0,65), сложной (r = 0,84) и реакцией 
на движущийся объект (r = 0,66); и – приседаний  
с партнером с РДО (r = 0,70).

Как уже указывалось, любая работа на вынос
ливость, в том числе и силовую, требует упорства, 
целеустремленности, психологической готовности.

Следующий компонент, с которым связана си
ловая выносливость – интеллектуальный: приседа
ния с партнером коррелируют с бланочным тестом 
С.В. Малиновского (r = 0,69).

С интегральным соревновательным компо
нентом связь представлена корреляцией подтяги
ваний в висе с СЭЗ (r = 0,56), Иуа (r = 0,98), РПЭ  
(r = 0,64); и – приседаний с ОСТС (r = 0,82), ОЭТС 
(r = 0,92), СЭЗ (r = 0,94), Иа (r = 0,54), технично
стью (r = 0,81), ПКАДС (r = 0,87), РПЭ (r = 0,86).

Взаимосвязь силового компонента с таким 
количеством соревновательных коэффициентов го
ворит о его важной роли в соревновательной под
готовке.

В целом можно отметить, что силовой ком
понент связан с общей и специальной выносливо
стью, техническим, психологическим, интеллекту
альным и интегральным соревновательным компо
нентами.

Бег 1600 м коррелирует с КСВ (r = 0,86), что 
указывает на связь общей выносливости со специ
альной.

Как и любое упражнение на выносливость; 
бег 1600 м требует от спортсмена целеустремлен
ности; поэтому корреляция с простой реакцией со
ставляет 0,58; со сложной – 0,65; с РДО – 0,56.

Из показателей интегрального соревнователь
ного компонента бег 1600 м коррелирует с Иуа – 
показателем специальной выносливости в услови
ях соревнований (r = 0,71).

Итак, общая выносливость связана со специ
альной выносливостью, целеустремленностью  
и соревновательной деятельностью (Иуа), а вернее, 
с коэффициентом, отражающим специальную вы
носливость.

Технический компонент подготовленности 
связан с интеллектуальным (r = 0,78). Как указы
валось ранее, выполнение бросков на скорость тре
бует хорошей координации, а значит – определен
ной умственной подготовки.

С соревновательным компонентом связь вы
ражается в корреляции скорости выполнения брос-
ков с ОЭТС (r = 0,63), СЭЗ (r = 0,81), техничностью 
(r = 0,67), ПКАДС (r = 0,82).

Получается, что в данной группе технический 
компонент подготовленности связан с интеллекту
альным и интегральным соревновательным.

Специальная выносливость связана с целе
устремленностью: коэффициент корреляции со 
сложной реакцией составляет 0,55; с РДО – 0,57.

В соревновательных условиях специальная вы
носливость выражается в интервале атак (Иа), ин
тервале успешных атак (Иуа) и в результирующем 
коэффициенте – РПЭ. Коэффициенты корреляции  
с ними соответственно составляют 0,70; 0,95; 0,61.

Отсюда вытекает, что специальная выносли
вость связана с психологическим и интегральным 
соревновательным компонентами.

Психологический компонент связан с инте
гральным соревновательным: простая реакция 
коррелирует с РПЭ (r = 0,64); сложная – с СЭА  
(r = 0,68), Иуа (r = 0,65); РДО – с ОСТС (r = 0,55), 
ОЭТС (r = 0,66), СЭЗ (r = 0,83), Иуа (r = 0,54), РПЭ 
(r = 0,90).

Интеллектуальный компонент, представлен
ный бланочным тестом, связан с соревнователь
ным компонентом: корреляция с ОСТС – 0,82; 
ОЭТС – 0,88; СЭЗ – 0,96; КАДС – 0,61; ПКАДС –  
0,74.

Как видим, интеллектуальный компонент свя
зан с теми соревновательными коэффициентами, 
которые отражают тактику и координацию спорт-
смена.

Таким образом, выявлена гомогенность род
ственных признаков и взаимосвязь самих компо
нентов подготовленности, что предполагает ком
плексное или сопряженное их развитие в процессе 
тренировки [4].
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Предлагается новый подход по управлению тренировочным процессом на основе учета недостатков  
в различных компонентах подготовленности.
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Общепринятая методика тренировки направ
лена на поддержание достигнутого спортсменом 
уровня тренированности и сводит к минимуму воз
можность управления тренировочным процессом. 
Тренер выполняет функции “организатора” и “конт- 
ролера”. Плотный график соревнований заставляет 
думать только о текущем моменте, совершенно ис
ключая работу на перспективу. Чтобы дать возмож
ность тренеру и спортсмену проявить творческую 
инициативу, нужно провести, как минимум, полно
ценный тренировочный макроцикл [1].

С этой целью была разработана эксперимен
тальная программа, рассчитанная на год. Часть 
структурных “блоков” была направлена на достиже
ние необходимых физических кондиций, а часть –  
на устранение недостатков в технике и тактике 
спортсменов. Возможность изменять содержание 
структурных “блоков” – это управление трениро
вочным процессом, и технология тут может быть 
различной. 

В начале годичного цикла необходимо повы
сить аэробные возможности организма, для че
го используется кроссовая подготовка 2–3 раза  
в неделю с постепенным увеличением дистанции  
к концу сентября, затем вводятся ускорения, число 
которых увеличивается с сокращением дистанции.

Приемы совершенствуются только для под
держания технической подготовленности.

В ноябре-декабре, в случае необходимости, 
вводится “координационный” блок параллельно  
с изучением техники, либо исключительно блок “из
учение техники” для расширения арсенала приемов. 
Они совершенствуются, объединяются в комбина
ции или отрабатываются как контрприемы в блоках 
“совершенствование техники” и “учебные схватки”.

Затем следует “силовой” блок для подготовки 
мышц и связок к мощным, “взрывным” усилиям. Для 
этого применяются упражнения на развитие силовой 
выносливости с малыми или средними отягощениями.

Завершается подготовительный период “ско
ростно-силовым” блоком и скоростным “совер
шенствованием техники”.

В соревновательном периоде даются схватки 
соревновательного характера и совершенствование 
техники на скорость.

В июле-августе – переходный период. Исполь
зуются игры, активный отдых, плавание. 

Изменения были внесены в блоки: 1) “изуче
ние техники”; 2) “совершенствование техники”;  
3) “учебные схватки”. 

Необходимо отметить, что изучение техники 
проводилось из разных групп приемов: 1) броски 
наклоном; 2) броски подворотом; 3) броски пово
ротом; 4) броски прогибом; 5) броски вращением; 
6) броски сбиванием; 7) броски скручиванием;  
8) броски седом: по одному броску из каждой 
группы, потом брались более сложные броски из 
этих групп для изучения и т. д.

Совершенствование приемов проводилось:  
1) в комбинациях; 2) в контратаке; 3) с преследова
нием в борьбе лежа; 4) на скорость.

В учебных схватках ставилась задача закре
пить этот материал: использовать комбинирован
ные атаки, чаще преследовать противника в парте
ре, отказ от пассивной защиты.

Для оценки компонентов подготовленности 
и соревновательной деятельности дзюдоистов ис
пользовались следующие показатели [2–5]:

X1 – метание теннисного мяча в цель;
Х2 – толкание набивного мяча в цель;


