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Кадочников Алексей Алексеевич родился в Одессе в 1935 году в семье военнослужащего
– офицера ВВС.

С 1982 года занимается научно-исследовательской деятельностью в системе Министер-
ства обороны. Научно-исследовательская деятельность А. А. Кадочникова была высоко оце-
нена не только Министерством обороны, но и научным сообществом. С 1998 года А. А.
Кадочников – действительный член Академии наук о Земле, с 1999 года – академик Акаде-
мии естественных наук Российской Федерации по проблемам антропофеноменологии. Отме-
чен рядом правительственных наград, в том числе – Орденом Почета за заслуги перед Оте-
чеством. По прикладным аспектам своих научных исследований в области рукопашного боя
и специально-прикладных навыков проводил семинары для высшего руководства Министер-
ства безопасности РФ и различных силовых структур. Внес большой вклад в разработку тео-
рии безопасности и жизнедеятельности человека. С 1962 года обучил и воспитал тысячи
воинов-патриотов России. Сын Аркадий, молодой офицер, с честью продолжает дело отца.
Многочисленные ученики А. А. Кадочникова внедряют в жизнь по всей России основополага-
ющий принцип, которым он руководствуется всю свою жизнь, – «Защита и служение Родине
– России».
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ЧАСТЬ I

ТЕХНИКА И ТАКТИКА
 
 

ВВЕДЕНИЕ
 

Рукопашный бой (РБ) – это бой, в котором противоборствующие стороны для выведения
из строя или пленения друг друга применяют холодное оружие, ручное стрелковое оружие,
гранаты, подручные средства, борьбу без оружия и другие средства, обеспечивающие пораже-
ние противника и выполнение задачи.

Человек (боец) рассматривается в РБ как психо-биомеханическая система, т. е. как чело-
век во всей совокупности своего физического, психологического и социального естества самой
жизни.

В процессе изучения РБ как дисциплины прививаются навыки, умения решать много-
численные ситуационные задачи в экстремальных условиях.

Главным постулатом в РБ является живучесть человека. Он обязан и должен сохранять
свою жизнь и здоровье для выполнения поставленных перед ним задач. Своими знаниями,
своим умением, состоянием крепкого Духа, своей преданностью – преодолеть воздействие
любого противника.

Живучесть – способность противостоять различным воздействям негативных сил, а при
повреждении организма – сохранять, т. е. восстанавливать (полностью или частично) свои бое-
вые качества.

В современных условиях рукопашный бой может возникнуть при ведении боевых дей-
ствий в стесненных условиях (в населенных пунктах, ночью, в лесу, в траншеях) и в других
экстремальных ситуациях.

Фазы, через которые проходит процесс действий в рукопашном бою:
I фаза – встреча с противником (моментальный анализ условий схватки);



А.  А.  Кадочников.  «Школа армейского рукопашного боя»

8

II фаза – сближение (принятие решения по способам воздействия);
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III фаза – завершающая – финиш (уничтожение или обезвреживание противника).
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Формы рукопашного боя:
– бой без оружия – собственно «рукопашная схватка»;
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– бой с оружием, подручными средствами.
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КЛАССИФИКАЦИЯ ПРИЕМОВ РУКОПАШНОГО БОЯ

 
В зависимости от боевого применения и способов выполнения все приемы рукопашного

боя делятся на три вида:
– атакующие действия;
– защитные действия;
– контратакующие действия (атакующие действия как во встречных, так и в ответных

формах).
В настоящее время организационная структура содержания рукопашного боя представ-

ляет собой следующие ее формы:
– приемы боя без оружия;
– приемы боя ножом;
– приемы боя малой лопатой;
– приемы боя пистолетом;
– приемы боя автоматом.
Их характеристика рассматривается в соответствующих группах приемов прилагаемой

нами системной структуры действий рукопашного боя (табл. 1).

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ
Таблица 1
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Программой по физической подготовке предусмотрено изучение предлагаемого содер-
жания рукопашного боя, состоящего из следующих комплексов приемов.

Общий комплекс приемов рукопашного боя (РБ-1) включает в себя:
– атакующие приемы и действия: укол штыком (тычок стволом с выпадом), удар прикла-

дом сбоку, колющие удары ножом, удар рукой прямо, удар ногой снизу;
– защитные приемы и действия: защита автоматом (карабином), защита ладонями рук,

защита лезвием ножа;
– контратакующие приемы и действия: обезоруживание противника при уколе штыком (с

уходом влево, с уходом вправо), освобождение от захватов противником шеи сзади и спереди.
Специальный комплекс приемов рукопашного боя (РБ-2)  включает в себя приемы,

предусмотренные комплексом РБ-1, и дополнительные приемы:
– атакующие приемы и действия: укол штыком без выпада, удары штыком и ство-

лом автомата (карабина), удар затыльником приклада, удары пехотной лопаткой, удары рукой
(сбоку, снизу, сверху), удары ногой (вперед, прямо, сбоку, снизу), режущие и колющие (сбоку
и прямо) удары ножом;

– защитные приемы и действия: защитные действия автоматом (карабином), защитные
действия малой лопатой, защитные действия ладонями рук, защитные действия лезвием ножа;

– контратакующие приемы и действия: обезоруживание противника при ударах пехот-
ной лопаткой, обезоруживание противника при ударах ножом.

Специальный комплекс приемов рукопашного боя (РБ-3) включает приемы и действия,
предусмотренные комплексами РБ-1 и РБ-2, а также дополнительно рассматривает следующие
приемы и действия, предназначенные для пленения противника или его уничтожения, заклю-
чающиеся в действиях:

– невооруженного против противника, который вооружен ножом, малой лопатой, писто-
летом, автоматом;

– вооруженного ножом против противника, действующего малой лопатой, пистолетом,
автоматом;

– вооруженного малой лопатой против противника, действующего ножом, пистолетом,
автоматом;

– вооруженного пистолетом против противника, действующего ножом, малой лопатой,
автоматом;
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– вооруженного автоматом против противника, действующего ножом, малой лопатой,
пистолетом;

– освобождения от захватов за кисти рук; локти; грудь; плечи; при удушении за шею
(горло) спереди, сзади; за ноги спереди, сзади; за кисть руки, удерживаеющую нож; за черенок
малой лопаты; за ствольную часть пистолета; за автомат;

– обезоруживание противника при угрозе пистолетом: в упор спереди, в упор сзади;
– связывание противника веревкой, брючным и поясным ремнем, обыск противника;
– болевые приемы и действия в динамике контратакующих действий.
Помимо общей классификации приемов рукопашного боя, руководителю занятий необ-

ходимо изучить и знать наиболее уязвимые места (болевые точки) тела человека.
При обучении подчиненных руководитель должен постоянно напоминать им об осторож-

ном обозначении ударов и болевых действий на партнере.
Знание уязвимых мест и степени возможного повреждения после выполнения тех или

иных приемов позволит обучаемым осознанно подходить к изучению и практическому приме-
нению приемов в боевой обстановке (табл. 2).

Таблица 2
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ГЛАВА 1

СТРУКТУРА, СОДЕРЖАНИЕ И
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ

 
Практическое занятие по рукопашному бою строится так, чтобы организовать и подго-

товить занимающихся к качественному решению поставленных задач, максимально прибли-
женных к боевым.

Учебное практическое занятие по рукопашному бою является основной формой обу-
чения. Оно состоит из подготовительной, основной, заключительной частей и проводится в
составе подразделений в течение 50 мин. (100 мин.).

Каждое из занятий имеет свою цель, время содержание, особенности в методике прове-
дения и, главным образом, решает определенные задачи.

Занятие начинается с подготовительной части, на которую отводится 7 – 10 мин. (15 –
20 мин.).

В ходе нее решаются следующие задачи:
– сбор обучаемых, построение подразделения, проверка наличия военнослужащих, их

внешнего вида и краткое объяснение задач занятия;
–  подготовка личного состава к предстоящей физической нагрузке в основной части,

что достигается за счет выполнения упражнений в ходьбе и беге, для отдельных групп мышц,
специальных подготовительных упражнений, приемов самостраховки, а также упражнений
вдвоем.

Таким образом, после построения и объявления содержания занятия, выполнения
нескольких (2 – 3) строевых приемов, командир в порядке проведения занятия приступает к
решению основной задачи подготовительной части.

В колонне по одному или по два (интервал и дистанция устанавливаются 2 – 3 шага в
обход площадки (зала) по команде руководителя занятия обучаемые последовательно выпол-
няют: ходьбу, ходьбу в быстром темпе, бег в медленном и среднем темпе, специальные упраж-
нения в передвижениях, упражнения вдвоем, удары рукой и ногой, приемы самостраховки,
простейшие единоборства, приемы рукопашного боя, действия по внезапным сигналам и
командам.
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Рис. 1

При движении подразделения по периметру площадки руководитель должен все время
двигаться навстречу строю, видеть обучаемых, своевременными короткими указаниями и
замечаниями исправлять ошибки, следить за четким выполнением команд и распоряжений
подчиненными.

Для поддержания постоянного внимания и выработки умения быстро действовать по
установленным сигналам, командир в ходе выполнения обучаемыми упражнений в движе-
нии может отдавать распоряжения с помощью указанных сигналов. Выполнив обусловленное
сигналом действие, обучаемые продолжают движение по периметру площади. После 1,5 – 2
минут, отводимых на ходьбу и бег, личный состав приступает к выполнению общеразвиваю-
щих упражнений в движении для различных групп мышц, носящих преимущественно конгру-
энтные движения, т. е. круговые вращения рук (в локтевых, плечевых и кистевых суставах),
ног (в тазобедренном, коленном и голеностопном суставах), туловища и головы, а также в раз-
личных их сочетаниях и др.

Содержание основной части учебного занятия представляет собой:
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• изучение приемов и действий рукопашного боя, предусмотренных программой обуче-
ния;

• совершенствование ранее изученных приемов и действий рукопашного боя;
• комплексную тренировку с обязательным включением приемов и действий рукопаш-

ного боя, изученных на данном занятии и выполняемых в сочетании с ранее изученными при-
емами и действиями.

Задачами основной части занятия являются:
• Обучение основам техники приемов рукопашного боя.
• Обучение основам тактики рукопашного боя.
• Развитие специальных и психических качеств.
• Повышение устойчивости организма к влиянию неблагоприятных факторов, возника-

ющих в процессе учебно-боевой деятельности:
– быстро меняющейся тактической обстановки;
– изменения погодных условий;
– ранений.
• Развитие способности применять усвоенные приемы и действия, а также способы веде-

ния рукопашных схваток при ведении ближнего боя.

Основная часть при одночасовом учебном занятии проводится в течение 35 – 40 минут,
а при двухчасовом – 65 – 70 минут.

В зависимости от задач обучения, численности подразделения, уровня подготовленности
и срока службы военнослужащих, наличия и состояния учебной базы, методического мастер-
ства помощников руководителя основная часть занятия может проводиться одновременно или
сменно.

Одновременная форма проведения заключается в том, что все подразделения (малочис-
ленные – до 25 человек) примерно с одинаковым уровнем подготовленности военнослужащих
одновременно обучаются одним и тем же приемам и действиям под руководством обучающего.

Преимуществом этой формы проведения основной части занятия является возможность
дифференцированно распределять время на отработку отдельных приемов в соответствии с
их сложностью под руководством как минимум одного руководителя занятий.

Если же подразделение по численности большое и материальная база позволяет прово-
дить занятие на 2 – 3 учебных местах, а командиры подразделений имеют хорошую практику и
методическое мастерство в обучении личного состава, то занятия целесообразно проводить с
делением подразделения на две-три группы по штатному составу, или по срокам службы, или
по уровню обученности.

Таким образом, сменная форма проведения основной части учебного занятия заключа-
ется в том, что подразделения, разбитые на группы, в указанных для них местах в одно и то же
время под руководством как минимум двух руководителей занятий обучаются разным прие-
мам и действиям со сменой мест через каждые 10 – 15 минут. Данная форма проведения заня-
тий является наиболее целесообразной при совершенствовании навыков в выполнении ранее
изученных приемов (при тренировке).

Для проведения основной части занятий по группам руководитель занятия, закончив
подготовительную часть, останавливает подразделение и отдает распоряжение, в котором ука-
зывает, какая группа на каком учебном месте какие приемы отрабатывает.

Как правило, основная часть занятия проводится в такой последовательности. В начале
основной части в течение 5 – 6 мин. (10 – 15 мин.) проводится повторение (тренировка) прие-
мов, изученных на предыдущем занятии, затем в течение 30 мин. (50 – 60 мин.) разучиваются
новые приемы.
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Закрепив навыки в выполнении изученных приемов многократным их повторением в
различных условиях, руководитель занятий переходит к комплексной тренировке, основное
содержание которой составляют приемы, изученные на данном занятии, в сочетании с ранее
освоенными.

В конце основной части учебного занятия организуется комплексная тренировка в
составе подразделения, которая проводится двумя основными способами.

Первый, поточный, где занимающиеся продвигаются потоком на увеличенных дистан-
циях и выполняют на заранее расставленных точках обусловленные или полуобусловленные
приемы и действия или кратковременные учебные схватки (используют 4 – 5 точек).

Второй – единоборство в парах в виде учебной схватки с предварительно обусловлен-
ными действиями участников.

Заканчивается занятие проведением заключительной части в течение 3 – 5 мин. (5 – 10
мин.).

Заключительная часть решает такие частные задачи, как:
• Приведение мест занятий в порядок.
• Приведение организма в относительно спокойное состояние, используя медленный бег,

спокойную ходьбу, выполняя упражнения на расслабление мышц в сочетании с глубоким дыха-
нием.

• Подведение итогов.
При подведении итогов руководитель напоминает, какие приемы были отработаны, оце-

нивает качество усвоенного материала, отмечает военнослужащих, хорошо и отлично овладев-
ших приемами и действиями, проявивших старание.

• Кроме того, он дает задание на самостоятельную подготовку и при необходимости при-
крепляет к обучаемым для оказания помощи хорошо подготовленных военнослужащих. В
заключение руководитель занятий отдает распоряжение о подготовке к очередным занятиям.

От занятия к занятию постепенно увеличивается их плотность, которая определяется
временем, затраченным непосредственно на отработку изучаемых приемов и действий, на
повышение физических и специальных качеств обучаемых по отношению ко всему времени
занятия.

 
ПРИМЕРНОЕ ОБУЧЕНИЕ ОТДЕЛЬНОМУ

ПРИЕМУ РУКОПАШНОГО БОЯ
 

Процесс обучения условно делится на три этапа: ознакомление, разучивание и трени-
ровка.

Ознакомление с приемом направлено на формирование у обучаемых целостного пред-
ставления об изучаемом приеме, о наиболее рациональных способах его выполнения.

Для ознакомления с приемом руководитель должен:
а) назвать прием, например: «Защита ножом от ударов ствольной частью автомата, лот-

ком малой лопаты, ножом сверху»;
б) показать прием в боевом темпе;
в) объяснить назначение приема, в какой обстановке наиболее эффективно его приме-

нение.
Например: «Защита ножом универсальна, т. к. выполняется поступательно-вращатель-

ным движением лезвия ножа, встречая удар сверху различных видов оружия (автомат, малая
лопата, нож и т. п.). Применяется в обстановке с различными по характеру физико-геогра-
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фическими условиями местности. Создает условия для поражения противника с превосходя-
щими антропометрическими данными и физическими качествами»;

г) показать прием еще раз в медленном темпе (по частям) с кратким объяснением тех-
ники выполнения. Например: «С шагом левой ногой вперед в сторону встретить лезвием ножа
ствольную часть автомата (древко малой лопаты или кисть, удерживающую лезвие ножа) в
плоскости нанесения удара, делай РАЗ; подшагом правой ногой с одновременным поворотом
лезвия ножа на 90 градусов сопроводить удар противника по касательной к своему телу, делай
ДВА; провести контратаку в динамике ответных действий, делай ТРИ»;

д) указать на главные элементы в технике приема. Например: «Главным элементом
защитного действия ножом является встреча лезвием ножа удара противника в плоскости его
нанесения».

На ознакомление необходимо затрачивать не более 1 – 2 минут (3 – 4 мин.).
При ознакомлении руководитель занятия, называя прием, должен пользоваться терми-

нологией учебника «Наставления по физической подготовке» и настоящего учебно-методиче-
ского пособия, добиваться, чтобы личный состав запоминал и знал названия приемов.

Показ должен быть образцовым, создавать ясное представление о приемах, укреплять
интерес к их изучению. Приемы необходимо показывать так, чтобы действия руководителя
были видны всем обучаемым. Для показа наиболее удобен сомкнутый одношеренговый или
двухшеренговый строй, когда шеренги стоят лицом друг к другу (расстояние 6 – 8 м), а руко-
водитель находится между шеренгами посредине строя.

Показ должен заканчиваться кратким обоснованием условий применения приема в бое-
вой обстановке, определением конечного результата, который необходимо достичь, применяя
тот или иной способ его выполнения.

При необходимости для закрепления у личного состава информации об изучаемом при-
еме руководитель может еще раз показать его с выделением главных элементов приема.

Разучивание направлено на освоение техники выполнения приема.

В зависимости от сложности действий и уровня подготовленности обучаемых разучива-
ние осуществляется тремя основными методическими приемами: в целом, по разделениям и
с помощью подготовительных упражнений.

Сущность методических приемов, применяемых при разучивании, заключается в следу-
ющем.

Разучивание в целом проводится в том случае, когда прием прост и делить его на эле-
менты невозможно или нецелесообразно (стойки, изготовка к бою, удары рукой, ногой и др.).

Например:
• для изготовки к бою: «К бою ГОТОВЬСЬ»;
• для нанесения укола на месте: «КОЛИ»;
• для нанесения укола в движении: «Нанести уколы по чучелам (мишеням) ВПЕ-

РЕД»;
• для нанесения ударов: «Кулаком (ребром ладони, ногой, ножом, прикладом,

лопатой) БЕЙ». Прием разучивается путем многократного его выполнения сначала в медлен-
ном, а затем в быстром темпе, применяя вышеперечисленные распоряжения и команды.

Разучивание по разделениям (частям, элементам) проводится, когда прием сложный и
делится на части, при этом возможны остановки в его выполнении.

Разучивание по разделениям наиболее распространено на занятиях по рукопашному бою
и проводится путем последовательной фиксации отдельных положений в структуре приема.
Прием необходимо делить на логически завершенные элементы (группы элементов) так, чтобы
не искажать технику выполнения приема.
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Предлагаемое нами содержание приемов рукопашного боя, как правило, делится не более
чем на 2 – 3 элемента. На первый счет выполняется предварительная группа элементов, на счет
2 – 3 основная и заключительная часть приема.

Выполнив прием 2 – 4 раза по разделениям, продолжают его разучивание в целом, но в
более медленном темпе. Далее прием выполняется в целом.

После того как личный состав освоит прием в целом, обучаемым необходимо дать зада-
ние для самостоятельного выполнения приема с целью закрепления приобретенных навыков.

Разучивание заканчивается выполнением приема в боевом темпе в различных условиях.
Разучивание с помощью подготовительных упражнений применяется тогда, когда прием

сложный, в целом выполнить его нельзя и нет возможности расчленить его на части, зафикси-
ровав отдельные элементы техники приема.

Например: защитное движение ладони руки является сложным элементом при ударах
рукой, ногой и при угрозах различным видом оружия с целью обезоруживания.

В таком случае руководитель распределяет группы обучающихся так, чтобы первые
номера пар держали прямую руку, обозначая прямой удар рукой. Вторые номера с шагом левой
ногой вперед встретили этот удар противника ладонью руки в плоскости нанесения с его внеш-
ней стороны, обозначив счет «раз». Затем подшагом правой ногой, немного сгибаясь в колен-
ных суставах, одновременно провернули ладонь руки на 90 градусов, обозначив счет «два».
После чего обозначили контратакующие действия на счет «три».

Таким образом, разучивание большинства приемов рукопашного боя необходимо осу-
ществлять в такой последовательности: вначале по разделениям (если это необходимо с помо-
щью подготовительных упражнений), в целом (в медленном темпе, в облегченных условиях),
затем с постепенным увеличением темпа до боевого, после чего прием выполняется самосто-
ятельно под наблюдением руководителя занятий или командира группы. В заключение прово-
дится тренировка приема, выполняемого в боевом темпе, в сочетании с другими действиями.

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ТРАВМАТИЗМА НА ЗАНЯТИЯХ

 

Рукопашный бой в силу объективных причин – активной двигательной деятельности
в процессе обучения, значительных физических и психологических нагрузок, разнообразия
условий выполнения приемов и действий – предполагает появление возможных травм и повре-
ждений у занимающихся.

Поэтому постоянное внимание руководителя к вопросу профилактики травматических
повреждений, высокая организация занятий, правильная методика обучения, качественная
подготовка учебных мест и инвентаря позволяют избежать травматизма.

С этой целью руководитель обязан:
– постоянно поддерживать высокую воинскую дисциплину и организованность на заня-

тиях;
– соблюдать последовательность выполнения упражнений, интервалы и дистанции между

занимающимися при выполнении приемов боя с оружием в движении;
– следить за правильным применением приемов самостраховки и страховки; применять

ножи с одетыми на них ножнами, малые лопаты с чехлами, автоматы с присоединенными
штык-ножами, одетыми в ножны;

– при выполнении захватов и бросков страховать партнера, поддерживая его за руку, и
не допускать падения на него;

–  следить, чтобы при обучении приемам обезоруживания, освобождения от захватов,
болевые приемы в процессе динамики ответных действий проводились плавно, без примене-
ния большой силы и по сигналу партнера голосом «Есть» немедленно прекращались;

– приемы нападения (уколы, тычки, удары) только обозначать;
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– постоянно осуществлять контроль за пульсом, давлением, потоотделением у обучаю-
щихся, а также следить за окраской их лица, реакцией их глаз, координацией движений с целью
определения индивидуальной нагрузки.

 
ПРИЧИННЫЕ ФАКТОРЫ ТРАВМТИЗМА

 

 
ПОРЯДОК УСЛОВИЙ ПРОВЕРКИ И

ОЦЕНКИ ПРИЕМОВ РУКОПАШНОГО БОЯ
 

При проверке качества выполнения приемов рукопашного боя проверяющим назнача-
ются приемы, предусмотренные настоящим разделом из следующих видов боя:

– приемов боя без оружия;
– приемов боя с ножом;
– приемов боя с малой лопатой;
– приемов боя с пистолетом;
– приемов боя с автоматом, которым соответствуют специальные приемы и действия с

данным видом оружия.
Проверка подготовленности военнослужащих по выполнению приемов рукопашного боя

производится на ровной, но различной по покрытию площадке в течение одного дня.
Выставление оценки производится двумя способами.
1. Военнослужащие выстраиваются по парам в две шеренги лицом друг к другу на рас-

стоянии 6 – 8 шагов с интервалом 2 – 3 шага. Затем по команде проверяющего первая пара
выходит вперед и выполняет поочередно прием, после чего возвращается в строй. Далее по
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команде из строя выходит вторая пара. В таком порядке прием выполняет весь личный состав
подразделения. После первого приема выполняется второй, третий и т. д.

2. При поточной организации проверки военнослужащий поочередно выполняет назна-
ченные приемы рукопашного боя на заранее расставленных партнерах, действующих за «про-
тивника», или чучелах.

Командир подразделения подготавливает обстановку для проверки. Для этого он назна-
чает и инструктирует военнослужащих, действующих за противника, и выставляет их на пло-
щадку. Расставляет чучела и подготавливает соответствующее оружие. Определяет порядок
движения при выполнении приемов.

Проверяемый самостоятельно по команде «ВПЕРЕД» выполняет назначенные приемы
рукопашного боя и затем останавливается в конечном положении. Проверяющий в ходе выпол-
нения военнослужащим приемов выставляет в ведомость оценки. Закончивший упражнение
становится в строй на свое место.

Качество выполнения приемов рукопашного боя оценивается следующим образом:
• «отлично», если прием выполнен согласно описанию, уверенно и быстро;
• «хорошо», если прием выполнен согласно описанию, уверенно, но были допущены

незначительные ошибки;
• «удовлетворительно», если прием выполнен согласно описанию, но были допущены

значительные ошибки: сделана остановка там, где требуется слитность движений рук и ног при
принятии поступательных движений противника, допущена потеря равновесия при перемеще-
нии, однако прием доведен до завершения;

• «неудовлетворительно», если прием не проведен в соответствии с описанием, грубо
искажен и не доведен до завершения.

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ИСПРАВЛЕНИЕ ОШИБОК

 
Практика показывает, что предупредить ошибку легче, чем ее исправить. Поэтому необ-

ходимо своевременно предупреждать появление ошибок, не давать им за крепиться, выявлять
и устранять причины, их вызывающие.

В начале разучивания техники приема он осваивается в общих чертах, где анализ и
оценка его выполнения не должны быть слишком подробными. Поэтому не следует подмечать
и устранять у отдельных занимающихся все ошибки сразу. Их целесообразно исправлять по
степени важности: вначале более существенные, а затем незначительные.

При групповом методе обучения вначале следует оказывать и устранять ошибки, общие
для всех занимающихся, а затем индивидуальные (с помощью персональных указаний и заме-
чаний без остановки процесса обучения).

Для исправления выявленной общей ошибки эффективен метод сравнения, который
состоит в практической демонстрации сначала приема, выполненного с ошибкой, а затем при-
ема без ошибки с соответствующими пояснениями руководителя занятий.

При указании рекомендаций в процессе обучения необходимо творчески применять
и учитывать:

• дидактические принципы и методы обучения;
• знание обучаемыми техники выполнения приемов;
• правильную организацию учебных занятий;
• состояние воинской дисциплины и порядка.
С целью большей объективности и создания единого, наиболее оптимального подхода

к оценке качества выполнения приемов рукопашного боя целесообразно конкретизировать
настоящее содержание приемов понятиями «незначительные» и «значительные» ошибки в тех-
нике их выполнения, которыми следует пользоваться при выведении оценки.
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Всякий прием имеет:
1. Начало (исходное положение).
2. Направление и амплитуду движения рук, ног.
3. Конец (результат выполнения).
Все эти компоненты тесно связаны между собой, поэтому невыполнение любого из них

является значительной ошибкой.
Под значительными ошибками надо понимать те, которые нарушают логическую целост-

ность приема, последовательность выполняемых действий. «Незначительные» же ошибки в
технике выполнения приема не нарушают его целостность.

Ниже излагается перечень незначительных и значительных ошибок, характерных для
основных приемов рукопашного боя (табл. 3).

Таблица 3
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ОБОРУДОВАНИЕ МЕСТ ЗАНЯТИЙ

ПО РУКОПАШНОМУ БОЮ
 

Учебные места занятий должны иметь страшный вид, чтобы они производили должное
психологическое впечатление на готовящихся к войне людей.
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