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Аннотация. В ходе исследования было изучено, как единоборцы представляют вы-
полнение определенных приемов, таких как бросок через бедро, мельница, нырок, 
перевод и проход в ноги. Использовался модифицированный опросник для выявления 
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особенностей мысленных образов. В исследовании участвовало 19 мужчин в возрасте 
22 ± 3.6 года, которые несколько раз представляли указанные приемы. Были про-
анализированы ракурс, тип ориентиров в контроле движения и хронометрические 
характеристики мысленных образов. Результаты показали, что опытные спортсмены 
представляют выполнение приемов с более стабильным ракурсом от первого лица 
и используют мышечные ощущения для описания навыков, в то время как у новичков 
преобладают визуальные характеристики и внешние формы.

Ключевые слова: мысленные образы; образы движения; вольная борьба; самбо; 
единоборства; виртуальная реальность

Abstract. The study investigated the specificity of mental images of martial artists when 
presenting certain actions (hip throw, miller, dive, transfer, leg pass) using a modified 
questionnaire to identify the features of mental images. 19 subjects (age 22 ± 3.6 years, male) 
participated in the study, nine of whom were wrestlers The subjects presented the above 
techniques in their performance several times. The following were analyzed: foreshortening, 
type of landmarks in the control of the presented movement, and chronometric characteristics 
of mental images. The results showed that experienced athletes were characterized, as a rule, 
by a stable foreshortening —  predominantly from the 1st person. Fewer experienced athletes 
had a dominant 3rd-person perspective. There were pauses in the chronometric indices of 
experienced athletes in order to work through certain moments. In novice athletes, the rate of 
presentation of skills almost always corresponded to the real one. Muscle sensations dominated 
when describing skills in experienced martial artists. The beginners were dominated by visual 
characteristics, external forms.

Keywords: mental images; motion images; freestyle wrestling; sambo; martial arts; virtual 
reality

Введение

Понятие «образ» широко используется в разных областях знания, преимущест-
венно в гуманитарных науках (Веракса, Горовая, Грушко, Леонов, 2016; Завалова, 
Ломов, Пономаренко, 1986; Фаликман, Спиридонова, 2011). Началом изучения мы-
сленных образов в спорте принято считать работы Е. Джэкобсона (Jacobson, 1931) 
и Р. Саккета (Sackett, 1934). В них была сделана попытка рассмотреть мысленную 
тренировку в качестве целенаправленного структурированного процесса в проти-
воположность спонтанному представлению спортивных ситуаций.

А. Моран (Moran, 1993), разрабатывая концепцию мысленного образа в спорте, 
включающую в том числе возможность оценки образного представления, берет 
за основу определения образа, предложенные М. Матлином (Matlin, 1989) и P. Солсо 
(Solso, 1991). В данном контексте под образом понимается мысленное представ-
ление явлений, которые не даны физически, образ соответствует мысленным 
представлениям отсутствующих объектов и ситуаций. А. Моран не ограничива-
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ется исключительно зрительной модальностью и расширяет данное определение, 
добавляя различные модальности.

В работах Ш. Мэрфи (Murphy, 1994) акцентируется внимание на процессах 
памяти, образ определяется как процесс воспроизведения полученного ранее 
сенсорного опыта при отсутствии внешних стимулов.

P. Вилей, С. Уолтер, С. Гринлиф (Vealey & Walter, 1993; Vealey & Greenleaf, 2001) 
отметили, что к определению образа относится мысленное воссоздание или созда-
ние переживаний любой сенсорной модальности.

Согласно подходам П. Я. Гальперина (Гальперин, 1968) и М. М. Богена (Боген, 
1985), под мысленными образами понимаются непосредственные ориентиры, или 
основные опорные точки, которые входят в ориентировочную основу действия. 
Мысленные образы движений могут быть осознаны, в отличие от моторных репре-
зентаций. Моторные репрезентации содержат информацию о временных параме-
трах действия, силовых затратах его исполнения, механо- кинематическом составе 
действия, пространственной конфигурации и требуемом итоговом результате.

Проблема формирования и использования мысленных образов активно обсу-
ждалась в конце 1970-х гг. (Farah, 1989). В то время основная дискуссия в области 
проблемы формирования мысленных образов была связана с двумя вопросами. 
Первый касался формирования мысленных образов: формируются ли мысленные 
образы уже в процессе восприятия или же они являются более абстрактными 
и представляют постперцептивную репрезентацию чувственного опыта. Данный 
вопрос активно исследовался Р. Финке (Finke, 1980) и Р. Шепардом (Shepard, 1978). 
Вторая проблема касалась того, имеют ли мысленные образы пространственный 
характер или же они представляют своего рода пропозиции.

В исследованиях по зрительному восприятию были получены доказательства 
в пользу функциональной эквивалентности зрительных образов и зрительного 
восприятия (Farah, 1989; Kosslyn, 1978; Roland & Friberg, 1985). В дальнейшем 
М. Дженерод (Jeannerod, 1994) предложил применить данный принцип идентич-
ности зрительных образов и зрительного восприятия и к двигательной сфере, 
предположив, что мысленные образы движений также будут функционально 
идентичны реальным.

Предположения М. Дженерода были подтверждены многочисленными ис-
следованиями, которые показали, что при представлении движения наблюдается 
активация коры головного мозга, схожая с реальным выполнением движений 
(Cunnington, Iansek, Bradshaw, & Phillips, 1996; Roland & Friberg, 1985; Stephan et al., 
1995). Кроме того, при мысленном представлении движений наблюдается сходное 
изменение периферийных сердечных, дыхательных и мышечных показателей. 
В пользу подтверждения эквивалентности мысленных и реальных движений го-
ворят результаты ряда работ, показывающих аналогичный тайминг мысленных 
и реальных движений (Decety, Jeannerod, & Prablanc, 1989; Decety & Lindgren, 1991).

К настоящему моменту проведено множество разнообразных исследований 
в области изучения влияния мысленных образов и мысленных тренировок на эф-
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фективность выполнения двигательных действий и моторных навыков у спортсме-
нов (Кривощеков, 2007; Driskell, Copper, & Moran, 1994; Feltz, 1988; Feltz & Landers, 
1983; Weinberg, 1981). Данные работы единогласно доказывают положительный 
эффект таких мысленных тренировок. Однако однозначной концепции, объясня-
ющей положительное воздействие мысленных образов, до сих пор не существует.

В некоторых исследованиях показано, что способность ясно формировать 
образ действия сохраняется даже в тех случаях, когда реальное выполнение дви-
гательного действия невозможно, например, при ампутации конечностей (Schilder, 
1935), повреждениях спинного мозга (Decety & Boisson, 1990) или других нарушени-
ях (Jeannerod, 1994). Это позволило М. Джиннероду (Jeannerod, 1994) предположить, 
что мысленный образ движения представляет собой продукт сознательного доступа 
к соответствующей моторной репрезентации. Активация двигательного действия, 
как правило, происходит за доли секунды. Его завершение приводит к деактивации 
моторной репрезентации. При этом моторная репрезентация не осознается, по-
скольку ее активация и деактивация после движения происходят слишком быстро. 
Если подготовка к двигательному действию происходит заблаговременно, то актив-
ность моторной репрезентации продлевается и может восприниматься в качестве 
осознаваемого мысленного образа двигательного действия. Таким образом, при 
целенаправленном представлении движения происходит сознательный доступ 
к моторным репрезентациям с одновременной блокировкой выполнения самого 
движения (Balser et al., 2014; Zentgraf, Munzert, Bischoff, & Newman- Norlund, 2011).

Предполагается, что при освоении двигательного навыка, особенно на на-
чальных этапах, основную роль играют когнитивные процессы, а с накоплени-
ем соответствующего двигательного опыта основными становятся механизмы, 
в основе которых лежит активность моторной системы (Бернштейн, 1990; Adams, 
1971; Fitts, 1964; Lawther, 1966). При этом, как было отмечено выше, оба механизма 
задействованы при представлении движения, поэтому использование мысленного 
образа движения является результативным на любом этапе освоения движений, 
что подтверждается многочисленными исследованиями (Driskell et al., 1994; Feltz & 
Landers, 1983; Hecker & Kaczor, 1988; Mahoney & Avener, 1977; Murphy, 1994; Orlick & 
Partington, 1987; Weinberg, 1981; Whelan, Mahoney, & Meyers, 1991).

Эффективное исследование перспективы мысленных образов было проблема-
тичным по разным причинам. Наиболее заметным является то, что атлет меняет 
ракурс во время представления (Harris & Robinson, 1986). М. Махони и М. Авенер 
(Mahoney & Avener, 1977) первыми провели исследование факторов использования 
внутренних и внешних перспектив образов. Результаты исследования показали, 
что, например, у элитных гимнасток, вошедших в олимпийскую сборную, преобла-
дает более частое использование внутренних образов по сравнению с внешними 
образами.

Р. Ротелла, Б. Ганснедер, Д. Ояла и Дж. Биллинг (Rotella, Gansneder, Ojala, & 
Billing, 1980) исследовали когнитивные стратегии лыжников элитного уровня при 
подготовке к соревнованиям. Авторы обнаружили, что более успешные лыжники 
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сосредоточились на трудных участках трассы, используя внутреннюю перспективу 
образов, по сравнению с менее успешными спортсменами, которые в основном 
использовали внешнюю перспективу образов.

Описанные выше результаты также могут указывать на то, что менее успеш-
ные атлеты во время представления чаще используют внешний ракурс образа, 
поскольку они еще не до конца освоили технические требования к навыкам. Таким 
образом, способность использовать внутреннюю перспективу образов может го-
ворить о хорошей сформированности двигательных навыков. Однако здесь нельзя 
делать однозначные выводы.

Исследования показывают, что использование внутренней или внешней пер-
спективы образов зависит от различных факторов, включая опытность спортсмена, 
сложность задачи и индивидуальные особенности (Glisky, Williams, & Kihlstrom, 
1996; Hardy & Callow, 1999). Дополнительные исследования необходимы для более 
точного определения связи между использованием разных типов образов и спор-
тивной эффективностью. Некоторые исследования предполагают, что использова-
ние внешних визуальных образов может быть полезнее для улучшения выполнения 
задач двигательного навыка, в то время как внутренняя перспектива может быть 
наиболее важной для открытых/реактивных навыков. Существующее противо-
речие требует дополнительных исследований для проверки распространенности 
конкретных перспектив образов в зависимости от характеристик движения.

С учетом изложенного можно сделать следующие выводы: мысленный образ —  
весьма сложное явление, с одной стороны, он обладает определенными общими 
характеристиками, а с другой —  зависит от множества дополнительных факторов.

Таким образом, можно выделить следующие основные характеристики образов: 
a) образ возникает в отсутствие внешних стимулов; б) под образом понимается 
воссоздание прошлого сенсорного опыта или переживаний, а также конститу-
ирование новых, не имевших места в личном опыте; в) мысленный образ включает 
разные сенсорные модальности, т. е. является мультисенсорным.

В спортивной практике образный процесс (использование мысленных образов) 
включает интеграцию ощущений различных модальностей (зрительных, слуховых, 
тактильных, кинестетических и эмоциональных внешних стимулов), цель которых 
состоит в повторении, отработке спортивных действий.

Особенности когнитивной сферы единоборцев
Вольная борьба является контактным видом спорта, поэтому спортсмены должны 
иметь хорошую физическую и когнитивную подготовку (Исаев, Леонов, Саноян, 
2015; Поликанова, Исаев, Леонов, 2019; Polikanova, Leonov, Isaev, & Liutsko, 2020). 
Динамичность и большое количество комбинаторных ситуаций с высокой сте-
пенью неопределенности событий требуют от спортсменов умения принимать 
решения на основе обработки большого количества информации о противнике 
и стратегии борьбы. Одним из важнейших профессиональных качеств единоборцев 
является антиципация, которая формируется при учете информации из внешней 
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среды, внутреннего состояния и предыдущего опыта спортсмена (Исаев и др., 
2015). Способность понимать тактику игровой ситуации и предвидеть поведение 
соперника является ключевой характеристикой спортивного опыта и может быть 
основополагающим фактором, влияющим на успешность выступления в вольной 
борьбе.

Таким образом, в вольной борьбе крайне значимо уметь предвидеть поведение 
соперника, что, в свою очередь, может быть основополагающим фактором, влия-
ющим на успешность выступления.

Мы предполагаем, что антиципация у борцов вольного стиля и самбистов 
связана со способностью формировать двигательные образы, специфика которых 
зависит от уровня профессионального мастерства спортсменов.

Процедура исследования

В исследовании приняли участие 19 мужчин в возрасте 22 ± 3.6 года, стаж заня-
тия борьбой составляет 5 ± 4.0 года, из них 9 человек —  борцы вольного стиля 
и 10 —  самбисты.

Участникам предъявлялись видеоприемы из записи от первого и третьего 
лица (запись проходила в разные дни и в разной последовательности). Четырем 
единоборцам предъявлялась только запись от третьего лица, пятерым —  только 
от первого.

Исследование включало два основных этапа (Каминский, 2015; Каминский, 
Леонов, Поликанова, Егоров, Клименко, 2020):

1)  диагностика уровня мастерства единоборцев, которая проводилась с исполь-
зованием двух тестов: от первого лица и от третьего лица (в разные дни);

2)  определение характеристик мысленных образов движений у единоборцев 
с использованием модифицированного опросника.

Эксперимент проходил сразу после тренировки по вольной борьбе. Для ди-
агностики уровня мастерства участникам давались две задачи: от первого лица 
с использованием шлема виртуальной реальности HTC VIVE Pro Eye (задача 1) и 
от третьего лица с использованием монитора ноутбука (задача 2). Обе задачи 
представляли собой видеоролики с демонстрацией 11 ключевых приемов вольной 
борьбы, которые останавливались в момент, предшествующий атакующему дейст-
вию. Спортсмену необходимо было выбрать с помощью джойстика один из трех 
вариантов того, какой прием совершит атакующий борец (рис. 1). Статистическая 
обработка данных проводилась в программе Jamovi.
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Рис. 1. Камера с углом обзора 180°, используемая для записи приемов вольной борьбы 
от первого лица (а); участник исследования с закрепленной на нем камерой (б).
И с т о ч н и к: Поликанова, Леонов, Чураков, Исаев, 2023

Стимульный материал

Диагностика уровня мастерства единоборцев с использованием двух тестов: 
от первого лица и от третьего лица
В рамках исследования была осуществлена одновременная запись с двух ракурсов 
(от первого лица и от третьего лица) одиннадцати ключевых приемов вольной 
борьбы с участием профессионального тренера (чемпион мира по вольной борьбе, 
мастер спорта международного класса).

Для записи с ракурса от первого лица была использована камера с углом об-
зора 180° GoPro, закрепленная на одном из борцов (рис. 1, б). Далее полученная 
запись была адаптирована под шлем виртуальной реальности HTC VIVE Pro Eye. 
Для записи ракурса от третьего лица использовалась камера смартфона (iPhone 11 
Pro Max), которая была закреплена на штативе и осуществляла запись приемов 
параллельно с камерой с углом обзора 180°, записывающей от первого лица (рис. 2).

Отснятые видео приемов вольной борьбы были модифицированы следующим 
образом. Было записано 11 полных приемов вольной борьбы (одно непрерывное 
видео). Видеоролик, записывающий каждый прием, включал подготовку и выве-
дение борца на прием. Непосредственно перед проведением технического приема 
ролик останавливался, и на экране предъявлялось 3 варианта возможных действий 
атакующего борца. Выбор момента остановки демонстрации видеоприема про-
водился с учетом экспертного мнения двух профессиональных тренеров. Ответ 
фиксировался и участнику предъявлялось окончание ролика. Таким же образом 
по очереди предъявлялись все ролики видеоряда.
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Рис. 2. Ракурс камеры, записывающей видео приемов вольной борьбы от третьего лица.
И с т о ч н и к: Поликанова и др., 2023

Задачи с ракурсом от третьего лица предъявлялись на экране монитора. Задачи 
с ракурсом от первого лица предъявлялись в шлеме виртуальной реальности. 
В данном случае выбор ответа осуществлялся с помощью лазерной указки (джой-
стика) (рис. 3).

Рис. 3. Пример задачи в шлеме виртуальной реальности.
И с т о ч н и к: Поликанова и др., 2023

Используемые приемы единоборств. На основе экспертного мнения двух 
профессиональных тренеров (мастера спорта международного класса и мастера 
спорта) было выделено несколько ключевых приемов вольной борьбы: перевод 
рывком за левую руку (перевод за руку), перевод нырком, бросок наклоном захва-
том двух ног (проход в ноги), бросок поворотом захватом руки и ноги (мельница), 
перевод рывком захватом за руку с переходом на сваливание сбиванием захватом 
разноименной ноги, бросок подворотом захватом за руку («кочерга», «спина»), 
перевод рывком захватом за руку с переходом на бросок наклоном захватом двух 
ног, бросок поворотом захватом руки и разноименной ноги (мельница), бросок 
наклоном захватом руки и зацепом ноги снаружи, сваливание сбиванием захватом 
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за ногу (боковой проход в ногу), перевод нырком захватом за ногу. На основе записи 
данных приемов были составлены задания для испытуемых (прил. 1).

Исследование характеристик мысленных образов движений у единоборцев
Исследование характеристик мысленных образов движений у единоборцев про-
водилось с использованием модифицированного опросника И. В. Каминского 
(Каминский, 2015; Каминский и др., 2020). Образец опросника представлен 
в прил. 2.

Для изучения особенностей мысленных образов единоборцев нами были 
выделены следующие приемы:

• бросок через бедро;
• мельница (захватом руки и одноименной ноги изнутри);
• нырок (захватом ног, захватом шеи и туловища с боку с подножкой);
• перевод (захватом одноименной руки с подножкой (подсечкой));
• проход в ноги.
Каждый участник должен был несколько раз представить в своем исполнении 

указанные приемы и в сопровождении экспериментатора заполнить все части 
опросного блока в соответствии с особенностями наиболее привычного пред-
ставления. Перед тем как приступить к опросному блоку, со спортсменами обсу-
ждалось значение терминов «ракурс от первого лица» (визуальное представление 
с собственной позиции) и «ракурс от третьего лица» (визуальное представление 
с позиции стороннего наблюдателя).

В рамках проведенного опроса были проанализированы в том числе такие 
особенности мысленных образов, как ракурс, тип ориентиров в контроле пред-
ставленного движения, хронометрические характеристики мысленных образов.

Результаты

Результаты первого этапа исследования показали, что статистически значимые 
различия (t-тест для независимых выборок) наблюдались между борцами и сам-
бистами в задании с ракурсом от третьего лица (см. таблицу). В ходе дополни-
тельного устного опроса участников относительно корректности и адекватности 
разработанной методики были выявлены некоторые нюансы. Так, самбисты 
отметили, что все используемые в задачах приемы для них знакомы, однако 
возникали сложности с антиципацией конкретного приема атакующего борца. 
По мнению ряда участников, из положения атакующего соперника можно выйти 
сразу на несколько приемов. Это, в свою очередь, вызывало сложности с выбором 
одного варианта ответа.

Анализ результатов второго этапа исследования, в ходе которого осуществ-
лялось определение характеристик мысленных образов движений у единоборцев, 
выявил некоторые тенденции.



Научные исследования • Original Articles20

Таблица
Среднее количество правильно выполненных задач  
в заданиях с ракурсом от первого и третьего лица

Задача Борцы Самбисты
Ракурс от первого лица (хср ± SD) 8.71 ± .49 7.50 ± 2.20

Ракурс от третьего лица (хср ± SD) 8.14 ± 1.57* 5.38 ± 1.51*

П р и м е ч а н и е. *р ≤ .05.

В первую очередь следует сказать, что успешность выполнения эксперимен-
тальных задач оказалась не связана напрямую со стажем занятиями единобор-
ствами. Участники были разделены на группы в зависимости от стажа (занятия 
вольной борьбой 3 года и меньше = низкий стаж) и полученных результатов при 
выполнении задач от первого и от третьего лица (хотя бы в одной из задач набрано 
меньше 8 правильных ответов = низкий результат). Таким образом были сфор-
мированы четыре группы: 1-я группа —  высокий стаж и высокие результаты; 2-я 
группа —  высокий стаж и низкие результаты; 3-я группа —  низкий стаж и высокие 
результаты; 4-я группа —  низкий стаж и низкие результаты.

На рис. 4 представлены типичные отчеты испытуемых из каждой выделенной 
группы относительно характеристик мысленных образов представляемых навыков. 
Исходя из анализа характерных ответов, можно выделить определенные тенденции. 
К примеру, стаж занятия спортом влияет почти на все параметры двигательных 
образов: с увеличением стажа начинает преобладать ракурс представления мотор-
ных навыков от первого лица, также спортсмены с высокими результатами отме-
чали легкость переключения ракурса при необходимости. При увеличении стажа 
формируется умение управлять скоростью представления образов, появляется 
возможность замедлять ее в наиболее сложных моментах. Однако такая способ-
ность отсутствует в группе с высоким стажем, но низкими результатами. По мере 
увеличения стажа также чаще отмечается мышечный приоритет представления 
движений, зрительный при этом тоже присутствует. При оценке эффективности 
при мысленном представлении единоборцы опираются как на мышечную память 
от первого лица, так и на внешнюю (визуальную) форму от третьего лица.

Спортсмены из групп, показавших высокие результаты, давали очень похожие 
ответы относительно представляемых образов, а именно: отмечался приоритет 
ракурса представления образа от первого лица, а также легкость переключения 
на ракурс от третьего лица; скорость соответствовала реальному выполнению 
навыка, но в наиболее сложные моменты происходило замедление скорости или 
«замирание картинки»; при представлении образов чаще отмечались мышечные 
ощущения, но у участников с низким стажем отсутствовали приоритеты представ-
ления от первого или от третьего лица; при оценке эффективности при мысленном 
представлении учитывалась как внешняя (визуальная) форма, так и мышечные 
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ощущения от первого лица, спортсмены с низким стажем чаще опирались на ви-
зуальную оценку от первого лица.

Рис. 4. Типичные отчеты спортсменов из каждой выделенной группы относительно 
характеристик мысленных образов представляемых навыков

Участники группы, характеризующейся низким стажем и низкими результата-
ми, часто отмечали ракурс мысленного образа преимущественно от третьего лица, 
который менялся. Скорость представления образа моторного навыка соответст-
вовала реальному выполнению движения. При представлении движения отмеча-
лось отсутствие приоритетов представления, также спортсмены воспринимали 
движения визуально. Чувство движения и мышечного усилия от третьего лица 
ощущалось более интенсивно, чем от первого.

Отдельный интерес представляет группа спортсменов, характеризующаяся 
высоким стажем, но низкими результатами. По характеру их ответов видно, что 
скорость представления образов у них всегда соответствует реальному выполнению 
движений, тогда как более эффективные спортсмены умеют регулировать скорость 
представления. Также у них наблюдается визуальный приоритет представления 
моторного образа. Более эффективные спортсмены отмечают чаще мышечный 
приоритет представления моторных образов.
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Заключение

Полученные результаты выявили особенности мысленных образов у единоборцев 
с разными стажем и результативностью. В частности, спортсмены, показавшие вы-
сокие результаты, чаще отмечают приоритетный ракурс представления от первого 
лица, который при необходимости они легко меняют на ракурс от третьего лица. 
Они выбирают мышечную стратегию представления моторных образов в отличие 
от спортсменов с низким стажем, которые преимущественно предпочитают визу-
альную стратегию представления. Единоборцы с более высокими результатами 
отмечают возможность контролировать скорость представления, например, за-
медляя или даже «останавливая» образ.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что при подготовке единоборцев 
следует тренировать навыки мысленного представления спортивных приемов, 
уделять при этом особое внимание умению представлять навыки, изменять ракурс 
представления мысленных образов, учеличивать скорость представления навыков, 
тренировать мышечную стратегию при представлении навыков.
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Приложения

Приложение 1
Задания по каждому из 11 приемов вольной борьбы,  

представленных участникам в видеоролике 
(полужирным выделен правильный вариант ответа)

1. Какой прием борец выполнит слева?
А) Перевод рывком за левую руку (перевод за руку).
В) Перевод нырком.
С) Бросок наклоном за две ноги (проход в ноги).

2. Борец слева выполняет техническое действие:
А) Бросок поворотом с захватом руки и ноги (мельница).
В) Перевод нырком.
С) Бросок наклоном с захватом ног (проход в ноги).

3. Борец атакует борца справа:
А) Бросок подворотом захватом руки и головы (бросок через бедро).
В) Бросок поворотом захватом руки и ноги (мельница).
С) Бросок наклоном захватом двух ног (проход в ноги).
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4. Какой прием борец выполнит слева?
А) Сваливание захватом руки и головы.
В) Перевод рывком захватом за руку.
С) Бросок поворотом захватом руки и ноги (мельница).

5. Борец атакует соперника справа:
А) Бросок подворотом захватом руки и головы (бросок через бедро).
В) Перевод рывком захватом за руку.
С)  Перевод рывком захватом за руку с переходом на сваливание сбиванием захва-

том разноименной ноги.

6. Борец слева выполняет прием:
А) Перевод нырком.
В) Бросок подворотом захватом за руку («кочерга», «спина»).
С) Бросок наклоном захватом за две ноги (проход в ноги).

7. Какой прием борец выполнит слева?
А)  Перевод рывком захватом за руку с переходом на бросок наклоном захватом 

двух ног.
В) Бросок поворотом с захватом руки и ноги (мельница).
С) Перевод рывком захватом за руку.

8. Борец атакует соперника справа:
А) Бросок подворотом захватом руки и головы (бросок через бедро).
В) Перевод рывком захватом за руку.
С) Бросок поворотом захватом руки и разноименной ноги (мельница).

9. Борец слева выполняет прием:
А) Бросок наклоном захватом руки и зацепом ноги снаружи.
В) Бросок наклоном захватом за две ноги (проход в ноги).
С) Перевод нырком.

10. Какой прием борец выполнит слева?
А) Бросок подворотом захватом за руку («кочерга», «спина»).
В) Перевод рывком захватом за руку.
С) Сваливание сбиванием захватом за ногу (боковой проход в ногу).

11. Борец атакует соперника справа:
А) Перевод нырком захватом за ногу.
В) Бросок поворотом захватом руки и разноименной ноги (мельница).
С) Бросок подворотом захватом руки и головы (бросок через бедро).
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Приложение 2
Образец опросного блока для выявления особенностей 

мысленных образов у единоборцев
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