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ЧИТАЛЬНА ЗАЛА 
^ятоавоога теми,. 3 современном спорте 

увеличения объема «рвйвнроаочных нагрузок исчерпаны, На первый 
алан зшеодят вопросы( связанные о повышением эффективности тре-
нировка и ее качества. 

Это положение относится я к футболу* Среди многих вопро-
сов, решение которых может определить эффективность тренировки, 
первостепенным можно считать научно обоснованное развитие веду-
шах двигательных качеств» 

Отечественные 8 зарубежные специалисты считают» что при 
достаточно высоком уровне технико-тактического мастерства фут-
болистов основную роль 2 достижении победы в соревнованиях игра-
ет уровень развитая двигательных качеств и среди них - скорост-
ной выносливости о 

Особенное« двигательной деятельнее та футболистов позво-
ляют считать качестве скоростной выносливости одним из ведущих 
(МД.Годив,, ВсВ.Сйоморохов, 1978),. 

3 футболе частью экспериментальных работ изучены вопросы 
методика развития скоростной выносливости у взрослых футболис-
ТОЕ СДЛ«Ликучев„ 1969)» место этого качества в структуре общей 
и специальной физической подготовленности футболистов в возраст-
ных группах 13-14 £ 15-2? лет (Сабах Реда Джабр, 1984; Р.Врана, 
1987} „ дас явилось научным' обоснованием некоторых методических 
приемов планирования объема упражнений дня развития этого ка-
чества. 

Однако в имеющихся в теории футбола работах отсутствуют 
научно обоснованные сведения о количественных параметрах трени-
ровочной нагрузки юных футболистов в микро- и мезоциклах на 
различных этапах их спортивной подготовки с целью развития ско-
ростной выносливости, не определены нормы оптимальной величины 
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нагрузки для эффективного развития этого двигательного качест-
ва. 

В настоящее время в подготовке юных футболистов совер-
шенствование скоростной выносливости базируется либо на прак-
тическом опыте тренеров, либо на данных, п о л у ч е н н а я эксперимен-
тально на взрослых футболистах высшей квалификации (А.Н.Рачанен~ 
ко и др., 1Э88; А Л,1. Зеленцов, В.ВДобановский к др. , 1989), 

В то яе время есть основание считать, что конкретизация 
этого вопроса относительно Зутболнстов-аодростков не может быть 
идентичной рекомендациям для взрослых лиц, так как реакции орга-
низма на нагрузки и ход процессов восстановления з детском в 
юношеском возрасте протекают с иными закономерностями {М.Я.Гор-
кин, С.БДуржик, 1954; Н.М.Соловцев, 1966; Н.П.Дудан, 1969 ж 
Д Р . ) . 

Научные рекомендации такого рода в литературе по футболу 
отсутствуют, что определило направление нашей работы и под-
тверждает актуальность избранного для исследования вопроса. 

Рабочая гипотеза исходила из предположения возможности 
управления адаптационными перестройками в организме спортсмена 
о целью развития определенных двигательных качеств. 

Нелыо настоящего исследования явилось повышение эффентив-
поста развития скоростной выносливости у футболистов 14-15 лет 
на заключительном этапе подготовительного периода тренировки на 
основе разработанных моделей тренировочных занятой. Для достиже-
ния указанной цели в ходе исследования решались следующие задачи: 

I . Изучить особенности восстановления работоспособности я 
функционального состояния организма футболистов 14-15 лет после 
выполнения одного упражнения и серии упражнений, связанных с 
проявлением скоростной выносливости. 



2„ Исследовать динамику работоспособности и функциональ-
ного состояния организма футболистов 14-15 лет в тренировочном 
микро- а мезоцикле* 

3* Определять оптимальное время а объем тренировочных 
воздействий да развития скоростной выносливости. 

4 . Разработать модели! тренировочных воздействий, направ-
ленных на развитие скоростной выносливости футболистов 14-15 
лет. 

5» Определить влияние разработанной тренировочной програм-
мы на сопршшнное развитие других двигательных качеств, 

Предмет исследования - разработка модели тренировочных 
воздействий5 направленных на развитие скоростной выносливости 
у футболистов 14-15 лет. 

Объект исследований - тренировочный процесс футболистов 
14-15 лет на заключительном этапе подготовительного периода 
тренировки 0 

Научная новизна работы состоит в установлении особеннос-
тей срочной и кумулятивной адаптации организма футболистов 
14-15 лет к физическим нагрузкам» тренирующим скоростную вы-
носливость, в определении оптимального времени тренирующего 
аффекта »тих нагрузок, в выявлении влияния развития скоростной 
выносливости на другие двигательные качества« 

Практическая значимость работы - разработанные модели 
тренировочных воздействий у гоутболистов 14-15 лет, направлен-
ные на развитие скоростной выносливости на заключительном этапе 
подготовительного периода тренировки,позволяют повысить эффек-
тивность развития этого двигательного качества. 

Положения, выносимыо на защиту: 
I . Модели тренировочных воздействий, направленные на раз-

витие скоростной выносливости у футболистов 14-15 лет. 
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Материалы иллюстрируются 20 таблицами и 7 рисунками. 
СОДЕРШИЕ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Исследования, проводимые на базе Республиканской спортив-
ной школы-интерната в течение 2-х лет, включали педагогические 
наблюдения за тренировочными занятиями, поисковый, констатирую-
щий и преобразующие эксперименты. 

Анализ содержания общепринятых учебно-тренировочных про-
грамм для РСШ, учебных планов, конспектов уроков и педагогиче-
ских наблюдений за их проведением позволил придти к заключению, 
что планирование тренировочных занятий, направленных на раз-
витие скоростной выносливости,осуществляется без учета научных 
данных, лежащих в основе использования средств и методов для 
развития определенного двигательного качества. 

Существующей программой в качестве основных средств раз-
вития скоростной выносливости рекомендуется пробегание дистан-
ций 100, 200 и 300 м с максимальной скоростью. 

Наши наблюдения за реализацией программы и, в частности, 
за реакцией ЧСС на предлагаемые нагрузки показали, что при этой 
работе ЧСС спортсменов, как правило, достигала величин свыше 
200 уд/мин. 

Все изложенное предполагало необходимость проведения 
поискового эксперимента, целью которого была разработка модели 
тренировочного воздействия для целенаправленного развития ско-
ростной выносливости. 

В качестве научной платформы при организации исследований 
мы избрали положение В.В.Петровского о том, что тренировочный 
урок необходимо рассматривать как комплексный раздражитель ор-
ганизма опортсмена, физиологическая характеристика которого 
определяется следующими факторами: характером унраиненай; дли-
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тельностью й интенсивностью выполнения серии упраяд^ений; режи-
ме« чередования серий упражнений о отдыхом5 количеством повто-
рений серий упражнений. 

Оптимальным сочетанием этих факторов можно получить пла-
нируемое соотношение функциональной активности систем как по 
направленности, так и по величине сдвигов, что позволяет обес-
печить уровень специальной работоспособности. 

Мы исходили из научных данных о том, что скоростная вынос-
ливость развивается при работе, выполняемой на уровне ЧСС 160-
180 уд/ми к* интервал между повторными работами определявтоя вре-
менем , в течение которого ЧСС восстанавливается до 130-140 
уд/минс 

В качестве основного упражнения экспериментальным путем 
нами определен Оег 50 м с максимальной скоростью, т .к . прохожде-
ние другой дистанций выводит организм на иной режим работы и не 
позволяет решать поставленную задачу. 

С целью установления реакции организма на эту работу и 
определена« зременЕ повторной работы после пробегания дистан-
ции 50 » асследоватазь ЧСС сразу после бега и на 20-й, 30-й и 
40-й оакуэдах восстановления. Во время бега определялась длина 
и частота шагов. 

Установлено„ что ЧСС на необходимом уровне поддерживается 
при 5 выполнениях упражнения. При 6-ом и 7-ом выполнении упраж-
нения ЧСС выходит за пределы границ адекватных решаемым задачам. 
Пр 6-ом и 7-ом выполнении упражнения отмечено не только чрез-
мерное повышение частоты сердечных сокращений, значительное 
увеличение времени бега, но и резкая диссоциация длины и часто-
ты шагов, что, соответственно работам В.С.Фарфеля, является с у -
щественным показателем наступления утомления. 
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Период восстановления ICC до необходимых для повторной 
рабою величин находится в границах 30-40 с от 1-го до 5-го 
повторения упражнения. После 5-го выполнения упражнения для 
восстановления ЧСС требуется 60 с . Таким образом, аодучанные 
данные позволили определить режим работы в одной серив упражне-
ний. 

При определении допустимого количества серий упражнений 
было установлено, что в зоне необходимых значений для развития 
скоростной выносливости ЧСС поддерживалась при выполнение 5 се-
рий работы. При этом отмечено увеличение времени восстановления 
ЧСС как после выполнения одного упражнения, так л после каждой 
последующей серии работы (от 30-40 о между упражнениями в первой 
серии до 60 с в 5-ой серии упражнений) и от I ,5-2 мин между 
сериями упражнений. 

Выполнение упражнений в 6-ой и 7-ой сэриях уже вначале 
работы вызывало повышение ЧСС свыше £80 уд/мин. 

Таким образом, нами был конкретизирован режим работы, 
направленный на развитие скоростной выносливости, а именно: 

- основное тренирующее упражнение - бег 50 м с максималь-
ной скоростью; 

- одна серия работы должна включать 5 повторений упражне-

ния; 
- в уроке использовать пять серий упражнений; 
- отдых между упражнениями от 30 до 40 с в первой серии 

упражнений с последующим увеличением в пятой серии упражнений 
до 90 с ; 

- отдых между сериями работы от 1,5 до 2-х минут. 
Для проверки эффективности разработанной модели трзниро-

БОЧНОГО воздействия был проведен парциальный эксперимент о 
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2-мя группами футболистов. 
Первая из них (контрольная группа) тренировалась по про-

грамме» предусмотренной для школ-интернатов спортивного профиля. 
Экспериментальная группа в дни тренировок» направленных 

на развитие скоростной выносливости, использовала разработанную 
нами модель тренировочного воздействия. 

До и после экспериментального цикла проводилось обследова-
ние груп спортсменов« Измерялись морфометрические и функциональ-
ные показатели» а также показатели физической подготовленности. 

Зо морфо-функциовальным показателям и показателям физиче-
ской подготовленности обе группы были идентичны (таблица I ) . 

В дни развития скоростной выносливости (как правило, через 
день) контролировался уровень состояния этого качества с помощью 
теста "бег 7 х 50 м". После выполнения теста измерялась ЧОС и 
время задержки дыхания« 

В ходе эксперимента нами установлено» что использование 
в учебно-тренировочном процессе разработанного нами режима тре-
нировочных "воздействий,по сравнению с применяемыми в практике 
футбола средствами и методами развития этого качества,связано 
о более эффективным развитием скоростной выносливости и формиро-
ванием адекватных функциональных изменений в организме. 

Такое заключение позволяют сделать сравнительные данные 
прироста показателя, отражающего уровень развитая скоростной 
выносливости и изменения других двигательных качеств за период 
эксперимента (таблица 2 ) . Вели конечное время выполнения теста 
"бег 7 х 50 м" у футболистов контрольной группы по сравнению о 
исходным уменьшилось на 2,05 %, то у футболистов эксперименталь-
ной группы за тот же период уменьшение этого показателя достига-
ло 6,9 %. Различия изменений между группами были статистически 
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достоверны ( t = 3 ,5 ) . 
Таблица I 

Морфометрическив, функциональные показатели и показатели 
физической подготовленности футболистов контрольной и 
экспериментальной групп в начале эксперимента ( X +ГП ) 

т Исследуемые пока- контрольная Экспериментальная 

пл 
затели и их 
размерность 

группа груша 

I . Масса тела, кг 64,7+1,74 62,3*1,81 0,96 
2 . Длина тела, см 172,8^1,69 168 ,6+1,4В 1,87 
3, Массотростовой индекс 

г «см- 375,4+7,7 365,7+8,45 0,85 
4 . ЖЕЛ, мл 3418+236,6 3672+127,27 0,95 
5. ЧСС в покое,1 мин 75,53^1,07 76,92+0 Д5 1,29 
6 . Время задержки дыха-

52,14+1,26 0,36 ния в покое, с 51,34+1,85 52,14+1,26 0,36 
7. ЧСС после задержки 

95,38+0,88 2,52 дыхания,, І мив 100,2+1,69 95,38+0,88 2,52 
8 . ЧСС через 5 мин после 

105,08+1,31 0,8 бега 7x50 м, I мин 102+3,68 105,08+1,31 0,8 
9 . Время задержки да» 19,21+1,07 0,7 ния после бега 7x50 с M, 18,02+1,ЗІ 19,21+1,07 0,7 

10. КиАнВ, уол.ед.' 0,35+0,02 0,37+0,02 0,21 
I I . Тест Скибинской, 29,18+2,04 0,54 усл.ед. 27,46*2,42 29,18+2,04 0,54 
12. Бег 30 м со старта, 4,67+0,05 2,4 0 4,43+0,07 4,67+0,05 2,4 
13. Бег 30 м с хода, с 3,27+0,09 3,5£М)Д 2,28 
14 о Прыжок в длину, см 265,35+.? ,05 231,42+3,46 4,3 
15. Тройной прыжок, M 9,56t2,39 9,45+0,06 0,03 
16. Бег 7 х 50 м, с 69,97+0,63 68,71+0,53 1,54 
17. Тест Купера, м 2775,59+49,78 2988+22,23 3,9 
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Таблица 2 
Данные морфоыетрических, функциональных показателей 
и показателей физической подготовленности футболистов 
экспериментальной группы в .начале и конце эксперимента 

т Исследуемые У і т Измене- . СУ % 
' Ш В К В о 5 » в ИСХ^НЫ0 ^ исход-конёч-ПП размерность данШ0 данные * ные ные 

данныеданные 

1 . Масса тела, кг 62,3+1,81 61,4911,76 99,0 0,324 14,26 14,04 
2. Длина тела, см 168,6*1,48 168,6%1,48 100Р-0,01 4,31 4,31 
3. Массо-ростовойт 

индекс,кг «см" 365,7+8,45 363,3%7,78 9905 0,21 11,32 10,49 
4 . Ш , мл 3672+127,27 393080+108,12 10-205-1,54 1098 13,47 
5. Динамометрия 

правая рука, кг 32,32+1/32 35,12*1,69 108,7 -1,22 23,06 23,56 
левая рука, кг 30,60+1ДЄ 3?В4+134 107,32 -0 ,7 18,82 19,94 

6 . ЧСС в покое, I мин 75,92+0.73 72,88+0,55 95,9 3,37 4,63 3,65 
7. Время задержки 

дыхания в 52.14+1,26 58,82*0,71 112,8 4,45 11,56 5,77 
покое, с 

8„ ЧСС после за-
держки дыхания,95,38+0,88 1003%1,05 105,2 3,53 4,42 5,0 
Г мян 

9. ЧСС через 5 МИН 
после бега 105,08+1,31 Э9,63±р,97 94,8 3,34 5,99 4,63 
7x50 м, I мин 

1 0 ° даКапЯ"і9,2І±,І,07 14,%0,57 77,6 3,56 26,75 18,42 
бега 7x50 м, с 

11. КаАнВ, усл.ед. 0,37±0,02 0,25+0,01 67,6 5,43 23,62 16,38 
12. Тест Свибинской. 

усл.ед. 29,18+2,04 36,7%Г,56 102,9 2,9 33,47 20,34 

1 3* старта,Мс°0 4,67+р,05 4,30ір,04 92,07 3,7 5,59 4,35 
14. Бег 30 м с „ _ __ 

хода, с 3,59+0,1 3,16+0,10 88,02 3,1 13,01 14,45 

15. Прыжок в да^ЗІ,42+3,46 25029+4,26 І08Ц5 ЗЦ4 7,18 8,16 
16. Тройной пры- 9 > 4 5 а р ^ 0 б 9 > 8 1 ± р д 1 0 3 , 8 -3 ,0 2,86 5,11 

17. Бег 7x50 м, с 68,71+0,53 64,57+0,39 93,9 7,36 3,72 2,91 
18. Тест Купара, м 2988+22,23 ЗІ0^2іІ7р5 104р6 4,33 3;57 2,63 
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Нами установлено, что развитие скоростной выносливости 
протекает фаэно, что выражается а первоначальной или накопи-
тельной фазе, при которой скоростная выносливость достоверно 
не изменяется; фазе повышения скоростной выносливости; фазе ста-
билизации зли замедлении темпов развитая скоростной выносливос-
ти; фазе реадаптации, связанной оо сниженном скоростной выносли-
вости, 

Фазные изменения, отмеченные по данным развития скоростной 
выносливости и вегетативных систем как в экспериментальной, так 
я контрольной группе, можно рассматривать как биологическую за-
кономерность в протекании процессов кумулятивной адаптации к 
серии предлагаемых фазичеоких нагрузок* 

Время протекания указанных фазных изменений должно опре-
делять меру, необходимую и достаточную для развития изучаемого 
двигательного качества. 

В нашем случае мы можем говорить, что тренировочный мезо-
цикл о целью развития скоростной выносливости должен включать 
13 тренировочных занятий, 7 аз которых - ' занятая специальной 
направленности. Дальнейшее воздействие тренировочных уроков не 
только не содействует развитию двигательного качества» но может 
привести к переутомлению или "срывусистемы" по Ф.З.Маэрооку* 

7 футболистов экспериментальной группы в исследуемом тре-
нировочном мезоцакле, по сравнению о контрольной группой, по 
данным частоты сердечных сокращений отмечено формирование явле-
ния экономившей - при выполнении контрольного теста повышение 
скорости бега было сопряжено со снижением ЧСС, 

У футболистов экспериментальной группы формируется более 
выраженная способность организма к эффективному использованию 
его анаэробных возможностей, о чем мы судили по изменению коэф-
фициента использования анаэробных возможностей организма 
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(КиАнВ), который рассчитывался из данных времени задержки дыха-
ния в покое и после работы. » 

У футболистов контрольной группы не отаечено статистически 
достоверных изменений этого показателя, 

ИснояьзоЕанйэ модели тренировочного занятия со специальной 
направленностью способствовало совершенствованию других двига-
тельных качеств: улучшилось проявление двигательного качества 
скорости (на 7,33 % уменьшилось время бега X м со старта и на 
11,98 % время бега с хода ;̂ повысились скоростно-оиловые способ-
поста футболистов (результат прыжка в длину увеличился на 
18,77 см или на 8,15 %, на 36 см улучшился результат в тройном 
прьшке); на 4,06 % повысилась общая выносливость по данным тес-
та -Купера. 

У футболистов контрольной группы изменения в перечисленных 
показателях хотя и имели место, но не показали статистической 
достоверности (таблица 3 ) , 

У футболистов экспериментальной группы отмечено формирова-
ние более однородной функциональной и физической подготовлен-
ное та» о чем свидетельствуем направленность изменений коэффи-
циентов вариации и, в частности, значительное уменьшение их 
значений в конце эксперимента. Отмеченный факт имеет большое 
значение для командных видов спорта, где коллективно и в мини-
мальное время решаются тактические задачи. 

Таким образом, результат наших исследований подтвердили 
эффективность использования разработанной нами модели трениро-
вочных воздействий как для развития скоростной выносливости, 
так и для сопряженного развития, других двигательных качеств, 
а также доя формирования функционального потенциала, который 
лежит в основе проявления скоростной выносливости. 



і&ннне ыорфойатричесних , функцЕона,тьных показателей 
подготовленности у футболистов хювтрольяой группы в 

Табли ца 3 
и показателей физической 
начале в конце эксперимента (п = |?) 

т Исследуемые Я ± Ш і Изменение СУ % т 
показатели и их исходные конечные 1 в % к исходные конечные 

пп размерность данные данные исходным 
данным 

данные даннне 

I 2 3 4 5 6 7 8 
I . Масса тела» кг 64,7+1,74 65,7+1,56 0,43 101,5 10,6 9,5 
2« Длина тела, см 172,8+1,69 І73,&Гі„65 0;51 100,4 3,9 3,8 
Зе Массо-востовой индекс 

кг»см 375,4+7,7 378,5+5,5 0,31 100,8 8,2 6,8 
4 . ЖЕШ, мл 3418+236,6 3982+156 2,0 116,5 27,7 15,7 
5» Динамометрия і 

правой кисти, кг 426%1,38 37,35+1,24 2,6 88,29 13,0 13,3 
левой квота, кг 38,1+0,76 35,59+1,00 2,01 93,41 7,97 11,2 

6 . ЧСС в покое, I мш 75,5+1Д 77,65+0,99 1,45 102,8 5,7 5,09 
7„ те после задержки 

дыхания, I щц 100,2+0,32 104,5+3,7 1,16 104,3 7,64 14,7 
8. ЧСС через 5 мин 

после бега 7x50 м, 
І мив 

102 + 0 , 6 103,44+0,45 1,92 101,4 12,99 10,36 
9. Время задержки 

дыхания в покое, с 51,3+1,9 50,21+1,66 0,43 97,87 14,4 13,21 
Юс Время задержки дака-

ния после бега 
7x50 м, с 18,0+1,3 17,56+1,06 0,28 97,55 29,1 24,14 

м СП 

Продолжение табл. 3 

2 3 4 5 6 7 8 

I I , КвАнВ, усл.ед. 0,35+0,02 0,40+0,02 1,66 100,0 24,3 21,59 

12. Тест Скибинской, 
усл.ед. 26,45+2,42 26,2+1,90 ОД 99,05 35,2 а) ,19 

13. Время бега 30 м с 
места, с 4,43*0,1 4,42+0,09 0,07 100,2 6,2 6,40 

14. Время бега 30 м с 
хода, с 3,27+0,09 3,31+0,11 0,3 101,2 10,6 И,81 

15. Прыжок в длину, 
см 265,35+7,05 2 6 8 + 6 , 2 0,69 97,4 9,9 9,те 

16. Тройной прыжок, м 9 ,5%0 ,П 9,56+0,09 0,21 99,68 4,8 4 

17, Тест Купера (12 **н)й 7 7 5 ^ 8 2791,1+57,37 0,20 100,56 7,17 8,22 

18. Время бега 7x50 и, 
с 69,97+0,63 68,54+0,53 1,90 97,95 3,59 з д з 



. в ы в о д ы 
I . В результате собственных исследований с учетом физио-

логических закономерностей взаимодействия работы и отдыха раз-
работана модель тренировочного занятия, направленного на раз-
витие скоростной выносливости футболистов 14-15 лет для; заклю-
чительного этапа подготовительного периода тренировки» Режим 
тренировочной моделі" включает выполнение 5 серий упражнений, 
каждая из которых состоит аз 5 повторений упражнения (бег 
50 и с максимальной скоростью) с интервалами отдыха от 30 с 
до 40 с в первой серии упражнений; с последующим его увеличени-
ем от серив к серии (до 90 о в последней серии упражнений). 

2„ Функциональная характеристике разработанной модели 
тренировочного занятия по данным частоты сердечных сокращений 
выражалась в повышении ЧСС зо время работы в пределах І6С-Ї80 
уд .мин" и снижения ЧСС в период отжш перед началом повторно-
го выполнения "упражнения до 130-140 удаян" 1 . 

3. Для развития скоростной выносливости с использованием 
разработанной модели тренировочных воздействий необходимо и 
достаточно 13 тренировочных занятий0 7 аэ которых - занятая 
специальной направленности. 

У ^тболистов экспериментальной группы, использующих в 
уроках разработанные нами режимы тренировочных воадейотаий» 
по сравнению с контрольной группойі установлена большая эффек-
тивность развития скоростной шкоелваоеии 

Время выполнения контрольного теста "бег 7 х 50 м" у фут-
болистов экспериментальной группы за эрамя исследований умень-
шилось по сравнению о исходным на б ; 4 % (с 68,71 до 64,57 с ) . 

У футболистов контрольной группы изменения составляли 2,03% 

(69,97 о в начале эксперимента и 68,51 с в конце эксперимента). 
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Рааличы» мнчау гц-у ' « статически достоверна С I » 3 ,5 ) ; 
"... м "рвэдроузчном моаояикле, правленном та разяятяе 

яюоаливоои» .шяялета Юность жумулияианой здан» 
п«д«я организма к тренировочным воздействиям;, §азнооть выража-
ется а? 

• первоначальной накопительной фазе, при которой скорост-
ная выносливость достоверно не явменяется, 

- фазе повышения скоростной шшоливооти? 
- фа&е стабилизации или замедления темпов развития скорост-

ной выносливости?, 
- фазе реадаптации, связанной со снижением скоростной 

выносливости, 
Фавные изменения, отмеченные по данным развития скоростной 

шносливооти как в эксперт*зняальной, таи и контрольной группе, 
а также выраженные в изменениях вегетативных оиотем, можно рас-
сматривать как Зяологячеокую закономерность изучаемого процесса? 

5. У футболистов акопвриментедьной группы в яоследремом 
ТрвЭННрОВОЧНОМ меэоцвкла, по орошению С контрольной группой( 
по деаным ЧСС отмечено формирование явления экономизаздв прв 
выполнении контрольного теста: повышение скорости бега было 
сопряжено со снижением ЧСО. 

6, Под влиянмем использован»';« разработанной модели трени-
ровочное занятий, напрашганшх на развитие скоростной выносли-
вости. у футболистов экспериментальной группы, по сравнению о 
контри .ноц, формируется более зараженная способность оргашзла 
к эффи птипнаму использованию его анаэробных возможностей, что 
проявлялось м уменьшении коэффициента использования анаэробных 
воамшшоотей организма с 0,37^0,02 усл,ед, до 0,25+0,01 усл.ед. 
( I 5,43). У футболистов контренной группы не оточено ста-
ти** л* чески достоверных вш^ыеннй. 
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7 . Использование подали тренировочного занятия со специаль -

ной направленностью способствовало совершенствованию других д в и -

гательных к а ч е с т в : 

- улучшилось проявление скорости (на 7 , 9 3 % уменьшилось в р е -

мя бега 30 м со старта и на 1 1 , 9 8 % - время бега с х о д а ) ; 

- улучшились скоростно-силовые способности футболистов (на 

3 , 7 7 см или на 8 , 1 5 Ъ увеличился результат прыжке в длину , на 36 

см или на 8,15 % улучшился р е з у л ь т а т в тройном прыжке)? 

- на 4 , 0 6 7° повысилась общая выносливость по данным теста 

Купера . 

У спортсменов контрольной группы изменения в перечисленных 

п о к а з а т е л я х хотя и имели м е с т о , но не показали статистической 

д о с т о в е р н о с т и , 

8 . У футболистов экспериментальной группы отмечено формиро-

вание более одндродной функциональной и физической п о д г о т о в л е н -

н о с т и , о чем свидетельствует направленность изменений коаффициен 

тов вариации. Отмеченный факт имеет большое значение для команд-

ных видов с п о р т а , 

9 . За время исследований в обеих группах футболистов не 

произошло значимых изменений во взаимосвязях показателей функцио 

нальной и физической п о д г о т о в л е н н о с т и что можно объяснить Н6Д0С 

теточностью времени для формирования структуры общей подготовлен 

ности„ 
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