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В В Е Д Е Н И Е 

Одной из центральных проблем совершенствования системы подго-
товки сильнейших команд страны является проблема оптимального уп-
равления работоспособностью с целью подведения игроков к главным 
ооревнованиям в наилучшей боевой готовности. Неслучайно тренеры ве-
дущих команд по хоккею (А.В.Тарасов,1970; А.И.Чернышев,1971; • 
В.М.Бобров,1971; Б.П.Кулагин,1973 и др.) все чаще и настойчивей 
говорят о необходимости поиска путей к стабильному выступлению на 
высоком уровне в течение всего севона на базе сохранения высокой 
игровой работоспособности. Новые, более высокие требования, предъяв-
ляемые к работоспособности спортсменов в современном хоккее, тре-
буют и новых подходов в оптимизации тренировочного процесса. Это в 
равной мере относится как к содержанию тренировки ("ив чего ее 
строить"), так и к структуре тренировки ("как ее строить"). 

Анализ специальной литературы по хоккею показывает, что глав-
ное внимание в ней уделяется первому вопросу. Второй же вопрос в 
большей мере выпал из поля зрения тренеров и специалистов по хок-
кею. Настоящая работа имеет целью содействовать поиску путей опти-
мального управления игровой работоспособностью хоккеистов на осно-
ве подходов, связанных прежде всего с совершенствованием структуры 
больших (годичных) циклов тренировки. 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ. 

В связи с тем, что в хоккее проблема динамики игровой работо-
способности почти не исследовалась, разработка путей оптимального 
управления игровой работоспособностью хоккеистов потребовала до-
полнительного уяснения ряда частных вопросов: уточнения факторов, 
определяющих уровень спортивной работоспособности; определение кри-
териев, характеризующих спортивную работоспособность; выявление 
условий повышения и сохранения спортивной работоспособности в боль-
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ших циклах тренировки. 
Многие авторы, характеризовавшие спортивную работоспособность 

(Дилл,Эдварде,Талбос,1932; Клаус,1954; Прокоп,1959; Куретон,1961; 
0странд,Христенсен,1964; Салтин,1964; В.С.Фарфель,1945; А.Н.Крес-
товников, 1954; Н.И.Волков,1961; П.А.Чумаков,1961; А.В.Коробков,1962; 
И.Г.Огольцов,1964; А.АДалей,1965; £.А.Ширковец,1968; В.А.Данилов, 
1972; М.Я.Набатникова,1972 и многие другие) выделяют совокупность 
различных факторов, определяющих ее уровень. При этом к основным 
компонентам работоспособности, как правило, относят: 

а) функциональные возможности вегетативных органов и систем 
организма; 

б) качество нервно-мышечной координации; 
в) технико-тактическое мастерство; 
г) психологическую подготовленность. 
Проявление работоспособности зависит от всей совокупности этих 

факторов, но соотношение их в разных видах спорта неодинаково. 
Большинство специалистов считает также, что спортивную работо-

способность необходимо оценивать по совокупности врачебных, физио-
логических, спортивно-педагогических и психологических показателей 
(В.С.Фарфель,1945,1962; А.Н.Крестовников,М.Е.Маршак,1946; Н.Г.Озолин, 
1953; А.Н.Крестовников,1954; А.Б.Гандельсман,К.М.Смирнов,1970; 
С.М.Иванов,1970; Н.Д.Граевская,1972; Н.В.Зимкин,1972; В.Л.Карпман, 
1972; Р.Е.Мотылянская,1972 и многие другие). К числу информативных 
показателей, в частности, относят: М11К, РМ^ур.ЧСС во время работы 
и в период восстановления , специальные функциональные пробы, спор-
тивный результат и другие. Для оценки работоспособности в спортив-
ных /грах, близких по своим двигательным действиям к хоккею, в ряде 
исследований и в практике используются: 
I а) тесты с повторной скоростной нагрузкой (футбол); 

б) показатели аэробных возможностей, особенно Ш1К (баскетбол, 
теннис); 
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Б) показатели анаэробных гликолитических возможностей 
(баскетбол). 

Общеизвестно, что главным условием роста спортивной работоспо-
собности является Тренировка. Под воздействием тренировки в организ-
ме спортсмена происходят приспособительные изменения (функциональные 
и морфологические), которые выражаются в росте его работоспособнос-
ти. Определяющим при этом является величина нагрузки, ее объем и 
интенсивность, состав средств и методов и общая структура треииров-
ки. * 

Доказано, что устойчивость спортивной работоспособности в со-
ревновательном периоде в какой-то мере пропорциональна длительности 
подготовительного периода тренировки. Это связано, в первую очередь, 
с возможностью постепенного роста тренировочных нагрувок, что повво-
ляет избежать форсированного приобретения тренированности, отрица-
тельно влияющего на продолжительность периода ее сохранения (С.ПЛе-
тунов,Р.Е.Мотылянская,1951; Л.П.Матвеев,1956;1964; Л.С.Хоменков,1961; 
Н.Г.0золин,1970; Д.Харре,1971 и мвогие другие). При атом, по мнению 
многих авторов, на первом атапе подготовительного периода относитель-
но больший объем должны занимать средства, направленные на раввине, 
так называемой "общей" выносливости (С.П.Летунов, Р.Е.Мотылянскаи, 
1951; Н.Н.Яковлев,1955; Н.Н.Яковлев,А.В.Коробков.С.В.Янаннс,1957; 
Л.П.Матвеев,1964; Н.И.Волков,Б.А.Стенин,1970; М.Я.Набатникова,1972) 
и средства общей силовой подготовки (Н.В.Зимкин,195б; А.В.Коробков, 
1962; Л.П.Матвеев,1964; В.В.Кузнецов,1970). 

Устойчивость спортивной работоспособности тесно связана со 
структурой подготовительного периода тренировки (С.П.Летунов,Р.Е.Мо-
тылянская,1951; Л.П.Матвеев,1956,1964,1972; В.М.Дьячков,1961; Л.С.Хо-
менков,1961; А.А.Тер-Ованесян,1967; С.М.Вайцеховский,1971; Ю.Бажанов> 
1963,1966,1969,1974; П.Шелешнев,1963,1964,1966 и другие). 

Из общей теории спортивной тренировки известно (Л.П.Матвеев, 
1956,1964,1972), что спортивную форму в годичном цикле можно сох-
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ранить при определенных условиях на протяжении нескольких месяцев, 
обеспечив адекватное содержание и структуру тренировочного процес-
са. В частности, в соревновательной периоде необходимо сохранение в 
определенном объеме и поэтапное увеличение удельного веса общей и 
специальной подготовки (Л.П.Матвеев,1956,1964; Лица Козма,Предеску 
Аурел,Тирон Константин,1962 и другие). Одним из эффективных путей 
поддержания игровой работоспособности хоккеистов может служить так 
называемая аэробная силовая тренировка (обзор В.Аванесова,1970). Но 
мнению специалистов, разрабатывавших ее, такая тренировка позволяет 
добиваться равновесия между аэробными и анаэробными процессами при 
постоянно высоком уровне интенсивности работы, что является, в част-
ности, характерным для игровой деятельности хоккеистов. Важным усло-
вием поддержания игровой работоспособности в соревновательном перио-
де является соблюдение меры снижения нагрузок в начале соревнователь-
ного периода как по величине, так и по срокам, а так же включение в 
соревновательном периоде большой длительности специальных "промежу-
точных" этапов (Л.П.Матвеев,1970,1972). Тренировка на этих этапах 
должна как бы повторять некоторые черты общей динамики нагрузок под-
готовительного периода, но в сокращенных масштабах и на основе преи-
мущественно специально-подготовительных упражнений. В спортивной 
практике часто не удается по различным причинам (неупорядочненный 
календарь соревнований и др.) эффективно использовать "промежуточные" 
мезоциклы (МЗЦ). В этих случаях рекомендуется включать дополнительные 
объемы тренировочной нагрузки в определенные недели и дни микроцик-
лов с тем, чтобы не допустить снижения общей работоспособности. 

Проблема оптимальных условий управления спортивной работоспо-
собностью связана также с проблемой переходного периода тренировки. 
Тренировку в переходном периоде .очевидно, надо строить с таким рас-
четом, чтобы сохранить тренированность, позволяющую начать новый цикл 
тренировки со значительно более высоких исходных позиций, чем исход-
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ный уровень минувшего цикла. Проведенные экспериментальные исследо-
вания (В.В.Куколевская.Е.Е.Ненова,Л.П.Матвеев,В.П.Филин,1958 и др.) 
показали, что наиболее рациональной формой переходного периода яв-
ляется активный отдых с использованием средств общей и частично спе-
циальной подготовки. 

Таким образом, устойчивость спортивной работоспособности хок-
коистов в соревноварельном периоде, можно полагать, зависит от мно-
гих условий, главными из которых являются факторы, относящиеся к со-
держанию и структуре тренировки. Последние и явились объектом иссле-
дования в настоящей работе. В соответствии с этим были определены 
три основные задачи: 

1. Получить данные о динамике показателей игровой работоспо-
собности хоккеистов в длительном соревновательном периоде. 

2. Оценить обобщенный эффект тренировочных средств хоккеистов, 
применяемых в различные периоды годичного цикла тренировки 
и проследить динамику тренировочных нагрузок. 

3. Уточнить на этой основе подходы к оптимизации структуры 
тренировки в целях поддержания высокой игровой работоспо-
собности и опробировать их опытным путем. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТОДОВ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для решения задач исследования наряду с теоретическим анали-
зом и обобщением литературных и документальных данных использова-
лись педагогические наблюдения (хронографирование, хронометрирова-
ние, визуально-графическая регистрация некоторых показателей игро-
вой активности хоккеистов), инструментальные определения некоторых 
функциональных показателей с использованием Газометрии и телепуль-
сометрии, педагогический эксперимент с проведением контрольных обс-
ледований и контрольных испытаний, а так же опытная проверка неко-
торых сторон построения макроцикла тренировки в хоккейных командах 
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высокой квалификации. Наряду о этим применялись вычислительные ме-
тоды (расчет коэффициентов игровой результативности (КИР), статис-
тические методы). Всю необходимую информацию о содержании и построе-
нии макроцикла тренировки в различных командах высшей лиги мы полу-
чали ив непосредственных наблюдений за их игровой и тренировочной 
деятельностью, а также на основании анализа документальных данных 
(годового плана тренировки, журнала планирования и учета работы хок-
кейной команды, отчетов о проделанной работе в тренировках). При ха-
рактеристике тренировочных упражнений учитывались следующие парамет-
ру нагрузки: продолжительность упражнения, абсолютная и относитель-
ная интенсивность (по скорости движений и ЧСС), количество повторе-
ний, продолжительность и характер отдыха между повторениями. 

С помощью педагогических наблюдений методом хронометрирования 
определялись плотность тренировки, количество действий в различных 
двигательных режимах (бег в максимальном и среднем темпе, прокат по 
инерции без работы ног) их продолжительность в тренировке и игре, 
двигательный режим игровых эпизодов и игры в целом. Время регистри-
ровалось с помощью двухстрелочных секундомеров "С-2-Іб11. Запись ре-
жимов двигательной деятельности хоккеистов в игре и на тренировках 
осуществлялась с помощью хронографа (А.Н.Хан,1960,1966). При этом 
регистрировалось время бега в максимальном (рывки,ускорения) и сред-
нем темпе и время движения по площадке на прокате без работы ног. 
Игровая активность хоккеистов отражалась в специальном протоколе, в 
котором фиксировались следующие показатели: количество собственных 
атак различных звеньев команды и их эффективность, количество атак 
команды противника и их эффективность, соотношение сил и некоторые 
другие технико-тактические показатели. 

Определение уровня максимального потребления кислорода.^(МПК) 
проводилось по описанной методике (0странд,І958;Гумняскнй, 1974 и др.) 
на велоэргометре "Монарк", при этом обследуемые производили пятими-
I) Исследования проводились совместно с А.Л.Гуминским,О.С.Елизаро-вой ,0 .М .Ьелоковским и др. 



нутную работу со ступенчато возрастающей нагрузкой. Анализ газового 
состава выдыхаемого воздуха (02 и С02) производился на аппарате Хол-
дена. 

Определение газообмена в процессе тренировочных занятий осу-
ществлялось с .помощью специальной аппаратуры, состоящей ив газообмен-
ной маски, соединительной воздухопроводной трубки, трехходового кра-
на и облегченных мешков. Оценивались специальные, специально-подго-
товительные и общеподготовительные упражнения. 

Регистрация ЧСС во время тренировок и соревнований проводилась 
с помощью оригинальной телеметрической аппаратуры, состоящей И8 пе-
редатчика, созданного в проблемной лаборатории ГЦОЛИФК и приемника 
"РИГА-103-1". ЧСС фиксировалась выборочно на слух и с тепловой за-
писью на ленту электрокардиографа ЭКТ-02М. Данные по пульсу приводи-
лись к его значениям в течение одной минуты. 

Педагогический эксперимент предназначался для проверки эффектив-
ности разработанных вариантов построения тренировки в подготовительном 
и соревновательном периодах в плане повышения и сохранения игровой 
работоспособности и состоял из нескольких этапов. На первом сопостав-
.лялись три варианта тренировки по физической подготовке с целью выяв-
ления оптимального режима работы и отдыха, при котором одновременно 
со скоростно-силовой подготовленностью совершенствовались бы аэробные 
возможности хоккеистов. Полученные в результате этого эксперимента 
данные были использованы в дальнейшем при построении подготовитель-
ного периода тренировки в команде мастеров. На следующем этапе срав-
нивалась кислородная "стоимость" основных специально-подготовитель-
ных упражнений хоккеистов и их влияние на кардио-респираторные функ-
ции. Полученные данные использованы при построении тренировки в со-
ревновательном периоде (основной педагогический эксперимент). Помимо 
этого здесь же определялась целесообразность включения "промежуточного1 
мезоцикла с целью сохранения высокой игровой работоспособности хокке-



истов. С целью определения Эффективности экспериментального пост-
роения отдельных: периодов макроцикла тренировки проводились контроль-
ные испытания и обследования. В качестве контрольных были выбраны три 
тестовых упражнения: "на быстроту" - бег 54 м. с фиксацией времени 
на каждой линии гон (черег 18 м) с точностью до 0,01 сек., "на вы-
носливость" - тест с повторной скоростной нагрузкой (всего 270 м) и 
"специфический-технический"" обводка отоек с броском по воротам» 

Опытная проверка некоторых сторон построения макроцикла трени-
ровки предусматривала широкое использование результатов исследования 
при планировании и построении различных периодов тренировки в прак-
тике хоккейных команд высшего класса. 

Статическая обработка подученных материалов исследования вы-
полнялась большей частью на ЭВМ - ПРОМИНЪ. При расчете полученных 
экспериментальных данных мы применяли общепринятые методы нахожде-
ния элементарных статистик (определение средних величин, стандартных 
отклонений), а также методы определения различий по параметрическому 
критерию Стьюдента, критерию Ван дер Вардена и ранговых коэффицизн-
тов корреляции. 

Организация исследования. На разных этапах экспериментальных 
исследований по изучению работоспособности хоккеистов приняло учас-
тие 118 человек. По своей спортивной подготовке испытуемые распре-
делились следующим образом: ЗМС - 25, МСМК - 5, MC СССР - 50, пер-
вый разрпд - 38 человек. 

Из общего числа обследованных спортсменов 80 человек явились 
игроками команд мастеров ЦСКА, "Крылья Советов", "Динамо", "Спартак? 
"Хрмик", "Кристалл"(Саратов), 35 из которых входили в сборную ко-
манду СССР. Остальную часть (38 человек) составили спортсмены I 
спортивного разряда мрлодежной команды ЦСКА и сборной команды 
ГЦОЛИФКа. Экспериментальная и опытная часть исследования проводи-
лась в молодежной команде ЦСКА (май 1970 года), в команде мастеров 



ЦСКА (подготовительный период 1970-71 года), в команде ГЦОЛИФК (со-
ревновательный период 1970-71 года) и команде мастеров "Крылья Со-
ветов" (макроцикл 1971-72 года). 

МАТЕРИАЛЫ ИССЛЕДОВАНИЙ, УТОЧНЯЮЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКУ 
СПОРТИВНОЙ РАБОТОСПОСОБНОСТИ В ХОККЕЕ И ПРЕДСТАВ-

ЛЕНИЯ О ЕЕ ДИНАМИКЕ В ПЕРИОДАХ ТРЕНИРОВКИ 
« 

Исследование временной структуры игры покаэало, что в отдель-
ных играх первенства СССР в среднем бывает 43 игровых эпизода сред-
ней продолжительностью 68 сек. Продолжительность пауз между сменами 
в среднем 27 сек. Количество остановок внутри игровых эпигодов в 
среднем за игру 45, средней продолжительностью 20 сек. При этой 
оказалось, что встречи равных соперников характеризуются большей 
общей продолжительностью игры, увеличением продолжительности каж-
дого последующего периода, большим количеством игровых эпизодов, но 
меньшей их продолжительностью, большей продолжительностью пауз меж-
ду сменами, меньшим количеством остановок внутри игровых эпизодов, 
но большей их продолжительностью. 

При исследовании скоростных режимов двигательной деятельности 
хоккеистов в игре выявилась определенная зависимость между режимом 
двигательной деятельности и результатом игры. Так оказалось, что те 
команды у которых больший процент двигательной деятельности в мак-
симальном и среднем темпе, занимают как правило и более высокие 
места в турнирной таблице, (таблица I) 
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Таблица I 
Удельный вес (в %) различных по скорости режимов 
у сильнейших команд на турнире приз газеты "Из-

вестия" (1969 года) 

Команды • "максимальный режим" ! "средний режим" { "прокат 1 по инерции" 

С С С Р 5,29 24,75 69,96 
Канада 4,10 17,82 78,08 
Ч С С Р 4,17 12,85 82,98 
Швеция 2,11 28,95 68,94 

В еще большей степени регулыат игр зависит ,надо полагать, от 
некоторых суммарных показателей игровой работоспособности команд. Так 
коэффициент корреляции между суммой завершенных атак (атаки, закон-
чившиеся броском по воротам) и занятым командой местом равен 0,94. 
Такая же зависимость и между "коэффициэнтом превосходства" (отноше-
ние собственных атак к атакам команды противника) и занятым местом 
(-4-0,94). 

Исследование интенсивности игровой деятельности хоккеистов в 
командах различной квалификации (высшая группа, первая группа, ко-
манда ГЦОЛИФК) показало, что максимальный.игровой пульс во всех ко-
мандах примерно одинаков (200 уд/мин.) , а средняя же игровая ЧСС 
неодинакова и наибольшей величины достигает в играх между командами 
высшей группы. Выявлено также, что игровая деятельность на пульсе 
выше 180 уд/мин. в командах высшей группы занимает примерно 17% от 
вс^го времени игры, в командах первой группы - 12%, а в команде 
ГЦОЛИФК - 8%. 

Исследование Ш К в соревновательном периоде выявило различные 
величины данного показателя у спортсменов разной квалификации и раз-
ного игрового амплуа (таблица 2).* 
Я) исследования проводились совместно с А.А.Гуминским.О.С.Елизаровой Ю.В.Королевым и др. 



- II Таблица 2 

Показатели относительного МПК в соревновательном 
периоде тренировки у хоккеистов различной квали-
фикации и различного игрового амплуа (ил/кг/мин) 

Сезон 1970-71 годы 

команды амплуа , } сборная { СССР ! Ц С К А { Крылья 1 Советов { 
! 1 ГЦОЛИФК 

защитники 58,6 60,0 57,4 63,4 
нападающие 61,0 62,3 58,8 64,0 
в среднем 60,2 61,1 57,8 63,4 

Сопоставление относительного ЫПК у хоккеистов высшей группы и 
у высококвалифицированных спортсменов, специализирующихся в других 
видах спорта (Салтин,0странд,1967), показало, что по величине этого 
показателя хоккеисты занимают примерно среднее положение. 

Большие величины показателей относительно КПК у нападающих по 
сравнению с защитниками можно объяснить, повидимому, тем, что напа-
дающие выполняют на площадке (в игре и тренировке) работу большего 
объема, чем защитники и имеют в среднем меньший собственный вес. 
Выявлено также, что те из нападающих, которые отличаются высокими 
показателями игровой активности имеют и большие величины КПК и ШШ/кг 
(соответственно 5,98 л/мин. и 75,4 мл/кг/мин.). Преимущество же сту-
дентов ГЦОЛИФКа над хоккеистами команд мастеров по этому показателю 
обусловлено, на наш взгляд, разницей в средствах подготовки. 

Выявлена определенная зависимость между Ш1К и двигательной 
активностью хоккеистов в игре (таблица З).1 

! 

*) Исследования проводились совместно с А.А.Гуминским, О.С.Елизаро-
вой, Ю.В.Королевым и др. 
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Таблица 3 
Некоторые показатели игровой деятельности 
троек.;, нападающих на первенстве мира 1970г. 
и их способности энергообеспечения 

: место по МПК/кг Показатели — т і з і 
Сумма МПК/кг 185,4 180,3 177,3 
Сумма атак 279 259 260 • 
Из них сорвано 117 120 127 
в % 42% 46,3% 49% 
Сумма атак противника 121 III 136 
Из них сорвано 48 46 47 
в % 40% 41% 34% 
Отношение собственных атак к атакам противника 2,22 2,14 1,49 
Соотношение заброшенных и пропущен-ных шайб 29:3 23:5 16:3 
Количество атак на одну заброшенную шайбу 9,6 11,3 16,3 

Аналогичная тенденция сохранилась и на первенстве мира 1971 г. 
(таблица 4). 

Таблица 4 
Некоторые показатели игровой деятельности 
троек,нападающих на первенстве мира 1971г. 
и их способности энергообеспечения 

Тройки І Я / Г н { К ! ^ к В 0 І 

"А.Ф. 
В.П. 
В.С. 

189,6 
186,0 

182,6 

353 
334 
273 

270 
278 
221 

кол-во іигровая актив- _ шайб |ность(с—мах ,2,3 
30 653 
29 639 
20 514 



Сравнительный анализ с помощью статистического критерия данных 
игровой активности троек нападающих выявил в высокой степени достоверв 
ные отличия между первой и третьей, второй и третьей тройками (по кри-
терию X Ван дер Вардена - Х0_1 = 4,94; Х 1 - 3 «= 5,42; Х 2_ 3 * 5,05). 

Таким образом, анализ полученных данных об игровой активности 
троек, нападающих на чемпионатах мира 1970 и 1971 г.г. и уровне их 
работоспособности по МПК позволяет предположить определенную связь 
этих показателей. 

Анализ динамики некоторых показателей игровой работоспособнос-
ти хоккеистов (игровая активность ДА/, игровая результативность /ИР/, 
относительное МПК) выявляет одну общую для всех их черту, а именно -
волнообразное изменение этих показателей на протяжении соревнователь-
ного периода. 

Другой характерной обобенностыо динамики показателей игровой 
работоспособности является их снижение к концу первого этапа соревно-
вательного периода (примерно через 2,5 месяца после окончания подго-
товительного периода), что в наибольшей степени относится к показате-
лям игровой активности и относительного МПК (соответственно на 33% и 
15%). Игровая результативность также снижается к концу первого этапа 
соревновательного периода, но эта тенденция выражена не столь ярко, 
как в первых двух случаях. 

Отмечено, что высший уровень развития систем кислородного обес-
печения в хоккейных командах совпадает с самыми высокими показателями 
ИА и ИР, что позволяет предполагать их взаимосвязь. По-видимому, от-
носительно высокий уровень развития аэробных возможностей помогает 
хоккеистам сохранять высокую двигательную активность на протяжении 
всего матча, что, в свою очередь, является предпосылкой достижения 
высокой ИР на базе высокого и стабильного технико-тактического мастер-
ства. Расчет коэффициэнтов корреляции между среднегодовым показателем 
ИР и занятым командой местом говорит о тесной зависимости между этими 
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показателями (ч • 0,870). 
Выявленная зависимость между динамикой взятых показателей иг-

ровой работоспособности хоккейных команд дает основание предположить, 
что существенная роль в их взаимосвязи принадлежит системам кислород-
ного обеспечения, изменения в которых приводят к соответствующим из-
менениям ИА и ИР. Очевидно эффективное управление динамикой игровой 
работоспособности обуславливается соответствующим построением трени-
ровки и зависит, в частности, от содержания в ней средств, направлен-
ных на развитие и поддержание достигнутого уровня аэробной произво-
дительности. 

Как показало обследование, наибольший прирост относительного 
КПК 8а подготовительный период (2,5 месяца) у нашей сильнейшей ко-
манды составил 11%. Между тем, Куретон (1953) обнаружил в цикличес-
ких видах спорта после трех месяцев тренировки (включающих интерваль-
ную работу) прирост МПК на 30%. По данным Остранда, сборная Швеции 
по футболу в 1960 году прибавила за такой же период 23%. Если учесть 
это, то указанный прирост МПК у этой команды в подготовительном пе-
риоде нельзя считать достаточно большим, особенно если учесть срав-
нительно низкий исходный уровень (60,3 мл/кг). Очевидно, тренировка 
в команде в этот период имела, главным образом, окоростно-сшловув 
направленность, а развитию кардио-респираторной системы у хоккеистов 
уделяется недостаточное внимание. 

Снижение у всех обследованных команд уровня относительного МПК 
в середине соревновательного периода может быть истолковано так, что 
применяемые в этом периоде средства и методы тренировки не способст-
вуют поддержанию достигнутого в подготовительном периоде уровня аэ-
робных возможностей организма хоккеистов. 

ОЦЕНКА ТРЕНИРОВОЧНЫХ СРЕДСТВ И ХАРАКТЕРИСТИКА 
НЕКОТОРЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАГРУЗОК В МАКРОЦИКЛЕ 

ТРЕНИРОВКИ 
Для уточнения представлений о направленности и степени влияния 
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тренировочных средств подготовительного периода на показатели работо-
способности хоккеистов была, в частности, проведена оценка упражнений 
методами телепульсометрии и калориметрии (таблица 5). 

Таблица 5 
Рабочий уровень ЧСС и потребление кислорода 
у хоккеистов в процессе тренировочных занятий 

Группа | Название !время ! ЧСС ! П0? ! П02 \% от упражнений { упражнений |в сек. jB мин. |л/мин.{ кг j МПК 
I группа Специализированный /комплекс- пмалыйяфутбол 90 150 2,40 27,6 43 ное разви-тие качествфутбол (2 х 45) - 180 3,78 52,5 82 

Специализированный баскетбол 90 160 3,28 34,6 66 
Упражнения с "блином" 90 156 2,86 33,2 53 от штанги 

/преиму- Отжимание в упоре лежа 90 210 1,62 23,4 40 
ществен- Подъем на руках по сту-но сило- пеням лестницы с парт-вые уп- нером 90 160 2,80 32,0 51 
ражнения/ Т о ж е о б р а т н о go 150 2,42 29,0 44 

Упражнения на "пресс" 
с ведением шайбы на месте 90 125 1,58 18,3 28 Упражнения с поясным эспандером и ведением шайбы 90 160 3,11 36,6 63 Ведение "блина"палкой 90 170 3,61 44,0 73 

3 группа Имитация ведения шай-/преиму- бы в скоростом беге 90 180 3,90 45,1 79 
но°наевы- Т о ж е 0 пР ы ж к а м" 9 0 1 8 0 5. 27 59,9 96 носливость в спепиал. форме/ 

4 группа Скоростной бег по песку 8-10 170 4,40 47,7 85 /преиму- Бег на 400 - 800 м - 180 4,30 48,5 88 ществен- Бег по лестнице вверх но "не- (84 ступени) * 15-17 180 3,14 40,2 66 специфи- Прыжки со скакалкой 90 195 3,57 45,9 76 ческая" Серии прыжков вверх вынослив./ (на скамейку и обратно) 90 180 3,40 39,9 64 Скоростной бег в гору (повторный) 8-10 180 3,80 44,4 76 
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Таблица 5 

Группа упражнений | Название упражнений I время I ЧСС і П02 І ПОо І % |в сек|в мин« jл/мин. j КГ і МП] от 

5 группа Броски шайбы в соче-/специаль- тании с вариативными но-подго- малыми прыжками 
5 группа 

90 130 2,49 28,8 44 

на асфаль- Ведение шайбы бегом товой пло- и с подскоками 
90 150 2,60 33,0 54 
90 157 2,81 35,4 54 

щадке/ ведение шайбы в низ-ком приседе прыжками 90 130 1,85 26,8 46 
Ведение шайбы в полу-приседе "гусиным ша-гом" 90 170 3,11 32,8 62 

Как видно, наибольшее значение для развития аэробных возмож-
ностей имеют упражнения 3 и 4 групп (преимущественно на выносливость), 
Они характеризуются П02 в среднем на уровне 76-87% от МПК и пульсом 
в среднем 180 уд/мин. 

Наряду с исследованием рабочего уровня потребления кислорода 
определены также велечина кислородного долга после каждого вида ра-
боты, уровень кислородного папроса и энерготраты.(Энергетическая 
"стоимость" упражнений расчитывалась по излишку П02 в работе и обще-
му 0 2 - долгу) (таблица 6). 

Наиболее интенсивными по энерготратам являются упражнения, 
направленные преимущественно на развитие "неспецифической" выносли-
вости. Это смешанные аэробно-анаэробные упражнения, в которых наряду 
с большим уровнем 0 2 - запроса (14,3 л 02/мин.) и энерготрат (70 ккал/ 
/мин.) отмечаются наибольшие велечины 0 2 - долга (в среднем до 70% 
от 0 2 - запроса). Учитывая это, их можно отнести к средствам развития 
как аэробных, так и анаэробных возможностей. К данной группе ближе 
всего из других групп относятся упражнения, развивающие преимущест-
венно выносливость в специализированной форме (третья группа). Сред-
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ний уровень 02-запроса здесь достигает 5,5л 02/мин. и незначительно 
превышает ШК.Средний уровень энерготрат составляет 26,9 ккал/мин. 
Отличие этой группы упражнений состоит также в том, что они сопро -
вождаются незначительными величинами 02-долга около /35% от 02_запро-
са/. Остальные группы упражнений характеризуются примерно одинаковой 
интенсивностью: уровень 0 2- запроса в пределах 3,76-4,35 л 02/мин., 
энерготраты -18,3-20,4 ккал/мин., 02-долг в пределах 40-42% от 
0 2 - запроса. 

Для оценки "аэробного эффекта" некоторых скоростно-силовых 
упражнений в молодежной команде ЦСКА было проведено специальное 
экспериментальное исследование, в котором были разработаны и оценены 
три варианта тренировки с различными режимами нагрузки и отдыха. 
В первом варианте продолжительность упражнений равнялась 30 сек., 
пауза отдыха между упражнениями также 30 сек. Во втором - работа 
45 сек., пауза - 45 сек. В третьем - работа 90 сек., пауза - 60 сек. 
Все три варианта тренировки вклочалн одни и те же формы упражнений. 
В качестве организационно-методической формы тренировки были исполь-
зованы адекватные методы "круговой тренировки" /Морган,Адамсон,1958; 
Шолих, 1966/. 

Оценка "рабочего" уровня потребления кислорода при выполнении 
упражнений, включенных в тренировку.показала, что первый вариант ха-
рактеризуется потреблением 02в пределах от 28 до 55 процентов от МПК, 
при пульсе 130-180 уд/мин. В тренировке по второму варианту потребле-
ние кислорода колеблется от 30 до 67 процентов от МПК, при пульсе 
140-190 уд/мин.Тренировка по третьему варианту характеризуется потреб-
лением 0 2 от 33 до 83 процентов от МПК, при пульсе 140-200 уд/мин. 
Таким образом, из числа сопоставленных упражнений наиболее значитель-
ное влияние на дыхательное функции оказывают упражнения,организован-
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ные в режиме: работа 90 сек., пауза - 60 сек.,со средним пульсом 
165 уд/мин. 

Оценка средств тренировки, ивпользуемых в соревновательном 
периоде, проводилась в два этапа.На первом этапе исследовались режим 
выполнения упражнений и количество их повторений, способствующий по-
вышению аэробных возможностей хоккеистов.Оценка проводилась в экспе-
рименте со студентами ГЦОЛИФКа,специализирующимися по хоккею./табли-
ца 7/. На втором этапе исследования велись в команде мастеров ЦСКА: 
оценивались как специальные, так и общеподготовительные средства -1. 
/специальный "атлетический" комплекс/. 

Таблица 7 
Некоторые функциональные и энергетические характеристики 

при выполнении упражнений хоккеистов. 

Упражнения Время рабо-ты в серии /сек./ 
Пульс уд/мин Уровень по-требления 02(мл/мин) 

% потребле-ния 0 . от мпк ' 
"Челнок" - I вариант Скоростной бег по всей площадке с тор-можением на линиях зон (270 м). 

52,6 51,2 51 0 51,4 

155 175 190 190 

2314 3633 3624 3969 

46,8 73 5 73 3 80 |з 
"Челнок"-2 вариант 30,0 Скоростной бег в зоне 29,0 от линии ворот до 28,0 линии воны (10 раз- 27,0 180 м! 27.0 

175 175 175 175 180 

3324 2803 3008 3472 3929 

77,1 65 0 69 6 82 8 91II 
"Три против двух" (3x2) 53,2 58,0 52,2 52 !0 

170 175 190 180 

2018 2965 3341 3508 

49,3 72.2 81.3 85.4 
"Три^п^отив одного" 20,0 63,0 51.0 

170 170 175 
3687 3563 3481 

83,1 80,3 78.5 
"Три против одного плюс один" (3x1+1) 

40,0 66,0 60,0 40,0 

165 180 175 180 

2801 3102 2961 32,44 

63,2 70,0 66,8 73,2 
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Упражнения Время ра-боты в серии(сек) 
Пульс уд/мин Уровень потребле-ния 02(мл/мин) 

% потребле-ния 0 2 от МЦК 

Скоростной бег в зо-не с ведением шайбы и торможением 
20,0 20,0 20,0 
20,0 20.0 

175 175 175 
170 170 

3251 3810 3877 
3616 3760 

75,3 88,3 89,8 
83,8 87.1 

Бег с обводкой стоек и броском по воротам 
75,0 81,0 88,0 78.0 

175 175 180 175 

4312 4304 4102 4154 

89,3 89,0 85 4 86.0 
Двухсторонняя игра 100,0 110,0 115,0 330.0 

175 185 175 170 

3239 4147 3489 3841 

75.0 96.1 80,0 89.0 
При выполнении указанных упражнений наиболее высокие величи-

ны потребления кислорода достигаются в третьем-четвертом повторе -
ниях. Пауза между повторениями во всех упражнениях и в двухсторон-
ней игре составляла 90 секунд. 

Результаты оценки кислородной "стоимости" специально-подгото-
вительных упражнений, полученные на втором этапе исследования,прак-
тически не отличаются от результатов первого этапа, что говорит о 
том, что при определенном режиме работы и отдыха в организме спорт-
сменов различной квалификации происходят примерно одинаковые физио-
логические сдвиги. 

Исследования некоторых показателей объема нагрузок, анализ 
соотношения различных средств тренировки в общем объеме нагрузки, 
изучение их динамики в годичном цикле тренировки при существующей 
практике ее построения позволило выявить ряд условий отрицательно 
влияющих на устройчивость игровой работоспособности в соревнователь-
ном периоде. К их числу относятся: 

I.Форсированный рост тренировочных нагрузок в подготовительном 
периоде и одностороннее использование средств скоростно-силовой под-
готовки. 
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г.Резкое сокращение оовема собственно тренировочных нагрузок 

с началом соревновательного периода. 
3.Отсутствие "поддерживающей" тренировочной работы,которая 

обеспечивала бы сохранение достигнутого уровня аэробной работоспо -
собности на протяжении соревновательного периода. 

Недостаточное расширение состава средств и общего объема 
тренировочных нагрузок на "промежуточных этапах соревновательного 
периода. 

ЭКСПШМЕНТАЛЬНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ПО РАЦИОНАЛИЗАЦИИ 
СТРУКТУРЫ И СОДЕРЖАНИЯ МАКРОЦИКЛА ТРЕНИРОВКИ ХОККЕИСТОВ 

Первый этап данного раздела исследования состоял в оценке не-
которых новых подходов к построению тренировки в подготовительном 
периоде, которые были реализованы в одной из хоккейных команд масте-
ров и состояли прежде всего в усилении аэробной направленности тре-
нировки путем рационализации режимов подготовительных упражнений и 
удельного веса различных средств в структуре тренировки.Исследование 
проводилось в подготовительном периоде 1970/71 тренировочного года 
(июль-сентябрь). Всего в подготовительном периоде было проведено 123 
тренировочных занятия и 6 официальных (на приз газеты "Советский Спорт' 
игр. По сравнению с подготовительным периодом предыдущего макроцикла 

« 

(19б9/70гг), произошли некоторые изменения в соотношении применяемых 
средств. В частности,увеличился удельный вес средств, направленных на 
повышение общей работоспособности (с 0,9 общего времени тренировки 
до 9%) и на 35 часов увеличился общий объем тренировочных нагрузок. 

Частичное изменение структуры тренировки положительно сказалось 
на повышении уровня общей работоспособности хоккеистов команды. Так, 
если в начале подготовительного периода (июль) уровень аэробных воз-
можностей команды находился в пределах "средней" работоспособности 
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(относительное МПК 59,3 нл/кг), то в конце подготовительного перио-
да (сентябрь) аэробная работоспособность команды оценивалась как "хоро 
шая" (относительное МПК 65,4 мл/кг). Увеличение аэробных возможностей 
положительно сказалось на росте игровой результативности,команды. 
^Игровая результативность расчитывалась по разнице между заброшенными 
и пропущенными шайбами с учетом их относительной стоимости Так,если 
в сезоне 1969/70гг. ее игровая результативность раввялась в среднем 
4,67 балла, то в сезоне 1970/71 гг. она улучшилась до 5,16 балла. 

Экспериментальная проверка некоторых сторон построения трениров-
ки в соревновательном периоде (основной педагогический эксперимент) 
был проведен на студентах ГЦОЛИФКа, специализирующихся по хоккею. 
В основу эксперимента положена идея, согласно которой постоянное при-
мение средств аэробной направленности в течение соревновательного пе-
риода и поэтапное их увеличение положительно скажется на устойчивости 
игровой работоспособности хоккеистов. 

В эксперименте участвовало 23 человека, из которых были созданы 
три группы:экспериментальная группа - 8 человек, I контрольная - 8 че-
ловек и 2 контрольная - 7 человек. Эксперимент проводился на базе 
ГЦОЛИФКа с 17 ноября 1970 года по 25 февраля 1971 года. 

В ходе эксперимента в каждой группе было проведено по 50 трени-
ровочных занятий. В недельный цикл входили также 2-3 календарные игры, 
В экспериментальной и одной из контрольных групп один из четырех тре-
нировочных дней включал два тренировочных занятия. В экспериментальной 
группе первое тренировочное занятие отводилось физической подготовке 
вне льда,второе проводилось на л£ду, в контрольной группе оба трени-
ровочных занятия проводились на льду. Продолжительность основной части 
занятий составляла как правило 90 минут. 

В экспериментальной группе первые 45 мин.тренировочного занятия 
отводились разминке и специальным упражнениям для повышения МПК. Во 



вторые 45 мин.проводилась двухсторонняя игра.Разминка длилась 15 мин. 
(средний пульс около 155 уд/мин) и содержала, в частности, упражнения 
для совершенствования техники бега.Основная часть каждого тренировоч -
ного занятия включала два из семи специально-подготовительных упраж-
нений,оказывающих преимущественное влияние на аэробные возможности. 
В первых 12 тренировочных занятиях игровые упражнения с высокой кисло-
родной "стоимостью" занимали 15 мин. (около 17%) общего времени( по 
одной серии,состоящей из 4-5 повторений), в следующих 24 тренировоч-
ных занятиях ш и занимали 25 мин.(около 28%) общего времени (по две 
серии) и в последних 14 тренировочных занятиях - 36 мин. (около 40%, 
три серии).Контроль за интенсивностью выполнения упражнений осущест-
влялся с помощью радиотелеметрической аппаратуры ( по ЧСС ) 

В первой контрольной группе первые 15 мин.тренировочного заня-
тия отводились разминке (аналогичной разминке экспериментальной груп-
пы), затем в течение 30 мин.проводилась двухсторонняя игра на умень-
шенной площадке (одна зона), а затем (45 мин>по всей площадке совмест-
но с экспериментальной группой. Во второй контрольной группе начальнш 
45 мин.тренировочного занятия отводились для разминки(15 мин)и упраж-
нениям для совершенствования тактического и техничесього мастерства 
(30 мин.-согласно программе), затем проводилась двухстороняя игра-
45 мин. 

Реализация намеченной программы эксперимента привела к аначи -
тельному повышению уровня аэробных возможностей хоккеистов,включенных 
в экспериментальную группу (таблица 8) и сопровождалась большей устой-
чивостью их игровой работоспособности в соревновательном периоде, а 
также достоверным увеличением, по сравнению с контрольными группами, 
взятых показателей игровой активности. 
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Таблица 8 

Уровень МПК и ШК/кг в экспериментальной и контрольных группах в начале и конце эксперимента^ 
Птя«иг!тичяпкия I' В начале эксперимента;В конце эксперимента; разница показатели : НТШ: : ШЦ/кг : Ш К : М П К / к г : (МПК/кг : л/мин. : мл/кг : л/мин. : мл/кг : мл/кг) 

Экспериментальная группа 
X ' 4521 59,23 5111,3 66,8 *?,57 
Ъ 431,0 5,332 597,6 5,9 0,67 

1 контрольная группа 
X 4475,5 58,5 4713,4 60,76 +2,26 
Ъ 440,8 5,3 531,8 5,61 0,31 

2 контрольная группа 
X 5090,1 65,9 4750,0 61,2 -4,7 
2, 527,8 5,5 163,3 2,9 2,ь 
Увеличение абсолютного и относительного Ш К оказалось достовер-

ным только лишь в экспериментальной группе. В первой контрольной 
группе это увеличение недостоверно. Во второй контрольной группе про-
изошло достоверное снижение абсолютного Ш К . 

Сравнение взятых показателей игровой деятельности (сумма соб-
ственных атак и их эффективность, сумма атак противника и их эффектив-
ность, коэффициент "превосходства") в начале и конце эксперимента по-
казывает, «то в экспериментальной группе произошло значительное уве -
личение игровой активности с одновременным улучшением показателей 
эффективности игровой деятельности. Во второй контрольной группе, на-
оборот, игровая активность и эффективность игровой деятельности в 
общей тенденции уменьшалась. Сравнение сдвигов по результатам выполне-
ния тестовых упражнений экспериментальной и контрольных групп также 

х) - физиологические обследования проводились при участии А.А.ГумиН' ского и О.С.Елизаровой. 
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подтверждает большую эффективность построения тренировки по плану 
экспериментальной группы. 

Заключительная часть исследования,предусматривавшая опытную 
проверку некоторых сторон построения тренировки в годичном цикле, 
была проведена в команде мастеров "КС" в сезоне 1971/72 гг. Исследо-
вания проводились непосредственно в реальных условиях спортивной прак-
тики. Б разработанном плане годичного цикла тренировкибыли учтены 
основные прикладные выводы из предыдущих исследований. Реализация на-
меченного плана построения годичного цикла тренировки привела к уве-
личению уровня аэробных возможностей хоккеистов в подготовительном 
периоде (в среднем на 12%), позволила сохранить его в течение всего 
соревновательного периода, что положительно сказалось на устойчивости 
игровой работоспособности команды. Команда сумела относительно ста-
бильно выступить на всем протяжении соревновательного периода(рис 1х) 
В целом она провела игровой сезон 1971/72 гг. значительно сильнее, 
чем предыдущий сезон, заняла четвертое место в первенстве СССР (в пре-
дыдущем сезоне - 6 место),-второе место на "Кубке Звезд",игроки коман-
ды в составе сборной команды студентов стали чемпионами Всемирной 
Универсиады. 

Основные положения наших выводов и рекомендаций использовались 
в команде "КС" и в последующие годы. Как известно, в сезоне 1972/73гг. 
команда заняла третье место в первенстве СССР, а в сезоне 1973/74 гг. 
она стала чемпионом СССР и завоевала кубок Советского Союза.Помимо 
этого 8 человек из состава команды стали чемпионами мира и Европы. 

В совокупности материалы экспериментально-практических исследо-
ваний подтверждают справедливость рабочей гипотезы исследования и 
позволяют говорить об определенной эффективности намеченных подходов 
к оптимизации структуры макроцикла тренировки в хоккейных командах 
высокой квалификации. х) - штрих-пунктиром выделены игры Всемирной универсиады. 
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В Ы В О Д Ы 
1.Современный хоккей характеризуется значительный увеличением 

объема двигательных действий хоккеистов во всех игровых амплуа в 
единицу времени.Количество выполненных "тройкой" нападающих основных 
технико-тактических действий (передачи, обводка, броски, добивание, 
силовое единоборство и т.п.) в одном игровом эпизоде постоянно увели-
чивается (с 7-8 в 1969г. до 13-15 в 1972 г.) Соревновательный период 
у хоккеистов высокого класса длится более 8 месяцев, в течение кото-
рых они участвуют более, чем в 100 официальных играх.В этих условиях 
эначительно возрастает роль факторов, обеспечивающих высокую игровую 
работоспособность хоккеистов и усложняется процесс управления ею в 
длительном соревновательном периоде.Специальная литература по хоккею 
пока еще не дает достаточно обоснованных данных для решения этой проб-
лемы. 

2.При оценке игровой работоспособности хоккеистов важную инфор-
мацию можно получить, анализируя уровень следующих показателей,взятых 
в динамике: 

а)двигательный режим хоккеистов в игре, оцениваемый по количест-
ву и соотношению действий, выполненных в максимальном темпе, среднем 
темпе и на прокате по инерции; 

б)"игровой активности", оцениваемой по суммарному количеству 
собственных и сорванных атак; 

в)"игровой результативности", определяемой разностью между забро-
шенными и пропущенными шайбами, взятых с учетом коэффициента игровой 
результативности ДИР/; 

г)ЧСС в игровых эпизодах и в паузах отдыха между ними; 
* Существует определенная статистическая взаимосвязь между указан-

ными показателями игровой работовпособности и результатом игры. Коэф-
фициент корреляции между занятым командой местом на первенстве мира и 
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первенстве СССР, с одной стороны, и двигательный режимом в макси -
мальном темпе, суммой положительных атак (атаки,закончившиеся брос-
ком по воротам) и игровой результативностью, с другой - равны соответст 
венно (0,33-0,94-0,87). Отмечается также тесная статистическая связь 
между суммой относительного МПК троек нападающих и их игровой актив -
ностью. Колебание относительного МПК в течение сезона коррелирует с 
показателями игровой активности и игровой результативности. Вне зави-
симости от класса команды, максимальная ЧСС во всех игровых эпизодах 
приближается к,одной и той же величине - 200 уд/мин.; однако чем вы-
ше класс команды, тем большее время игровых эпизодов при ЧСС выше 
180 уд/мин. В командах различного класса время игровых эпизодов при 
ЧСС 180 уд/мин. снижается от периода к периоду. 

3.Обнаруженные в исследовании индивидуальные величины МПК хокке-
истов-мастеров в некоторых случаях уступают показателям МПК хоккеистов 
I спортивного разряда,получивших широкую общую и специальную физическуй 
подготовку, что свидетельствует о недостаточной эффективности в данном 
отношении применяемых средств и* методов в тренировке хоккеистов высо -
кой квалификации. Динамика МПК,игровой активности и игровой результа -
тивности имеет в соревновательном периоде значительное колебание. 
В частности, отмечается явная тенденция снижения указанных показате -
лей к концу первого собственно-соревновательного этапа. 

4.Распространенной тенденцией динамики нагрузок в большинстве 
команд,отрицательно влияющих на устойчивость игровой работоспособности 
в в соревновательном периоде являются: 

а)форсированный рост тренировочных нагрузок в подготовительном 
периоде тренировки; 

б)рьзкое сокращение общего объема тренировочных нагрузок /по на-
шим данным до 50%) с началом календарных игр; 
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в)недостаточное расширение состава средств и объема тренировоч-

ных нагрузок в "промежуточных" мезоциклах (МЗЦ); 
г)нерегулярное использование средств,направленных на поддержание 

общей работоспособности хоккеистов в соревновательном периоде. 
5.К числу существенных черт рационального построения годичного 

цикла тренировки, позитивно влияющих на динамику исследованных пока-
зателей игровой работоспособности хоккеистов, относятся: 

- включение в подготовительном периоде значительного объема 
нагрузок (в условиях исследования до 30%), имеющих высокую кислород -
ную "стоимость" (80-90% от МПК); 

-сохранение основной части объема нагрузок,достигнутого в 
подготовительном периоде, на первом этапе календарных игр; 

-использование в течение соревновательного периода (в боль-
шинстве его микроциклов) специально-подготовительных и общеподготови-
тельных упражнений, направленных на комплексное развитие скоростно-
силовых способностей и общей работоспособности; 

'-выделение в структуре длительного соревновательного периода 
"промежуточных" этапов (мезоциклов), характеризующихся значительным 
расширением состава общеподготовительных и специально-подготовительных 
средств и увеличением общего объема тренировочных нагрузок (до 80-90% 
относительно подготовительного"периода); 

-соблюдение непрерывности тренировки, в том числе и во время 
переходного периода. 

Детальные практические рекомендации, вытекающие из настоящего 
исследования, изложены в тексте диссертации. 
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Работы, опубликованные по теме диссертации 
1. Решающее условие. "Спортивные игры", № 5, 1970г. 
2. Оценка аэробных возможностей и средств их повышения у хоккеистов. 

Научная информация по проблемам подготовки спортсменов высшего 
класса, (в соавторстве) М.1970г 

3. Оценка тренировочных средств соревновательного периода и результа-
ты их использования в целях повышения работоспособности у хоккеис-

т у тов.Научная информация /в соавторстве/ М.1971 г. 
4. О роли МПК в хоккее. Материалы ХП Всесоюзной конференции по физио-

логии, морфологии, биомеханике и биохимии мышечной деятельности 
/в соав./ Львов, 1972г. 

5. Круговая тренировка. "Футбол-Хоккей" № 43, 1972г./совместно с 
Б.П.Кулагиным/. 

6. Переходный период. "Футбол-хоккей" № 20, 1973 г. /совместно с 
Б.П.Кулагиным/. 

7. Об особенностях построения соревновательного периода у хоккеистов 
высших разрядов. Сборник научных трудов. М.1974г. 

Материалы диссертации доложены 
На Всесоюзных конференциях тренеров хоккейных команд класса "А" в 
1970,1971,1972 и 1973 г.г. 
На республиканском семинаре тренеров по хоккею Латвийской ССР. 
(3-9 мая 1У74 г.) 


