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Принцип проведения этого вида гонок заключается в том, что четыре велосипедиста из
одного коллектива одновременно принимают старт. Через несколько минут (в
зависимости от условия проведения соревнования) стартует вторая команда, а затем
третья и т. д.
  Гонщикам из одной команды разрешается лидировать своих товарищей, оказывать
друг другу техническую помощь и т. д. 

Команду-победительницу определяют по времени, затраченному на преодоление
дистанции. Зачетными являются три спортсмена. При этом секундомер останавливают
при достижении линии финиша третьим гонщиком команды.

Командные гонки по физиологической характеристике весьма своеобразны. Члены
команды выполняют работу в двух, а порой и в трех зонах мощности с достаточно
ритмичной последовательностью. Гонщики, следуя по дистанции, выстраиваются в
колонну по одному (при условии безветренной погоды). Каждый спортсмен стремится на
своем этапе лидирования поддержать или несколько увеличить скорость, которая на
равнинных участках порой достигает 14 – 15 м/сек (50 – 54 км/ч ). Длина отрезка для
лидирования зависит от направления, силы ветра, сложности трассы и других
факторов. В команде, где гонщики имеют приблизительно одинаковую подготовку,
промежутки времени лидирования и езды за партнером относятся примерно как 1:3, т. е.
200 – 250 м спортсмены лидируют и 600 – 700 м едут за товарищами по команде. 

В табл. 1 приводятся показатели деятельности сердечно-сосудистой системы и легких
гонщика. Они получены при моделировании нескольких циклов-смен на велосипедном
станке с тормозным устройством, дающим возможность изменять нагрузку. В спокойном
состоянии частота пульса и дыхания у испытуемого была соответственно 44 и 12. 

Жизненная емкость легких составляет 5500 м 3, а максимальное потребление кислорода
– 5,3 л. Максимальная же частота пульса – 196. 

Какими же данными должен обладать участник командной гонки? Чтобы ответить на
этот вопрос, проанализируем табл. 2, где приводятся некоторые антропометрические и
физиологические данные ведущих шоссейных гонщиков СССР и мира.

Для прохождения дистанции с международным результатом (2:08 – 2:10) каждый член
команды должен выполнить большую физическую работу. Достаточно хорошо ее
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иллюстрируют следующие показатели производительности сердца, легких и мышц.
Сердце гонщика в каждом цикле смены (60 – 80 сек.) сокращается около 164 раз. В
течение 100 км сердце сократится около 21 320 раз. Через легкие прокачивается около
150 л воздуха в 1 мин., а за всю дистанцию – 19500 л. За это время велосипедист
выполняет 12500 – 13000 оборотов ша тунами, при этом 25% из них с субмаксимальной
интенсивностью. 

Гонщик после лидирования на протяжении 200 – 250м (на равнинных участках), что при
скорости 45 – 50 км в час составляет 14 – 20 сек., в течение 42 – 60 сек. следует за
своими партнерами. За этот промежуток времени ему необходимо восстановить силы
для очередного лидирования. Время, за которое спортсмен восстанавливает свои силы
после подобной работы, косвенно влияет на скорость движения команды, на ее
выносливость. Если гонщик не успевает восстановить силы, то на следующем отрезке
дистанции он или снизит скорость, или сократит время лидирования. Партнеры
вынуждены будут также или повысить скорость до оптимальной, или лидировать на
больших участках. В итоге команда снизит общую скорость и ухудшит результат. 

Следует сказать, что при отличной физической и технической подготовке наиболее
важными показаниями являются восстановление, спирометрия, максимальное
потребление кислорода и производительность сердца гонщика. 

Немаловажное значение имеет также и характер велосипедиста. Команду обычно
подбирают из самоотверженных, с большим чувством коллективизма спортсменов. 

Как показывает опыт, еще недостаточно иметь в команде четырех подходящих для этого
вида гонок велосипедистов. Очень важно их так расположить в команде, чтобы вместе
они составляли монолитный коллектив. Поэтому тренеры придают большое значение
расстановке гонщиков. За сильнейшим они ставят слабейшего. Первый сможет
лидировать большие отрезки, более плавно повышать скорость, помогать при смене и т.
п. Наиболее техничный занимает место за гонщиком, имеющим недостатки в технике. В
задачу техничного велосипедиста входит сглаживание ошибок менее подготовленного
партнера. Если лидирующий едет недостаточно прямолинейно и неравномерно, то
гонщик, идущий за ним, строго выдерживает и направление и темп. 

Обычно капитаном команды выбирают или назначают велосипедиста, обладающего
лучшей подготовкой, опытом и педагогическими способностями. Гонщики одной команды
должны иметь примерно равную по высоте посадку. Они обязаны уметь синхронно
педалировать со своими партнерами, дли чего им следует использовать одни и те же
передаточные отношения и длину шатунов. Вес ходовой части (колеса, однотрубки)
также должен быть у всей команды одинаковый. 

Тактика командных гонок имеет определенные специфические трудности по сравнению
с тактикой других видов велосипедных соревнований. 

Три фактора в основном определяют успех команды в гонке: ее состав, расстановка ее
членов и методика преодоления дистанции, 
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Как показывает опыт и данные исследований, равномерное распределение усилий на
дистанции является наиболее эффективным. В связи с тем, что командные гонки обычно
проводятся на прямолинейных и ровных по рельефу участках шоссе, усилия команды
коррелируются с ее скоростью. 

В практике командных гонок, проводимых с одним, тремя, пятью поворотами,
наблюдаются в основном три вида графиков преодоления дистанции. Первый вид
графика применяют при прохождении дистанции в безветренную погоду, второй – в тех
случаях, когда первая половина (четверть, шестая часть) преодолевается командой
против встречного или встречно-бокового ветра, а вторая – с попутным ветром. Третий
вид графиков используется при старте и прохождении командой первой половины
дистанции с попутным ветром. На кольцевых трассах к этим трем видам графиков
прибавляют четвертый и пятый, когда команда усиливает темп в середине дистанции
или когда скорость в середине дистанции снижается. 

Чем меньше длина кольцевой трассы, тем скорость преодоления ее командами
приближается к условиям прохождения дистанции с поворотами на 180°. 

Такое деление на виды графиков условно. Графики, в которых отклонения скорости не
превышают 3%. от среднедистанционной скорости, мы условно считаем равномерными. 

Первый вид – прохождение дистанции с равномерной скоростью. К такому графику
прибегли команды Франции на чемпионате мира 1963 г. (см. табл. 4, рис. 1, а), Италии и
Испании в 1966 г. в Кельне (табл. 6, рис. 1,6). Второй вид графика – увеличение
скорости на второй половине дистанции – выполнен велосипедистами Голландии и
Испании на XVIII Олимпийских играх (табл.5, рис. 1,6). Третий вид графика – снижение
скорости на второй половине дистанции – применялся командами Швеции, Аргентины,
Франциии др. в Токио и на чемпионате мира 1966 г. (табл. 5). На олимпийской неделе в
1966 г. команды Дании, Голландии, Франции, СССР, Швеции и др. (табл. 6) прошли
дистанции по этому графику.

На кольцевых трассах и дистанции с несколькими поворотами иногда применялись
четвертый и пятый виды графиков. Такие графики использовали команда СССР на
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международной встрече в Москве в 1964 г. (рис. 2, а) и гонщики Италии на Олимпийских
играх в Риме (табл. 7, рис. 2,6). 

В табл. 7 дан анализ прохождения дистанции на XVII Олимпийских играх командами
Италии, ОГК и СССР. Наибольшей скорости команды достигли на участке между 50-м и
75-м км. Как видно, команда СССР прошла дистанцию наиболее ровно. Отклонение от
средней линейной скорости на первой половине дистанции составляло 0,47 м/сек.
Итальянские гонщики первую половину дистанции проехали примерно так же, как и
команда СССР, но на второй ее части они, значительно увеличив темп, добились
решающего преимущества. Следует обратить внимание на то, что если на первой
половине дистанции колебание скорости на отдельных участках составляло около 1,1
м/сек, то на второй оно было около 0,4 м/сек. Такое отклонение в скорости близко к
наиболее рациональному распределению усилий при данной мощности работы.
Спортсмены же ОГК прошли дистанцию крайне неудачно с тактической точки зрения,
распределив свои силы неравномерно. Колебание скорости у них составило 2,3 м/сек, на
первой половине дистанции они старались удер жать, видимо, завышенную скорость и
израсходовали на это много сил, тогда как на второй, ее части перепады скорости
составляли более 1,6 м/сек при среднелинейной скорости 12,3 м/сек. Такое
неправильное распределение сил сказалось в конце гонки, где у команды ОГК (между
80-м и 90-м км скорость резко снизилась. 

На Олимпийских играх в Токио, где дистанция составляла 3 круга общей
протяженностью 109,893 км, команды избирали присущие им графики распределения
усилий. Например, Голландия и Испания – второй вид графика; Италия, СССР, Уругвай
– первый вид графика; Аргентина, Швеция, Дания – третий вид графика. 
На олимпийской неделе в Мехико в 1966 г. команды соревновались на кольцевой трассе
протяженностью 4 км. В табл. 9 приведены результаты команд по кругам. Здесь
команды в основном применяли первый и третий виды графиков (рис. 3). Сравнивая эти
графики с графиками прохождения дистанций командами на уровне моря, мож но
сделать вывод, что условия среднегорья не повлияли на характер распределения
усилий. Скорость движения команд значительно возросла за счет разреженного
воздуха. Так, команды Голландии и Испании использовали график первого вида, а
команды СССР, Мексики, ГДР, Дании, ФРГ – третьего вида. 
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Весьма характерным является тот факт, что некоторые команды, например ГДР, ФРГ,несмотря на полную смену состава после XVIII Олимпийских игр, повторяли графикисвоих предшественников. Видимо, это происходит оттого, что тренеры очень стандартноподходят к подготовке своих команд. Если команде удается подобрать наиболее рациональный темп и вид графика иполностью исчерпать свои воз можности в гонке, то это приведет к высокомурезультату. В тех же случаях, когда команда неправильно распределяет усилия надистанции, результаты, как правило, ниже возможностей команды. 

Так, команды ФРГ и ГДР на XVII и XVIII Олимпийских играх и последних чемпионатахмира начинали дистанцию со значительным завышением скорости, что в итогеприводило их к тяжелым поражениям или значительному ухудшению результата (см.табл. 3, 5, 7). Из анализа табл. 3, 4, б видно, что команда Польши также допускалаподобную ошибку: разница между первой и второй половинами дистанции была больше,чем у команд-призеров. Другую ошибку совершают команды, стремящиеся независимо от метеорологическихусловий поддерживать на всей дистанции равномерную скорость, т. е. пройти равные 

отрезки за одно и то же время. Примером может служить команда Испании начемпионате мира 1966 г. в Кельне (см. табл. 6): тогда как чемпион мира и призеры имелиразницу между первой и второй половинами дистанции 1,5 – 2 мин., испанцыфактически точно повторили время первого круга. Команда вполне могла пройти первыйкруг на 1 – 1,5 мин. лучше и обеспечить себе место в числе ведущих команд. Прохождение дистанции в ровном темпе, но не на высокий для данной командырезультат свидетельствует о том, что в целом команда подготовлена, но усилия в нейраспределены неравномерно между гонщиками. На первенстве мира 1966 г. и на Олимпийских играх в Токио (см. табл. 5) команда СССРпрошла дистанцию по первому графику, но со скоростью ниже той, которая былазапланирована. Это было вызвано тем, что один из чле нов команды не обладалдостаточной работоспособностью. О потенциальных возможностях команды, проходящей дистанцию в высоком для данныхусловий темпе, можно судить по заключительному отрезку. Примером этого можетслужить график прохождения дистанции командой Голландии на XVII Олимпийскихиграх (см. табл. 3). Голландцы, относительно ровно прошедшие дистанцию, на последних25 км выиграли у многих команд, в том числе у ОГК и СССР по 1 мин. 21 сек. Здесьследует учесть, что команды шли с попутным ветром. К тому же команда Голландии назаключительном отрезке дистанции, 6 км, показала высокую скорость, заняв второеместо – 7.45,71 (лучшее время у команды Италии – 7.33,53). Это позволило нам сделать вывод о том, что команда Голландии в будущих олимпийскихиграх может претендовать на первое место. Наши прогнозы оправдались: в Токиокоманда Голландии завоевала золотую медаль. На Олимпийских играх в Риме первую и десятую команду разделяло более 9 мин., а ужечерез три года этот показатель снизился почти вдвое. Порой команды одну от другойразделяют сотые доли секунды. Так, на чемпионате мира 1963 г. команда СССР,проиграв итальянским велосипедистам 0,08 сек., уступила серебряные медали.Возможно, если бы спортсменов более точно информировали в ходе гонки, то подобногобы не случилось. В этой связи перед началом соревнований тренер должен по стартовому протоколуопределить наиболее вероятных противников и рассчитать, где на дистанции (припрохождении ее с поворотами на 180°) можно будет сопоставить время своегоколлектива с конкурирующими командами. Например, команда стартует восьмой, аосновной противник ушел на дистанцию третьим. Дистанция состоит из 2 отрезков по 50км. Интервал между командами 3 мин. Подходя к повороту, команды встречаются,скажем, за 5 км до него. Время противника на 55-м км становится известно. Когда жекоманда после поворота подойдет к бывшему месту встречи с противником, тренер сточностью до десятых долей секунды сможет определить и сопоставить оба показателя.Зная стиль команды противника в прохождении дистанции, нетрудно поставитьконкретную задачу перед своими гонщиками. Если же команда стартует впереди своихосновных соперников, то, ведя график по километровым отрезкам, тренер может сбольшой точностью определять положение команды в гонке. На кольцевых трассах тренера информируют его помощники, стоящие на финише илигде-либо на трассе. Чем короче кольцо, тем легче корректировать движение команды,но в то же время информация должна быть более точной. Смены на протяжениипервого километра должны быть несколько короче (если стартовый участокпредставляет собой ровный профиль). Зная возможности и особенности своих основных противников, команда, меняя своиусилия, может выполнять тактическую задачу, поставленную в плане проведения гонки.Если известно, что команда, противника обладает высокой скоростью, но недостаточновынослива, то график, очевидно, надо спланировать так, чтобы в начале соревнованиякак можно меньше проиграть соперникам, а затем наверстать потерянное время там,где конкуренты из-за утомления снизят скорость. При ветреной погоде основной бой такой команде следует дать на той половинедистанции, которая преодолевается против ветра. Выносливой команде следуетпротивопоставить высокую скорость на легких участках дистанции, чтобы на болеетяжелых удержать преимущество и проиграть возможно меньше. Если команда противников отличается хорошим финишем, то где-то на дистанцииследует сделать запас времени. Это преимущество надо приобрести на тех участках,где усиление темпа наиболее приемлемо для физического состояния команды. Очень важно учесть все факторы, связанные с физической, технической, тактическойподготовкой и волевыми качествами других команд, а также порядок старта. При безветренной погоде или встречном ветре команда старается ехать строго «колесов колесо» (рис. 4, а). Это положение не распространяется на попутный ветер. При встречном боковом ветре команды выстраиваются уступом влево (при ветре справа)или вправо (см. рис. 4, б, в). В зависимости от силы и направления ветра меняется исхема движения. Чем сильнее боковой ветер, тем больше гонщики закрываются своимипартнерами. При встречном ветре продолжительность лидирования со кращается и,наоборот, при попутном (более 5 – 6 м/сек) увеличивается. Удлиняются этапылидирования на спусках с гор и подъемах при прохождении закрытых поворотов. На проведение каждой смены (а их команда проводит более 350 – 400 раз) командатеряет более 700 – 800 м, что при скорости 13 м/сек составляет около 60 сек. Длякомпенсации такой потери каждый гонщик, начав лидирование и пройдя 30 – 35%своего этапа, постепенно увеличивает скорость (см. рис. 4, г), К концу смены темп в силуутомления гонщиков становится снова оптимальным. Это ускорение должно быть впределах 3% от средней линейной скорости, т. е. составлять 0,2 – 0,3 сек. на 200 м. Точно регулировать скорость могут только технически хорошо подготовленные итренированные велосипедисты. В тех случаях, когда партнер по той или иной причиненачинает снижать скорость, необходимо срочно произвести смену и на протяженииодного-двух этапов лидирования постараться увеличить скорость до оптимальной илинесколько выше, чтобы компенсировать потерянное время. Увеличивать скоростьследует постепенно. Резкие ускорения нарушают ритм педалирования, приносятдополнительную нагрузку на сердечно-сосудистую и нервную системы, изменяют фазыдыхания и т. д. Если у одного из партнеров произошла авария с велосипедом (прокол однотрубки,поломка переключателя и т. д.), один или два гонщика останавливаются и оказываютему помощь, а другой или другие продолжают движение, значительно снизив скорость.После устранения неисправности гонщики возможно быстрее набирают скорость и,догнав своих товарищей, продолжают гонку. После того как работоспособностьвосстановлена, рекомендуется несколько увеличить скорость, с тем чтобы наверстатьупущенное время. Если же гонщик может самостоятельно устранить в короткий срок (20 – 30 сек.)неисправность, то вся команда ожидает товарища, катаясь рядом с ним. В это времяимеет смысл проверить состояние велосипедов, принять питание, прополоскать рот и т.д. Возможен и другой вариант. Гонщики продолжают движение и рассредоточиваются нарасстояние 100 или более метров (в зависимости от времени, необходимого дляустранения неполадок). Как только спортсмен устранил неисправность велосипеда, ондогоняет ближайшего партнера и садится к нему «на колесо», тот, в свою очередь,развивая большую скорость, приближается к следующему, и уже втроем они настигаютпервого, который лидирует свой этап. Затем первый уступает место спортсмену,шедшему последним. Применение этих вариантов зависит от затраченного времени, сил велосипедиста,потерпевшего аварию, и физических возможностей его партнеров, а такжеметеорологических условий и профиля трассы. Если авария серьезная (повреждено колесо, переключатель, проколота однотрубка и т.п.) и на исправление повреждения надо 1 – 2 мин., то, очевидно, необходимо всем ждатьсвоего товарища, оказывая ему посильную помощь. Правда, такие случаи бывают редко,так как команду сопровождает машина с запасными велосипедами. Если аварияпроизошла у сильного гонщика, то с ним может остаться сильный спортсмен, а двоедругих должны продолжать гонку (при безветренной хорошей погоде или по ветру). Привстречном ветре в холодную погоду этот вариант не рекомендуется. В тех случаях, когда авария произошла перед подъемом в гору и гонщик сам можетисправить велосипед, его партнеры, не снижая скорости, преодолевают подъем и тамждут товарища. Это далеко не полный перечень возможных случайностей, происходящих во времясоревнований. Поэтому на тренировках необходимо репетировать различные вариантыоказания помощи гонщику. Такая практическая подготовка позволит спортсменам насоревнованиях сэкономить дорогие секунды. Весьма важным моментом в гонке следует считать прохождение поворотов(одного-трех-пяти). Для этого гонщики используют два технических варианта: поворотсо сменой лидеров и без смены. При этом в первом варианте осуществляется поворот«веером» и «цепочкой» (см. рис. 4, д, ж).Поворот «цепочкой» по времени продолжается несколько больше, чем «веером», так какгонщики начинают тормозить раньше и по цепочке: вначале последний, за ним третий ит. д. Подготовка к повороту ведется на протяжении 70 – 80 м. Поворот «веером»заключается в том, что гонщики за 70 – 50 м до него выстраиваются в шеренгу и за 20 мначинают одновременно тормозить. Первым поворачивает гонщик, шедший четвертым инаходящийся слева, за ним третий и т. д. Поворот «цепочкой» применяется на узкихшоссе, а «веером» – на широких магистральных трассах. Все команды стремятся закончить дистанцию в полном составе. Но на заключительномэтапе дистанции (75 – 80 км от старта) могут происходить аварии, и правильныедействия в этом случае решают успех. Если на устранение аварии необходимо несколькосекунд, то имеет смысл применить один из вышеизложенных вариантов. Если задержкаболее продолжительна, то борьбу следует вести втроем. Может случиться, чтопотерпевший аварию – один из сильнейших в команде. В этом случае стоит взятьвелосипед у слабого или более утомленного товарища и передать сильнейшему. Финишировать команды начинают с различных дистанций: выносливые за 15 – 10 км,быстрые за 10 – 5 км. Иногда для компенсации потерянного времени командывыполняют ускорения на тех участках дистанции, где их основные противники несколькоснижают скорость. В процессе гонки, и особенно на второй половине или на последней четверти дистанции,сильной команде приходится обходить более слабые коллективы. Как известно, дажесамая слабая команда может мобилизоваться для улучшения своего результата иоказать упорное сопротивление обходящему ее противнику. Поэтому при подходе кобгоняемой команде необходимо увеличить темп и попытаться за счет разницыскоростей, без дополнительной борьбы обойти ее. Особенно это относится к участкамдистанции перед контрольным поворотом, к подъемам, к поворотам трассы. Обгонятькоманды следует с левой стороны, возможно на большей дистанции, плавно изменяязатем угол направления движения (см. рис. 4, е). Для более точного учета судьями времени команды на финише спортсмен, прошедший впредельном темпе последнюю смену, несколько отстает (на 10 – 15 м). Тогда результатбудет точно зафиксирован по третьему участнику. При финишировании следуетсоблюдать интервалы (по фронту), обеспечивающие свободу действий гонщикам. Финишплотной группой может вызвать различные помехи и даже падение. Источник: А. А. Красников &quot;Тактика в велосипедном спорте&quot;

 5 / 5


