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зической работоспособности. Прирост устойчивости к гипоксии при анаэробной направ-

ленности ТП развивается во многом благодаря увеличению именно функциональных 

возможностей периферического отдела эритрона. Вместе с тем, активизация эритропоэза, 

направленная на компенсацию гипоксии, особенно при анаэробном характере ТП, на за-

ключительном этапе предсоревновательной подготовки, должна мониторироваться и 

корректироваться с целью исключения попадания в кровоток функционально неполно-

ценных (суббопуляция незрелых ретикулоцитов) клеток эритроидного ряда и предотвра-

щения прогрессирования анемизации спортсмена. 
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Введение. В теории и методике спортивной тренировки накоплен обширный мате-

риал об отборе перспективных спортсменов [2, 3, 4,  9, 11]. 

Современный уровень спортивных достижений потребовал организации целена-

правленной подготовки, поиска все более эффективных организационных форм, средств 

и методов учебно–тренировочной работы, отбора одаренных юношей и девушек для по-

полнения рядов юных квалифицированных спортсменов[1]. 

Проблема ориентации и отбора уже давно стала самостоятельной наукой. Прогно-

зируя возможности ребенка или подростка, тренер–селекционер ставит перед собой зада-

чу обоснованного поиска талантливых индивидуумов с надеждой на успешную в даль-

нейшем узкую специализацию. Проблема совершенствования спортивной ориентации 

нашла в настоящий момент большую поддержку со стороны специалистов различного 

профиля как у нас в стране, так и за рубежом [7]. 

Различные технологии спортивного отбора предложили В.М. Волков, В.П. Филин 

(1983), В.Н. Платонов (1997). Обобщив современные данные, Л.П. Сергиенко [10]  пред-

ложил следующую многоэтапную систему спортивного отбора: 1 – несколько недель, 2 – 

от 3–х месяцев до года, 3 – 1,5–2 года, 4 – 3–4 года (длительность индивидуальна и отли-

чается для представителей различных видов спорта), 5 – до 5 лет (сроки во многом инди-

видуальны). 

Несмотря на имеющиеся многочисленные данные, проблема отбора и ориентации 

наиболее талантливых людей как самостоятельное направление находится в стадии по-

стоянного поиска, совершенствования и дальнейших разработок. Научно обоснованные 

методы отбора «спортивных» детей в ДЮСШ, а также прогнозирование их будущих ре-

зультатов становятся важными этапами и неотъемлемой частью современной системы 

подготовки спортсменов от новичков до мастеров спорта международного класса [7]. 

Определение одаренности в спорте может рассматриваться как специфическая 

форма профессиональной ориентации (отбора). Поэтому основные теоретические пред-

посылки профессиональной ориентации используются и в спортивном отборе. Одним из 

основных и существенных методологических вопросов отбора является прогноз. Прогноз 
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– вероятное научно обоснованное суждение относительно наблюдаемого состояния объ-

екта (в нашем случае спортсмена) в какой–то момент времени или относительно возмож-

ных путей достижения нового состояния модели, определенного в качестве цели [9]. 

Возможность прогнозирования поведения и развития человека основана на пред-

ставлении о его устойчивых свойствах, качествах, чертах личности. Совокупность инди-

видуальных особенностей человека приравнивается к его индивидуальности, которая 

иногда понимается как неповторимость и уникальность [9]. 

Построению новой педагогической методологии сопутствуют выявленные биоло-

гические особенности раннего формирования спортивных умений наряду с дисгармонич-

ным развитием физических качеств. Эти процессы при углубленном изучении, по мате-

риалам длительных наблюдений, могут сформировать основные положения ранней ори-

ентации детей в видах спорта [3]. 

Выявление спортивно одаренных детей – продолжительный процесс, связанный с 

этапным анализом генетических особенностей развития морфофункциональных, мотор-

но–психических функций конкретного ребенка, определяющих успешность спортивной 

деятельности. О.М. Шелков с соавторами предлагает следующие принципы выявления 

одаренных детей: 

1. комплексный характер диагностики разных сторон поведения и двига-

тельной деятельности ребенка в соответствии с половозрастными особенностями разви-

тия; 

2. длительность идентификации во времени и в разных ситуациях. 

Двигательную одаренность можно определить как сочетание антропометрических, 

психологических, физиологических и биохимических особенностей человека, в сумме 

влияющих на успешность какого–либо вида двигательной деятельности. 

Разработка методик и технологических подходов к получению и оценке объектив-

ных и надежных научных данных о генетических факторах и состоянии различных дви-

гательных проявлений, психологических особенностях и свойствах личности – необхо-

димое условие для выявления и оптимального развития двигательной одаренности [11]. 

Целью спортивной деятельности является достижение максимально возможных для 

конкретного индивидуума результатов. Рост показателей в большинстве видов спорта, в 

том числе в гребле, требует дальнейшего поиска надежных путей и способов оценки ин-

дивидуальных возможностей занимающихся [4]. 

В современных условиях спорта высших достижений особую значимость приобре-

тает раннее выявление наиболее одаренных, перспективных спортсменов, так как ре-

кордные достижения демонстрируются именно теми, кто обладает наиболее оптималь-

ными показателями, характерными для данного вида спорта. С одной стороны, спортсме-

ны, отличающиеся по своим морфологическим, функциональным, психологическим осо-

бенностям, по–разному адаптируются к условиям деятельности, с другой – целенаправ-

ленная деятельность оказывает влияние на отбор наиболее одаренных спортсменов и на 

формирование у них специфического морфофункционального статуса [6]. 

Среди показателей, определяющих успешность выступления в гребле, одно из ос-

новных мест занимают показатели телосложения, которые учитываются при спортивном 

отборе на различных этапах многолетней подготовки, выборе дистанции, комплектова-

нии экипажей, наладке посадочного места и т.д. 

Такие показатели, как тотальные размеры тела, его пропорции, особенности тело-

сложения, существенно влияют на физическую работоспособность, соревновательную 

деятельность, выбор спортивной специализации. Они имеют высокую наследственную 

обусловленность, что наряду с учетом психологических, физиологических, биохимиче-

ских факторов дает возможность определить перспективность спортсменов. 

Как показывают исследования, показатели телосложения оказывают существенное 

влияние на формирование индивидуального стиля гребли [5], на совершенствование тех-

ники гребковых движений, физическую работоспособность атлетов и их спортивные до-

стижения [6]. 

Поэтому принципы отбора и методы объективной оценки подготовленности юных 

спортсменов являются одной из актуальных проблем современной тренировки. 
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Цель исследования заключалась в совершенствовании системы отбора в гребле на 

байдарках и каноэ. 

 Организация исследования. В исследовании принимали участие гребцы на бай-

дарках и каноэ 15–ти летнего возраста, квалификации: от первого разряда до кандидата в 

мастера спорта и имеющие стаж занятий спортом 5–6 лет. 

У испытуемых измерялись следующие антропометрические показатели: 

длина и масса тела; обхват грудной клетки; ширина плеч (расстояние от левого до 

правого большого бугра плечевой кости); длина туловища (и.п. – сидя на полу, расстоя-

ние от пола до остистого отростка VII шейного позвонка); размах рук (расстояние между 

кончиками пальцев правой и левой руки, стоя спиной к стене); длина и ширина стопы. 

Обсуждение результатов. Опираясь на объективные критерии отбора, тренеру 

легче найти новичков с теми качествами, которые необходимы для занятий определен-

ным видом спорта. При этом тренеру приходится использовать контрольные упражнения 

и нормативы, чтобы при первоначальном отборе избежать субъективных оценок. 

Известно, что исключительно важный первоначальный отбор осуществляется во 

время врачебного обследования. Это обследование ведется по трем основным показате-

лям: состояние здоровья, функциональные возможности и физическое развитие. 

Для определения перспективности юных гребцов необходимо воспользоваться раз-

личными антропометрическими методами диагностики: определение спортивной ориен-

тации (для специализированного отбора); определение наилучшей техники гребли (для 

формирования экипажей, имеющих определенные характеристики). 

Проведение подобной диагностики позволяет быстро отобрать из большого числа 

новичков будущих спортсменов – каноистов или байдарочников. 

Специфические соматические типы гребцов различаются по трем показателям, ко-

торые обусловливают эффективность гребли (длина туловища, длина руки и ширина 

плеч). В связи с этим, можно выделить три типа: тип с высоким туловищем; тип с длин-

ными руками; тип с широкими плечами. 

Однако встречаются и другие типы юных гребцов: длинный – высокое туловище, 

длинные руки; широкий – широкие плечи, длинные руки; короткий – руки и туловище 

короткие. 

Все вышеперечисленные типы спортсменов, различающиеся по своим индивиду-

альным характеристикам, требуют со стороны тренера точного определения техники 

гребли: 

а) длинный тип – эффективность гребли обусловливается соотношением руки – ту-

ловище. Спортсмен с длинными руками и туловищем имеет возможность достичь хоро-

ших результатов. Разница между длиной руки и туловища составляет приблизительно 

24–25 см у юношей и 23–24 см у девушек; 

б) широкий тип – эффективность гребли зависит от способности спортсмена разво-

рачивать туловище. Большой разворот туловища, длина рук до 80 см для юношей и 75 см 

для девушек являются показателем хорошей эффективности гребли; 

в) короткий тип – недостаточная длина туловища и рук компенсируется высоким 

темпом гребли (120 – 140 гребков в минуту в байдарке и 45–50 – в каноэ). 

Приведенная классификация типов спортсменов позволяет определить зависимость 

между физическим развитием юных гребцов (юношей и девушек) и эффективностью 

гребли. 

Такая классификация принесет большую пользу тренерам, поскольку позволяет 

оценить уровень эффективности гребли и дальнейшие возможности ее повышения по-

средством применения более рациональной техники, соответствующей антропометриче-

ским характеристикам спортсмена. 

Следовательно, наиболее информативными показателями зависимости природных 

задатков и перспективности юного гребца являются: длина вытянутой руки (что говорит 

о длине проводки в воде); разница между длиной руки и туловища (длина опущенной 

руки), что говорит о возможной глубине погружения лопасти и определяет большее или 

меньшее сопротивление ее воде; ширина плеч (является показателем, по которому можно 

определить мышечную силу новичка). 
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При проведении обследования юных гребцов на байдарках  и каноэ были обнару-

жены следующие данные (табл. 1). 

 

Таблица – Основные антропометрические показатели юношей и девушек 15–ти летнего 

возраста 

 

Антропометрические показатели 
Юноши  

(каноэ) 

Юноши  

(байдарка) 

Девушки  

(каноэ) 

Девушки  

(байдарка 

Длина тела, см 175,8±2,45 178,2±4,51 163,5±3,5  168,1±2,32 

Масса тела, см 67,1±2,34 71,3±3,59 63,2±2,75 62,3±3,25 

Обхват грудной клетки, см 88,2±3,67 91,5±5,55 88,6±3,86 88,2±2,31 

Ширина плеч, см 40,9±0,98 42,3±1,84 37,5±1,8 38,8±2,35 

Длина  туловища, см 54,6±0,73 53,2±2,59 49,3±4,62 49,5±3,8 

Длина руки, см 77,4±3,63 79,2±4,10 75,6±3,52 74,1±3.25 

Ширина стопы, см 9,7±0,62 9,6±0,85 8,9±1,85 8,7±2,05 

Длина стопы, см 25,4±4,92 24,18±6,09 23,3±2,63 23,5±1,76 

Длина, сидя руки вверх, см 146,2±4,92 144,7±5,49 135,3±5,7 137,2±6,30 

Размах рук, см 184,8±9,21 185,7±10,2 174,2±7,46 176,4±6,23 

Длина, сидя до 7–го позвонка, см 65,5±4,03 64,8±3,13 60,7±3,59 62,5±3,51 

 

Характеристики физического развития гребцов необходимы тренеру для подбора 

адекватных методов тренировки и разделения спортсменов на группы в зависимости от 

их природных задатков и способностей, а также для формирования смешанных экипажей. 

Тренер должен приспособить общие технические характеристики к индивидуаль-

ным соматическим показателям каждого спортсмена с тем, чтобы добиться максималь-

ных результатов. Негармонично развитый спортсмен способен достичь высоких резуль-

татов, изменив технику гребли в соответствии со своими антропометрическими данными. 

Заключение. Проблема совершенствования спортивного отбора остается одной из 

основных теоретических и прикладных медико–биологических проблем физической 

культуры и спорта. Развитие теории спортивного отбора влияет на уровень спортивных 

достижений и на развитие спортивной науки в целом. Поиск одаренных спортсменов яв-

ляется важной задачей, от решения которой зависит успех всей многолетней подготовки. 

Все вышеизложенное является дополнительным основанием для того, чтобы вопросы 

отбора в гребле на байдарках и каноэ оставались предметом постоянного внимания спе-

циалистов. 
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АНАЛИЗ ВАРИАБЕЛЬНОСТИ СЕРДЕЧНОГО РИТМА У ЖЕНЩИН,  

СПЕЦИАЛИЗИРУЮЩИХСЯ В СПОРТИВНОЙ ХОДЬБЕ,  

НА ПРОТЯЖЕНИИ МЕНСТРУАЛЬНОГО ЦИКЛА 

 

С.В. Калитка 

Восточноевропейский национальный университет имени Леси Украинки 

 

Оценка функционального состояния организма, его адаптационных резервов пред-

ставляет собой одну из серьезных проблем, имеющих отношение к решению наиболее 

важных задач подготовки спортсменов. Высокий уровень функционального состояния 

следует рассматривать как предпосылку высокой физической работоспособности, как 

потенциальную способность организма эффективно приспосабливаться к предъявляемым 

соревновательным и тренировочным нагрузкам. В свою очередь, адаптация организма к 

физическим нагрузкам может выступать как одна из важных характеристик функцио-

нального состояния [8]. 

Сердечно–сосудистая система (ССС), являясь важнейшим звеном, лимитирующим 

развитие приспособительных реакций организма, одновременно может служить индика-

тором адаптационно–приспособительных реакций в ответ на физическую нагрузку [1, 4]. 

Информацию о функциональном состоянии организма можно получить, изучая механиз-

мы регуляции ритма сердечных сокращений [2, 3, 5]. Изменения параметров ритма серд-

ца отражают адаптационные возможности регуляторных систем организма и динамику 

их развития [6, 7]. 

Многими исследователями доказано, что достижение высоких спортивных резуль-

татов неразрывно связано с эффективностью тренировочного процесса спортсменов, при 

этом одним из наиболее важных принципов является соответствие нагрузок функцио-

нальному состоянию на данный момент времени, то есть сочетание тренировок и перио-

дов отдыха спортсмена. 

Известно, что одним из объективных критериев оценки текущего функционального 

состояния и физической подготовленности спортсменов являются физиологические пока-

затели, отражающие состояние механизмов симпатической и парасимпатической нервной 

системы человека, то есть вегетативной регуляции сердечной деятельности. Правильно 

сбалансированная регуляция позволяет спортсмену при наличии должного уровня моти-

вации максимально использовать свои функциональные возможности, обеспечивает не-

обходимую экономизацию функций при работе на выносливость и определяет фазу вос-

становительных процессов. 

Как правило, нарушение вегетативной регуляции ССС служит ранним признаком 

срыва адаптации организма к нагрузкам и ведет к снижению работоспособности. В по-

следние годы для оценки функционального состояния спортсменов все более популяр-

ным становится анализ ВРС, или кардиоинтервалография, являющийся простым, неинва-

зивным и информативным методом исследования вегетативной нервной системы [7]. 

ВРС является интегральным показателем функционального состояния ССС и орга-

низма в целом. Низкие показатели ВРС, наблюдаемые при доминировании симпатиче-

ского отдела вегетативной нервной системы, свидетельствуют о недостаточном восста-

новлении спортсменов после тяжелых физических нагрузок, перетренированности, ин-

токсикациях и других патоморфологических состояниях. 

В настоящее время существует большое количество методов анализа ВРС. Среди 

них выделяют методы временного анализа, вариационную пульсометрию, методы ча-

стотного анализа. Временной и спектральный анализ ВРС позволяет получить наиболее 

ценную информацию о функциональном состоянии спортсменов в конкретный период 
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