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функциональные и психические качества, необходимые для дальнейшей специализации в избран-

ном виде спорта. 

Для отбора проводится обязательный врачебный осмотр, по результатам которого дети опреде-

ляются в ту или иную секцию.  

Однако, очень часто в спортивные секции идут дети и  с отклонениями в физическом развитии. 

Общение с другими детьми, спортсменами дают им возможность стремиться к лучшим результа-

там.  

Выводы. Следовательно, на начальном этапе отбора не следует отсеивать тех детей, занятия 

спортом для которых могут быть благоприятны для их дальнейшего физического развития. На 

первом этапе спортивной подготовки не следует форсировать узкую специализацию. Подготовка 

начинающего спортсмена должна быть по возможности всесторонней, а также сосредоточенной и 

на смежных видах спорта.  

Таким образом, начальный этап отбора, с его всесторонним подходом, должен дает возмож-

ность юным спортсменам определиться в выборе вида спорта и перейти на качественно новую 

ступень в достижении высоких результатов. 
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Введение. Спортивные бальные танцы как разновидность спортивной деятельности, осуществ-

ляются при помощи комплекса сложных способностей. Анализ данных литературы показал,  что 

комбинация пальцевых узоров индивидуальна и может служить биологическим маркером спор-

тивной одаренности [1–3]. Поэтому мы предположили, что среди танцоров более вероятны инди-

виды со сложными узорами на коже пальцев рук, отражающими способность к сложнокоордини-

рованой деятельности. Цель исследования: изучение особенностей дерматоглифики юных танцо-

ров.  Задачи исследования: 1.дифференцировать спектр и характер изменчивости пальцевой дер-

матоглифики юных танцоров. 2. определить особенности асимметрии основных показателей паль-

цевой дерматоглифики юных танцоров. В исследовании приняли участие 30 танцоров, занимаю-

щихся спортивными танцами,  в возрасте от 12 до 17 лет, из них  15 девушек и  15  юношей. 

Методы исследования. Для решения поставленных задач был использован  метод пальцевой 

дерматоглифики. Пальцевая дерматоглифика изучалась стандартным методом с оценкой: типа 

узора (дуга – А, петля – L, завиток – W, S–узор), гребневого счета (ГС) – количество гребешков 

внутри узора (для двудельтовых узоров рассчитывалась полусумма ГС с двух сторон), суммарный 

гребневой счет (СГС); суммарная интенсивность узоров по дельтовому индексу – DL. Так же рас-

считывалось соотношение суммарного гребневого счета и узорной интенсивности на 10 пальцах 

рук (СГС/DL). Фенотипы пальцевой дерматоглифики определялись по комбинациям узоров в со-

ответствии с теорией мономерного доминантного наследования типов пальцевых узоров A–L–W и 

межаллельного взаимодействия генов системы A–L–W. В исследовании были выделены следую-

щие фенотипы  пальцевых узоров: А (AL);  L (10L, LA, LAW, LW); W (WL). Фенотипы LW пред-

ставлен в виде фенотипов LW (петель более 5) и WL (завитков равно 5 или более) в связи с пред-

варительно выявленными маркирующими различиями между ними (т.ж.с. для AL).  

Отдельно рассматривалась  асимметрии основных показателей пальцевой дерматоглифики 

юных танцоров. Бимануальная асимметрия дерматоглифики – это различие между суммарными 

значениями интенсивности узоров и гребневого счета на правых и левых пальцах, без учета гомо-

логичности. Асимметрия узорной интенсивности оценивалась по отклонению разницы интенсив-

ности узоров на правой и левой руках от нуля: большие значения на правой руке – правосторонняя 
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асимметрия (+), на левой – левосторонняя (–); равенство на обеих руках – отсутствие асимметрии 

(0). 

Результаты исследования и их обсуждение. Полученные результаты представлены в таблице. 

 

Таблица – Характер изменчивости пальцевой дерматоглифики юных танцоров 

 

Показатели пальцевой 

дерматоглифики 
Девушки Юноши Все обследованные 

Частота встречаемости пальцевых узоров, % 

Тип фенотипа А 

A L 14 – 7 

Тип фенотипа L 

LA 44 22 33 

10L 14 11 13 

LAW – 11 5 

LW 14 34 24 

Тип фенотипа W 

WL 14 22 18 

Интенсивность узоров 

DL 9,14 12,1  

СГС 84,71 130,4  

СГС\DL 8,96 19,13  

Распределение танцоров по уровню асимметрии  показателей пальцевой дерматоглифики, 

% 

+ 29 44 37 

– 29 12 20 

0 42 44 43 

 

В обследованной группе самым распространенным узором является петля: в «чистом» виде это 

узор встречается у 13% обследованных, а  в различных сочетаниях – у 68%. Редким является узор 

в виде завитка: в «чистом» виде это узор не встречается; преобладание завитков выявлено  у 18 % 

обследованных; в других сочетаниях – у 35%. Самым  редким является узор в виде арки: в «чи-

стом» виде это узор не встречается; преобладание арок отмечено у 7% обследованных; в различ-

ных сочетаниях – у 44 %. В зависимости от пола характер распределения танцоров по фенотипу 

пальцевой дерматоглифики будет иным. У девушек преобладают простые узоры в виде арки и 

петли. А преобладание завитков выявлено только у 14% девушек. У юношей такой тип узора вы-

явлен у 22%. В целом у юношей завитки встречаются в два раза чаще, а рисунки с преобладанием 

арок вообще отсутствует.  

Средние показатели дельтового индекса, суммарного гребешкового счета и узорной интенсив-

ности также указывают на большую простоту пальцевой дерматоглифики у девушек. Установлено 

также, что в обследованной группе преобладают танцоры с отсутствием асимметрии пальцевой 

дерматоглифики. За ними следуют танцоры с правосторонней асимметрией. Левосторонняя асим-

метрия выявлена только у 21 % обследованных. В зависимости от пола характер распределения 

танцоров по бимануальной асимметрии иное. У девушек право– и левосторонняя асимметрия 

представлена одинакова. У юношей правосторонняя асимметрия доминирует над левосторонней. 

Выводы.  В обследованной группе юных танцоров: 

– юноши имеют более  сложные узоры на коже пальцев рук по сравнению с девушками; 

– у юношей преобладает правосторонняя асимметрия пальцевой дерматоглифики, либо ее от-

сутствие, у девушек – отсутствие асимметрии. 
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Введение. В настоящее время существует большое количество исследований в области изуче-

ния вариабельности сердечного ритма у разных категорий населения. Однако небольшое число 

авторов уделяют внимание динамическим исследованиям ВСР в тренировочном процессе [2,4].  

Изучение динамики функциональных показателей организма у юных спортсменов с различны-

ми индивидуальными особенностями может быть использовано тренерами и спортивными  врача-

ми для спортивного отбора и динамического наблюдения за состоянием спортсменов, что позво-

ляет выявить их сильные и слабые стороны, дать прогноз эффективности будущей деятельности в 

условиях тренировок и соревнований. Благодаря этому можно вносить необходимые коррективы в 

учебно–тренировочный процесс и предупреждать патологические отклонения. Учитывая, что за-

нятия спортом являются мощным стрессорным фактором [1], мы решили определить степень 

напряжения регуляторных систем у юных гимнасток в тренировочном процессе.  

Методы исследования. Адаптационные возможности регуляторных систем у гимнасток 8 – 11 

лет, определялись с помощью анализа вариабельности сердечного ритма (ВСР) и центральной ге-

модинамики (ЦГД) до и после тренировочных занятий, продолжительность которых составляла 

2,5 – 3 часа. Показатели ЦГД записывались при помощи интегральной реографии по методике 

Тищенко (ИРГТ). Регистрация ЭКГ–сигнала осуществлялась в положении лежа во II стандартном 

отведении в течение 5 мин с использованием комплекса «Варикард 2.51» и программы «Иским–

6». При анализе ВСР учитывались рекомендации Европейского кардиологического и Североаме-

риканского электрофизиологических обществ (1996) и группы Российских экспертов (2002). Нами 

анализировались временные (R–R, MxDMn, RMSSD, pNN50, SDNN, AMo50, SI) и спектральные 

(TP, HF, LF, VLF, ULF) показатели ВСР, а так же основные (ЧСС, МОК, УОК, СИ, УИ) гемодина-

мические характеристики. Преобладающий тип вегетативной регуляции определялся по данным 

анализа вариабельности сердечного ритма согласно классификации предложенной профессором 

Н.И.Шлык. Анализ ВСР и ЦГД проводился у  25 гимнасток 8–11 лет в течение недельных трени-

ровочных циклов подготовительного периода.  

Взяв за основу классификации не отделы вегетативной нервной системы (симпатический и па-

расимпатический), а центральный и автономный контуры вегетативного управления физиологиче-

скими функциями, тем самым подтвердили участие в процессах вегетативной регуляции многих 

звеньев единого регуляторного механизма. Это системный подход к рассмотрению сложнейшего 

механизма регуляции физиологических функций, о котором можно судить по данным анализа 

ВСР [3]. 
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