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Проблема спортивного отбора – одна из основных теоретических
и прикладных медико�биологических проблем физической культуры и
спорта. Развитие теории спортивного отбора влияет на уровень спортив�
ных достижений и на развитие спортивной науки в целом. Целью спортив�
ной деятельности является достижение максимально возможного для
конкретного индивидуума спортивного результата. В связи с этим акту�
альны исследования индивидуальных возможностей спортсменов.

Данная работа посвящена результатам комплексных обследо�
ваний сильнейших и юных гребцов�академистов.

Методика и организация исследования. На первенстве Рос�
сии в июле 2004 г. в Великом Новгороде проведены комплексные
обследования сильнейших гребцов�академистов 13�16 лет. Обсле�
дования включали два этапа: индивидуальные комплексные обсле�
дования в лабораторных условиях и анализ соревновательной дея�
тельности и результатов, показанных во время тестирования ОФП.

В работе использовались следующие методы исследования:
� анкетирование;
� оценка состояния сердечно�сосудистой системы (ССС) с исполь�

зованием аппаратного комплекса анализа ЭКГ в покое и после специфи�
ческой нагрузки на компьютерном диагностическом стенде «Concept»;

� тестирование юных спортсменов с использованием тренажера
«Concept», оснащенного комплексом дополнительных датчиков, сис�
темой ввода информации в компьютер в сочетании с телеметричес�
кой системой оценки состояния ССС Polar;

� антропометрические измерения;
� определение биологического возраста юных спортсменов по

методике Т. С. Тимаковой;
� компьютерный видеоанализ соревновательной деятельности.
Диагностика специальной физической подготовленности и тех�

нического мастерства юных спортсменов осуществлялась на осно�
ве оценки биомеханической структуры спортивной техники, сило�
вой и скоростно�силовой подготовленности, локальной силовой
выносливости, специальной работоспособности на компьютерном
диагностическом стенде «Concept II».

Комплекс был оборудован оригинальной системой дополни�
тельных датчиков усилий и перемещений, системой ввода инфор�
мации в компьютер, синхронной биологической обратной связью с
выбором индикации параметров мощности, темпа, скорости. Юные
спортсмены выполняли специальную ступенчатую нагрузку в тесте
4 х 30 с с повышающимися темпом и мощностью гребли. Задавался
следующий темп: 20, 24, 28 и 32 гребка в минуту.

Всего в исследованиях приняли участие 201 юноша и 108 деву�
шек (табл. 1). Среди них 69,6 % спортсменов до начала занятий ака�
демической греблей уже имели опыт спортивной подготовки в дру�
гих видах спорта. Наиболее популярными были плавание, лыжи,
спортивные игры, единоборства.
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Полученные данные свидетельствуют о суще�
ственных различиях в объемах ОФП, предлагае�
мых ведущими тренерами, работающими с дан�
ным контингентом юных спортсменов. На этом
основании надо полагать, что представления тре�
неров о роли общефизической подготовки как
базы для совершенствования спортивного мастер�
ства в долгосрочном аспекте требуют коррекции.

Морфофункциональное состояние юных
спортсменов. Анализ полового созревания греб�
цов обоего пола показал, что 50 % юношей имеет
средний (нормальный) тип развития, 48 % – опе�
режающий (акселерированный) и 2 % – отстаю�
щий (ретардированный).

70 % девушек имеют средний (нормальный)
тип развития, 5 % – опережающий (акселериро�
ванный) и 25 % – отстающий (ретардированный).

Нами отмечено, что только 30 % юношей и 5 %
девушек соответствуют морфологическим моде�
лям этих возрастных групп и перспективны толь�
ко на этапе юношеского спорта.

Анализ росто�весовых параметров выявил
следующее. Длина тела юношей�академистов от�
носительно стабильна и находится в диапазоне
182,6±5,32 см в 14 лет, 183,6±7,75 см в 15 лет и
183,9±6,58 в 16 лет.

У девушек�академисток отмечается стабилиза�
ция показателя длины тела и достоверный прирост в
15�16 лет. Длина тела девушек�академисток в диапа�
зоне 167,0±3,18 см в 13 лет, 167,6±7,22 в 14 лет,
172,4±7,57 см в 15 лет и 179,4±3,44 см в 16 лет (рис. 1).

Анализ массы тела гребцов обоего пола выявил
стабилизацию этого показателя у мальчиков во всех
возрастных группах в диапазоне 69,4±7,04 в 14 лет;
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72,4±9,75 в 15 лет и 72,8±9,75 в 16 лет, что можно
объяснить наличием большого процента юношей с
акселерированным типом развития (рис. 2).

У девушек стабилизация массы тела отмеча�
ется в 13�14 лет и ее увеличение в 15�16 лет. Диа�
пазон изменчивости показателя массы тела со�
ставляет: 54,5±5,35 в 13 лет; 56,0±7,67 в 14 лет;
65,1±6,57 в 15 лет; 70,6±6,40 в 16 лет.

Анализ компонентов массы тела гребцов обоего
пола позволил обнаружить следующее: у юношей по�
казатели относительной мышечной массы тела более�
менее стабильны во всех возрастных группах, что, по
нашему мнению, связано с преобладанием в этих груп�
пах опережающего и нормального типов развития, и
находятся в диапазоне: 49,39±3,99 % в 14 лет;
49,54±6,12 % в 15 лет; 49,69±4,81 в 16 лет (рис. 3).

У девушек относительная стабилизация мышеч�
ной массы отмечается в 13�14 лет, прирост этого пока�
зателя в 15 лет и его снижение в 16 лет, что говорит об
их недостаточной тренированности. Диапазон измен�
чивости составляет: 46,31±3,99 % в 13 лет; 46,22±1,26 %
в 14 лет; 47,05±2,68 % в 15 лет и 43,78±6,42 % в 16 лет.

Положительная динамика показателей отно�
сительной жировой массы тела обнаружена у юно�
шей, т. е. ее снижение с возрастом соответствен�
но на 14,57±5,58; 13,78±3,84 и 13,59±4,84 % (рис. 4).

У девушек наблюдается отрицательная тенден�
ция прироста этого показателя в возрастном аспек�
те, т. е. стабилизация жировой массы в 13�14 лет и
ее прирост в 15�16 лет, что настораживает. Диапа�
зон изменчивости относительной жировой массы
составляет 19,48±4,12 % в 13 лет; 19,08±5,32 в 14 лет;
23,02±7,14 в 15 лет; 25,84±2,38 в 16 лет.

Снижение мышечной массы и повышение
жировой массы тела у девушек можно объяснить
некачественным отбором и системой подготовки
этих спортсменок к соревнованиям, преобладани�
ем нормального и отстающего типов развития в
этих выборках, т. е. сроками их созревания и не�
хваткой спортсменок соответствующих моделей.
(Выше отмечалось, что только 5 % девушек соот�
ветствуют морфологическим моделям этих возра�
стных групп и перспективны они лишь на этапе
юношеского спорта.)

Анализ тотальных размеров тела спортсменов
высшей квалификации (элиты) разных классов ака&
демических судов (рис.  5–8) показал, что наиболь�
шая длина тела, масса тела, абсолютная поверхность
тела отмечаются у спортсменов двоек распашных с
рулевым. Различия в длине тела достоверно значимы
между спортсменами двоек распашных с рулевым и
двоек распашных без рулевого, двоек распашных с
рулевым и четверок распашных без рулевого (р<0,05);
в массе тела – между спортсменами двоек распаш�
ных с рулевым и двоек распашных без рулевого, дво�
ек распашных с рулевым и четверок распашных без
рулевого (р<0,05); в массе тела – между спортсмена�
ми двоек распашных с рулевым и одиночек, двоек рас�
пашных с рулевым и двоек парных, двоек распашных
с рулевым и двоек распашных без рулевого (р<0,05).

Наибольшую длину тела, массу тела и абсолют�
ную поверхность тела имеют спортсменки четве�
рок парных и четверок распашных с рулевым; мак�
симальная окружность грудной клетки – спорт�
сменки двоек парных и четверок распашных с ру�

левым. Различия в длине тела статистически досто�
верны между спортсменками двоек парных и чет�
верок распашных с рулевым, двоек парных и чет�
верок парных (р<0,05); по абсолютной поверхнос�
ти тела – между спортсменками одиночек и двоек
парных (р<0,05); одиночек и четверок парных, оди�
ночек и четверок распашных с рулевым, одиночек
и восьмерок (р<0,001); в остальных тотальных раз�
мерах тела достоверных различий между спорт�
сменками различных классов академических судов
не обнаружено.

Учет индивидуальных морфологических осо�
бенностей членов одной лодки имеет немаловаж�
ное значение при комплектовании экипажей. Боль�
шие различия в длине и пропорциях тела у членов
одного экипажа будут отрицательно влиять на ов�
ладение командной техникой гребли, а в массе тела
и составе массы тела могут вызывать необходи�
мость неодинакового приложения усилий спорт�
сменами, располагающимися по бортам лодки.

Изложенная точка зрения подтверждается резуль�
татами корреляционного анализа между спортивным
результатом, т. е. местом, занятым на международных
соревнованиях гребцами разного класса судов, и их
основными морфологическими показателями (табл. 5).
Значимость морфологических показателей для пред�
ставителей разного класса судов высока, на что ука�
зывают величины коэффициентов корреляции, свиде�
тельствующие о значимости крупных размеров тела в
достижении высоких результатов. При этом, как сви�
детельствуют наши исследования, размах средних зна�
чений морфологических показателей у первых шести
победителей был намного меньше, чем у спортсменов
тех же классов судов, которые заняли худшие места и
попали во вторую десятку.

Биомеханический анализ техники гребли.
Анализ обобщенных результатов исследования по�
зволил определить средние характеристики гребли
исследованных групп юных спортсменов (табл. 6�8).

Следует отметить, что такой показатель, как
отношение мощности гребка к весу тела спорт�
смена, который во многом характеризует дальней�
шее развитие специальной мощности юного
спортсмена, составил у юношей 4,26±1,2 Вт/кг, у
девушек – 3,53±0,89 Вт/кг (у элитных взрослых
спортсменов данный показатель доходит до 8,0 Вт/
кг у мужчин и до 6,4 Вт/кг у женщин).

Оценка состояния здоровья юных спортсме&
нов. При проведении электрокардиографическо�
го обследования юных гребцов в покое и после
специфической нагрузки (Concept) были выявле�
ны патологические изменения, которые свиде�
тельствуют о недостаточном врачебном контроле
при отборе юных спортсменов для занятий акаде�
мической греблей, а также о неполноценном ди�
намическом медицинском наблюдении для оцен�
ки воздействия тренировок на организм.

В покое были выявлены следующие функци�
ональные изменения ЭКГ: резко выраженная си�
нусовая аритмия – у 13,3 %; тахикардия – у 5,4 %;
брадикардия – у 1,2 %; нижнепредсердный ритм
– у 2,4 %; миграция водителя ритма – у 1,2 %. Дан�
ные спортсмены (23,5 %) нуждаются в дополни�
тельном обследовании на наличие очагов хрони�
ческих инфекций у стоматолога, ЛОР�врача, гаст�
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роэнтеролога и других специалистов с целью их
своевременного обнаружения и санации.

Выявленные случаи нарушения процессов ре�
поляризации в покое (10,8 %), нарушения внутри�
предсердной (2,4 %) и внутрижелудочковой (3,0 %)
проводимости, АВ�блокада I ст. (2,4 %), феномен уко�
роченного PQ (1,8 %), АВ �диссоциация (0,6 %), гипер�
трофия левого желудочка (1,8 %) требуют углублен�
ного кардиологического обследования с проведени�
ем ЭХО� кардиографии и клинико�биохимических
исследований крови для дифференцированного ди�
агноза органических и функциональных нарушений
у данного спортсмена и решения вопроса о возмож�
ностях дальнейших занятий академической греблей.

При проведении специфической нагрузки с ис�
пользованием тренажера «Concept» были выявлены
следующие изменения на ЭКГ: резко выраженная си�
нусовая аритмия – 3,6 %; неадекватная тахикардия
– 1,2 %; миграция водителя ритма – 2,4 %; АВ�блока�
да I ст. – 3,6 %; СА�блокада II ст. 1�го типа – 2,4 %;
СА� блокада II ст. 2�го типа – 0,6 %; предсердная эк�
страсистолия – 1,8 %; желудочковая экстрасистолия
с аритмией – 1,2 %; депрессия сегмента ST – 1,2 %;
перегрузка правого предсердия – 1,8 %; нарушение
процессов реполяризации – 2,4 %; увеличение сте�
пени внутрижелудочковой блокады – 0,6 %.

Выявленные у 19,2 % юных гребцов изменения, воз�
никающие после специфической нагрузки, могут сви�
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детельствовать как о наличии нарушений в состоянии
сердечно�сосудистой системы, так и о неадекватности
нагрузок, выполняемых спортсменами на тренировках,
о низком уровне адаптации к ним, о недостаточных вос�
становительных мероприятиях и фармакологической
коррекции в процессе тренировочного цикла.

Оценка соревновательной деятельности. Для
анализа соревновательной деятельности юных
спортсменов использовались система цифровой ви�
деозаписи Sony TRV 900E, система синхронного вво�
да изображения в портативный компьютер, система
визуализации (дополнительные внешние мониторы)
и внешние оригинальные устройства фиксации вре�
менных и темпо�ритмовых характеристик технико�
тактического мастерства. Данная система включала
также оригинальное программное обеспечение, по�
зволяющее накапливать, систематизировать и оцени�
вать полученную информацию. Использование дан�
ной системы дало возможность исследовать особен�
ности и динамику темпо�ритмовых и пространствен�
ных характеристик спортивной техники в процессе
прохождения соревновательной дистанции.

Анализ полученных результатов показал, что
в исследованной группе девушек среднее значе�
ние темпо�ритмовых характеристик прохождения
соревновательной дистанции составило
89,3±3,7 % от модельных значений, у юношей –
91,3±4,4 %. По характеристикам «проката» и его
динамики по отрезкам соревновательной дистан�
ции были получены следующие средние данные.
В группе девушек данный показатель составил
83,5±6,5 %, юношей – 90,0±5,9 %.

Анализ полученных результатов показал, что
доля спортсменов эффективно работающих над со�
вершенствованием технико�тактического мастер�
ства, составляет 15 %. Очевидно, что лучшие резуль�
таты в этом разделе подготовки имеют тренеры, за�
нимающиеся с юношами, в то время как у девушек
они ниже. Такое положение, по�видимому, обуслов�
лено недостаточной информированностью трене�
ров, отсутствием технического оснащения (в част�
ности, компьютера, методик оценки соревнователь�
ной деятельности) в их повседневной работе.

Подготовка спортсмена осуществляется преж�
де всего для выступления на основной соревнова�
тельной дистанции, на которой реализуется его по�
тенциал. В связи с этим вся подготовка спортсмена
без наличия информации о соревновательной дея�

тельности, без конкретного соответствия средств и
методов подготовки индивидуальному прохожде�
нию соревновательной дистанции, приблизительна
и неэффективна. Построение тренировочного про�
цесса в направлении реализации конкретной моде�
ли соревновательной деятельности спортсмена тре�
бует от тренера не только практического опыта, но
и достаточной квалификации, информационного
обеспечения, аналитических возможностей.

Проведенные исследования выявили, что в про�
цессе тренировки необходимо:

1. Постоянное повышение квалификации тре�
неров в виде проведения семинаров, конференций
с приглашением ведущих специалистов. Обеспе�
чение тренеров современными информационны�
ми и методическими материалами.

2. Обеспечение тренеров современными техни�
ческими средствами контроля и анализа подготов�
ленности юного спортсмена (в том числе современ�
ными тренажерными и диагностическими стендами).

3. Формирование и обеспечение бригады спе�
циалистов, оценивающих соревновательную дея�
тельность на календарных внутрироссийских со�
ревнованиях, с выдачей срочной информации
всем тренерам и заинтересованным лицам.

4. Разработка эффективной и доступной сис�
темы врачебно�педагогического контроля за юны�
ми спортсменами, основанной на современных
информационных технологиях.

5. Целесообразность регулярных комплексных об�
следований спортсменов как во время проведения со�
ревнований, сборов, так и на местах их подготовки с пре�
доставлением тренерам срочной информации о подго�
товленности и состоянии здоровья юных спортсменов.
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