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ТЕОРЕГИЧЕСКііЕ И МЕТРОЛОГИЧЕСШ ОСНОВИ 
ОТБОРА В СПОРТЕ 

Отбор - мпогоплановая проблема: социально-зкономическая, 
зтическач, пьдагогическая. Методологичнски она смикаатся с 
одіюй из фундаментальнеІімих проблем науки о человеке - чроб-
лемой спосоЗностсй. Как известно, послєдняя нашла своє методо-
"огическоа освешенио в трудах клаосиков марксизна-ленинизма. 

Есть в зтой лроблеие н чисто нрактический мопрос: на ос-
нова калих иоказателой и как провести отбор, чтобьі его зффек-
тивность била максииальной ;что понимается под зффективностью 
отборя будет пояснило .шже). Іодобньш практнчеоким задачам 
посиящсна зта раСота.х^ 

В ней не ї , однако, пркмсго ответа на постаилешшй вопрос 
(по той простой причино, что в с'ольшшістве ситуації»; ответ не— 
известен), и рассматриваются лишь гйоретические и мотрологиче-
окив основи зтой проблеми, а именно: 

1. Ч т о пало з н а т ь , чтоби провчсти отбор достаточ-
но аффективіїші образом? 

2 . К а К зто МОЖІІО у з н а т ь ( то єсть какив исслвдо-
вания пообходимо и зозмолпо провести)? 

Разнозиднооти отоора в спорте. Чудем ризличать три основ-
ние разиоііидиосі'.і отбора: 

І . Спортивная ориентация, гдо рошаетея вопрос о том, з 
качой мере цольсообра^но определон::ому ребенку зачиматься имен» 
но данішм вилом спорта. 

^Проблема отбора в общетеоретичсском плане рассиатриволась в 
ряди стате;! (З.ІІ . і Ілатонов, С.С.Грошенков. Р.Е.Мотшшнская, 
и.ІЇ.1>илин, В.К.ишіьсевич її д р . ) -
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2. Комплектование командьі, когда стоит задача формирова-
иия спортивного коллектива, виступающего на соревнованиях как 
единое цєлое (команди г:о гребле, спортивним играм, гонкам 
преследования). Здесь встают свои проблеми, свпзанние с сов-
мзстимостьга членов команди и пр. 

3. Спортивная селекция (латинское ЗеСеСІІв "вибор") -
речь идот о виборе спортсменов для включення их в сборние 
команди с целью подготовки и участия в соревнованиях ос.ое 
високого ранга (паприквр, в национальную олимпийскую команду). 

Четнре аадачи. составляющие проблему отбора. Проблема о т -
бора связана с решением четьірех исследовательских задач; 

1. Определение модельних характеристик (в профотборе зто 
более прозаически назнвают составлением профессиограммн). 

2. Прогнозирование (зто самоо важное и наиболее узкое 
место всей лроолеми. йсли прогноз невозможен, нєвозможен и оп-
равданими отбор). 

3. ІЇлассификацил (нине будет нояснено, что зто значит) . 
4. Организация оібора (здесь имеются в виду научно-иозна-

вательние аспекти организации, а не сама лишь организационная 
дєятельнооть). 

Рассмотрим зти задачи, уделив особое внимание второй из 
них, она наиболее важна и наименее из,учена. 

Под определением модельних характеристик понимается у точ -
нение грабований, которпм доляен удовлетворлть спортсмен зкст -
ра-класса в соотаетствуюїдом виде, спорта. При зтом большое зна-
чение придаетея антропометрическим измерениям спортсменов ви-
сокого класса; рост, вес, скелетнне размери тела и д р . , так 
как особенности телосложенил и физической ііодготовленности яв-
ляютея предпосьшкани для успеха в некоторнх видах спорта (Тан-
нер, 1969; Гримм, 1967; Туманян, Мартиросов, 1976). Так, иссле-
дования пловдов високого класса - КМС, МС, МСКК СССР и членов 
нациоиальних команд США, ГДР, Венгрии, ФРГ и др. - показали, 
что услех в том или ином способе плавання и дистандии опреде-
ляетея специфическими особенностлми Тс лосложвнин л физической 
работоспособности (рис. І и 2 ) . 

Пловци високого класса в завипимости от специаліізации іше-
ют существешше сіетистичвские различия по показателям тоталь -
них и скелетних размеров тела, состава тела, площадей иечения, 
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проходячих чорез основние группьі работачщих мишц и получепньїх 
п у т о м стереофотосьамки, сили и подвииюсти в суотавах ( табл. І 
и 2 ) . Для достижсния високих спортивних результатов большое 
значание имяот високий уровень развлтия физичоских качаств. 
В цикличзских видах спорта, требуюцих значитзльного проявле-
ння вимосливости, била установлена зашісимость спортивних ре-
зультатов от зффвктивнооти систем знергстического обеспечения 
даятельности. Что за касается других видов спорта (ь особенно-
сти так н а з і т е ї ш х ситуативних - игр и единоборств), то здесь 
физиологическис моханизми, опродаляпщио, например, особеннос-
ти координации, н до сих гюр остаются ішизвестішми. 

Конечно, для определения модельних характеристик нодоста-
точно таких общаприннтих евздений, как возраст, рост, вес и др. 
Зта задача иокот бить рецо-на путем всестороннего, глубокого 
обслодования, включаючого не только двигательние тести, но и 
фязиологические , биохимичоские, бкофизические, биоиеханические 
и другиа иаслодованин. 

Особонностью определонип модальних характеристик являетея 
поиск гения (в своей области, конзчио), то єсть задача отискать 
такое уникальпоо Сочеїйнио споаобностаи, которое встречается 
крайнє родко. В зтом отличио определения модельних характерис-
тик от составлония профоссиограмми. Приведем такой пример: 
допустим, ми хотіїм разискать високого и бистрого юношу. Будем 
считать високим такого чолов«ка, "оторий попадаот в один про-
цент самих високих людоі! в свсай возрастной и полової! катего-
рии (в ереднем один на калдно сто оОследовшіньїх, то єсть ве-
ронї.чості. разискать такого челоиока раїчіа І / ІОО) . То аа требо-
вамия продьявим к бистрим людям. їяіачит, если бистрис попадзит-
ся в равноі1 мер: часто січ;ди лі-дей разного р о с т а х \ то веронт-
ность истр . їпть челоивка одновре.чанно високого и бистрого рав-
па у.Ч'З 10* ' ( то асть І/І0000), а вели добавить к зтому аще ка-
кое-либо одно трсбовліие (напринер, винослипость), то ередний 
шанс разискать такого чоловіка вроди его сверстников - ' один из 
імллиопа. А вадь зто при учаге лить трах 'грабований (к спорт-
смену их предгпгллатея больша) и при на очень високої! их уров-
но (попасть в один процент лучших из числа нотречированньх евзр-
отников). Как же трудно разискать нос тонші! снортивниИ талант! 

дсИстіитздьноати зто не так - рост и сісоросткьт поквазтоли 
отриг. т :льно кс і)услипу>;т м « д у со» . правда, чо очень сильно. 
Г .СДу .мнпн, М г . 7 



Табшца І 

Тотахьнне разиари тела пловцов високого класса 

Опособ 
плавання п 

Ллина тела 
(си ) 

і 6 

Вес тела ( к г ) 

X ± б 

Обхват гр . 
клетки (сн ) 

X ± б' 

Абс.шющадь по-
верхиости тела 

(см1 ) 
я ± <=; 

Отн.плозадь по-
тела 

СІ^/^Лр а 
верзрзо^т 

X * £ 

Вольний стиль 
100 к 40 180 75,0 100 3,5 1,99 0,14 268 4 

400 і< 20 177,5 2.3 67,0 V Є8 М 1,33 0,22 271 4 

1500 м 20 174 3.5 55 97 1,79 0,14 275 3 

На спине ЗО 133 69 І . І 100 2,0 1,99 0,24 289 3 

Дель$ин ЗО 176,3 1.5 73 0,6 93 3.0 1,87 0,03 264 3 

Брасс 45 175 і . з 76,5 1.4 97 2,6 1,81 0,17 347 2 

Коиг.лексное 
пла_ание 35 181 2,2 71,0 0,5 59 2,0 1,97 0,16 275 3 



Силове покалатала пловцов високого класса 

Табшца 2 

Статический режим ( к г ) ДанамаческиЗ ревам Сила тяги в воде ( к г ) 
Опособ ( усл .ед ) 

Г.ЛаЗиНИЯ зачало середина конец 6,5 184 756 на руках за ногах в коордв 
гробка гребка гребка надии 

Вольний стиль 
100 м Я 56,0 50,0 55,0 З,? 2,6 0,72 15,0 12,0 19,0 

6 4,0 з.о 6,0 0,01 0,(77 і , о 1,8 2,0 І , » 

1500 м X 50,0 40,0 48,0 1,4 0,55 1,1 8,0 14,0 

6 4,0 2,0 1.5 0,08 0,08 0,17 1,6 1,5 2,0 

На спаяє X 55,0 46,0 52,0 З,? 2.3 0,58 14 ,0 10,0 15,5 

1,5 0,7 2 о , і 0,2 0,5 0,7 1,0 

Дзльфав X 53,0 43,0 58,0 4,0 2,7 1,0 15,0 11,0 17,5 

£ 1,0 і . о 1,5 0,03 . 0,03 о , з 0,9 0,7 0,6 

Брасс X 54,0 41,0 45,0 2,3 1,6 0,59 8,0 20,0 21,0 Брасс 
* 1,2 0,8 1,0 0,08 0,08 0,2 0,8 0,6 0,5 

Комплексное * 57,0 44,0 54,0 3,5 2,0 0,72 13,0 12,0 15,5 
алавааас 6 1,7 1.2 1,2 0,08 0,07 0,09 0,4 0,08 0,3 

о 



Гірогнозировапие. Прогноз спортивних сгіособностей может 
бить сдалан на основе изучения либо стаиильности показателей, 
либо насладствонішх влияниИ. Рассмотрим зти пути. 

Стабильноать. Основой гірогноза индивидуилі.ного развития 
человека нвляетал изучанип стабильности показателей. ІІрадиоло-
жим, ии измерили рост (или сшіу, виносливость, нузикальние и 
математические способпости и т . п . ) у группьі восьмилетних де-
тей. Что будат о ними через десять лат : будут ли в и а о к . ; о с т а -
ваться високими, сохр" іят ли сильние ИЛИ винослквие своє преи-
мущество парад сверстниками? То єсть , насколько стаоильни ха-
рактеристики организма и личности в продассе развития раоанка 
и юноши. іісли стабильни, ризвитио можно прогнозировать, асли 
нет - ни прогноз, ни отбор невозможен. Зто все равно, что о т -
бирать в спортивні» секции по таблице случайних чисел*'. 

Введем тьрминологию, применяємую обично в зтой области: 
значення признака в датскиа годи будем називать ювенильїшми, 
в конце наблюдаамого париода - дефинитивними. Таперь вопрос 
стоит так: можно ли по ювенильним значенням прогнозировать 
дафинитивние? Чтоби с убажданностью ответить на зтот вопрос, 
надо наблюдать в течениа многих лет большую группу детей и во 
избежание ошибок повторить такио наблюдения нескслько раз. 

Иодобние исследования проводились и Чаще всего включали 
измерения длини и веса тела. Раосметрим используемие методи и 
некоторне из получешшх результатов. На рис. З представлено 
сводниа данпие, касающиеся рості. , а на рис. 4 - веса человека. 
Основним показателем здесь являйся козффицианти коррелпции 
между ювеиильинми и дефинитивними значеннями признака (зто -
частний случай так нагиваомих 3 коррєляций - В.М.Зациорский, 
І©69). Видно, что дофинитивние значення роста ножно удовлетво-

х^Разумеется, возможан и насколь.;о более глубокий подход: учи-
тивать зависимость на только между тами же самими показателя-
ми в разние годи ЖИЗНИ (например прогнозировать рост в 18 
лет по росту в 8 лат) но аринимать во внимание завіісимости 
разних. показателей и при том большого их числа. У многих тре-
неров например существует поверне, что будучий рост ребен-
ка моі::о предсказать по размеру обувь: может бить длина сто -
пи в сочетании с другими разиерішми признаками т м а можат 
служить болес надежпой основой для прогноза роста, чем сам 
рост? Такой подхсд оправдан, по не мечнпт существа проблеми 
стабильности, ае оснавноіі идаи, влияя лить на тахнологиг ис-
следовательской работи. 
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Рис. 3. Козффициентьі корреляции между ювепильними и дефинитив-
кими значеннями роста мальчиков. Сводний график по 
данннм рпда авторов. І - материальї исследований Дж. 
Іаннера, І9Є0, дєфинитивішМ возраст 17 л е т ; 2 - мате-
риальї ТисіоіепИат , 5ли4«г , ІС57 , дефинитивний возраот 
18 л е т ; 3 - 5 і т т е п » , ТСР44 , 17 л<?т; 4 - ЗЬиШеи'ог іН, 
1939 лети Италии, дефинитивний возраст 19,5 л е т : 
5 - Ь Ь и і и в ^ о т Л И | 1939 лети северньїх штатов СІЛА, 
19,5 л е т ; 6 - « і і і о п , 1935, дефинитивний возраст 
16,0 лет 
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рительно предсказигать по ювенильньїм величинам в возрас. з 
8 - І І лет . Интересно V важно отметить, что в пубертатном пе-
риоде ( у девочек IX—14 л е т , у мальчиков 13-15 лет ) корреляции 
снижаются: в атом возрасте пр^дсказание дефинитивннх значений 
роста будет менее верзнньїм. Вес взрослого человока гораздо 
меньше связан с его весом в детские годи. 

Интересньїе данние получени в результате шест"летних наб-
гадениИ за группой юних пловцов в процессе многолетней трени-

ровки - с I I лет - Ш спортивний разряд-до 16 л е т , когда боль-
шинство из них стали кандидатами в масто^ а спорта и мастерани 
спорта СССР по плаванню*'. 

Наиболее високая стабильность тенденций индивидуального 
развития обнаружена у показателей длини и веса теча, дЕЛ, под-
вижности в суставах, ааробной внносливости (мощность и енкость 
ааробних процесоов), о чем свидетельствуют спортивнне резуль-
тати в плав&Кии на средние и длияние дистаьции. Несколько мень-
шей отабильностью, которая однако увеличивается с возрастом, 
обладают следующиг показа^ли: силотше характеристики, длина 
скрльжения (обтекаемость, плавучесть, равновесие «ела в воде) , 
суммарное время пропливаная теста 4x50 м с максимальной ско-
ростью и убивающими интервалами отдиха (как показатель долго-
вих возможностей), результат в плавании на 50 и ке.; показатель, 
характеризуючий анаеробную гликолитическую мощность, резуль.а-
ти в плавании на 100 и 200 м. Все перечисленние п'-казатчли 
представляю! интерес для прогнозирования и отбора в плавании. 

В ряде случаев удобно рассматривать процесе развития как 
р-уммирование значений исходного уровня и величин приросте по-
казателя (так називаемая двухфакторная тасрия развития - по 
ВЄООТ ,<9ВЦ) Х І * і = X + - Д Х * , ГДЕ Х І И У • < - значення 

показателя соответственно в последовательнне моменти врвмени 
І ; - прирост показателя за атот период. 

При зтом копреляция ювенил. ного и дефинитивного признака 
єсть по существу корреляция междуХі Из теории корре-
ляции (напримео, Я.И.Лукомский, І Р 6 І ) известно, что а атом 
случае все определяет й Х і . , а именно: его диспероия и взаимо-
связь (корреляция) о Х * . Если і ікой корреляции неї ( то еоть 

Х^ИзмврЯЛИСЬ показатели имеющие корреляционну» СВЯ8Ь 00 о к о -
ростью плавания ( п о литературним данним) . 

І З 



Таблица З 
Корреляция между ЮР"НИЛЬНЬШИ и дефинитивними значеннями 

показателей у юних пловцов мальчиков 11-16 лет 
( П =• ЗІ чел. ) 

Показатели К о р р е л я ц и я 

І І - І б 12-16 13-16 14-16 І5--І6 

Длина тела 0,864 0,842 0,879 0,882 0,946 
Вео тела 0,700 0,669 0,794 0,848 0,878 
Ш 0,729 0,738 0,785 0,819 0,927 
Подвигти ос ть плеча 0,609 0,740 0,844 0,920 0,946 
Подвижность стопи 0,760 0,844 0,605 0,039 0,93? 
Длина сішльженигі 0,602 0,611 0,644 0 ,772 0,860 
Кистевая сила 0,^00 0,745 0,725 0,771 0,891 
Становая сила 0,719 0,627 0,711 0,847 0,920 
Сила тяги в воде 0,717 С ,719 0,749 0,773 0,899 
Суим.время 4x50 0 ,537 0,577 0,733 0,713 0,885 

Результати в плавании на различнио дистанции 

БО м 0,444 0,501 0,600 0,770 0,916 
100 м 0,642 0,436 0,Ь82 0,687 0,907 
200 и 0 ,£22 0,744 0,729 0,849 0,896 
400 и 0,653 0,749 0,804 0,871 0,939 
800 м 0,851 0,831 0,Ґ&7 0,933 0,950 

величина приросте не зевисит от исходного уровнл: у високих и 
низких, сильних и слабих показатели растут одинаково), то кор--
рзлнция междуХі и Х | + < определяется только диспероией при-
росту. Кодл скоро дисперсия (в данпои сл.учао индивидуальние 
различил) приросте намного иеньше дисперсии ювепильних значе-
ний, то корреляция между Хї и висока, а прогноз дефини-
тивного показателя по ювенильним значенням достаточно точен. 

Ігіиенно такая карт;;.іа имеет место в сл,>чае роста; приреще-
ния зтого показателя за год практичаски одинакови у ьісрках л 
низких деіей - корреляции ночти н е т ; В £ о о т (1904), например, 
отмечаст, что среднчя корреляция мехду ростом ребенка в дьа 
года и ежегоднші уьеличі ниєм роста равна лишь 0,06. 

В случае связи регистрируемих призкаков по схеье X + і ^ 
Х ї + д Х | коррзляия между Х | Н и Х т равна (Лукомі:кий, І & б І ) : 
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соответственно сгандартньїе отклонения регистрируемого показа-
теля в моменти времени 1 , 1 + 1 и стандартне отклонения при-
росте. Если = 0 , то искомая корр .ляция между ювенильними 
и дефи. .ітивними признаками равна просто отношению стандартних 

ОТКЛОНЄНИЙ: = ^ . 

К сожаленип, не все^да Х + и д Х і не коррелируют друг с 
другом; что касается функ . юнальньїх возможностей организма, 
то здесь нередки отрицательнне кор^ляции. Зто приводит к 
тому, что корреляция между XI" и 

х м становится близкой к 
нулю и прогноз дефинитивннх значений по ювенильннм оказнвает-
ся невозможннм. Таблица 4 

Корреляция между .змпами прироста и дефинитивними 
значенилми показателей у юньїх пловцов і і - і б лет 

( П = ЗІ чел . ) 

Показатели К о р р Є Л Я I I и Я Показатели 

11-12 12-13 13-14 
о 

14-15 15-16 
Длина тела 0,196 0,077 0,129 -0,230 -0,425 
Вес тела 0,259 0,432 0,460 -0,736 -0,033 
ХЕЛ 0,365 0,203 0,356 0,382 0,577 
Подвижность плеча 0,384 0,339 0,444 0,252 0,171 
Подвижность стопи •0,080 0,369 0,130 -0,273 -0,035 
Длина скольжения 0,266 0,221 0,388 0,150 -0,353 
Кцстевая сила 0,582 0,273 0,030 0,242 0,440 
Становая сила 0,202 0,117 0,579 0,439 0,426 
Сила тяги в воде 0,198 0,480 0,124 0,106 0,196 
Суммарное время 4x50 0,143 0,126 0,284 0,505 0,193 

Результати в плавании на раз. ічние дистанции 

50 м 0,136 0,521 0,794 0,454 0,307 
Т00 м •0,230 0,200 0,311 0,336 0,382 
20О м 0,227 0,165 -0,062 0,173 0,241 
400 м 0,065 0,263 -0,064 0,205 -0,117 
800 м 0,424 0,188 0,478 0,174 -0,007 
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Рагумоется, в тих случаях, когда ювенильние и дефинитив-
ние прі ,наки не коррелируют мекду чобой, должна иметь место 
корреляция между Х і и д Х ї (исчисленньїм за весь период наб-
людений). 

Отсюда астественен такой подход: питаться прогнозировать 
дефинитивние показатели по темпам прироста. 

Проведенние расчети показали, что прогн.зирование по тем-
пам прироста характеристик, обуславлива цих спортиание дости-
жения в плавании, возможно: для подвижности в плечі/вом суставе 
в предпубертатном и начале пубертатного периода II—13 л е т ; 
для подвижности в голеностопном суставі 12-13 л е т ; для антро-
пометричааких характеристик и длини скольжения до и особенно 
во время пубертатного скачка 12-14 л е т ; для азробннх возможно-
стей (результати на 1:00-800 м) в пубер.атном периоде 12-14 лет ; 
для силових показателей во время и после пубортата 13-16 л е т ; 
для долгових возможностей - во время пубертатного акачка и 
после него 13-15 л е т ; для результатов в плавании от 50 до 
200 м (работа скоростной и скоростно-силовой направленности) 
после завершення пубертатного скачка 14—16 лат . 

ііесколько другой методический прием изучения стабильности 
(по сравнению с расчетом корреляции между ювенильними и дефини-
тивними признаками) бил использован чешским исследователем 
и€6хісН (1971), собравшим експериментальний материал о ста -
бильности показателей виносливости у детей 11-18 лат (8 лет 
наб^ ;дения за одной и той жа группой). 

В данном случае составляются так називаемие физ. ограміш 
(рис. 5 ) , то е гь графики изченения средних величин и стандарт-
них отклонений регистрируеного физйологичегчого показателя в 
течение лериода наблюдения. На физиограмму, каї: на масштабную 
сетку , накладиваются затем дачние отдельних испитуамих ;рис.5а) 
или целих групи (рис. 56). Стабильнос.ь показателя легко гіро-
слеживаетея по графику (в частности, видно, что положение ..а-
іштуемого довольно УСТОЙЧИТІО сохр^нилось в той же зоне, что и 
в начале наблюдлшй). Достоинство физиограмм в их наглядности, 
8 также в парвую очерздь - в удобстве пользования показателями 
не только хронологического (паспортного), НО ' бис..огического 
(в данном частном случае скелетного) вазраста. Нреимуїделво од-
ного ребенка перед другим может бить визвано разной бьістротой 

16 



<60 
50 

«в 
(ЗО 

§ 
" іго 
н § по 

Л< о в 

? 9 0 

Є 80 

£ (І 12 13 
А - оредние даніше и 

стандартний отклонения 
(физиограмма). 

В " - изменепин частоти ® 
сердечних сокоащеннИ З 

У заниііаюірхся (п - . 1 2 ) 5 
и не занимающихся Ш 
( п • 16) спортом Б - • 

16 п 
НЯГРУІКЙ 60 ьятт ' і 

Б - изменения у 

А: Т 

І їй 

отдельних испитуемих 

и о 

І 460 
І 

' I 
| (1(0 
<г 

І 430 <_> 

3 420 
X 
Й 
4 440 СІ 
и 

400 

90 
4Ц 

Рис. 
44 42 43 

І іізменение частоти е'ордочішх сокрацоїшй при стандарт 
' но.і паг; зкс 50 ватт на ввлозргомотре у одних и тех 

ж-' испі;-"/емих в нозрасге от I I до 18 л е т . 



созревалия и зтот временньїй, привходнщий фактор, если его не 
учитнвить, мохет сущестзенно иокапть точность прогноза; сло-
жившаяся практика отСора в ДЮСІІІ по результатам вьіполнения конт-
рольних упражнений Дйтьии одного и того же хронологиче^ .сого 
возраста дает преимущесгва акселератам и ограничивает дорогу 
в большой спорт детям с несколько замедленним развитием (ре-
тардантам), потендиально обладающим ничуть н- меньшими спор-
тивними способностями. 

Разумеется, метод прогноза на основе физиограмм но препят-
ствует использованию более традициониих методов - коррелячион-
ного регрессионного аналпза (табл. 5 ) . 

Козффициенти корреляции между частотой сердечних 
сокращений в у-тоичивом состояниі. у одних и тех же 
испитуемих в ризном возрасте (П = 52, нагрузка 60 ватт) 

Данние і Ш г і с Ь говорят о том, что показатели ф-зической 
работоспособнони сравнительно стабильни и довольно уснешний 
прогноз может бить осуществлен уже в І І - І 2 - л е т н е м возрасте 
(как и в случае роста, в пубертатно» периоде - 13-16 лет -
прогноз менее уверен). Прогноз болзе точен, если ь качрстве 
дефинитивного признака рассматривать ^изиологические сдвиги 
при более високих нагрузках. Так, например, козффициьні ло~ре-
ляции иекду частотой сердечних сокращений в I I лет (нагрузка 
60 ватт ) и в 18 лет (нагрузка 150 ватт) равен 0,7534 (данние 
52 испитуемих). 

На вопрос о стабильних ( и , следовательно, доступних прог-
нозу) и не стабильних показателях можне взгльнуть и с другой 
сторони: єсть призі.аки, плохо поддающиесн тренировке (будем их 
називать консервативними признаками), и покьзатели, значення 

Таблица 5 

Возраст 

II—18 лет 
Т2-І8 лет 
13-18 лет 
14-18 лет 
15-18 лет 
16-18 лет 
17-18 лет 

0,6І8У 
0,6335 
0,4571 
0,5804 
0,4575 
0,7365 
0.7579 
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которьіх ногут бить сущвственно улучшеньї в процеосе споріивньїх 
ванятий (неконсервативнне признаки). 

Мг :но думать, что консрвативние признаки оуду т , как пра-
вило, стабильни. 

Описаннме вьігі метода определения стабильнс ти признаков, 
имеющиз в своей основе длительние динамические наблюдения за 
одной и той же группой испнтуемих, к сожалению, не часто могут 
бить нспользованьї в спорте. Указаннио методи требуют стабиль-
ного оостава ииштуемих, в спорте же идет постоянний отсев -
группн не^табильї.и по своєму состе^у. Кр~іе то го , когда речь 
идет о споріивной селекции, нас интересуют особо одаренние лю-
ди, которие встр^чаются так редко, что вероятность для исследо-
вателя обнаружить их с первих шагов в спорте крайнє навелика. 

Позтому приобретают интерес два метода: 
а) лонгитудинальнче ( то єсть длительние периодичеакие, 

как иногда говорят, продольние) наблюдения за победителями 
детских и юношеских соревнований; 

б) анализ биогафий спортсмєнот високого класса, в част -
ности, их спортивних ДОСТИЖЄНИЙ и других показателей в юние 
годи. 

И г том, и в другом направлений сделано до обидного мало. 
Как известно, спортивние успехи в детском и гчошеском 

воьрасте далеко не всегда являются залогом успешних виступле-
ний во взрослие годн. В чем причина зтого? Играет ли здесь 
роль неправильная методика заннтий с юними спортсменами (что 
приводит к раннему исчерпанию потенциальних возможностей) г*ли 
просто победителями юношеских соровнований становятся акселе-
рати, которие, став взросльши, вовсе не олещут талантами, или 
все дело в причинах пситлогичеокого, а можот Чить оониально-
го порядка? Пока можно сказать одно: весьма многочисленни слу -
чаи, когда високих результатог достигают спортсмени, сравнк-
тельно поздно начавите занимать'я избранннм видом спорта. Так, 
например, хотя в плавании делается акцент на привле*енйе к за-
••ятиям детей 7-8 л е т , большинство мастеров спорта, внполн».аших 
атот норматив в хС60-І972 г г . (около 2000 случаев), начали за-
ниматься -плаваннои позже зтого юзраста ( табл . С ; , а среди со-
ветскиг пловцов, принесших нам олимпийские зачвтние очки на 
Играх ІЄ52-І976 г г . , никто не пр..ступил к тренировкам в плава-
нии, будучи моложе 10 лат ( табл . 7_). 
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Таблица б 
Ороки подготовки мастероь сг чрта в завиоимости от 
возраста, в котором они начали занимат^ся плаванием 

Возраст в ко-
торог начал 
заниматься 

Возраст в котором 
виполнил нор.іу 

мастера 

б 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
16 

б 
7 
8 
Є 

10 
11 
12 
13 
14 
16 

Юноши 
10,7 

8,0 
7.8 
7.2 
6.5 
6.6 
6.3 
4.9 
б,? 
4.7 

8,2 
6,3 
6.7 
б,? 
ь , з 
4,3 
3.8 

3,8 
4,1 
3.8 

16.7 
15,0 
15.8 
16,2 
16.5 
16.6 
17,3 
17 ,9 
19,3 
19.7 

Девушки 
14.2 
13.3 
14,7 
14.7 
15,3 
15,3 
15.8 
16,8 
18,1 
18.8 

Число мастеров 
нгчавших а анимать-
ся в данном воз-
расте (%) 

а ,б 
0,7 
3,0 
8,2 

17 ,5 
13,5 
18,0 
І . ,0 
15,5 
6.0 

І , ? 
2,7 
6.5 

13,6 
26,5 
2 0 , 0 
15,Ь 

6.6 
5,0 
2.0 

12 ,6 

66 

21,6 

10,9 

76,6 

І З . б 

При спортивной селекции, напримор, при отборе в сборн"е 
команди страни приходится рзшать вопрос о сравнании достижений 
и потенциальних возможнос :й спої і'сменов разного возраста. На— 
пример, если дьа спортсмена впервие в ЖИЗНИ толкнулі' ядро на 
ІЗ метров, но одному из них 20, а второму ЗО л е т , то резонно 
думать, что первий из них гораздо более перс, зктивен. В прин-
ципе мпжмо состави1"» таб-.ици "істижиний равной значимосги для 
спортспенов разного возраста и на их основе асуществллть спор-
тивную селекцию. Для зтого надо: 
20 



Табли г V 
Вовраст, в котооом начали занятия плаванием оильнейш''е 

советские пловцьі, завоевавшие на олимпийских играх 
1-5 места 

№ 
п/п Фчмилия, имя Олим-

пиада Дистанция Место Возраст, в ко 
тором начал 

№ 
п/п 

занятия ( л е т ) 
І 2 3 4 Б 6 

І ; Прозуменщикова-
Степаі:ова Г . 

ЛШ 200 м браос І 11 Прозуменщикова-
Степаі:ова Г . Х іХ 

X IX 
100 м брасс 
200 и брасс 

2 
3 

XX 100 и . ?00 її 2-3 
брасс 

2. Бабанина С. ХУШ иОО и брасс 3 ІЗ 
3. Прокопенко Г . ХУШ 200 и брасс 2 І і 
4. Тутакаев Г . ХУШ 200 и брасс 4 15 
б. Мазанов Ь. ХУШ 200 її на спине 6 10 
6 . Кузьмин В. ХУШ 200 и баттерф. 5 12 

Х ІХ 200 м баттерф. 4 
?; Ильичев Л. Х ІХ 100 її в/с 5 I I 
8. Куликов Г . ХІХ 100 її в/с б ІЗ 
Є. Белиц-Гейман 3. ХІХ 200 м в/с 7 10 

10. Гребениикова А . Х ІХ 200 м браос 4 ' 12 
I I . Коск.ский В. Х ІХ 100 и брасс 2 12 

2СЗ її брас а 3 ІС 

12. Панкин Н. Х ІХ 100 її брасс 3 10 
200 м брасс X 

І 5 . Михайлов Е. ХІХ 100 и брас 5 ІЗ 
200 и браос 5 

14. Доброскокин Л. АІХ 200 м на спине 6 :о 
15. Суздальцвв Ю. 1 ХІХ 100 к баттерф. б 14 
16. ІІЄМЩИ.ІІОВ В . Х ІХ 200 н бат.арф. 4 12 
17. Шарьігин В. ХІХ 2 0 0 и баттерф. 7 •ІЗ 
18. Барбиор Л . ХУП 100 и в/с 6 ІЗ 
19. Гавриш М. ХУ 200 и брасс 6 ІЗ 
20. Юничев X . ХУІ 2 0 0 и брасс 3 І З 

21. Буре В. XX 100 и в / с 3 І З 

22. Гривенников И. XX ЮС и в / с 5 I I 
100 м на спине 6 
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Продоляание ' 

11 2 І 3 1 4 1 5 [ 6 

23. Сухарев XX 200 и компл. 6 12 
24. Кг ::евая М. Х л І 200 м брасс І 7 

100 м брасс 3 
26. Русанова Л. XXI 100 м брасс 2 8 

200 м брасс 3" 
26. Юрченя М. XXI 200 н брасс 2 10 

100 м брасс 6 
27. Сальн".ков В. ш 1600 и в/с 5 8 
28. Иозайтис А. х п 100 м брасс 3 10 
29. Смирнов А . XXI 400 м компл 3 7 
ЗО. Крилов А . х п 200 и в/с 4 10 
З І . Раскатов В. XXI 400 и в/с 3 I I 
32. Ставко Н. XXI 100 м на спине 6 10 

200 м на спина 4 

1) опре де лить возрастние предели, в которьіх обично демон-
стрируются наивьісшие достижения в даннои виде спорта; 

2) прогнозировать уровень результатов фгалистов ближай-
ших олимпийских игр; 

•3) на основа данньїх спортивной статистики определить сред-
ние "імпьі роста достижений у спортсменов, ставших ведущими в 
своем виде спома (с учетом возраста). 

Такая рабе а била проделзна в легкой атлетике и плавании 
польскини исследователями (\Магпу, І9Є9 П І К І ,№агпи , 
І97й) . На рис. б приведенн данние, служаїдие основой для разра-
ботки селекционних критериев к Олимпиаде 1972 г . Наприм.р, в 
1968 г . 18-летний юноша, показивавший результат в плавання 
100 м в/с порядка 67,0, рассматриаался как потенциально столь 
же ценний кандидат в сборную ксмаїн.у 1972 г . , что и І4-летний 
подросток с разу ьтатом около 1.03,0. На основа подобних с та -
ТИСТИЧЄСКИХ данннх били состазлени таблици нормативов для са-
ЛЄКЦИИ кандидатов в сборние команди (прииери приведена в табл.8) . 
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Рис. ч 5. Сродние теигщ разві.тия спортивних достиавний у спозт-
А " " лканив ядра м. Ічшш; 

ь - плаьание в/с .00 и ужчини. Пунктирои отмечдни 
прогноаируоиие результати финалистоз олимпийских иго. 
Іонкие л..нии - средние темпи приросга спортивних ре-
зультат ів у спортсменов разг->го возраста (су.цифри в 
кружках) 
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Таблица 8 
Возрастние нормаї.іви для отбора (селекции) кандидатов 
в национальную олимпийскую команду 1972 года (Уа\ног$кі , 

, 1970) 
Метание диска - мужчини 

Возраст 
в 1967 г . 

Минимум 
в 1967 г . 

Нормативи по годам (м) Возраст 
в 1967 г . 

Минимум 
в 1967 г . 1968 1969 1970 1971 1972 

19 и моложе 45,00 51,00 55,00 58,00 60,00 61,50 
20 48,00 53,00 56,00 58,50 60,30 61,50 
21 50,50 54 ,50 57,00 59,00 60,50 61,50 
22 53,50 66,00 58,00 59,40 60,60 31,50 
23 55,00 57,00 58 ,50 59.70 60,70 61,50 
24 об ,50 58 00 59,00 60,00 60,80 61,50 
25 57,50 58,50 59,50 60,20 60,90 61,50 
26 58,00 59,00 60,00 60,50 61,00 61,50 

100 м брасс - мужчини 

Возраст в Минимум 
в 1968 г . 

Норма тиви по го дам (мин. с) 
і.968 г . 

Минимум 
в 1968 г . 1969 1970 1971 1972 

ІЗ и моложе 1.27 ,0 1.20,2 І ; 14,7 1.10,4 1.07 ,5 
14 1.23,0 1.17,6 1.13,2 1.09,8 1.07 ,5 
15 1.20,2 1.15,6 1.12,1 1.09,4 1.07,5 
16 1.18,0 1.14,3 1.11,4 1.09,1 1.07,5 
17 1.15,0 1.12 ,4 1.10,3 1.08,6 1.07,5 
18 и отарше 1.13,0 І . I I , І 1.09,5 1.08,3 1.07,5 

После ОЛИМПИЙСКИ: игр в Мюнхене стало ясно, что в зтих нор-
мативах не все бесспорно. Во многих видах прогноз результатов 
финалиптов о к а з а т я заниженним. При оценке темпов роста єсть 
смисл ориентироваться не только на с р е . ш е , но и ні» лучшие по-
казотели ( і а б л . 9 ) , но все ко, основная ідея - ппределенив нор-
мативов для кандидатов в олимг.аИокую команду с учетом возрагта 
и к-?лендапного года - представляется оііравда/;Лойк Подобние се-
лекци.лние нормативи могут явиться хорошим ориентиром для моло-
дих спортсменор. 
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Таблице 9 
Темпьі роста спортивних ДОСТИЖЄНИЙ Р.Маттеаа в сравнении 

си средними показателями снльнейших пловцов мира 

Возраст 100 м на'спине 200 м на спине 
( л е т ) средние 

данни.' 
данние 

Р.Маттеса 
средние 
данние 

данньїе 
Р.і.1аттеса 

ІЗ 1,18,0 1,20,3 2,48,0 2,56,5 
14 1,14,6 1,11,2 2,40,7 2,37,5 
15 і ,11,0 1,07,3 2,34,1 2 28 Г 
16 1,08,8 1,03,6 2,28,3 2,18,6 
17 1,06,5 58,4 2,23,2 2,07 ,9 
18 1,04,5 58,0 2,18,9 2,07,5 
19 1,02,8 54,8 2,15,4 2,06,4 
20 1,01,5 56,7 2,1. ,6 2,05,6 
21 1,00,5 56,2 2,10,5 2 ,02 ,8 

Р . М Р - Т Є С ( Г „ ? ) - четирехкратний олигчийскии чеімион 1968 

і. 1972 г г . - родился т7 ноября 1950 года, рост 188 см, ве 
60 к г . 

Наследственності. Вопрос о том, в какой мере наследуеми 
спортивние (в частности, двигательньк.) спос~бности, интересеч 
со многих точек зрения. Его решение позволит также 
проясі лть перспективи прогнози нндивидуальних достижєний в 
спорте. Разумеется, зто станет возмо;. ІЬІМ лииь по мере накопле-
ния убедите. них ' 'актоз. 

Если понятие "спортивние сносооности" трактог ть достаточ-
но широко, то наследственнк 1 влияния .ідесь бесспорни. Зто ка-
с а е т ; т , в частност.1, иорфологических приз.:аков, таких как "ос т , 
конституция и т . п . , где воздейстзие генетических фак )ров со-
вершенно очевидно (корреляция между ростом родителий и детей 
находитгя обично на уровне 0,5 -Е^скг іоп , Рмігіоп , 1915, 
6омс/ет5 , 1934 и д р . ) . Но -іследуем. :ІИ її в какой стенени соб-
СТВЄНІ о двигательние способности? 

По суїдеству єсть чи т р е варианта исследованин, которие 
могли би пролить пвет на зтот вопрос. 

Первий ваоиант: изучение родосло^н"х. Весьма части слу а.і, 
когда де ти спортиино одаренних родиі^лей стаї. лЯілись также иа-
в лтними спортсменами, иногда подоону» преемственпость лож ) 
наблюдать в течение НУСКОЛЬКИХ п 'солений (р..с. 7 ) . Разумеетсн 

о ' о 2Ь' 



± 
V о - нижчими 

• | ^ жсищинм 

Рис. 7. Спортивная активность в четьірех поколаниях одной 
семьи (Хіпе ,Р£еіьНтап , І ° ? І ) . 
0(5ояначв"яя: черннй кружок - вьідающийся спортсмен, 
черно-бельїі. - спортсмен среднего класса Оелий -
не заничающийся спортом. Как обьічно в биологической 
литературе знак -(- означает мужчину, знак 9 - жен-
щину. Мужчина в 1-м поколении - основатель гьмнасїи-
ческого союза во 2-м поколении - чемпион по борьбе 
в тяжелои весе в 3-м поколении - десятиборец, занив-
ший на Олимпийских играх в Берлине 4-е место, в 4-а 
поколек и - чемпион страни срсди юношей в беге на 
400 м и дие теннисистки 
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единичньїе примерьі здесь не докьзательство, да и спортивнне у с -
пехи детей могут обьясняться не генетическими ЗЛИЯНИЯМИ, а се-
хейнии воспитанием, но все ке, когда подооннх случаев много, 
их нельзя не принимать во внимание. Сооравшие по данному ьоп-
росу довольно значительную статистику Уге&е 1556,1660,1962 
и Уерра , І9Ь0, пришли к виводу, что в среднеи у 5(# детей 
видающихся спортс...енов можно ож:ідать наличие вир£, .енних спор-
тивних спос^ .іностей (аричем ловсе не обязательно в том виде 
спорт:., в котором достигли успеха их родители). Хотя зти дан-
ние могут слуяить лишь косвенним, дополнительним доводом з 
пользу значеная генетической информац:;! в определеш-: спортив-
них спосо'чостей, они все же наталкивают на мисль, что иссле-
дование двигательних способностей, вероятно, идет как по отцов-
ской, тпк и по материнской лш...и и связано не с одним, ^ со 
многими генгми, каждий :із которих обладает небольшим действи-
ем. Подобішй характер наслздования свойственен также ^аким 
количественішм признакам, как рост, вес и т . п . (Таннвр Дж., 
1968). 

Второй вариант: исследование статистических связей между 
двигательними возмоаностями дотеґі и родителей. Так, например, 
С г а П у , 1960 г . ( з то единвтвенная и?вестная нам работа гакого 
направлення) расс лтал козффициенти корреляцни между дслиже -
нияг ; отцов и детей, продамонстрированниші в одном л том же 
возрасте в ряде физических упражнзний. Они оказались равни: 
в беге на 100 ярдов - 0,45, в прижке в длину с места - 0,80. 
Разумеется, и з і .і взаимосвязи могут в какой—то стспони обьяс-
няться не генетическими влияниями, а ''словиями воспитания, 
однако таї. му виводу противоречат данние о том, что в других 
управленнях (метание мяча, опорний прижок) корреляция бнла 
близка к нулю. Создается ьпечат .л іие , что наследуема предрас-
положенность к вглолнению лишь некоторих фиаичгоких упражнений. 

При оценке результатов подобних исследований необходимо 
иметь ч виду, что в данном случае опрод'ляется корреляция лий.', 
между генотипами р~дител й и детей. ІІаследование характери-
зуется влиянием на Г Є Н С Й ' И П . * ) О 

х^Фенотип - совокупность внешних притлаков оргауизма. Генотип -
наследственная основа органи^ма, оїражающая его филогенез. 
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Соочношение мзжду гено- и фєютипами родителей и детей 
отражает известная в г^нетике схема Райта (Н.А.Илохинский, 
1972): 

Генотипи Фенотипи 
родителей родителей 

і 

Кі -й 
з! 

Генотипи Фенотипн 
де І ОЙ 

« І - Л - І 1 
детей 

Не вдавайсь ІЗ детальное расомотрение зтой схеми, отметим, 
ЧТО поскольку корреляция между гено- И фенотипами ( К і - 5 и 

) всеї'да меньше единици (в схема Р. іта зти козффициентн 
предполагаются равними для родитвлей и детей) , то корреляция 
ГЄНОТИПОВ ( К н - г ) всегда существенно больше, чем регистрируе-
мая в опите корреляции между фенотипами (Р.3-4 ) . Схема Райта 
в принципе дает такжо возмЬчсность (при не.соторих дополнитель-
них допущеннях) определить корреляцию между генотипами и фено-
типами ( І . « а я Я г - ч )• Квадрат зтой величини Ь г служит 
показателем нампдуемости. Он оценивает долю влияния хенотипа 
в фенотипичзском разнообрагии. 

Тротий вариант: исс..здование близнецов. Зтот метод очень 
богат по своим возможностям. Как известно, однояйцевие (моно-
зиготние - МБ) близнеци наследственно тождественки, двуяйцевие 
(дизиготние - ЛБ) - различни. Совпадение (как принятс в данном 
случае говорить, конкордантность) ли несовпадение (дисконкор-
дантность) тех или иних прианакоз у МБ и ДБ служит надежной осно 
вой для определения наследственно обусловленних свойств. Есть 
несколько направлений в использовании близнецоЕого метода. 

Рассмотрим их. 
л І . Оі.ределение конкордантности в отношенйи занятий спор-

том. Наиболее массовий материал здесь удалось собрать итапьян-
скому исследовагелю Ї ІекРа (1960) - 351 пара близнецов. Сказа-
лось, что у МБ било липь случаев, когда од..н из близнецов 
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занимается спорюй, а .второй - нот. У ДБ дисконкордантность дос-
тигала 8Ь%. Что касается вида спорта (легкая атлетика, футбол 
и т . . . ) , то конкордантность била у МЬ ? 83$ случаев, у ДБ лишг 
в 31$. Одну и ту же специализацию в рампах данного вида спорта 
(например, бег 400 м в логкой атлетико или амплуа вратаря в 
футболе) избрали 87$ среди МБ и 66/4 у ДБ. Наконец, примерно 
равних спортивних ДОСТИЖЄНИЙ до'ялись 70% МБ и только 22$ ЛБ. 
Сходние данние получи.лі другк? исследователи ( табл . 10). 

Таблица 10 
Конкордантность спортивних ДОСТИЖЄНИЙ у близнецов 

(по «/геье - из работил іпе ^ { е і с Н т а п , 1971) 

Монозиготіше 
близнецьі 

Дизиготние 
близнеци 

К 1 КД Д К КД Д 

Юноши 12 І 0 4 2 І 
Девушки 8 0 0 3 2 І 

Г :его 20 І 0 7 4 2 

П и м е ч а н и е . К - бллзнеци, добившиеся примерно 
одинакових достижєний в одном виде спорта; КД - занимающиеся 
разними видами спорта или добивши ;ся іеодинякових успехов; 
д - дисконкордантлость в спортивной деятельности. 

I I . Конкордантность в двигатгчьних возможностнх и физиоло-
гических показателях При определении конкордантности в дан-
ном случае исіЮіизуют специальние показатели так називаемие 
Козффициенти наследуемости (Но?гіпает , І929;Уапсіеіівегв, 
І 9 6 5 ) х ) . 

'.ідея наиболее распространенного из зтих ксзфіїициентов 
(индекса Хольципгера) состоит в ;ледующем. Предполагается, 
что средолие влипия примерно одинакови длл МБ л ДБ, а также, 
что генетические и средовие фактори действуют аддитивно без 

•^Козффициенти кореляції.. между достмениями близьоцов не яв-
ляются достаточно наг;о:іними и обі активними''ііока' ателями , 
так как не ясно, кого счи^ать первь,м близиецом, а чого -
вторим. Непониііаііие зтого снизило ценм.ос.ь не однои рабог . 

•> о 
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взаимодліствиях). С учетом зтих допущений можно считать, что 
диспорсия различий ми.ду близнецами одной и той же пари ДБ 
(<?гДБ ) образуется сунмой трех дисперсий, слагаемие которой 
гвязани с гєнетической вариативностью >, влиянием ореди 
(<зге ) и ошибками измерени" (СІ^т ) . 

. і .г Іг і 
+ Ь л в е + 6 д б т ( І ) 

У МБ нет генетически обусловленних различий и позтСму 

^ « в = ^мве + Сз м в т (2) 

Поскольку и СР МБ предполагают:я равньїми, комбини— 
рун уравнения ( І ) и ( 2 ) , можем записать: 

Откуда виводим значенив индекса наследуемости: 

- ( < ^ 6 ~ " (?М6І»|) х 

Индекс наследуемости характеризует долю генетической ва-
риации в общей вариации изучаемого признака. Так, например, 
по данним К б і ^ о и г а і ( І Р 7 І ) , у дотсй 7-13 лет макскі-альние 
величини готребления кнслорода на 93,4% обусловлени генетичес-
к.і (рис. 8 ) , соответств„.ощие значення для максимальной концен»-
рацин лактатов крови - 8І ,<$, для максимальной частоти сердеч-

х^Аддитивная модель предполагает, что одинаковое изменение 
средових условий (например улучшение питання или трениров-
ка) приведет п равному росту результатов у людей с разньга 
генотипом. В деиствительности зтого ;ложет и не бить: у лю-
дей генетически предрасположенних к определенной деятель-
ности, достижения могут вьрасти больше. Таксй тип взаимо-
действия називают мультиплпкаторним. Как ииенно взаимодеї1'-
ствуют генетические и средовие фактори в гс'юцессе развития 
Лвигат^льних возможностей человека, покажут лишь експери-
менти. 
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МПК, БЛШНЕЦ 6, МЯ/КГ МИЙ 

Рис. 8. Величини максимального потрубленая кислорода (МПК> 
у близнецов. Заштрихованная область - ошибка изиерзниі: 
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них сокрицвний - С 5 ( д а н і ш е нгблюдений 25 пар блнзнецов, 
в том числа І5-МБ и І 0 - Д Б ) х ) . 

Большую (хотя и не столь разительную, как по показателям 
МГ.К) конкордантность у МБ по сравнению с ДБ нашзл в ряде спор-
тивних тестов (бег 50 ь , прчжкь в длину, метання, сгибание и 
разгибание рук в упоре лежа) японский исследователі, 
(1957), исследовазший 57 пар МБ и 44 пари ДБ. 

Что касается силових тестов, то по дальші конкордаїчгность 
вдесь не очень велк:;а (рис. 9 ) . 

Очень большая конкордантность у МБ наґлюдается в отнаше-
нии антропомет;ических признаьов ( табл . I I ) . 

Таблица I I 
Корреляцгонние зависимости между ростог! и весом детей 

одних и тех же родителзі* в частности, близнецов 
воспитивавшихся вместе и порознь 

Даннь'5 о детях 
Рост Вес 

Даннь'5 о детях тпкс Н««ІИ<"« 

Виїїв Сопиа/ і с ^ " 
1959 

Низеп 
1955 

1937 

І9Б9 

і;оно8иготнис близ-
нецн 

Віїесте 0,96 0,98 0,89 0,93 0,97 0,81 
порознь 0,95 0,97 0,90 0,89 

Дизигот.іие близнеци 
вместе 0,47 0,93 0,59 0,59 с,90 0,56 

Детн одних и тех же 
рсдителей 

вместе 0,50 0,57 ч 

порознь 0,54 0,43 
Дети (не родствен-
ники) 

вместе -0,07 +0,24 

Исследования Л.П.Сергиенко (они вчполнени на 100 близне-
цах) позволили автору рекомендовать для спорті;вной ориентании 
сл^дующие признаки, находяциас.і под зі.ачител^ннм контролем 

х ' Если сопоставить зти даніше с ранее цитировавшимися материа-
лами иМг іс І - , нево..ьно приходнії., к заключению, что виносли-
вость - зто качество, которое во многом передается по наслед-
ству. ї алко , что упомянутие работи - единственние. В таких 
случаях в виводах приходится аоблюдать естесгвенную осторож-
ность. 
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наследственних факторов. Зти признаки нри^одятся в порядке 
убивання вклада генетичоских факторов. 

1. Алтропометрические показатели 
а) длина тела Н = 0,8681; 
б) длина нижних конечностей ( Н = 0,861) ; 
в) длина верхней части тела ; 
Г) окружності верхних, НИГ'ИХ конечностей И і'руди; 

у,) вес ( Н г = 0,747) ; 
Є) длина верхних конечностей. 
2. Гибкость в суставах (для плечових суставов Н*= 0,906, 

для тазоб^дренних - 0,700). 
3. Латентное вреия двигательной реакдии (для ответного 

движания рукой Н = 0 , 8 5 7 , длг ДЕИЖЄНИЯ ногой - 0 , 7 1 4 ) . 

4. Азр Зная производительность (для МІігі в мл/мин/кг Н " « 
= 0,744). 

5. Скооостно-силовие тести : 
а) ірижок в длину с места ( Н * = 0,7 ' .*) ; 
б) бег ЗО иетров ( Н * = 0,623); 
в) прижок в ДЛИНУ с разбега ( Н * = 0 (5©0). 
6. Относительная ішшечная сила ( Н 4 = 0,645). 
7. Макснмаль зя частота сердечних сокращоний (Н = 0,582). 
8. Бистрота одиночного двияения ( Н * = 0,497). . 
Ш. Тренлровка близнецов. Здесь єсть две разновидности: 

либо тренируют обоих близнецов и сиотрят , адинаково п.. у них 
растут спорт«.вньа результати, либо одного тренигумт, а второ-
го - нет и сравнивают дина.ліку их функциональних возиоашостей. 
Понятно, чго организация по„обних исслсдований чрезвичайно 
сложі-.а и к насгояцему временн ииеющиеся здесь данние очень 
немногочисленпн ( К І І і і о и г и і , т772а, 19726;Ме£Еего*ісг ( 

1970; Л.П.Сергиенчо, 1973). Обично в опитах учгствует очень 
небольшое число пар близнецов (чаще всего - одна папв). 

Ь докладе на Олимпийсі.ом Конгрессе в Мюнхене (ІР72 ) ка-
надски.і исследоватпль Міььоигаі обобіцил данние пгдобних работ 
(в первую очсрель особствешшуї И приш&»і к сшдующим ос-
новниіі виводам: , 

А. Прирост достижєний в результате чапряженной спортивной 
тренировки. огран чен генетичне :имн факторами. Так, например, 



под наблюдением находилась пара І/.Б, которие, несмотря на ак-
тивньїе занятия спортом с 0 до .ТЕ лет , имели сравнительио низ-
кие величини МПК; в последующем один из близнецов продолжал 
активно заниматьсп спортом (футбол и хоккей), а второй вел 
сидячий образ жизі. і . Их обследовали в возрасте 21 года и пе-
риодически повторяли 'сліідования в течение І? месяцев. Нетре-
нировашшй близнец кмел МПК около 35 мл/мин/кг, тронированний 
- 40 мл/мин/кг. Среднее же значение МПК для нетренитовашшх 
студентов того же возраста - 50 мл/мин/кг. Таким образомг не-
смотря на напряженіше занптия спортом, тренирующийся близнец 
так и не мог превьісить сродний уровень МПК. Если сопоставить 
ато с данними ряда звторов - ОапіеКз , 1970; 5к іпиег , 1070; 
КІІ»оигаі ( І 9 7 1 і - находившими у некоторьіх детей 8-летнего 
возраста МПК до 65 мл/мин/кг, трудно отрешиться от впечатле-
ния о громадной роли в данном случао генетических факторов. 

/ Б. Величина прироста достижєний не зависит от относитель-
ной сили генотлпа, в частности, прирост МПК примерно одинаков 
у людей с низким и високим уровнем данного показателя, если 
только зтот уровень не изменен предшествующей двигательной 
гипо- или гиперактивностью. Если зтот факт подтвердится, он 
будет означать, что в отношении МПК генетические и средовие 
фактори (в частности, тренировка) взаимодейотвуют аддитивно, 
а не мультипликаторно. 

І У . Четвертий вариант исследований в области влияния наслед-
ственних факторов на спортивние ДОСТИЖЄНИЯ - изучение зависи-
мости между двигательними способностями, с одной сторони, и 
какими-либо показателями (так називаемими маркерами), заведо-
мо передающимися по наследству (например, группой крови), с 
другой. Исследования в зтом направлений по существу только на-
чинаются. Не исключено, что какие-либо признаки, определяющие 
двигательние способности, сцеплени с гом ИЛИ иннм маркером 
(зто возможно, если соотзетствующие гени расположени на одной 
и той же хромосоме). 

Проблема классификации и зМективность отбора. в плане 
проблеми отбора как изучение стаоильности, так и виявленио ро-
ли генетических факторов - лишь путь к прогнозированию потен-
циальних спортивних ДОСТИЖЄНИЙ. Гіредположим, что такой прогноз 
возможен и у нас ость тест (или их группа), на основи которого 
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иьі собираемсн провести отбор. Сколь зффективен он будет? Пояс-
ний зтот вопрос (рис. 10). 

Отбор возмокен потому, что єсть корреляция между ювениль-
ішми значеннями теста и критерием (в качестід: которого, оче-
видно, надо брать дефинитивіше показатели спортивного резуль-
т а т е ) . 

Ситуація такова: ми хотнм отобрать наиболіе способішх, 
то єсть т е х , кто в оудущем способен показать достаточно висо-
кие результати (лежааие иравее линии АБ). Берем же ми тех , 
кто показивает лучшие достиженин в контрольном тесте (више лн-
нин ВГ) . IIри зтом все кандидати, проходящне процодуру отбора, 
классифицируютсп на четире группи: 

І - споссбние, которих отобрали для дальнейших занятий, 
П - неспособние н отчисленние, 
Ш - способнио, которих по ошибке О Т Ч И С Л И Л И , 

ІУ - неспособние, которих по ошибке отоорали и числи 
способних. 

Зффективность отбора будет, очевидно, тем више, чем боль-
ше нспьітуемих попадет в групіш І (правильно зачисленние) н II 
(правильно отсеянпие) и чем меньше - в группи и (неправильно 
отсеяшша) и ІУ (неправильно зачисленньїе). 

Здесь встаот несколько вопросов: 
І . Чему равна зффективность отбора? 

'і. Каков должен бить классификациоНіШЕ норматив ( і о єсть 
на каком урсвне должна пройти линия ВГ, чтоби отоор бал успеш-
ним)? 

3. Сколько кандг.датов надо просмотрегь, чгоби добиться 
желаемой зффективности? 

Для решенин згих вопросов предложен ряд методов 
(КісЬаіаиоп , 1944 ; ^иі((огсІ ,ОТ ісЬа« ї , 1645 [ ^ и і е И , ІЄ48; 
бегкіоп, 154? и т . д . ) , учитивающих ту пли другую г^упну факто 
ров (например, донежную стоимость обследования или неодинако-
вую опасность описаніих пише двух ошнбок: в спорте, очевидно 
лучьз зачислить насколько неспососних, чеи пропустить один 
талант) . 

Опишем вкратце идеь одного из таких аєтодов ( Т л ^ о і , 
К и і з е ї , І с 3 6 ) . Введем сначала два нових понятия: киаффициент 

зффективности і; козффициент внбора. ііозффициент зМективности 
равеь доле правильно отобранньїх (принлтих, аачислонних) капди 



Рио. I I . Зависимости козффициемта з:|*рсктивііости от козффициен-
та вьібора при информативности (валидности) тоста, 
равной 0 ,б 

^0,90 
З о ю 
° 0,70 
Е 0.60 

КозффициЕнт бьіьоРй (Рд) 

Рис. ІО. Схема классификации в процессе отбора 

КРИТЕРИИ 
І П О Р Т И Ї Н Ш І а о с т и ж Е м м а в в и й и щ е м -
ДЕФИНИТНЬНЬІС ПОКЯІЙТІЛИ 
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датов ароди обіцого числа отобранннх. Зтот козффицнант имевт 
дво разноиидпости: 

а) ісоз4іфициант зффоктивпости без (іепользования тестов о т -

О о р о І і Щ м 

0 І + ї ї + Ш + Й N ' 

где N - обідее число іШидидатов, а римскими цифрами обозначвна 
числеішость людей, попадающих в каждую из отм^чонпих више клао-
сификацион их груші; 

б) козМициипт з[к|)вктивности при использоьании тестов о т -
бора „ _ І 

^ "* І + Ш 

Козффициент вибора - долн отобрашшх среди общего чиола 
кандидатов Г + і у 

Р б = " П Г 

Пас ипторасует, конечно, в нерву» оча, :дь З ь , то єсть 
козффициент аффиктивнести в случае использованип іеатов отбора 
в частности, т о , насколько процедура отоора повишант зі|)фоктив-
ность. ІІовииени'.;. зЖ'Ктивности завис.іт от козффиционта вибора 
и исходного коз-й'ИЦионтч зффсктивности ( 5 « ) . По вдавайсь в 
рассмотрони і матема ІИЧЄСКИХ процедур и различнмх возникающмх 
вариантоь (сильно заьиснщих от ипфорииі-ишіости теста, то єсть 
корролнции между тастом и критерием), приведем (рис. I I ) одну 
из итогових номограми ТоИлора-І'асаела, даючую возиожпость рас-
считать по ИЗІОСТІШМ апаченинм 50 и Рх . Видно, пшіриаор, что 
еели 5 . = І ' , О Ь , а Р І = 0 , 1 0 , то соетивлнет около 0 , 4 . ИНШІИ 

словами і ес;ли ь кик(і."-лиоо случаа споеобіши состаіш!.от лишь 
1% всех кандидатові, а ми отбири ;і в с( іднам каждого десятого 
из числа просиотронішл (Р5 « 0 ,10) , то в отобракнон группо бу -
дет около 40^ ді „ств.ітельно способних спортсмепсв. Отбор ь 
зтои случае повисил аі>і-еіе;іанос*ь примерно в ипсемь раа. 

Воїц.оаи гргамі.. "іции. лак луЧмО всего организовать отбор? 
Здесь встаї.т Д Ь - І І Ї , ( И вопросов. Отиатим ньхоториа из них. 

А. Обіиопринято, что отбор (в частности, спортивная орион-
тацин) должан проходить не несхильних ;>'.ппах. Какооа их продол 
*италь..ость и сод;р::'>ниа тестов на рубахе каждого из них*!1 



Трудность задачії и несовершзнстло применяемих при зтом 
мвтодов показшіает изучение опьіта практичзской работн тронеров 
СССР, ГДР и ЧССР. Так, из 5000 просмотренних детей длп занятий 
спортивним илаванием отбираются Н- ІО человек, из которих впо-
следствии только один вьіполняет норматив мастсра спорта (Ва-
сильєва, ІС69; Рпегоря, ІГ73; Булгакова, Шичанин, 1976) 
(рис. 12). 

Б. Что лучше: просмотроть 10000 детей, используя один 
тест (признак) или всего 1000, но прішеняя 10 тестов? Что зф-
фективнне, дегаевло, Оьістроеї 

В. Если речь идст о спортивпой ориентации детей, надо ли 
отбирать для занятий определешшм видом спорта (например, лнж-
ньши гонками) или - на нервом зтапе - для занятий группоЯ функ-
ционально сходних видов спорта, например циклическими, требую-
щими большой винослизости (Г.ЇЇ.Коновалов, ІС72)? 

Г . В рядо стран в процессе спортивной ориентации исполь-
зуют так називаемие стандартиьіе тренировочіше лрограмма: всех 
детей тренируют одинаково и отбирают т е х , у кого оьістрой рас-
т у т результати. Оправдин ли такой подход? 

Резюме 

1. Прсдлагастся различать три основино разновидности от -
бора в спорте: 

а) спортивная ориеігтация; 
б) комплектованио команди; 
в) спортивная еглешшп. 
2. Научко познавагельную основу проблеми отбора состалля-

ет четире осношн-х вопроса: 
а) определение модельних характеристик; 
б) прогнозирование; 
в) классификацин; 
г ) организация. 
3. Гірігнозировании возможно на осново определания стабиль 

ности поі.ч іаталей и генетических дашшх. 
4. Методи ипучонин стаоильности различни в постояіших по 

составу контингентах (лонгитудінальнле каелюдииип с последуїз-
ІНІІМ оиредвлениим корреляции К'АЖДУ ЮІ!: ПИЛЬНИМИ И Д ;.!>И!!ИТИШШМИ 

значеннями, лиоо посгроониом фіішитламм) и $ контингентах, 
состав которих меши гся (изучели С І ЇЇГТИВІШУ "ЙОГ.Т.;ИМ І: пр . ) . 
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КОЗффИЦИЕНТЬІ 
ОТНОСИТЕПЬНО 

новичков ИИЖЕСТОЯІДЕ-
ГО ОгіЗРЯДД 

0,0003 0,(0 

О.ООЗЦ о,з* • 

0,0 <7 О.ЗІ 

0,0^2 0,32 

0,126 0,52 

0,2^ 0,2 

Н о в и д к и 

Рис. 12. Количественньї.; соотношения иеаду пловцами висілих и 
исссовьіх спопгивних разрялов, подгаровленними в ДІЬсШ 
плавании (НЛ.Булгакова, Ь.С.Шичанин) 
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Б. Внделени четире основних направлення исследований 
влняния наследственности на снортивнне способности: 

а) изучение родословннх; 
С) определение корреллций между двигательннми достикения-

ми родителей и детей; 
в) исследоваяие близнецов (конкордантность в отношении 

занятий спортом, а также в двигательних возможностях и физио-
логических показателях; тренировка близнецов); 

г ) внявление завиоимости между двигательлими способностя-
ми и маркерами. 

6. Сфориулироваїш основние задачи проблеми классификации 
и организации отбора. 

7. Приведень! фактические основания для гипотези о том, 
что внносливость является в значительной степени генетически 
обусловленним качєством. 

8. В заключеиие еще раз подчеркнем целесообразность раз-
работки классификационних нормативов для отбора в национальную 
олимпийскую команду с учетом возраста спортсмена и продолжитель-
яооти времени, остающегося до ближайших олимпийских игр. 
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