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За последние три десятилетия интенсив-
ность, объём, мощность и периодичность 
физических нагрузок возросли многократно 
и продолжают расти дальше. Спорт был до 
сегодняшнего времени идеальным полиго-
ном для проверки резервных возможностей 
организма человека. 

Судите сами, результаты Лидии Павлов-
ны Скобликовой на Олимпийских играх в 
1964 году (Инсбрук, Австрия) позволили ей 
стать олимпийской чемпионкой. Сегодня 
при современном уровне интенсивности фи-
зических нагрузок и разнообразии трениро-
вочных программ эти результаты едва соот-
ветствуют первому спортивному разряду.  

Оценивая роль и качество спортивной 
науки в оценке состояния здоровья зани-
мающихся в детско-юношеских спортивных 
школах, центрах олимпийской подготовки и 
других спортивно-физкультурных объеди-
нений, можно отметить факт отсутствия ра-
зумного подхода к данной проблеме. Так, 

например, вместо проведения эффективных 
медицинских наблюдений существующие 
спортивные диспансеры, обладая бессроч-
ными медицинскими лицензиями на прове-
дение медицинских осмотров сегодня зани-
маются формальной выдачей допусков к 
занятиям в спортивной секции и к участию 
в соревнованиях. Хотя одной из главных 
задач спортивной тренировки является рост 
уровня физической работоспособности, по-
вышение уровня выносливости и укрепле-
ние здоровья занимающихся. Тренеры и 
спортсмены вынуждены обращаться за по-
мощью к врачам-клиницистам, которые не 
имеют необходимого опыта по взаимодей-
ствию медицины и спорта. На наш взгляд, 
целесообразно организовать на базе диспан-
серов и университетов физической культу-
ры совместные восстановительные центры 
для полноценного врачебного контроля. В 
таких центрах совместно со специалистами 
по спортивной медицине в группах меди-
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цинского обеспечения могли бы работать 
специалисты по проведению восстанови-
тельных процедур и психологической раз-
грузки. Им можно было бы предоставить 
соответствующие комплекты современного 
лечебно-диагностического, физиотерапев-
тического и восстановительного оборудова-
ния, а также лекарственные средства. 

В настоящее время всех нас беспокоит 
негативная тенденция к снижению роста 
спортивных результатов в некоторых сбор-
ных и клубных командах как в игровых, так 
и не игровых видах спорта. Отдельные 
вспышки успехов сегодня не меняют эту 
негативную тенденцию. На наш взгляд, од-
ной из причин этого является отсутствие в 
спортивных коллективах современных тех-
нологий, позволяющих качественно и быст-
ро проводить мониторинг за состоянием 
здоровья у спортсменов, осуществлять 
своевременную диагностику и коррекцию 
нарушений, вызванных чрезмерными стрес-
совыми физическими нагрузками. Отмечен-
ные трудности не позволяют тренерам пла-
номерно формировать перспективный спор-
тивный резерв и проводить целенаправлен-
ную подготовку высококвалифицированных 
спортсменов. У большинства спортсменов 
спортивная карьера заканчивается на рубе-
же мастера спорта, мастера спорта между-
народного класса, в возрасте 18-23 лет, а 
дальше в момент возможного максимально-
го раскрытия потенциальных возможностей 
у подавляющего большинства из них уже 
нет резервов для дальнейшего роста спор-
тивного мастерства.  

Современный спорт убедительно пока-
зывает, что можно поддерживать высокий 
уровень результатов в течение длительного 
времени. Данный факт подтвержден много-
численными примерами в разных видах 
спорта. При этом тренеры не всегда могут 
определить уровень готовности спортсмена 
к предстоящему старту (хотя бы в процен-
тах от исходного уровня). Достижение и 
поддержание высокой степени тренирован-
ности всегда приводит к конкретной ситуа-
ции: либо любой ценой результат, либо здо-
ровье. К сожалению, вечный конфликт час-
то решается самым простым способом: при-

носится в жертву здоровье, а потом может 
быть появляется и спортивный результат.  

С другой стороны, хорошо известно, что 
существует более продуктивный способ 
разрешения этой ситуации. И он неизбежно 
приводит нас к решению следующих задач: 
прогноз предрасположенности к определен-
ному виду спорта; прогноз готовности 
спортсмена к конкретному старту; поддер-
жание в течение длительного времени вы-
сокого уровня спортивных результатов; 
профилактика травм и заболеваний. 

Такой подход активно развивают прежде 
всего в спорте высших достижений. Науч-
ных исследований в этой области становит-
ся все больше во всем мире, и уже имеются 
практические результаты. 

Общеизвестно, что успехи современного 
спорта в значительной степени обусловлены 
широким внедрением в подготовку спорт-
сменов новых достижений в области биоло-
гии. Особенно это явно показано при разра-
ботке новых методологических подходов и 
принципов при решении проблем раннего 
отбора и спортивной ориентации, выявле-
ния наследственной обусловленной пред-
расположенности к спортивной деятельно-
сти. Актуальность проблемы определяется, 
с одной стороны, разрушением системы 
массового привлечения к спорту, существо-
вавшего в СССР (естественно, раньше по-
тенциал отбора был выше), и возрастным 
сдвигом сроков начала занятием спортом по 
отдельным его видам (спортивная гимна-
стика, фигурное катание, хоккей, плавание 
и т.д.), с другой.  

Большой научный интерес представляют 
работы по изучению взаимосвязей поли-
морфизмов ДНК человека с работоспособ-
ностью и качествами, влияющими на здоро-
вье и его спортивную успешность. Ещё два 
десятилетия назад фактов о достаточно вы-
сокой генетической обусловленности физи-
ческих возможностей человека было срав-
нительно немного. В настоящее время число 
генов, активность которых связана со спор-
тивной результативностью, приближается к 
четырём сотням. Несмотря на первые мно-
гообещающие результаты становится ясно, 
что каждый из этих генов вносит лишь ма-
лый вклад в физическое развитие человека и 
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результативность спортсменов, а надежда 
на обнаружение гена, вносящего сущест-
венный вклад в определенный количествен-
ный признак, каждый год уменьшается. По-
видимому, из-за полигенного характера на-
следования физических возможностей чело-
века и воздействия на них факторов среды 
представляется маловероятным, что генети-
ческая компонента будет определяться од-
ним или несколькими генами. Данные по-
следних лет свидетельствуют о том, что ес-
ли в процессе выполнения физических на-
грузок рассматривается только мышечная 
деятельность, то вклад каждого из поли-
морфных генов в общее развитие физиче-
ских качеств человека становится сравни-
тельно небольшим. Это одна из причин то-
го, что выявляемая статистически значимая 
взаимосвязь между полиморфизмами от-
дельных генов и спортивной результативно-
стью часто не находит подтверждения в ра-
ботах других исследователей.  

Следовательно, большой интерес пред-
ставляет разработка генетических маркеров, 
отобранных с использованием принципи-
ально других подходов и представляющих 
иные регуляторные части генома.  

Однако тот кто занимается данной про-
блемой давно знает и понимает, что лучше 
иметь комплекс генов-маркёров, указы-
вающих на генетическую предрасположен-
ность ребёнка (взрослого) к определённому 
виду мышечной деятельности. У таких де-
тей тренеру, руководствуясь результатами 
их генетического анализа и работоспособ-
ности, будет легче и быстрее с помощью 
специальных тренировок развивать те дви-
гательные качества (скорость, сила, вынос-
ливость), которые определяют успех в кон-
кретно выбранном виде спорта. Интерес к 
тренировочным занятиям у таких детей на-
много выше, потому что у них процесс ос-
воения движений происходит быстрее. Та-
кие дети уже с момента рождения имеют 
некоторые преимущества перед другими, а 
тренеру, руководствуясь результатами гене-
тического анализа, будет относительно лег-
че и быстрее развивать те качества, которые 
определяют успех [6; 7]. 

Не менее важным направлением совре-
менных генетических исследований являет-

ся изучение не только молекулярных меха-
низмов наследования спортивных задатков, 
но и способности сохранения здоровья 
спортсменов в процессе интенсивных тре-
нировок. В зависимости от вида спортивной 
деятельности можно оценить риски разви-
тия некоторых соматических заболеваний: 
травмы связочного аппарата и сухожилий, 
переломы, тромбозы, сердечно-сосудистые 
заболевания, наследственный гемохроматоз 
(генетически обусловленное заболевание, 
проявляется в нарушении обмена железа с 
накоплением его в тканях и органах).  

У многих тренеров и специалистов в об-
ласти спорта до сих пор возникает вопрос: 
для чего необходимо проводить генотипи-
рование спортсменов? 

В первую очередь, для создания «генети-
ческого портрета» успешного высококвали-
фицированного спортсмена в «скорост-
ных»/«силовых» или в видах спорта на «вы-
носливость». Определяя предрасположен-
ность к виду деятельности, существенно об-
легчается процедура спортивного отбора и 
будущей ориентации спортивного резерва. 
То есть такие дети уже с момента рождения 
имеют некоторые преимущества перед дру-
гими, а тренеру необходимо правильно их 
тренировать [8]. 

Во вторую очередь для того, чтобы про-
длить «спортивную жизнь», предупреждая 
заранее спортсменов и их тренеров об 
имеющихся рисках развития заболеваний 
связанных со спортивной деятельностью.  

Разработка тренировочных программ с 
учетом индивидуальных особенностей 
спортсмена или группы спортсменов с учё-
том данных генетического анализа, несо-
мненно, приведет к дальнейшему росту 
спортивных достижений, откроет широкие 
возможности для дальнейшего совершенст-
вования движений.  

Оценка предрасположенности спортсме-
на к определённому виду мышечной дея-
тельности сегодня еще далека от требуемых 
с точки зрения практики, задач. Это выра-
жается в следующем: 

а) не полностью изучена регуляция взаи-
моотношений между основными механизма-
ми морфо-биомеханических и физиологиче-
ских параметров в различных видах спорта; 
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б) недостаточен набор анализируемых 
генетических полиморфизмов; 

в) не до конца выяснена взаимосвязь ме-
жду спортивным результатом, морфологи-
ческим, физиологическим и генетическим 
профилем занимающихся; 

г) анализ выявляемых сдвигов морфо-
биологических и физиологических парамет-
ров, даже в сопоставлении с мощностью 
выполненной работы, не позволяет полу-
чить исчерпывающую характеристику адап-
тационных возможностей организма, если 
не определяется другой важнейший показа-
тель его функционального состояния – ка-
чество управления своими резервами; 

д) недостаточен объем набранных дан-
ных, позволяющий сделать корректное 
уточнение названных выше механизмов. 

Мы могли бы совместными усилиями на-
чать составлять генетическую карту детей и 
подростков, занимающих спортом. В даль-
нейшем эти совместные усилия позволили 
бы нам оптимизировать систему отбора и 
подготовки спортсменов, создать банк дан-
ных для олимпийских видов спорта, дейст-
вовать обоснованно при определении при-
оритетных видов спорта. 

Одним из ключевых моментов в цикли-
ческих видах спорта является техника вы-
полнения движений спортсменом. До не-
давнего времени единственным доступным 
для тренера способом контроля техники 
спортсмена было визуальное наблюдение. В 
результате бурного развития электроники, 
произошедшего за последние 10-15 лет, в 
арсенале тренерского состава по всему миру 
появляются более совершенные электронно-
цифровые средства. В настоящее время ак-
тивно внедряются и используются системы 
электронной записи движения спортсмена, 
позволяющие производить самый тщатель-
ный анализ техники в 3D (трёхмерном про-
странстве), осуществляя вычисления всех 
необходимых ключевых параметров (ско-
рость, сила, мощность) в автоматическом 
режиме. Такой метод позволяет тренеру 
оперативно получать не только качествен-
ную оценку степени подготовленности 
спортсмена, но и количественную. Кроме 
того, спортсмен сам может увидеть свои 
движения со стороны, подробнейшим обра-

зом проанализировать их и внести необхо-
димые поправки. В университете нами ус-
пешно разработан и активно используется в 
ходе тренировочного процесса оптико-
электронный комплекс. 

Данный комплекс позволяет в реальном 
времени получать объективную информа-
цию об основных энергетических и биоме-
ханических характеристиках спортсмена, 
которая будет способствовать росту спор-
тивной результативности.  

Новизна предлагаемой работы подтвер-
ждается отсутствием на рынке систем на-
блюдения за спортсменом малым количест-
вом камер в пространстве с большим объё-
мом. Кроме этого, используемые за рубе-
жом алгоритмы не являются универсальны-
ми и требуют перепрограммирования при 
переходе от одного вида спорта к другому, 
что в наших условиях не способствует эко-
номии времени и финансов. 

Практическая значимость оптико-
электронного комплекса обусловлена необ-
ходимостью использования в тренировоч-
ном процессе полного контроля техники 
движений спортсмена не только для таких 
видов спорта, как бокс, теннис, гимнастика 
и т.д., где тренировки и соревнования про-
водятся на относительно «компактных» 
площадках. Но и для «объёмных» площадок 
и таких видов спорта как, например, лёгкая 
атлетика, футбол, хоккей, конькобежный 
спорт. 

Известно, чем выше скорость, тем боль-
ше будет проявляться недостаточность 
уровня нервно-мышечной регуляции дви-
жений как фактора, лимитирующего ско-
рость.  

Очевидно, что если в этой ситуации для 
прогресса, например, конькобежцев занять-
ся функциональной и силовой подготовкой, 
то вряд ли они станут кататься быстрее. 
Проблема заключается в недостаточном 
уровне нервно-мышечных регуляций. И эта 
проблема не теряет своей остроты с ростом 
спортивного мастерства. Конечно, быстрый 
бег на льду хорошо подготовленного конь-
кобежца изящен и рационален. Но что не 
позволяет ему бежать ещё быстрее? Да и 
падения на чемпионатах Мира и Олимпий-
ских играх мы видим не так уж редко [3].  
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Показатели функциональной и силовой 
подготовленности сильнейших зарубежных 
и российских спортсменов находятся на од-
ном уровне и ограничены генетически. Од-
нако скорости бега у них разные. У одних 
нервно-мышечная регуляция эффективна на 
высокой скорости бега, у других нет. Об-
разно говоря, спортсмены соревнуются не в 
силе и выносливости, а в совершенстве ре-
гуляции движений [3]. 

Нами разработан и внедрён в процесс 
спортивной подготовки уникальный диаг-
ностический комплекс, позволяющий про-
водить оценку нейрофункциональных про-
цессов, их восстановление и тренировку. В 
основу положен философский принцип сис-
темности. Данный подход позволяет выде-
лить «переходные функциональные состоя-
ния». При этом отмечается, что первона-
чальные изменения происходят в наиболее 
тонких сферах организма человека. А имен-
но в сфере органов чувств, к которым отно-
сятся вестибулярная система, система 
управления взором и вся статокинетика. В 
подготовительный период ранние этапы 
развития утомления, как правило, не влияют 
на техническое мастерство и техническую 
стабильность. Однако в соревновательный 
период при наложении психоэмоционально-
го стресса статокинетическая устойчивость 
может резко снижаться, что приводит к на-
рушению тонкой координации движений, 
потере технической стабильности и, как 
следствие, к проигранным соревнованиям. 

Особо следует отметить статокинетиче-
скую (точность работы нервно-мышечной 
системы при напряжённых физических на-
грузках) функциональную систему, а также 
вестибулярную (ориентация в пространстве) 
устойчивость в структуре функциональной 
подготовленности спортсменов. Данная ус-
тойчивость является показателем резервных 
возможностей организма. Стабилизирует 
взор, контролирует мышечный тонус, рав-
новесие и ориентацию, человека в про-
странстве и является наиболее тонким и 
ранним индикатором функциональной го-
товности спортсмена.  

Высокая физическая работоспособность 
отличает всех хорошо подготовленных 
спортсменов, а её оценка, повышение уровня 

и прогнозирование динамики являются 
весьма значимой проблемой профессиональ-
ной деятельности тренера. Эргометрические 
показатели (в педагогических тестах) напря-
мую, количественно, в виде результата дви-
гательной деятельности, демонстрируют 
уровень физической работоспособности, од-
нако не позволяют понять за счет чего про-
изошло достижение результата. А это весьма 
важно для прогноза развития тренированно-
сти. Аэробное энергообеспечение двигатель-
ной деятельности создаёт предпосылки для 
роста потенциала спортсмена. Анаэробное 
энергообеспечение создаёт предпосылки для 
реализации потенциала спортсмена. Опреде-
лив преобладающее звено в энергообеспече-
нии (аэробное – анаэробное), что является 
ключевой информацией для дальнейших ре-
комендаций к выполнению двигательных 
нагрузок. Мы оцениваем уровень физиче-
ской работоспособности по динамике ми-
нутного объёма дыхания к мощности возрас-
тающей нагрузки (патент Российской Феде-
рации # 2449727) [5]. 

Наша методика применяется как в ко-
мандных, так и в индивидуальных видах 
спорта. Например, в командных видах спор-
та, где спортсмены тренируются по одному 
плану, с разными ответными реакциями на 
физические нагрузки.  

Но всё же самое главное – грамотная и 
чёткая реализация заранее продуманной 
программы действий. В научно-
медицинском обеспечении должны занять 
место профессионалы. Они должны знать 
состояние подопечных спортсменов глубоко 
– с учетом «трёх поколений родственни-
ков», как это некогда было доступно лишь 
земским врачам. Такой подход сегодня 
крайне необходим, так как большинство на-
чинающих и высококвалифицированных 
спортсменов, по данным наших исследова-
ний, имеют существенные наследственные 
изменения в состоянии здоровья на генети-
ческом уровне. Например, аллергическая 
патология обусловлена генетически-
передаваемым по наследству дефектом ко-
стного мозга. В практической медицине ее 
диагностика осуществляется определением 
уровня иммуноглобулина (IgE), значение 
которого может превышать норму у 7-8 
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спортсменов больных аллергией из 10, ос-
тавшиеся 20-30% имеют иные зависимо-
сти[1]. Данный факт является лабораторным 
подтверждением клинической или латент-
ной форм аллергической патологии. В прак-
тическом применении это означает, что эти 
спортсмены не должны принимать в тече-
ние жизни антибиотики пенициллинового 
ряда и избегать, по возможности, примене-
ния аспирина. Учитывая вышесказанное, 
питание должно содержать минимальное 
количество консервантов. Необходимо обя-
зательное присутствие аэробных и холодо-
вых нагрузок в тренировочном процессе, 
способствующих адаптации к гипоксии и 
снижению вероятности возникновения кли-
нических проявлений аллергии. Согласно 
имеющейся на сегодняшний день информа-
ции у 50% лиц, имеющих кожную аллерги-
ческую патологию в течение жизни возни-
кает бронхиальная астма [2].  

Заключение 
Таким образом, выделяемые громадные 

средства и созданные условия для много-
летней подготовки спортсменов не окупа-
ются. А главное – безвозвратно теряется 
здоровье молодых людей. Первостепенная 
задача в такой обстановке – организация 
централизованного и оперативного управ-
ления научно-медицинским обеспечением.  

Необходимо понимание того, что разви-
тие науки в спорте требует смелости хотя 
бы начать, стартовать в данном направле-
нии. Итог нам видится не только в отдель-
ных всплесках спортивных достижений, но 
и в массовом укреплении здоровья россиян 
регулярными занятиями физической куль-
турой, в формировании здорового образа 
жизни людей. Такой подход уже существует 
в тех странах, которые сделали шаг в этом 
направлении и определили планомерную, 
продуманную стратегию в достижении по-
ставленных целей. 
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