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ФункЦионалЬное  состоЯние  и  репроДуктивное  ЗДоровЬе 
ЖенЩин-тЯЖелоатлеток

У женщин, занимающихся тяжелой атлетикой, изменения, возникающие в организме в 
ответ на воздействие силовых физических нагрузок, имеют особые механизмы развития. Эти и 
многие другие вопросы остаются в настоящее время открытыми. целью исследования явилось 
изучение развития женской тяжелой атлетики и особенностей влияния занятий тяжелой атлети-
кой на репродуктивное здоровье и функциональное состояние женщин. Показано, что основной 
причиной репродуктивной патологии в тяжелой атлетике является гиперандрогения, при этом 
учет физиологических особенностей женского организма в ходе тренировочного процесса в тя-
желой атлетике позволит женщине заниматься спортом на протяжении всего репродуктивного 
возраста, достигая при этом высоких результатов.
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FUNctIONAL  StAtUS  AND  REpRODUctIVE  hEALth
OF  WOMEN  WEIGhtLIFtERS

Women involved in weightlifting, the changes that occur in the body in response to the power of 
physical activity, have special mechanisms of development, these and many other questions are now 
open. The aim of the research was to study the development of women’s weightlifting and characteristics 
of the effect of weight training on reproductive health and functional status of women. it is shown that 
the main cause of reproductive pathology in weightlifting is hyperandrogenism, while keeping the 
physiological characteristics of the female body during the training process in weightlifting will allow 
women to play sports during the whole reproductive age, while achieving high results.
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с включением в программу олимпий-
ских игр женской тяжелой атлетики возрос-
ло количество участвующих в соревнованиях 
спортсменок. отношение к женской тяжелой 
атлетике среди исследователей сложилось не-
однозначное. так, одни ученые и специали-
сты негативно относятся к занятиям женщин 
силовыми видами спорта и считают необхо-
димым исключить их из программы олим-
пийских игр [6]. другие, напротив, считают, 
что занятия спортивной деятельностью спо-
собствуют их самосовершенствованию и спо-

собствуют повышению функциональных воз-
можностей [3].

Известно, что у женщин, занимающихся 
тяжелой атлетикой, изменения, которые воз-
никают в организме в ответ на воздействие 
силовых физических нагрузок, имеют свои 
механизмы развития, природа возникновения 
которых и многие другие вопросы остаются в 
настоящее время открытыми [5].

Целью исследования явилось изучение 
развития женской тяжелой атлетики и осо-
бенностей влияния данного вида спорта на 
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репродуктивное здоровье и функциональное 
состояние женщин.

Методы и организация исследования. 
анализ и обобщение научно-методической ли-
тературы, анализ документальных материалов, 
морфологические методы (антропометрия); 
физиологические методы (реогвазография, 
анализ вариабельности ритма сердца).

результаты исследования и их обсуж-
дение. на первом этапе исследования нами 
осуществлялось изучение тенденций в тем-
пах становления и сохранения достижений 
спортсменками-тяжелоатлетками за счет рас-
ширения географии стран, атлеты которых 
участвуют на соревнованиях. 

Исследование в соревнованиях по тяже-
лой атлетике в олимпийских играх представи-
телей различных стран показало тенденцию 
к увеличению числа участников. так, в 2000 
году было представлено 47 стран, а в 2012 года 
уже 57 стран (рис. 1).

рис. 1. динамика участия стран и количества женщин 
в соревнованиях по тяжелой атлетике 

на олимпийских играх

При анализе динамики результатов в 
упражнениях тяжелоатлетического двоеборья 
выявлено, что наивысшие результаты были 
показаны на олимпийских играх 2008 года и 
остались практически неизменными на играх 
2012 года. 

анализ данных результативности спор-
тсменов установил различия в динамике спор-
тивных показателей тяжелоатлеток в зависи-
мости от массы тела спортсменок. в весовых 
категориях до 58, 75 и свыше 75 кг отмечалось 
относительное повышение результата. тогда 
как в категориях до 48 и до 69 кг отмечалась об-
ратная тенденция. в весовых категориях до 53 и 
63 кг наблюдалась относительная стабильность 
спортивного результата без резких изменений в 
сторону повышения или снижения.

анализ диморфических различий 
спортивных показателей финалистов в 
весовой категории до 69 кг позволил выявить 
тенденцию постепенного сокращения 
дистанции результативности и приближения 
достижений женщин к результатам мужчин 
(табл. 1). такая же тенденция отмечается в 
соотношении рекордов мира между мужчинами 
и женщинами [4].

однако из таблицы 1 видно, что на олим-
пийских играх 2012 года разрыв в соревнова-
тельных результатах заметно увеличился, что 
в большей степени обусловлено снижением 
результатов в данной весовой категории у жен-
щин. в. олешко (2015) отмечает, что мужчины 
лучше реализуют свои возможности в рывке 
штанги, а женщины, наоборот, в толчке [4].
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таблица 1.  динамика соревновательных результатов на олимпийских играх 
с учетом диморфических различий (весовая категория до 69 кг)

рывок различие, % толчок различие, %
мужчины женщины мужчины женщины

2000 162,5 110 32,3 195 132 32,3
2004 160 122,5 23,4 187,5 152,5 18,7
2008 158 128 19 190 158 16,8
2012 157 115 26,8 187 146 21,9
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 реализация высоких спортивных дости-
жений в процессе соревновательной деятель-
ности зависит от морфологических и функци-
ональных изменений в организме женщин [4]. 
По мнению в. олешко (2015), наиболее зна-
чимым компонентом, влияющим на процесс 
совершенствования спортивного мастерства 
спортсменок, является морфологическое со-
стояние. в наших исследованиях установлено, 
что спортсменки, в отличие от женщин, не за-
нимающихся спортом, имеют большие показа-
тели массы тела, безжировой массы, ширины 
плеч, поперечного диаметра и окружности 
грудной клетки, обхватных размеров плеча, 
предплечья, бедра, голени, индексов физиче-
ского развития. 

оценка периферического кровообра-
щения нижних конечностей показала, что 
спортсменки по показателям реографии прак-
тически не отличаются от женщин, не зани-
мающихся спортом и характеризуются нор-
мальным периферическим сопротивлением и 
сосудистым тонусом стоп на уровне прекапил-
ляров, нормальным венозным оттоком сосудов 
мелкого калибра, повышенным тонусом веноз-
ных сосудов голени на уровне посткапилляров, 
повышенным объемным кровенаполнением 
магистральных артерий голеней и стоп, а так-
же повышенной скоростью кровотока средних 
и мелких артерий голеней и стоп.

состояние вегетативной регуляции ритма 
сердца у спортсменок свидетельствует о хоро-
ших адаптационных возможностях сердечно-
сосудистой системы. в наших исследованиях по 
показателям вариабельности ритма сердца меж-
ду спортсменками и нетренированными женщи-
нами достоверных различий не выявлено. 

одним из вопросов, представляющих ин-
терес для ученых, является изучение влияния 
занятий тяжелой атлетикой на репродуктивное 
здоровье спортсменок. Проведенный анализ ли-
тературных источников свидетельствует о том, 
что нагрузки современного спорта, стимулируя 
выброс в кровь андрогенов, способствуют фор-
мированию мужского соматотипа [1, 6]. однако 
гиперандрогения, которая формирует мышеч-
ный соматотип спортсменок, чаще всего обу-
словлена фактором наследственности [2]. По 

мнению т. с. соболевой (2012), у спортсменок 
формирование мужских черт личности связано 
с изменением гормонального профиля у их ма-
терей [7, 8]. в исследованиях н. а. калининой 
(2004) подчеркнуто, что высокая частота гипе-
рандрогенной патологии связана с жестким от-
бором для занятий тяжелой атлетикой девочек, 
имеющих маркеры гиперандрогении.

Г. а. Панковым (2007), изучавшим влия-
ние скоростно-силовых нагрузок на женский 
организм, выявлены признаки поликистоза яич-
ников у 6 % спортсменок, у 91 % отмечались 
нарушения менструального цикла (среди них 
олигоменорея, метроррагия). в исследованиях 
н. а. калининой (2004) выявлено, что наряду 
с синдромом поликистозных яичников неред-
ко встречается и адрено-генитальный синдром 
[1]. однако у спортсменок в меньшей степени 
были выражены экстрагенитальные заболева-
ния в отличие от не занимающихся спортом 
женщин, 8,8 % против 66,2 %. возраст нача-
ла первых месячных у обеих категорий лиц не 
различался [5]. 

Помимо этого высокие тренировочные 
нагрузки, часто сопровождаемые применени-
ем анаболических стероидов [6], в частности 
таких препаратов, как станозолол (23 % от 
общего числа обнаруженных препаратов) и 
метандиенон (20 %), приводят к нарушению 
гормонального статуса. 

таким образом, анализ документов сви-
детельствует об увеличении количества жен-
щин в олимпийском движении и росте спор-
тивных достижений. высокие спортивные 
достижения привносят изменения в морфо-
функциональный статус женщин, негативные 
последствия которых преимущественно каса-
ются репродуктивной сферы. основными при-
чинами репродуктивной патологии в тяжелой 
атлетике является гиперандрогения, которая, 
по мнению ученых, связана с генетической 
предрасположенностью. в связи с этим учет 
физиологических особенностей женского ор-
ганизма в ходе тренировочного процесса в тя-
желой атлетике позволит женщине заниматься 
спортом на протяжении всего репродуктив-
ного возраста, достигая при этом высоких ре-
зультатов [5].
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