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АННОТАЦИЯ. Заинтересованность государственных органов, ответствен-
ных за развитие спорта и массовой физической культуры страны, в создании 
и внедрении комплексной системы поиска и отбора спортивно одаренных детей 
предполагает определенную ответственность спортивной науки за ее реализа-
цию. Известно, что качество функционирования подобных систем в значитель-
ной мере определяет выбор обоснованных критериев управления такой системой. 
В статье рассматриваются сложность и пути выбора доминирующих факторов 
отбора и его регуляторов.

Ключевые слова. Естественный отсев, индивидуальный подход, механизмы 
адаптации, обучение и тренировка, онтогенез, критерии отбора, спортивная 
одаренность, федеральные стандарты спортивной подготовки, фенотипические 
особенности, этапы многолетней подготовки.
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ABSTRACT. Sports science is considered to have a certain responsibility for the 
creation and implementation of  a comprehensive system for finding and selecting 
athletically gifted children, given the involvement of state authorities dealing with the 
development of sports and mass physical culture in this issue. It is well known that the 
selection of appropriate criteria for managing such systems largely depends on how 
well they function. The article examines the complexity and methods of choosing the 
dominant selection factors and selection regulators. 
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В приказе № 636 Министерства спорта РФ от 25 августа 2020 г. речь 
идет об утверждении методических разработок о механизмах и критериях 
отбора при формировании комплексной системы отбора спортивно одарен-
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ных детей, включая детей с ограниченными физическими возможностями. 
В концепции создания такой системы рассматривают две составляющие. 
Одна из них предполагает создание региональных организационно-мето-
дических центров с направленностью деятельности на ориентацию детей 
с проявлениями двигательных способностей на занятия видом спорта соот-
ветственно их индивидуальным особенностям. Помимо центров спортив-
ной ориентации, поиск двигательно одаренных детей предполагается осу-
ществлять через занятия физической культурой и спортом в школах и кол-
леджах, а также при сдаче нормативов ГТО. 

Вторая составляющая системы отбора ориентирована на внедрение 
в спортивные организации критериев отбора применительно к этапам мно-
голетней спортивной подготовки детей и молодежи. Сам принцип органи-
зации отбора предполагает последовательное выявление лиц, индивиду-
альные показатели которых обеспечат им дальнейший рост спортивного 
мастерства, а уровень спортивных достижений и резервных возможностей 
при должной подготовке позволит им  в дальнейшем войти в состав регио-
нальных и национальных сборных команд страны. 

Представленные на обсуждение методические разработки по созданию 
комплексной системы отбора в стране, на взгляд автора статьи (и их рецен-
зента), в значительной степени базируются на исследованиях темы НИР, 
выполненной коллективом университета г. Тамбова [1]. На основе анализа 
источников по разным аспектам проблемы спортивного отбора, обобще-
ния, систематизации и конкретизации критериев отбора авторы разработки 
на примере ряда видов спорта предложили свое видение модели спортив-
ного отбора с опорой на регламент содержания Федеральных стандартов 
спортивной подготовки (ФССП) и существующая в них периодизация эта-
пов многолетней спортивной подготовки (МСП). 

На основе уровневого дифференцирования результатов тестирования 
предлагается определять целесообразность продолжения занятий спор-
тсменом на следующем этапе спортивной подготовки. Предлагаемые пять 
этапов отбора должны отвечать требованиям соответствующих этапов 
МСП. В основе диагностики спортивной пригодности рассматривают оцен-
ку компонентов физического и психического ресурса индивида. В число 
компонентов физического ресурса включают морфометрические показате-
ли с преимуществом выбора морфогенетических признаков, обладающих 
устойчивостью их проявлений в процессе возрастного развития и трени-
ровки. В их состав рекомендованы включать длину тела и его конечностей, 
показатели силовых возможностей и внешнего дыхания. На предваритель-
ном этапе отбора предлагается учитывать и «двигательные сенсорные си-
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стемы». В структуру физического ресурса также входят биоэнергетические 
показатели общей и специальной (силовой и скоростно-силовой) выносли-
вости. Состав компонента психологического ресурса предполагает оцен-
ку когнитивных, мотивационных, поведенческих, эмоционально-волевых, 
психомоторных и чувственных компонентов. 

Комплектование групп начальной подготовки (НП) происходит по ре-
зультатам предварительного отбора с учетом освоенного детьми объема 
технических действий. После двух лет занятий на этапе НП на основе ком-
плексной оценки соматических, психических качеств и свойств производят 
комплектование тренировочных групп (ТГ), требования которых определя-
ют задачи этапов начальной и углубленной специализации в виде спорта. 
Врачебно-медицинские требования определяет содержание приказа Минз-
драва Российской Федерации. 

При всей добротности и определенной законченности предложенной 
авторами разработки системной модели спортивного отбора, методологии 
и тестовых процедур сложно представить реальность их внедрения в прак-
тику спорта в масштабе всей страны. Для этого необходимы четкое диффе-
ренцирование и минимизация неопределенно большого перечня критери-
ев отбора и их предварительную верификацию не только применительно 
к этапам МСП, но  и к конечной целевой установке. Для индивидуально 
ориентированного подхода к оценке одаренности (перспективности) необ-
ходим учет спектра той фенотипической специфичности спортсмена, кото-
рая предусматривает присущую ему гетерохронию возрастного развития, 
прежде всего, при прохождении пубертатного периода. В разработке дан-
ный аспект не предусмотрен.

В связи со сказанным выше мы на примере исследований сотрудников 
и аспирантов лаборатории теории и методики спортивного отбора ВНИ-
ИФК прошлых лет, выполненных под руководством автора, представля-
ем попытку показать сложность решения проблемы спортивного отбора. 
По материалам исследований, посвященных установлению прогностиче-
ских показателей спортивной успешности на этапах МСП, защищен ряд 
диссертационных работ. Ретроспекция данных исследований с расширени-
ем их анализа применительно к требованиям современного спорта высших 
достижений позволяет дать рекомендации по решению этой сложной и со-
циально ответственной проблемы. 

Цель статьи – показать неоднозначность влияния различных факторов 
и лежащих в их основе механизмов на адаптацию юных спортсменов с раз-
ными проявлениями спортивной одаренности и подготовленности на пути 
формирования и совершенствования спортивного мастерства. 
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Организация и методы исследования
Создание во ВНИИФК лаборатории спортивного отбора в 1983 г. опре-

делила потребность проведения мероприятий большого масштаба по про-
смотру и отбору спортсменов для выступлений в Олимпийских играх в Се-
уле и в Калгари. Предложенные нами концепция, методологические под-
ходы и технология процедуры отбора с выдачей заключений конкретного 
характера были одобрены руководством Спорткомитета страны. По итогам 
проведенного мероприятия коллегией Спорткомитета СССР летом 1988 
г. был принят отчет с рекомендациями о необходимости создания в стра-
не АИС-«Спортивный отбор». По результатам обработки, анализа данных 
комплексных обследований и итоговых выступлений спортсменов была 
осуществлена верификация ранее принятой методологии отбора преиму-
щественно на контингенте представителей лыжных гонок. Эти материалы 
были изданы в виде научной монографии [4]. 

В последующие годы разработка методологии спортивного отбора 
на этапах многолетней спортивной подготовки (МСП) проводилась сотруд-
никами лаборатории и аспирантами на примере самых разных видах спор-
та. Однако, только на материалах спортивного плавания был соблюден еди-
ный методологический подход с реализацией принципов кибернетического 
моделирования многовариантных способов кластеризации и факторно-ти-
пологического описания выделяемых объектов [5, 6, 7]. Так, с помощью 
последовательного множения числа факторов появлялась возможность вы-
деления фактора во главе с той системной характеристикой, которая стояла 
в основе целевой задачей проводимого исследования. Также принятая обра-
ботка массива данных позволяла проводить анализ индивидуальных разли-
чий пловцов разных срезов показателей на основе гистограммы их распре-
деления по величине индивидуального факторного значения (ИФЗ) в виде 
формализованного цифрового выражения оценки типа его состояния отно-
сительно специфики выделенного фактора.

Срез антропометрических показателей позволял оценить уровень фи-
зического развития и особенности соматотипа пловцов. Тип телосложения 
(соматотип) определяли по модифицированной нами схеме В.М. Русалова 
[4; гл.3]. В структуру анализируемых признаков также вошел показатель 
биологического возраста (БВ) с характеристиками темпа развития (ПВ-БВ) 
и выраженности вторичных половых признаков [8]. В зависимости от этапа 
МСП в качестве критериев успешности применяли широкий спектр показа-
телей спортсмена с учетом требований следующего этапа подготовки. 

С началом просмотровых сборов на КУТБ «Круглое озеро» прошлого 
и начала этого века в программу обследований включали функциональное 
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тестирование в гидроканале со ступенчато-нарастающей нагрузкой до-от-
каза. Помимо широкого спектра показателей биоэнергетики (МПК мл/мин, 
КП мл/мин/удар, ПАНО мл/мин, КИО2, %, V кр. м/сек и др.) изучали реак-
цию организма на нагрузку: а) по данным электрокардиографии (до и после 
нагрузки), б); артериального давления и частоты сердечных сокращений 
(ЧСС) до нагрузки и автоматически на протяжении всего теста, в) по дан-
ным содержания субстратов биохимии крови. Тестирование проводили 
на контингенте сильнейших групп пловцов, начиная с возраста 13 лет. 

Опытно-экспериментальные исследования выполнены на контингенте 
учащихся спортивных школ по плаванию (ДЮСШ и ДЮСШОР) гг. Крас-
нодара, Оренбурга, Москвы и возрастных групп категории олимпийского 
резерва (КУТБ «Круглое озеро»). 

Принятые сокращения: АДП – адекватность двигательного представле-
ния. БВ - биологический возраст, баллы; ИФЗ – индивидуальное факторное 
значение, у.е.; КОИП – комплексная оценка индивидуальных показателей, 
баллы; МСП – многолетняя спортивная подготовка; НП - начальная подго-
товка; ООупр. – Общий объем выполненных упражнений в воде, км; ПВ-
БВ – темп биологического развития относительного паспортного (хроноло-
гического) возраста, баллы; СОО – суммарная оценка обучаемости; баллы 
СОпп. – суммарная оценка показателей плавательной подготовленности; 
СОфк. – суммарная оценка результатов стандарта тестов физических (дви-
гательных) качеств;  СО фр. – суммарная оценка показателей физического 
развития; СпКв -показатель спортивной квалификации; ФССП – федераль-
ный стандарт спортивной подготовки в виде спорта.

Результаты исследований и их обсуждение
Ретроспекция материала исследований в области спортивного отбора 

осуществлена при современном прочтении их данных по выявлению кри-
териев успешности у пловцов разной категории спортивных достижений 
и их типологических различий, и позволяет их использовать применитель-
но к  предлагаемым предложениям по реализации системы отбора на эта-
пах МСП. 

Критерии успешности на этапе начального обучения плаванию.
В исследовании Н.В. Ермоловой на контингенте детей от 6,5 и до 7,5 лет 

изучали доминирующее влияние индивидуальных показателей на обучае-
мость спортивным способам плавания [9]. В спектр изучаемых признаков 
(k=46) были включены показатели, рекомендуемые разными специалиста-
ми при проведении спортивного отбора в плавании. В их перечень, поми-
мо спортивных достижений, включены показатели физического развития 
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и строения тела, а также результаты тестирования двигательных качеств  
в условиях суши и водной среды. 

Исследования показали, что на этапе начального обучения освоение 
спортивных способов плавания детьми дошкольного и младшего школьного 
возраста , прежде всего, обеспечивают свойства, отражающие деятельность 
нервной системы, а также показатели физического развития и телосложе-
ния, результаты тестирования двигательных (физических) качеств. Особое 
влияние на обучаемость детей технике плавания оказывают свойства памяти 
(объем и точность запоминания структуры движений); способность к вос-
произведению и дифференцированию параметров движения; способность 
к управлению темпом движения. Особую информативность со свойством 
системообразования проявил показатель теста по оценке детьми изображе-
ний поз пловца с технически правильным положением тела или с элемен-
тами ошибок в способах плавания. Данный признак был нами обозначен, 
как «адекватность двигательного представления» (АДП). Анализ типовых 
различий структурных образований (факторов) разных групп детей выявил 
особую его значимость для совершенствования навыков спортивного пла-
вания в технически сложных способах плавания. 

В целом у девочек и мальчиков были выявлены различия ролевой функ-
ции качеств и свойств, влияющих на быстроту и качество освоения техники 
способов плавания, Доминантой фактора влияния на обучаемость у дево-
чек выступал спектр показателей, отражающих действия механизмов аф-
ферентации и когнитивно-ментальных процессов. На обучение мальчиков 
больше влиял темп обучения и связанные с ним показатели двигательных 
качеств с приоритетной значимостью силовых возможностей. 

Различия в спектре показателей, корреляционных связей и факторных 
структур у девочек и мальчиков отразились природой факторов, выступаю-
щих у них в качестве критерия обучаемости. Так, у девочек в его качестве 
выступает суммарная оценка показателей качества и быстроты обучаемо-
сти (СОО), которая также выступила в качестве интегральной характери-
стики обучаемости совокупной выборки девочек и мальчиков. 

У девочек в порядке величины факторных значений структуру СОО 
определили показатели точности воспроизведения параметров движения 
и визуально правильной оценки двигательного действия (АДП). Важным 
критерием влияния на успешность освоения техники плавания у девочек 
также выступили показатели телосложения с присутствием признаков его 
атлетизма (ширины плеч, длины верхних конечностей и стопы). Наряду 
с особенностями телосложения высокую информативность у них проявили 
показатели подвижности в плечевых и голеностопных суставах.
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 Формирующим критерием обучаемости мальчиков выступила длина 
контрольного проплыва, которую определяли их достижения практически 
всего перечня тестов физических (двигательных) качеств, а также свойства 
памяти, способности к управлению силовыми параметрами и темпом дви-
жения, объем выполненных тренировочных заданий. Показательно, что 
темп обучаемости у мальчиков статистически слабо связан с СОО, но при 
этом достоверной и прямой связью коррелирует с длиной контрольного 
проплыва, способностью к управлению темпом движения и дифференци-
рованием силы тяги при имитации гребка на суше, а также с количеством 
замечаний тренера по технике плавания (r=0,64); Следует отметить, что 
по многим показателям способности к управлению параметрами движений 
половые различия были невелики или не достоверны. 

Выделение категорий обучаемости (высокой, средней и низкой) у плов-
цов одно пола на основе величины сигмального отклонения величины СОО 
показало, что каждая такая категория – это отдельный кластер с особой ор-
ганизацией признаков, обеспечивающих процесс обучения [9,10].

Анализ факторной структуры свойств и качеств у девочек и мальчиков 
с высоким качеством освоения техники плавания выявил их значительное 
сходство с, проекцией приоритета влияния сенсорно-когнитивных функций 
нервной системы. Особо отметим, что дети с высокой оценкой обучаемости, 
прежде всего, отличались в водной среде способностью к дифференцирова-
нию и воспроизведению временных параметров движения. Девочки особой 
успешности к обучению достоверно отличались от мальчиков той же ка-
тегории лучшей способностью к дифференцированию пространственными 
и временными параметрами движений в водной среде. Мальчики, напротив, 
имели лучшие показатели силовых возможностей в тестах двигательных 
качеств и при имитации гребка на суше.

Независимо от половой принадлежности дети категории средних спо-
собностей достоверно отличались по показателям физического развития 
и тестов двигательных качеств. По сравнению с более успешными свер-
стниками они имели достоверно лучшие показатели массы тела, обхвата 
груди, длины нижних конечностей и ширины плеч (p>0,05). Также они 
имели достоверно лучшие результаты в подтягивании из виса, прыж-
ке в длину с места, челночном беге 3х10 м, в прыжке на 360°. Но усту-
пали им  в показателях управления параметрами движений, свойств 
памяти и адекватности двигательного представления (p≥0,01). Маль-
чики высокой способности к обучаемости не отличались от них по по-
казателям задержки дыхания, ЖЕЛ, результатам в тесте PWC170 и в беге  
на 30 м.
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Особо отметим у детей с невысокими достижениями в обучении спор-
тивному плаванию низкие показатели в тесте «прыжок с оборотом на 360°». 
На выполнение этого теста статистически значимо влияли: способность 
к управлению параметрами движения, свойства памяти, показатель адек-
ватности двигательного представления, результаты теста «челночный бег 
3х10 м». Таким образом, низкие показатели теста могут указывать на при-
знаки отставания у детей развития механизмов нервной системы и, в част-
ности, в области вестибулярного аппарата.  

Тренерский отбор детей в группу начальной подготовки (НП) дал опре-
деленный приоритет детям с высокой оценкой обучаемости (таблица 1).  
Но немалую их часть также составили дети со средними показателями обу-
чаемости; особенно среди контингента девочек. 

Таблица 1
Распределение зачисленных в ДЮСШ детей в зависимости  
от их успешности обучения навыкам спортивного плавания

Категория
обучаемости

МАЛЬЧИКИ ДЕВОЧКИ

Всего, 
чел. / %

Зачислено,
чел./%

Всего, 
чел. / %

Зачислено,
чел./%

Высокая 21 /42,9 14 66,7 16 /44,4 10 62,5
Средняя 15 /30,6 6 40,0 13 / 36,2 7 53,8
Низкая 13 / 26,5 2 15,4 7 / 19,4 1 14,2
Всего: 49 / 100 22 44,9 36 /100 18 50,0

Проведенная верификация выявленных критериев успешности через два 
года занятий отобранных детей в группах НП (т.е., в условиях среднесроч-
ного прогноза) при некоторой минимизации числа тестируемых признаков, 
с одной стороны, подтвердила устойчивость индивидуальных рангов кри-
териев обучаемости в возрасте 9-10 лет. Отсев за два года занятий в группах 
НП не коснулся детей с высокими показателями обучаемости. 

Факторизация данных повторного тестирования подтвердила приоритет 
влияния когнитивно-ментальных свойств нервной системы на показатели 
специальной подготовленности при предпочтительности некоторых их про-
явлений на освоение разных способов плавания. При этом произошло неко-
торое перераспределение ролевых функций психических свойств у девочек 
и мальчиков. Характерно, что у детей 9–10 лет в структуре большинства 
выделенных факторов спортивный показатель (результат) не брал на себя 
роль системообразующей функции, а служил одним из ее составляющих 
с небольшой величиной факторного значения. 
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По сравнению с результатами факторного анализа детей 7–8 лет на эта-
пе НП долю факторного вклада выделенных структур характеризует общая 
тенденция к его снижению. Так, у девочек 7–8 лет в фактор с наибольшим 
вкладом в дисперсию выборки (36,8%) вошли оба критерия успешности 
начального обучения: СОО и длина контрольного проплыва. Сам фактор 
формировали признаки способности к управлению параметрами движения, 
свойств памяти и показатель АДП. Фактор второй величины вклада (17%) 
определяли параметры длины тела и его конечностей, тест «3х10 м челноч-
ного бега» и длина скольжения в воде после отталкивания от стенки. Надо 
понимать, что если длина тела и его конечностей самым естественным 
образом влияют на длину скольжения, то тест челночного бега указывает 
на необходимую связь с проявлением координационных способностей при 
группировке тела для выполнения толчкового движения.

Фактор с вкладом 12,8% указывал на упомянутую ранее связь объема 
выполненных девочками упражнений в воде с количеством замечаний тре-
нера по коррекции технических ошибок. Последний из приводимых здесь 
факторов (6,3%) отражал влияние аппарата внешнего дыхания на рабо-
тоспособность при выполнении теста PWC170. Всего у девочек в возрасте  
7-8 лет выделили 8 факторов с 78% от их общего вклада. 

У девочек в возрасте 9-10 лет фактор с наибольшей величиной вкла-
да (27%) формировал тест «3х10 м челночного бега». который определяли 
признаки строения тела с чертами атлетизма, сила сжатия кисти, подвиж-
ность в плечевых суставах. С меньшими факторными значениям в состав 
структуры фактора вошли результаты на дистанциях 50 м кролем на груди 
и 200 м комплексного плавания, а также показатель СОО. 

Второй по вкладу фактор (16,5%) определили показатели в способно-
сти к управлению параметрами движений, объем выполненных заданий 
в воде, подвижность в голеностопном суставе и результат на дистанции 50 
м способом «дельфин». Отметим, что по темпо-ритмовой структуре техни-
ку этого способа плавания принято считать особо сложной. В фактор физи-
ческого развития (10,8%) вошли все его характеристики и показатели при 
подтягивании из виса. Еще один фактор с вкладом 8,7% при включении 
в состав фактора результата на дистанции 50 м способом «брасс» указывал 
на важность для данной специализации подвижности нервной системы (по 
данным теппинг-теста), способности в управлении параметрами движений 
в воде и скоростно-силовых качеств («прыгучести»). 

Анализ факторных структур изучаемых признаков у мальчиков 7–8 лет 
свидетельствует о доминирующем влиянии развития психомоторной сфе-
ры, определяемой результатами тестирования двигательных качеств. Так, 
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фактор с наибольшей величиной вклада (28,5%) формирует длины кон-
трольного проплыва, которую определяют результаты тестов подтягива-
ния из виса, прыжка в длину с места, бега на 30 м и на 3х10 м челночного 
бега. Далее по величине факторных значений расположены такие признаки, 
как объем двигательной памяти, способность к воспроизведению силовых 
и временных параметров движения в воде и СОО при невысоком фактор-
ном значении. 

Второй фактор по величине вклада (20,3%) у мальчиков 7–8 лет опреде-
лил темп обучения и объем выполненных заданий, количество замечаний 
тренером по технике выполнения заданий, способность к дифференциро-
ванию параметрами движения. В третий фактор (12,7%) вошли показатели 
физического развития и качество памяти (запоминания). Еще один фактор 
(7,9%) во главе с тестом 3х10 м челночного бега определили показатели 
длины скольжения и задержки дыхания. Всего у мальчиков в возрасте 7–8 
лет выделилось 9 факторов с общей суммой вклада 83,5 %.

У мальчиков 9–10 лет происходит некоторый сдвиг в информативной 
значимости различных свойств и качеств. Так, фактор с наибольшей вели-
чиной вклада (21,5%) определили показатели физического развития с ак-
центом влияния атлетических признаков строения тела, подвижность в го-
леностопном суставе. В структуру фактора также вошел результат на дис-
танции 50 м способом «дельфин». 

Второй по величине вклада фактор (12,8%) определило свойство объе-
ма памяти; в него вошли показатели способности к управлению силовыми 
параметрами на суше; время бега на 30 м. Фактор с вкладом 10,5% опре-
делили показатели воспроизведения временных параметров движения как 
на суше, так и в воде. В структуру фактора вошел результат на дистанции 50 
м кролем на спине. Еще один фактор (9,1%) определил результат проплыва 
50 м способом «брасс» и способность к дифференцированию силы кисти. 
Также в него вошли результаты на дистанции 200 м комплексного плавания 
и на 50 м способом «дельфин».

Таким образом, структура факторов в возрасте 7–8 лет отражает при-
оритетную роль когнитивно-ментальных процессов на обучаемость детей 
техническим навыкам плавания, тогда как параметры строения тела и по-
казатели физического развития и общей двигательной подготовленности 
выступают сопутствующими признаками в процессе их обучения. У детей 
со средними способностями к обучению технике плавания показатели фи-
зического развития и двигательной подготовленности играют более замет-
ную роль. В возрасте 9=10 лет наблюдается тенденция к распределению 
детей к выбору ведущего способа плавания в зависимости от особенностей 
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телосложения и развития физических качеств при по-прежнему доминиру-
ющей значимости перцептивно-сенсорных механизмов восприятия.

 Следовательно, на этапах начального обучения и начальной подготовки 
среди информативно значимых показателей ведущее место у пловцов зани-
мают свойства нервной системы и те ее механизмы, которые влияют на ка-
чество формирования техники плавания. Показатели физического развития, 
тип телосложения и преимущество в развитии определенных двигательных 
(физических) качеств служат важными, но, по сути, дополняющими кри-
териями, способствуя начальным спортивным успехам и выбору специа-
лизации по способам плавания. Среди показателей антропометрии довлеет 
влияние параметров тела, обеспечивающих лучшую биомеханику тела при 
передвижении в водной среде и развитие силы.

Критерии спортивной успешности на этапе перехода из групп на-
чальной подготовки на занятия в тренировочных группах (этап на-
чальной специализации)

Другое исследование лонгитудинального характера на контингенте пред-
варительно отобранных детей 9–10 лет посвящено изучению влияния по-
казателей физического развития, параметров телосложения, двигательных 
качеств и специальной (плавательной) подготовленности на успешность 
адаптации к требованиям на этапе подготовки тренировочных групп (ТГ). 
Комплекс показателей пловцов соответствовал содержанию разработан-
ной в лаборатории спортивного отбора ВНИИФК «Индивидуальной карты 
спортсмена», внедренной в практику работы спортивных школ страны [11].

В число анализируемых признаков вошли: параметры физического раз-
вития и строения тела, 9 показателей; тестирования двигательных качеств 
в 12 тестах; спектр из 24 показателей специальной плавательной подготов-
ленности и спортивных результатов. Также состав изучаемых признаков 
включал показатель биологического возраста (БВ) и, темпа биологического 
(физического и полового) развития (ПВ-БВ), степень выраженности вто-
ричных половых признаков [8]. Отметим, что у большинства детей в воз-
расте 9–10 лет стаж занятий плаванием составлял не менее трех-четырех 
лет, тогда как небольшая их часть (преимущественно девочки) была вклю-
чена в группы НП после нескольких месяцев обучения.

Ежегодно на протяжении почти четырех лет проводили срез данных 
в объеме всего комплекса показателей физического развития, тестов дви-
гательной и плавательной подготовленности. Всего в статистическую об-
работку вошли данные 5 срезов. При переходе к занятиям в тренировочные 
группы (ТГ-1) в течение второго макроцикла (январь-апрель) велась запись 
выполненного пловцами объема тренировочных заданий с учетом зоны ин-
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тенсивности. В течение всего второго мезоцикла в конце недели осущест-
вляли контроль динамики тренированности пловцов на основе теста 4х50 
м с повышением скорости плавания от умеренной до максимальной. Съем 
показателей ЧСС осуществляли до  и после проплыва 50 м.  На основе рас-
чета % нарастания/снижения показателей ЧСС и средней величины време-
ни проплыва теста на основе их сопоставления с аналогичными данными 
предыдущих тестов устанавливали оценку адаптивности [8]. График кри-
вых времени проплыва теста и динамики показателя ЧСС за период про-
ведения контрольных наблюдений показал высокую надежность прогноза 
относительно спортивных достижений пловцов в конце макроцикла 

Статистико-математическая обработка данных всех пяти срезов на ос-
нове применения многовариантных методов кластерного анализа и фактор-
но-типологического описания выделяемых типов состояния позволяет дать 
объективную оценку специфике особенностей каждого спортсмена по ве-
личине его ИФЗ [4; 2 гл.]. При выделении факторной структуры объема дан-
ных всех срезов наблюдений тип состояния всей совокупной выборки плов-
цов определила комплексная оценка индивидуальных показателей (КОИП). 
Ее количественное выражение определяли три суммарные оценки: СОфр, 
как сумма баллов оценки показателей физического развития (длины и мас-
сы тела, обхвата груди, ЖЕЛ и кистевой динамометрии); СОфк, как сум-
ма баллов оценки всего комплекса тестов физических качеств, и СОпп, как 
сумма баллов оценки критериев плавательной подготовленности. Величина 
СОпп основана на оценках суммарного времени проплыва участков пово-
рота всеми способами плавания (СОпов); скоростного проплыва четырех 
стартовых участков всеми способами плавания (СОстарт) и суммарного 
времени проплыва 50 м всеми способами плавания (∑t 4х50 м).

Гистограмма распределения пловцов по величине ИФЗ комплексной 
оценки их индивидуальных показателей (КОИП) по данным пяти срезов выя-
вила выраженные различия занятых позиций пловцами одного и того же сре-
за. Гистограмма распределения пловцов показала, что в целом диаметраль-
но противоположные позиции заняли две группы девочек с существенными 
различиями по величине ИФЗ. Вблизи полюса КОИП со знаком «минус» 
расположилась группа девочек с данными первого среза, свидетельствуя 
о неудовлетворительном уровне их общей подготовленности относительно 
значительной части их сверстников. На противоположном полюсе КОИП 
со знаком «+» с большим интервалом от всех остальных расположились 3 
девочки/девушки с данными двух последних срезов. Распределение на ги-
стограмме КОИП остального большинства пловцов разных срезов показало, 
что немалая их часть с данными первых двух срезов располагалась в обла-
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сти отрицательных ИФЗ относительно их условного центра. То есть, данные 
в целом свидетельствовали о разнородности состава юных спортсменов как 
по исходному уровню подготовленности, так и по ходу его изменений отно-
сительно их пригодности к решению задач тренировочных групп.

При дальнейшем делении всей выборки выделились два кластера с боль-
шим составом пловцов обоего пола. Основу класса из 55 чел./набл. сфор-
мировали 16 человек, 10 девочек и шесть мальчиков. Половина от их числа 
вошла в состав класса всеми пятью или четырьмя срезами; остальные – 
двумя-тремя последними срезами. Только три мальчика этого класса после 
четвертого среза в возрасте 13 лет прекратили занятия. То есть, устойчи-
вость типа состояния контингента данного кластера на всем протяжении 
наблюдений указывала на определенную гармоничность их развития при 
наличии определенных внутри кластера различий по уровню соответствия 
спортивным требованиям и перспективам. Второй класс (n=59) отличался 
от предыдущего класса широким разнообразием срезов, в основном данны-
ми первых трех, свидетельствуя о том, что в состав класса вошли многие 
пловцы категории отсева. Отметим, что к возрасту 13-14лет из отобранного 
числа юных спортсменов отсеву за четыре года подлежали 56,7%. 

Общность состава кластера с лучшими спортивными показателями (n=55 
чел./набл.) отразил фактор суммарного времени выполнения теста 4х50 
м всеми способами плавания. Его определяли показатели суммарной оценки 
выполнения поворотов и стартовых отрезков, индекс выносливости на дис-
танции 200 м комплексно, время поворотов способом «дельфин», «брасс» 
и кролем на спине. Таким образом, своим содержанием структура фактора 
подчеркивала, что объединяющими критериями успешности пловцов этой 
категории являются, прежде всего, показатели специальных (плавательных) 
способностей и способность к качественному выполнению участков поворо-
та сложными в координационном плане способов плавания.

С увеличением числа классов отдельно выделился состав из 20 пловцов 
основной группы (n=20/30чел./набл.), тип состояния которого определил 
результат на 200 м комплексного плавания. За ним следовали показатель 
∑t4х50 м и индекс выносливости на дистанции 200 м комплексно, совокуп-
ная оценка двух системных характеристик СОпов. и СОстарт, далее время 
поворотов способом «дельфин», «брасс» и кролем на спине. В структуру 
фактора также с меньшими факторными значениями вошли показатель 
спортивной квалификации и результаты на стартовых участках способами 
плавания «брасс» и «кроль на спине». Таким образом, данную категорию 
пловцов от всего состава предыдущего кластера (55 чел./набл.) отличала 
не только ее системообразующая характеристика, но  и показатель лучшей 
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выносливости на дистанции. Отметим, что характер факторной структуры 
во многом определяли данные двух срезов сильнейшей группы девочек/де-
вушек, специализирующихся в комплексном плавании, в брассе и на спине. 

Далее рассмотрим несколько выделенных типов состояния пловцов с ис-
пользованием приема узконаправленных критериев кластеризации («без 
учителя»). Так, довольно интересный тип состояния для прогноза спортив-
ной перспективности в избранном виде спорта дал пример кластера из 17 
мальчиков 11–12 лет с данными второго среза. Из них 7 пловцов ранее вхо-
дили в состав основного кластера, остальные – в состав кластера неопре-
деленной перспективности и отсева. Системообразующим признаком од-
нофакторной структуры стал результат теста «подтягивание из виса». При 
выделении двухфакторной структуры основной фактор формировал пока-
затель суммарной оценки физических качеств (СОфк), который определяли 
результативность тестов в прыжке в длину с места, масса тела, обхват плеча, 
сила кисти. общий объем выполненных тренировочных заданий, показатель 
темпа биологического развития (ПВ-БВ).  С меньшей величиной факторно-
го значения в фактор вошел ряд показателей реакции сердца на плавание 
с умеренной и субмаксимальной скоростью. Фактор специальной (плава-
тельной) подготовленности формировал частный признак времени выпол-
нения участка поворота способом «кроль на груди», с которым связан тест 
∑t 4×50 м и в него с меньшими факторными значениями вошли те же тесты 
поворотов и стартов разными способами плавания. В состав фактора также 
вошли КОИП, СпКв и результат на 200 м комплексного плавания. 

При выделении четырех факторов результат на дистанции 200 м ком-
плексно образовал свой собственный фактор. В его структуру вошел целый 
ряд показателей ЧСС и оценок адаптивности, указывая на напряженность 
реакции сердца у мальчиков на плавание в зоне субмаксимальной скоро-
сти и низкие оценки адаптивности на фоне некоторого прироста результата 
на дистанции 200 м комплексно. Еще один фактор определил объем вы-
полненных заданий в зоне субмаксимальной скорости (3–4) и показатели 
тестов скоростно-силовой направленности. Отдельный фактор длины рук 
связывали продольные размеры тела и стопы, вес и обхваты тела. Между 
факторами не установлены связи значимой силы.

Таким образом, данную категорию мальчиков характеризовал набор 
показателей с преобладающей значимостью фактора развития физических 
качеств и силовых возможностей. В совокупности выделенных признаков 
тип их состояния определило преимущество в результатах тестов силовой 
выносливости: в отличие от множества других кластеров их тип состояния 
определила специализация в кроле на груди и тесты участков старта, а не 
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поворотов, требующих в первую очередь проявления координационных 
способностей. Следовательно, та немалая часть мальчиков, которая отсея-
лась после второго года занятий в ТГ, представляла собой, по большей мере, 
контингент рационального отсева.

При классификации только на основе данных телосложения и пока-
зателей биологического развития выделился класс пловцов обоего пола 
в возрасте 12–13 лет (n=11чел./набл.), тип состояния которого четко демон-
стрировал влияние на спортивные показатели их биологического развития. 
Структуру одного фактора формировал возраст пловцов (ПВ), тесно связан-
ный в первую очередь с показателями БВ  и СпКв. За ними следовали СОфк 
и показатели биологически более развитых пловцов в тестах подтягивания 
из виса, броска от груди мяча 2 кг, бега на 30 м, прыжков в длину и вверх 
с места. В фактор также вошел показатель СОфр и результат на 200 м ком-
плексно. Отметим, что в отличие от рассмотренного выше типа состояния 
предыдущего случая показатель (ПВ-БВ) у них был не информативен. 

В заключении рассмотрим группу девочек раннего отсева (6 девочек 
и один мальчик с длиной тела 146 см) после относительно успешного 
завершения первого года занятий в ТГ, общий стаж которых составлял 
всего полтора года начального обучения и начальной подготовки. Анализ 
кластера раннего отсева позволяет рассмотреть данный случай с позиции 
целевой постановки задачи статьи. На особую специфичность этой ка-
тегории детей указывает факт выделения их состава в самостоятельный 
кластер при самых разных способах и вариантах кластеризации. Так, они 
сформировали кластер с наибольшими показателями прироста результа-
тов на дистанциях 400 и 800 м в конце второго макроцикла. Также они 
образовали отдельный субкласс при классификации методом «без учите-
ля» по данным как физического развития, так и двигательной подготов-
ленности. 

Именно невысокая сумма баллов оценок показателей физического разви-
тия, двигательных качеств и плавательной подготовленности первого среза 
определила крайние позиции ИФЗ неудовлетворительной оценки их типа 
состояния. Отметим, что факторно-типологическое его описание включало 
объем всех анализируемых признаков (k=76). Таким образом особый кла-
стер высокорослых девочек отсева с большим дефицитом массы тела (151,8 
см /38 кг) определила структура признаков напряженной реакции сердца 
с наибольшими приростами результатов на 400 и 800 метров и теста 4х50 
м всеми способами. В число информативных признаков также вошли пока-
затели подвижности плечевых суставов и голеностопа, результаты  челноч-
ного бега 3х10 м.
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Таблица 2 

Показатели статистических связей объемов тренировочной работы 
за макроцикл кластера девочек первичного отсева

П/н Показатели Список признаков наибольшей силы связи «r»
1. Отсутствие н/трен-

ках, раз
О3-4 («-»; ОО(«-»; махЧСС3-4 зоны; Длина тела; 
СОфр «-»; tстарт на спине; мин ЧСС1-2 3она; 

2. Общий объем, км  
(ОО)

О3-4; Длина тела; ОО1-2 зона; t старт н/ спине«-»; 
СОфр;  t старт брасс; Сила кисти; ∑t 4х50 м «-»; длина 
руки; длина стопы; t пов. дельф «-»; t пов. н/ спине «-»; 
бросок мяча 2 кг; мах ЧСС до нагр.

3. Объем в зоне 1-2 
(О)

Сп.квлф.; длина руки; ЖЕЛ; выкрут-пронос рук за го-
лову «-» сила кисти; СОфк; КОИП;  t 200 комп.«-»; 
∑t 4×50 м «-»;t пов.дельф.«-»;  t пов.брасс «-»; t старт 
брасс «-»; длина стопы, ОО1-5.

4. Объем в зоне
3-4

МахЧСС3-4 зоны; мах.ЧСС до нагр.; длина и масса 
тела; длина руки; ЖЕЛ; сила кисти; бросок мяча 2 кг; 
мах ЧСС3-4; минЧСС5 «-»; О5; 

5. Объем в зоне 5(!) МахЧСС3-4 «-»;минЧСС3-4 «-».
Примечание: в скобках указан знак связи «r». Перечень признаков в порядке снижения 
величины факторного значения

В таблице 2 представлен перечень признаков с высокой корреляцией 
(r≥0,7≤1), определивших посещаемость (отсутствие на тренировках), объе-
мы тренировочных заданий с учетом плавания в зонах разной интенсивно-
сти. Во-первых, обращает на себя внимание, что наибольшее число связей 
большой силы у девочек (мальчик по некоторым своим особенностям вхо-
дил и в составы других кластеров) относится к характеристикам объема 
выполненной ими работы второго мезоцикла. Прежде всего, это объем вы-
полненных заданий  в зоне плавания  с умеренной скоростью (1-2), что по-
ложительно повлияло на показатели спортивной квалификации, результат 
на 200 м комплексно и теста 4х50 м. Понятна также связь общего объема 
и объема в режиме комфортного плавания с длиной тела, его конечностей, 
стопы и силы кисти. 

Характерно, что среди перечня признаков с корреляцией большой силы 
отсутствуют характеристики напряженной реакции сердца на нагрузку 
среди показателей общего объема выполненных заданий в воде и объема 
плавания с умеренной скоростью. Напротив, плавание в субмаксимальном 
режиме интенсивности ведет у них к повышенной работе сердца и к сни-
жению оценки адаптивности. Более развитые физически девочки способны 
лучше выполнять объемы плавания в зоне повышенной интенсивности. Не-
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подготовленность других к выполнению заданий субмаксимальной интен-
сивности провоцирует неадекватную реакцию сердца при плавании 50 м с 
максимальной скоростью. 

Коротко остановимся на результатах совместных исследований с М.В. 
Ключниковой, подтвердивших, что у пловцов в возрасте 12-14 лет реша-
ющую роль в динамике спортивных достижений играет фактор биологи-
ческого развития [10]. Вступление в возраст пубертатного развития еще 
больше усугубляет влияние индивидуальных различий на рост спортив-
ных показателей. Так, у девочек-пловцов в возрасте 9-10 лет уже проис-
ходит активный рост длины тела (в среднем на 5-6 см), у мальчиков его 
признаки проявляются чаще в возрасте 11-12 лет; наибольший пик при-
роста наблюдается обычно в 12-13 лет (в среднем на 10 см). У некоторых 
пловцов (чаще со спринтерскими задатками) прирост длины тела дости-
гает 15–18 см.

Исследования показали, что темп полового созревания (ПВ-БВ) у маль-
чиков 12–13 лет сочетается с повышенной реакцией сердца и снижением 
адаптационных процессов при реализации тренировочных нагрузок при 
плавании в зоне субмаксимальной скорости. Спортсменки, которые на про-
тяжении возраста 10–14 лет отличались самыми высокими показателями 
физического развития и двигательной подготовленности, тип их состояния 
на фоне опережения всех остальных по уровню спортивных достижений 
и показателю спортивной квалификации в возрасте 14 лет определил пока-
затель БВ. Напомним, что факторный анализ данных всех пяти срезов выя-
вил преимущество именно этой группы девочек/девушек с самыми высоки-
ми достижениями в возрасте 14 лет и исходной крайней позицией их ИФЗ. 
Но характерно и то, что данные ИФЗ пятого среза у ведущей спортсменки 
уже уступали ИФЗ ее четвертого среза. Анализ составляющих КОИП пока-
зал, что на фоне роста спортивных достижений у этой спортсменки прои-
зошла стабилизация величины СОфр, а уже начиная с возраста 11–12 лет, 
наблюдалось некоторое снижение показателей СОфк и СОпп, в частности, 
показателя СОпов. 

Наблюдения на контингенте «олимпийского резерва» показали, что у де-
вочек-пловцов, успешно выступавших в возрасте 13–14 лет на юношеских 
чемпионатах, с наступлением менархе интенсивность прироста длины тела 
снижалась до 1-2 см  в год на фоне прибавок массы тела до 5-6 кг  в год. 
И тот факт, что в возрасте 16 лет у девушек-пловцов высокой квалификации 
длина тела в среднем превышала их показатели на 11 см, свидетельствует 
о приходе контингента иной типологии с более поздними сроками заверше-
ния активных фаз пубертатного развития [8, 12, 13]. 



Тимакова Т.С.

–  236  –

С помощью сложных методов компьютерной обработки и кластерного 
анализа было установлено, что с началом вступления в возраст пубертатно-
го периода определенное преимущество имеют подростки гармоничного ва-
рианта биологического (физического и полового) развития, с параметрами 
тела в пределах среднестатистических показателей пловцов своего возрас-
та. Так, среди контингента «олимпийский резерв» в условиях выполнения 
функционального теста в гидроканале до-отказа кластер мальчиков-плов-
цов 13-14 лет со средневозрастными показателями физического развития 
пловцов показал по сравнению с ровесниками высокого роста лучший 
потенциал функциональных показателей (МПК, КП, ПАНО, Vкр. и др.). 
Также они имели определенное преимущество по оценке адаптационных 
возможностей по данным реакции сердца и сердечно-сосудистой системы 
в целом, включая данные ЭКГ [12,13]. Следовательно, применение стан-
дартизированных подходов к спортивному отбору на этапах МСП требует 
углубленного изучения вопроса и хорошо выверенных решений.

Заключение
Исследования на контингенте юных пловцов показали, что на пути ста-

новления спортивного мастерства и роста уровня специальной подготов-
ленности структура свойств и качеств, обеспечивающая им достижения 
в спорте, меняются, затушевывая специфические признаки спортивной 
одаренности. Смена доминанты влияния критериев успешности на эта-
пах многолетней подготовки способна создавать временное преимущество 
спортсменам различной типологии. Применение принципов кибернетиче-
ского моделирования на основе большого массива данных позволила вы-
явить закономерность смены влияния показателей физического развития 
и строения тела, проявлений общих и специфических двигательных спо-
собностей на разных этапах МСП. Анализ многомерных данных класте-
ров пловцов разной перспективности в спорте четко обосновал необходи-
мость сугубо дифференцированного подхода к диагностике и оценке типа 
состояний спортсменов в зависимости от предварительного стажа занятий 
спортом, сомато-физиологических особенностей, характера их возрастного 
развития, специализации и спортивной успешности в целом. 

Типологические особенности спортивной элиты, удлинение продолжи-
тельности сроков и усложнение хода протекания процессов пубертатного 
развития, обусловленные во многом масштабом фенотипической измен-
чивости, требуют внимательного их изучения и учета на всех этапах мно-
голетней спортивной подготовки. Однако без понимания особой ролевой 
значимости в современном спорте механизмов нервной системы, которые 
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лежат в основе общей и специальной одаренности, решение проблемы 
спортивного отбора бесперспективно [4, 14, 15]. Нельзя не отметить среди 
современных представителей спортивной элиты наблюдаемый тренд к уни-
версализму выбора соревновательных дистанций. На начальных этапах 
спортивной подготовки практически сразу, в зависимости от типа телосло-
жения и развития физических качеств, уже происходит предпочтительный 
выбор способа плавания.

В спортивном плавании при наборе в группы спортивных школ, как пра-
вило, первостепенную роль тренеры отводят особенностям телосложения 
детей с потенцией к высокорослости при дефиците массы тела и наличии 
признаков лептосомии (облегченности строения тела). Нередко такому 
типу конституции сопутствуют свойства нервной системы, способствую-
щие более легкому освоению техническими навыками и качеству гребко-
вых движений («чувству воды»). Однако такому ребенку требуется значи-
тельно больший срок адаптации к условиям раннего его включения к про-
цессу тренировок. 

При рассмотрении поставленных задач на этапе НП  в ФСПП спортив-
ного плавания акцент сделан именно на развитие физических качеств, пока-
зателей физического развития, совершенствование техники плавания и по-
вышения интереса детей к спортивным занятиям. Однако обследования по-
следних лет свидетельствуют о массовом проявлении среди юных пловцов 
признаков несоответствия уровня развития аппарата внешнего дыхания, 
подвижности в суставах. выраженных нарушений осанки в возрасте их пе-
рехода на занятия в тренировочных группах и участию в соревнованиях. 

Хорошо понятна глубокая озабоченность проф. В.Д. Сонькина с его по-
ниманием современных проблем спортивной подготовки детей и молоде-
жи и высказываниями об отсутствии к настоящему моменту теоретических 
основ «стройной научной тренировки» [16, 17]. То, что тренер нуждается 
в понимании наблюдаемых тенденций изменения типологии современной 
молодежи, на острие которых находится и спорт высших достижений, от-
мечают многие специалисты. Ученые подчеркивают необходимость поиска 
новых научно-методических подходов к системе спортивной подготовки 
в соответствии с тенденциями развития современного спорта.

Проведенные исследования еще раз подтверждают первичность в одарен-
ном человеке особости развития его когнитивно-ментальных структур нерв-
ной системы, проявляющихся качеством освоения любого рода двигатель-
ных действий. В условиях водной среды потребность в тонкости и точности 
восприятий, как известно, существенно повышается. Кроме развития сенсор-
ных механизмов и афферентации в целом, циклические виды спорта требуют 
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от спортсмена еще развития мышечной силы и последовательного формиро-
вания мощного резерва систем биоэнергетического обеспечения спортивной 
деятельности на длительном пути тренировочных воздействий. Исследова-
ния последних десятилетий свидетельствуют о наблюдаемом усложнении 
фенотипических характеристик у представителей спортивной элиты, в част-
ности, об увеличения частоты проявлений признаков дисплазии в структу-
ре строения тела [15,18]. Изучение свойств личности указывает на рост зна-
чимости у них проявления интеллектуально-когнитивных признаков, в том 
числе, способствующих развитию антиципиции и быстродействия [4, гл.6-7]. 
В связи с этим попытки втиснуть рекомендации по отбору и сопровождению 
подготовки спортивно одаренных детей и молодежи в «прокрустово ложе» 
примитивных нормативов физических параметров и стандарта двигатель-
ных тестов не способствует повышению эффективности системы подготовки 
спортивного резерва. Нужна, прежде всего, хорошо продуманная и научная 
«реновация» системы спортивной подготовки, начиная с этапов обучения 
и начальной подготовки с учетом современных трендов фенотипической из-
менчивости все новых поколений детей и молодежи. 
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