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Антропология подразделяется на три ос-

новных раздела: морфологию, антропогенез и 
расоведение.  

Морфология, опираясь на достижения 
анатомии, эмбриологии и гистологии, иссле-
дует строение человеческого тела.  

Антропогенез использует данные прима-
тологии, эволюционной анатомии и палеоан-
тропологии, постигает происхождение и раз-
витие человека. 

Расоведение занимается изучением и 
классификацией больших и малых рас чело-
вечества.  

В свою очередь, морфология человека де-
лится на мерологию, исследующую размеры 
и формы внутренних органов, и соматоло-
гию, предметом которой является телосло-
жение человека (телосложение охватывает не 
только конституциональные особенности, но 
и другие соматометрические признаки: то-
тальные, продольные и поперечные размеры, 
пропорции тела, компоненты состава тела и 
другие размеры) [1, 2, 4, 13, 30-33, 51]. 

Наибольшую значимость для спортивной 
практики имеет соматология, на основе кото-
рой в последние годы сложилось самостоя-
тельное научное направление, называемое 
спортивной антропологией [4, 15, 16, 20, 26, 
28, 31, 37, 38, 42]. 

Спортивная антропология исследует за-
кономерности изменения морфологических и 
функциональных особенностей атлетов в 
связи со спортивными достижениями. 

Спортивная антропология рассматривает-
ся как часть или одно из направлений общей 
антропологии, иccледующей закономерности 

морфологических и функциональных изме-
нений, происходящих в организме человека 
под влиянием спортивной деятельности. 

Спортивная антропология рассматривает-
ся как синтетическое научное направление, 
обобщающее опыт и знания, используя мето-
ды ряда пограничных биологических и педа-
гогических (анатомия, физиология, рентге-
нология, биохимия, генетика, экология, пси-
хология, биомеханика, биофизика, радиоло-
гия, гистология и др.) дисциплин. 

Спортивная антропология охватывает 
функционально-антропологический уровень 
организации спортивной деятельности чело-
века. 

Основным предметом исследования яв-
ляется соматический статус спортсменов. 
Под соматическим статусом мы понимали 
(от греческого (soma – тело) и латинского 
(status – состояние)) особенности телосло-
жения спортсменов в самом широком смыс-
ле этих слов, включая представления о то-
тальных размерах, пропорциях, компонентах 
состава массы тела, соматотипе, силовых 
возможностях и так далее [7, 13, 15, 17, 20, 
22, 24]. 
В спортивной антропологии имеются че-

тыре важные проблемы:  
начальный отбор детей в конкретные 

спортивные секции; 
формирование определенного телосложе-

ния у представителей различных спортивных 
специализаций на пути от новичка до высо-
коквалифицированного мастера; 

индивидуальная подготовка спортсменов 
на основе учета особенностей телосложения; 
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ориентация жителей различных экологи-
ческих зон в выборе спортивной специализа-
ции и индивидуализация подготовки к высо-
ким достижениям в различных условиях сре-
ды (на основе учета морфофункциональных 
особенностей спортсменов). 
Морфологический статус человека во 

многом предопределяется его функциональ-
ными возможностями, которые, в конечном 
счете, отражаются на предрасположенности к 
различным видам спортивной деятельности. 
Эта общая концепция более детально выра-
жена у спортсменов, действующих, как пра-
вило, в экстремальных условиях, связанных с 
проявлением максимальной работоспособно-
сти. Поэтому лица с определенными чертами 
телосложения оказываются более чем другие 
приспособленными к высоким достижениям 
в конкретных видах спорта [3-5, 7, 8, 17-20, 
22, 24, 25, 36]. 

Одной из узловых теоретических и при-
кладных медико-биологических проблем фи-
зической культуры и спорта является про-
блема спортивного отбора.  

Развитие теории спортивного отбора 
определяющим образом влияет на развитие 
спортивной науки и на уровень спортивных 
достижений.  
Целью спортивной деятельности являет-

ся достижение максимально возможного 
для конкретного индивидуума спортивного 
результата. На подготовку спортсменов тра-
тятся огромные государственные средства. В 
эту подготовку вовлекаются значительные 
контингенты спортсменов. Однако в связи с 
несовершенной системой спортивного отбора 
вершин спортивных пьедесталов добиваются 
только единицы.  

Отсюда нерентабельность широкого охва-
та специализированной подготовкой боль-
шой массы спортсменов, многие из которых, 
как правило, не соответствуют по своим 
морфофункциональным показателям избран-
ной спортивной специализации. При этом 
известно, что в случае несоответствия деяте-
льности и предъявляемым нагрузкам в орга-
низме спортсменов развиваются патологиче-
ские процессы, преждевременное его «изна-
шивание», старение, вплоть до возникнове-
ния психологических травм [3, 5, 6, 12, 21, 
23, 29, 30, 34, 47]. 
Всякая специализация в спорте должна 

опираться на адекватность биологии чело-
века и его интересов к этому виду деятель-
ности. Деятельность должна доставлять 
радость. В этом гуманная сущность спор-

тивной деятельности, гарантия высоких 
результатов и спортивного долголетия.  

Многочисленные исследования свиде-
тельствуют, что индивидуумы, отличающие-
ся друг от друга по морфологическим и 
функциональным особенностям по-разному 
адаптируются к различным экстремальным 
условиям спортивной деятельности, с одной 
стороны. С другой стороны, экстремальные 
факторы целенаправленной спортивной дея-
тельности оказывают влияние на отбор к 
конкретной деятельности наиболее пригод-
ных индивидов и на формирование у них 
специфического морфофункционального ста-
туса [1-4, 12, 15, 18, 21, 22, 29, 34, 37-39, 49, 
50, 52, 53]. 
Развитие спортивного отбора стимули-

руется множеством факторов: 
непрерывностью роста спортивных до-

стижений; 
потребностью в изучении природы чело-

века резервных возможностей организма; 
пределов его адаптации и усовершенство-

вания; 
высокими темпами развития науки вооб-

ще, спортивной, биологической и медицин-
ской науки в частности.  

Особое значение имеет престижность как 
сторона большого спорта. Высокое спортив-
ное достижение имеет общественную цен-
ность, оно выступает не только как мерило 
таланта и трудолюбия спортсмена, а и как 
отражение динамики общественно-
экономических изменений, свойственных тем 
или иным социальным формациям. 
Спортивный результат (рекорд) станови-

тся общественным достоянием. Он как сред-
ство производства, продукт производства, 
произведение искусства и другие, материа-
льные и духовные блага, создаваемые общес-
твом, аккумулирует в себе опыт, знания и 
труд многих поколений людей, незримо при-
нимавших участие в его достижении. В этой 
связи, вопрос спортивного отбора превраща-
ется в вопрос общественного порядка, в воп-
рос, который одновременно затрагивает и 
интересы гражданина и интересы государст-
ва, в вопрос, который является одновременно 
и экономическим, и нравственным [30, 32, 
39]. 

Необходимость спортивного отбора опре-
деляется также рядом других объективных 
обстоятельств [22, 26-28, 36-42]:  

1) это ограниченность периода высоких 
спортивных достижений (5 – 7 лет), хотя 
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активная спортивная деятельность может 
продолжаться 15-20 лет;  

2) неотъемлемым признаком спортивной 
деятельности в отличие от обычной дея-
тельности, где правилом является опти-
мальное напряжение сил, является требова-
ние максимального напряжения физических и 
духовных сил спортсмена, более строгая 
фиксированность требований, обеспечива-
ющих спортивный успех;  

3) отсутствие возможности адаптиро-
вать содержание конкретной спортивной 
деятельности к спортсмену, так как она, в 
основном, не меняется. В связи с последним, 
возможен лишь один путь – адаптировать 
человека к деятельности, а этот процесс 
будет эффективным для тех индивидов, кто 
более соответствует по своим генетически 
детерминированным показателям спортив-
ной специализации.  

Принцип структурности требует изучения 
спортивной деятельности на различных стру-
ктурных уровнях организации: анатомо-
морфологическом, биомеханическом, психо-
физиологическом, медико-биологическом, 
функциональном и так далее. Подобного ро-
да особенности составляют объективную 
структуру спортивной специализации, ее 
требования к соискателям для спортивной 
специализации, к структуре их индивидуаль-
ных возможностей [22, 30-33]. 

В связи с проблемой спортивного отбора 
и спортивной ориентации показатели тело-
сложения справедливо приобретают все 
большее признание специалистов спорта. 
Морфологические особенности спортсменов 
иccледуются во всех странах мира, опреде-
ляются нормативные показатели спортсме-
нов разного возраста, квалификации, специа-
лизации и пола, пользуясь которыми оцени-
вают пригодность «соискателей» и их пер-
спективность. Однако, несмотря на то, что 
актуальность изучения этих вопросов оче-
видна, прогресс и темпы их разработки недо-
статочны [22, 42, 48]. 

В разных странах решаются разные част-
ные задачи. К сожалению, антропологиче-
ские исследования спортсменов не носят си-
стемного характера. Литературные данные 
часто противоречат друг другу. Основной 
причиной тому является разная методология, 
разные методы исследований, разное содер-
жание обследовательских программ. Ради 
достижения формальной достаточности вы-
борки авторы часто объединяют спортсменов 
разной квалификации в одну общую группу. 

Это приводит к потере именно той специфи-
ческой особенности, которая отражает в со-
матическом статусе класс спортсмена [22, 42, 
49-53]. 
Особенно слабым местом в спортивной 

антропологии является изучение особенно-
стей женщин-спортсменок. В связи с по-
следним недостаточно известно, каким тре-
бованиям должны отвечать сильнейшие 
спортсменки различных спортивных специа-
лизаций; существуют ли различия в критери-
ях отбора и факторах, оказывающих влияние 
на спортивные достижения у мужчин и жен-
щин одних и тех же специализаций.  

В теоретическом плане недостаточно ис-
следованы следующие вопросы спортивной 
антропологии: 
существуют ли какие-нибудь специфиче-

ские особенности системной организации 
соматического статуса спортсменов раз-
личных специализаций; 
в чем ее отличие от таковой для незани-

мающихся спортом; какова роль целенаправ-
ленной спортивной деятельности в процессе 
отбора и формировании морфофункциональ-
ного статуса спортсменов; 
соматический статус человека причина 

или следствие; 
оказывает ли спортивная деятельность 

какое-либо влияние на формирование специ-
фических закономерностей полового димор-
физма морфофункциональных показателей 
человека? 

Изложенное выше состояние дел и нере-
шенность актуальных проблем спортивной 
антропологии привело к тому, что до насто-
ящего времени вопрос отбора в спорте, в том 
числе по морфологическим критериям, оста-
ется открытым. 

Преодоление экстремальных нагрузок в 
большом спорте в случае несоответствия 
морфофункционального статуса индивида 
спортивной деятельности и проявляемым 
нагрузкам часто приводит к развитию пато-
логических процессов в организме, и преж-
девременному его старению и психологичес-
ким травмам. Специализация в спорте долж-
на опираться на адекватность биологических 
возможностей человека предъявляемой дея-
тельности [23, 35, 42, 53]. 

Многочисленные исследования свидете-
льствуют, что спортсмены, отличающиеся 
друг от друга по своим морфологическим и 
функциональным особенностям, по-разному 
адаптируются к различным экстремальным 
условиям спортивной деятельности; с другой 
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стороны, экстремальные факторы целенапра-
вленной спортивной деятельности оказывают 
влияние на отбор наиболее пригодных и на 
формирование у них специфического мор-
фофункционального статуса [5, 8-10, 22, 24, 
31, 41]. Показано также, что устойчивость к 
различным перегрузкам в спорте во многом 
зависит от морфологического статуса зани-
мающихся [53]. Все это подчеркивает актуа-
льность и необходимость спортивного отбо-
ра, который превращается в вопрос, затраги-
вающий одновременно личные и государст-
венные интересы, экономические и нравст-
венные аспекты. 

Как справедливо отмечает болгарский 
ученый Н.Ст. Попов [39], «Необходимость 
спортивного отбора определяется также и 
рядом других объективных обстоятельств, в 
первую очередь, ограниченностью периода 
высоких спортивных достижений – 5-7 лет 
(хотя активная спортивная деятельность мо-
жет продолжаться 15-20 лет). Неотъемлемым 
признаком спортивной деятельности являет-
ся требование максимального напряжения 
физических и духовных сил спортсмена, бо-
лее строгая фиксированность требований, 
обеспечивающих спортивный успех. Этот 
процесс будет эффективнее протекать для 
индивидов, более соответствующих по своим 
генетически детерминированным морфофун-
кциональным показателям данной  спортив-
ной специализации» [6, 30, 31, 34, 42, 50]. 

Неотъемлемым признаком спортивной де-
ятельности является требование максималь-
ного напряжения физических и духовных сил 
спортсмена, более строгая фиксированность 
требований, обеспечивающих спортивный 
успех. 

Необходимо остановиться на влиянии фа-
кторов спортивной деятельности на отбор и 
формирование морфофункциональных раз-
личий у представителей циклических видов 
спорта. 

Если исходить из концепции академика 
П.К. Анохина и рассматривать соматический 
статус человека как системный объект, то 
телосложение спортсмена можно предста-
вить как субсистему функциональной систе-
мы обеспечения спортивного результата (це-
ли конкретной спортивной деятельности). В 
этом случае факторами, действующими на 
соматический статус, выступают само соде-
ржание спортивной деятельности, ее мотив и 
конечная цель [33].  

В самом общем виде классификация фак-
торов, оказывающих влияние на формирова-

ние соматических показателей у спортсменов 
представлена на рисунке 1. 

Мотивация выбора будущей специали-
зации во многом определяется исходным со-
матическим статусом спортсмена. Если спор-
тивная деятельность адекватна морфофунк-
циональным особенностям организма, то 
возможности генофонда раскрываются 
наиболее полно и реализуются в соматиче-
ском статусе занимающихся. В результате 
формируется промежуточный соматический 
тип как продукт сочетанного воздействия 
предшествующей спортивной деятельности и 
влияний генетических факторов. Вновь 
сформированный соматический статус созда-
ет мотивацию достижения определенного 
спортивного результата.  

Как отмечает Э.Г. Мартиросов [33], пос-
ледняя формирует целевые установки, в соо-
тветствии с которыми происходит дальней-
шее целенаправленное совершенствование 
соматического статуса. В этой связи органи-
зация соматического статуса, уровни ее ие-
рархии, валидных факторов и их взаимосвязь 
направлены на оптимизацию функциониро-
вания системы в условиях конкретной спор-
тивной деятельности. 

Анализ морфологической изменчивости 
современного человека свидетельствует о 
большом многообразии его соматических 
типов – вариантов размеров и форм строения 
тела. Данный факт является ни чем иным как 
ярким свидетельством широкого диапазона 
адаптационных возможностей вида человека. 
При этом, не вдаваясь в подробности, в са-
мом общем виде эколого-биологический век-
тор может быть представлен экзогенным и 
эндогенным уровнями. На экзогенном уров-
не доминирующее значение имеют факторы 
среды: температура, влажность, уровень мо-
ря, геохимия почв и воды, уровень радиаци-
онного фона, инсоляция, магнитное поле и 
др. На эндогенном уровне преобладают гене-
тические, расовые, половые, конституциона-
льные и др.  

Доминирующими факторами социального 
уровня, оказывающими влияние на биологию 
развития человека, является питание, про-
фессиональная деятельность, медицинское 
обеспечение, качество жизни, физическая 
активность и др.   
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Рисунок 1. – Информационная модель формирования соматического статуса в ходе спортивной  

деятельности [по 30-33] 
 

 
Рисунок 2. – Классификация доминирующих факторов, оказывающих влияние на  

формирование соматического статуса спортсменов [по 30-33] 
 

Не вызывает сомнения, что онтогенетиче-
ское развитие человека детерминируется вза-
имосвязанными между собой эндогенными, 
экзогенными и социальными факторами, од-
нако в «спортивном онтогенезе», то есть в 

период активного занятия спортом, ведущим 
фактором морфофункционального развития 
ребенка является социальный, и прежде все-
го, целенаправленная спортивная деятель-
ност (рисунок 2). 
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Основными доминирующими факторами 
содержания спортивной деятельности, ока-
зывающими влияние на формирование сома-
тического статуса спортсменов являются: 

зона относительной физиологической мо-
щности и связанный с ней характер энергоо-
беспечения;  

поза, в которой выполняется тренировоч-
ная и соревновательная деятельность;  

акцентирующие нагрузки на звенья опор-
но-двигательного аппарата; снаряд, который 
используется при выполнении деятельности; 
спортивное амплуа;  

арсенал технических действий атлета. 
Одним из мощных социальных факторов, 

оказывающих влияние на биологические 
особенности организма спортсмена, является 
целенаправленная спортивная деятельность 
[30-33, 41, 50-53]. 

Среди этапов развития человека пубер-
татный период занимает особое положение, 
так как в этом переходном возрасте происхо-
дит эндокринологическая, морфологическая 
и психофизиологическая перестройка орга-
низма. Этому периоду развития ученые уде-
ляют достаточное внимание. Ведь детей од-
ного календарного возраста объединяют 
только то, что они прожили одинаковое вре-
мя, от рождения до настоящего, но они отли-
чаются по своему биологическому возрасту. 

Под «биологическим возрастом» (БВ) по-
нимается достигнутый отдельным индивиду-
умом уровень развития морфологических 
показателей и связанных с ними функциона-
льных явлений жизнедеятельности организ-
ма, соответствующему среднему для всей 
популяции уровню, характерному для данно-
го и хронологического возраста [12-14, 17, 
18, 42, 49, 50]. При этом оценку биологичес-
кой зрелости следует проводить комплексно, 
т.е. с учетом многих признаков, в т.ч. и хара-
ктеризующих биологический возраст юных 
спортсменов. Биологический возраст более 
тесно, чем паспортный, связан с морфологи-
ческими и функциональными показателями. 
Появление признаков полового созревания 
(волосы на лобке, в подмышечной впадине, 
увеличение молочных желёз) в более моло-
дом возрасте свидетельствует о более высо-
ких темпах биологического созревания. Изве-
стно, что от темпов полового созревания зави-
сят различия в уровне развития детей одного 
паспортного возраста [15-20]. 

Развитие вторичных половых признаков и 
период пубертата происходит в определен-
ной последовательности. Впервые появляют-

ся Ма, затем Рх и Ах, и только тогда Me [43-
45], далее авторы отмечают, что у девочек 
обильное развитие подмышечного оволосе-
ния и лобкового оволосения при отсутствии 
признаков развития Ма свидетельствуют о 
повышенном образовании мужских половых 
гормонов, источником которых может быть 
нарушение функции яичников и коры надпо-
чечников. 

Ряд авторов придерживается мнения, что 
спорт и физическая нагрузка воздействуют 
на половое созревание девочек. Большинство 
их уделили внимание воздействию спорта на 
цикл Me [4, 5, 8, 9, 10, 17, 37, 39-41, 48, 50, 
52].  

Так, например, юные пловцы с разным 
типом биологического созревания имеют до-
стоверные различия в динамике возрастного 
физического развития, возрастных зонах на-
ибольших темпов прироста, а также в уров-
нях матурации соматических и функциона-
льных показателей, лимитирующих скорость 
плавания. Контроль за уровнем биологичес-
кой зрелости особенно важен для определе-
ния сроков начала интенсивной функциона-
льной и силовой тренировки. В 16 лет юноши 
с нормальным (средним) и ретардированным 
отстающим) типами развития имеют преи-
мущество в морфофункциональных показа-
телях по сравнению с девушками, одновре-
менно уступая им по баллу биологической 
зрелости. Это говорит о разной продолжите-
льности многолетней тренировки: юноши 
способны демонстрировать высокие спорти-
вные достижения до 22 – 24 лет, в то время 
как девушки – до 18-20 лет [5, 7, 10, 11, 20, 
28, 36, 40, 43, 49]. 

Т.С. Тимакова [46-49] обследовала деву-
шек и юношей-пловцов и установила, что у 
девушек процесс биологического созревания 
протекает в более короткие сроки, чем у 
юношей. Были найдены и существенные раз-
личия между типом телосложения и половым 
созреванием.  

Достаточно хорошо известно, что биоло-
гический возраст оказывает существенное 
влияние на спортивные результаты в плава-
нии [16, 17, 43, 47]: значительный прирост 
результатов отмечался в 12-14 лет, и совпа-
дал с началом полового созревания и с мак-
симальным приростом длины тела. Заверше-
ние полового созревания отмечается стаби-
лизацией или не таким быстрым ростом ре-
зультатов [47-49].  

Сравнительный анализ специальной под-
готовленности пловцов трех поколений с 
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учетом их биологического возраста показал 
улучшение качества отбора перспективного 
контингента в каждом последующем десяти-
летии [3, 7, 9-11, 14-20, 31, 36, 43, 48]. 

Оценка полового созревание и биологиче-
ского развития (БВ) необходима для оценки 
типа развития спортсмена, т.е. акцерирован-
ного (опережающего), среднего (нормально-
го) и ретардированного (отстающего). Это 
необходимо тренеру при проведении трени-
ровочных занятий и определении оптималь-
ной нагрузки спортсменам. 
Как просчитывается паспортный воз-

раст? 
Паспортный возраст просчитываетсясле-

дующим образом: ко дню рождения прибав-
ляется или вычитается 5 месяцев 29 дней. 
Например: спортсмен родился 1 сентября 
1996 года (по паспорту спортсмену 14 лет), 
обследование проведено 4 апреля. Следова-
тельно, на день обследования ему было уже 
15 лет. 
Как определяется биологический воз-

раст?  
Существует несколько методик определе-

ния БВ: 
1) В детском возрасте БВ определяется по 

зубной формуле. Это когда прорезывания 
определенного зуба происходит в определен-
ное время – так называемая «ЗУБНАЯ ФОР-
МУЛА», которую определяют стоматологи. 

2) По срокам оссификации костей (рент-
геноантропометрически), когда определенная 
часть кисти или стопы, например в фаланге 
пальца на руке или ноге, полностью сформи-
руется костная ткань и зона роста закроется. 
Для этого метода определения БВ скелет ки-
сти и лучезапястного сустава является наи-
более удобным объектом для рентгенологи-
ческого исследования. На рентгенограмме 
кисти и лучезапястного сустава в прямой 
проекции видны ядра окостенения костей 
запястья, дистальных эпифизов лучевой и 
локтевой кости, наличие синостозирования 
эпифизов и диафизов. Сроки появления ядер 
окостенения и синостозирования зависят от 
пола и от возраста. Методика применяется 
для определения биологического возраста и 
его соответствия паспортному возрасту. Сле-
дует отметить сложность данного метода и 
его относительную небезопасность. 

3) Третий метод – определение БВ по 
вторичным половым признакам в период пу-
бертатного развития (соматоскопический ме-
тод), т.е. метод осмотра. 

Кроме вышеперечисленных существуют 
методы с использованием строения капилля-
ров ногтевого ложа, величины экскреции 17-
КС и другие [12, 21, 23, 47, 50]. 

Знакомство с принципами выделения сту-
пеней пубертатного развития старой немец-
кой антропологической школы дало толчок к 
разработке шкалы оценки БВ. Использовав 
схему С. Веnholdt-Thomsen методов сумма-
ции баллов внешней выраженности призна-
ков половой зрелости: К – РК – Р – РК – К 
(«ребенок» – «подросток» – «юноша» – «мо-
лодой человек» – «взрослый»), Т.С.Тимакова 
увеличила число переходов до 9, а в практи-
ческой работе использовала еще более мел-
кую градацию [44-46], что позволило отме-
чать у спортсмена изменения при обследова-
ниях в течение года (таблица). 

Кроме перечисленных в таблице фаз раз-
вития вторичных половых признаков, как у 
девочек, так и у мальчиков в период пуберта-
та, отмечают развитие волос в подмышечных 
впадинах [10, 16, 17, 22, 43-46, 52]: 

Ах0 – отсутствие волос под подмышками; 
Ах1 – первые, тонкие волосы под подмы-

шками; 
Ах2 – выраженный волосяной покров в 

аксилярных впадинах; 
Ах3 – полный волосяной покров в аксиля-

рных впадинах.  
У девушек, кроме этого, определяется 

начало первой менструации (Ме). 
Начало Ме у девушек определяется путем 

анамнеза с точностью до месяца, а в отдель-
ных случаях, когда возникают трудности, 
указывается время года появления Ме. 

У юношей, кроме перечисленных вторич-
ных половых признаков, определяются ста-
дии пубертатного набухания сосков (С) и 
стадии перелома голоса (Г). 
Стадии пубертатного набухания сосков 

(С): 
С0 – детская стадия: пигментация отсут-

ствует или очень незначительна, околососко-
вый кружок маленький, сосок маленький, 
почкообразный; 

С1 – пубертатная стадия; околососковый 
кружок более или менее возвышается, сосок 
не обособлен, пигментация сильно выражена; 

С2 – зрелая стадия: выраженная пигмен-
тация, сосок обособлен, околососковый кру-
жок в большинстве случаев уплощен, вокруг 
него одиночные терминальные волосы.  
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Стадии перелома голоса: 
Г0 – детская стадия: детский голос; 
Г1 – пубертатная стадия: смена голоса. 
Г2 – зрелая стадия: мужской голос. 
Биологическая зрелость (половое созрева-

ние) проявляется, прежде всего, появлением 
половых признаков.  

У мальчиков прослеживается следую-
щая последовательность появления поло-
вых признаков: 10-11 лет – усиление роста 
яичек и полового члена; 12-13 лет – появле-
ние волос на лобке; 13-14 лет – «ломка голо-
са», бурый рост половых органов, набухание 
грудных желез; 14-15 лет – пигментация мо-
шонки, первые поллюции (непроизвольное 
извержение семени во сне), начало оволосе-
ния подмышечной впадины и на лице; 13-16 
лет – появление зрелых сперматозоидов; 16-
17 лет – оволосение лобка по мужскому типу 
(ромбиком) по всему телу, появление угрей; 
17-19 лет – прекращение роста скелета [3, 4, 
9, 11, 16, 19, 20, 22, 27, 33, 38, 42, 45, 50]. 

У девочек наблюдается следующая по-
следовательность появления половых при-
знаков: 8-9 лет – усиление роста костей таза 
в ширину, округление ягодиц и бедер; 9-10 
лет – рост сосков, почкообразный сосок, уси-
ление секреций сальных желез, особенно на 
лице; 10-11 лет – начало оволосения лобка и 
роста грудных желез; 11-12 лет - увеличение 
наружных и внутренних полевых органов, 
начало оволосения подмышечных впадин; 
12-13 лет – пигментация сосков, первая мен-
струация (в среднем в 13 лет); 13-14 лет – 
становление менструального цикла, продол-
жающееся оволосение лобка и подмышечных 
впадин; 14-15 лет – выраженные изменения 
таза по женскому типу, возможна беремен-
ность; 16- 15 лет – более низкий голос; 16-17 
лет – прекращение роста скелета [3, 9, 11, 13, 
17, 18, 20, 22, 28, 31, 37, 40, 43, 46, 50].  

Приведенные возрастные рубежи, как для 
мальчиков, так и для девочек, являются 
средними, ориентировочными; индивидуаль-
ная вариативность может быть достаточно 
большой [5-8, 22, 25, 41]. 

Биологическая зрелость (половое созре-
вание) – это процесс, в результате которого 
достигается наибольшая выраженность при-
надлежности к мужскому или женскому по-
лу. Проявления полового диморфизма начи-
наются с начала жизни. Половые различия 
приобретают значимый характер в подрост-
ковом возрасте. Начинаются они, по-
видимому, с расхождения ведущих жизнен-

ных установок. Для девочек можно предпо-
лагать филогенетическую предопределен-
ность относительного доминирования репро-
дуктивной мотивации, а для мальчиков – 
адаптивной, сказывающейся в стремлении к 
физическому превосходству в «кинезофи-
лии». Соответственно распределяют акценты 
при формировании функциональных супер-
систем данного возраста. Выражением этого 
исторически сложившегося полового димор-
физма, по-видимому, являются различные 
свойства мужских и женских половых гор-
монов.  
Мужской половой гормон (тестостерон) 

не только стимулирует развитие половых 
признаков, но и обладает способностью 
сильнейшим образом стимулировать онтоге-
нетические процессы роста и развития, со-
ставляющие основу адаптации к физическим 
нагрузкам: развитие костной ткани и увели-
чение размеров тела, развитие скелетных 
мышц, в том числе и дыхательных, сердеч-
ной мышцы, синтез гемоглобина, увеличение 
производительности сердечно-сосудистой 
системы, аппарата внешнего дыхания и т.д.  
Женские половые гормоны (эстрогены), 

контролирующие половое созревание, не об-
ладают анаболическим действием и не спо-
собствуют развитию адаптации к физическим 
нагрузкам. Процесс роста, соматического 
развития у девочек регулируется гормоном и 
андрогенами надпочечников, оказывающими 
анаболический эффект на все содержащие 
белок ткани. Видимо, этим объясняются ре-
зультаты исследований, в которых не выяв-
ляется четкой корреляции между физическим 
развитием и биологической зрелостью (поло-
вым созревание) девочек. Формирование ре-
продуктивной функции у девочек сопряжено 
с развитием жировой ткани, резерва энерге-
тических веществ. 

При наличии менструации у девушек от-
мечают время появления первой менструа-
ции (возраст менархе), длительность уста-
новления менструального цикла и его про-
должительность, отсутствие или наличие ка-
ких-либо отклонений. 

Опыт исследования показал большую 
пользу совместной работы обследователя с 
врачом-специалистом по подростковой гине-
кологии: его заключения являются особо ва-
жными для прогнозирования последующей 
тенденции роста и формирования девочек-
подростков, биологическая зрелость которых 
оценивается от 3 до 5 баллов. При сходстве 
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оценок степени развития у спортсменки ре-
продуктивных органов (по данным гинеколо-
га) и биологической зрелости (половой и со-
матической) предполагают нормальный, ха-
рактерный для данного возраста или типа 
(акцелерация – ретардация) ход развития. 
Наличие же выраженной дисгармоничности в 
развитии этих показателей указывает на сло-
жное и более длительное протекание препу-
бертатной фазы развития. Особенно рекоме-
ндуется проводить такие обследования в воз-
растном периоде от 12 до 14 лет [1, 4, 5, 9, 11, 
13, 15, 22, 36, 39, 40, 49]. 

Многочисленными исследованиями уста-
новлено, что в возрастном диапазоне 11-14 
лет скорость плавания достоверно связана с 
баллом биологической зрелости, уровнем 
развития соматических и функциональных 
показателей (т.е. в младших и средних груп-
пах лидируют акцелеранты).  

Однако наиболее перспективные дети, 
имеющие высокие уровни физического и фу-
нкционального развития при нормальных 
или замедленных темпах полового созрева-
ния (они имеют большую продолжитель-
ность пубертата и многолетней тренировки); 
половые различия морфофункциональных 
показателей у пловцов 11-16 лет зависят от 
типа биологической зрелости. Наибольшая 
выраженность полового диморфизма наблю-
дается у акцелерированных детей; у ретарда-
нтов эти различия менее выражены. 

Ведущим звеном при рассмотрении кон-
ституции человека следует считать методы 
изучения компонентов состава массы тела, 
необходимо учитывать взаимосвязь морфо-
логических и функциональных особенностей 
в сочетании с методами определения нейроп-
сихических свойств организма. Известно, что 
комплекс свойств организма, выражающий 
конституциональные особенности человека 
обусловливается в первую очередь, обмен-
ными процессами и выражается в степени 
развития жирового и безжирового (мышеч-
ного, костного, водного и др.) компонентов 
[27, 32, 37, 38, 46]. 

Компоненты состава массы тела (мышеч-
ная, жировая и костная) с учетом соматипо-
логических особенностей отражают измен-
чивость эквивалентов морфологической на-
правленности обменных процессов по исход-
ным данным и в динамическом контроле за 
состоянием тренированности спортсменов [2, 
4, 25-29, 35-37]. 

Оценка компонентов массы тела, сомато-
типирования и других морфологических по-

казателей в многолетней динамике необхо-
дима для установления прогноза морфологи-
ческого статуса и значимости этих показате-
лей среди морфологических критериев кон-
троля в большом спорте. Анализ морфологи-
ческих признаков предусматривает оценку 
функциональной готовности спортсменов, 
изменяющуюся в течение годичных трениро-
вочных циклов и зависящих от уровня мор-
фологического состояния [2, 28].  

Т.Ф. Абрамова [1] отмечает, что в подго-
товительном периоде уровень морфологиче-
ского состояния меньше у спортсменов, чем 
в соревновательном. Спортсмены, имеющие 
более высокие значения мышечной массы и 
направленную тенденцию к ее повышению в 
подготовительном периоде, отличаются бо-
лее высоким и устойчивым морфологиче-
ским состоянием в течение всего соревнова-
тельного периода, что отражается в надежно-
сти и результативности выступления. 

Динамика мышечной и жировой массы в 
тренировочном процессе тесно связана с из-
менениями специальной физической работо-
способности и отражает текущие адаптаци-
онные сдвиги. Мышечная и жировая массы 
для каждого человека имеют индивидуально 
специфичные качественно-количественные 
особенности изменений в различные перио-
ды времени и подчиняются общебиологиче-
ским закономерностям ритмичности функци-
онирования живых систем [2]. В условиях 
тренировки – это постепенное нарастание, а 
затем снижение амплитуд ежедневных коле-
баний этих компонентов в соответствии с 
увеличением объема и интенсивности трени-
ровочных нагрузок и последующим их сни-
жением в рамках законченного тренировоч-
ного цикла; количественно – это величина 
амплитуд колебаний морфологических пока-
зателей в пределах [36, 37]. 

Постоянный рост конкуренции в спорте 
высших достижений требует неуклонного 
повышения качества управления спортивной 
тренировкой. И кроме морфофункционально-
го контроля, необходимо искать внутренние 
резервы обеспечения повышения спортивных 
результатов. В связи с этим большое значе-
ние приобретает знание различных сторон 
энергообеспечения мышечной деятельности, 
определение энергетической стоимости вы-
полнения спортсменом физической работы, 
индивидуальных особенностей адаптации к 
ней, степени экономичности функций орга-
низма. 
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Контроль, за изменением массы тела, 
служащий показателем динамики физическо-
го развития, недостаточен для оценки влия-
ния систематической тренировки. Необходи-
мо установить, за счет каких составных ча-
стей изменяется масса тела. Падение массы 
тела за счет обезжиренной массы служит 
сигналом перетренировки. А установить, 
именно за счет каких тканей происходит по-
худение, помогает фракционирование массы 
тела [25, 34, 48]. 

Заключение. Морфологический статус 
человека во многом предопределяется его 
функциональными возможностями, которые, 
в конечном счете, отражаются на предраспо-
ложенности к различным видам спортивной 
деятельности. 

В связи с проблемой спортивного отбора 
и спортивной ориентации показатели тело-
сложения справедливо приобретают все 
большее признание специалистов спорта. 

Необходимость спортивного отбора опре-
деляется рядом объективных обстоятельств:  

1) ограниченность периода высоких спор-
тивных достижений (5-7 лет), хотя активная 
спортивная деятельность может продолжать-
ся 15-20 лет;  

2) неотъемлемым признаком спортивной 
деятельности, в отличие от обычной деятель-
ности, где правилом является оптимальное 
напряжение сил, выступает требование мак-
симального напряжения физических и ду-
ховных сил спортсмена, более строгая фик-
сированность требований, обеспечивающих 
спортивный результат;  

3) отсутствие возможности адаптировать 
содержание конкретной спортивной деятель-
ности к спортсмену, так как она, в основном, 
не меняется. В связи с последним, возможен 
лишь один путь – адаптировать человека к 
этому виду деятельности, а этот процесс бу-
дет эффективным для тех индивидов, кто 
более соответствует по своим генетически 
детерминированным показателям выбран-
ной спортивной специализации.  

Мотивация выбора будущей специализа-
ции во многом определяется исходным сома-
тическим статусом спортсмена. Если спор-
тивная деятельность адекватна морфофунк-
циональным особенностям организма, то 
возможности генофонда раскрываются 
наиболее полно и реализуются в соматиче-
ском статусе занимающихся. В результате 
формируется промежуточный соматический 
тип как продукт сочетанного воздействия 
предшествующей спортивной деятельности и 

влияний генетических факторов. Вновь 
сформированный соматический статус созда-
ет мотивацию достижения определенного 
спортивного результата.  

Основные доминирующие факторы соде-
ржания спортивной деятельности, оказыва-
ющие влияние на формирование соматичес-
кого статуса спортсменов:  

зона относительной физиологической мо-
щности и связанный с ней характер энергоо-
беспечения; 

поза, в которой выполняется тренировоч-
ная и соревновательная деятельность; 

акцентирующие нагрузки на звенья опор-
но-двигательного аппарата; 

снаряд, который используется при выпол-
нении действий атлета; 

спортивное амплуа;  
арсенал технических действий. 
Среди этапов развития человека пубер-

татный период занимает особое положение, 
так как в этом переходном возрасте происхо-
дит биохимическая, морфологическая и пси-
хофизиологическая перестройка организма. 
Периоду полового созревания или пубертат-
ному периоду ученые уделяют достаточное 
внимание. Ведь детей одного календарного 
возраста объединяют только то, что они про-
жили одинаковое время, от рождения до 
настоящего, но они отличаются по своему 
биологическому возрасту. 

Оценка полового созревание и оценка би-
ологического развития – оценка биологичес-
кого возраста – необходима для оценки типа 
развития спортсмена, т.е. акцерированного 
(опережающего), среднего (нормального) и 
ретардированного (отстающего). Это необ-
ходимо тренеру при проведении тренировоч-
ных занятий и определении оптимальной на-
грузки спортсменам. 

Оценка компонентов состава тела, сома-
тотипирования и других морфологических 
показателей в многолетней динамике дея-
тельности атлета необходимы для установле-
ния прогноза морфологического статуса и 
значимости этих показателей среди морфоло-
гических критериев контроля в большом 
спорте. 
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