
1ного комплекса- физкультурно-
способствовала улучшению ко-
характеристик отдельных дви-

я, в конечном итоге, повышение 
одготовленности дошкольников 

строгой регламентации, учет 
ыборе физических упражнений, 
ктического материала и спор-
яивирующим инструментарием 
ности детей к регулярным заня-
ленаправленное использование 
л, методов и средств показало, 
зных качеств после применения 
атистически достоверно изме-
еряемым показателям (р<0,05). 
внедренный в практику работы 
комплекс физкультурно-оздо-

печил не только целостное раз-
етей, но и способствовал гар-

дошкольников. Эмпирические 
эдования, позволяют утверждать, 
эгических технологий физкультур-
юсти имеют тесную и непос-
бной динамикой физического раз-
ностью дошкольников, 
в противоположность основной 
ация физического воспитания 
ую продуктивность. Результаты 
енности воспитанников конт-
незначительно, достоверность 
;рждена (р>0,05). Тем самым, 
учения дошкольников с за-
|юрм требуют серьезной про-
5 целеполагание предопреде-
жого спектра средств, методов 
сти детей для структурного 
цкольников. 
1ия определен комплекс педа-
тгимизации режима дня дош-
тественной биологической пот-

ребности ребенка в движении. Реализация вариативной обра-
зовательной среды с задействованием широкого спектра приё-
мов, форм и средств физического воспитания обеспечили пол-
ноценную реализацию оздоровительных, воспитательных и об-
разовательных задач без ущерба естественному росту и раз-
витию детей. 
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П Р Е Д П О С Ы Л К И С П О Р Т И В Н О Й У С П Е Ш Н О С Т И : О Б З О Р 
О Т Н О С И Т Е Л Ь Н О Г О В К Л А Д А Г Е Н Е Т И Ч Е С К И Х М А Р К Ё Р О В 

Соловьёва Н.Г 
г. Минск, Республика Беларусь 

The article discusses aspects of functional genomics and the role of 
the contribution of genetic markers in assessing sports success and 
identifying sports talent. Modem ideas about the genetic map of the athlete's 
health are characterized. 

Проблема спортивного отбора наиболее перспективных 
и одарённых лиц не теряет своей актуальности на протяжении 
всего времени развития спорта. Не смотря на достаточно ши-
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рокий и разнообразный арсенал современных средств и под-
ходов, используемых в практике спортивного отбора, до сих пор 
нет максимально эффективного алгоритма действий и уни-
версальных основополагающих маркёров предрасполо-
женности к проявлению максимально возможных физических 
качеств. 

Сложность в оценке и прогнозировании спортивной успеш-
ности определяется многофакторностью данного феномена. 
Наследственная природа проявления физических возможнос-
тей человека, составляющая не менее 75-80%, широко извест-
на в практике спортивного отбора и активно использовалась 
ещё до наступления эры молекулярно-генетических иссле-
дований. Успехи в области молекулярно-генетических методов 
за последние 30 лет и реализация эпохальных международных 
проектов «Геном человека» (Human Genome Project, 1990-2003) 
и «HERITAGE» (1995), позволили выявить гено-типические 
и фенотипические ассоциации функциональных возможностей 
организма человека, в том числе связанные с проявлением его 
физических компетенций, и заложили осно-вы принципиально 
новой системы медико-биологического обес-печения спорта, 
базирующейся на результатах фун-кциональной геномики [1-8]. 
Количество молекулярно-генети-ческих маркёров спортивной 
успешности, после первого упоми-нания в статье коллектива 
авторов во главе с Хью Монтгомери в научном журнале 
«Nature» 1998 года о функциональной ассо-циации гена АСЕ 
с выносливостью, достигло уже более 250 [1, 5. 8]. 
Идентифицировано порядка 170 генов выносливости и бо-лее 
60 генов мышечной силы, быстроты реакции и коор-
динированного ответа, более 30 генов повышенной физической 
работоспособности, а также ряд полиморфизмов генов, оп-
ределяющих риск развития патологических состояний на фоне 
чрезмерной спортивной деятельности. Ежегодно в научных из-
даниях освещаются новые результаты о функциональной роли 
компонентов генетической карты физической активности че-
ловека [1-8]. 

Спортивная успешность связана не только с наличием 
«спортивных генов», но и с максимально высоким числом 
«успешных вариантов спортивных генов», благоприятствующих 
определённому типу спортивной деятельности [5-9]. Каждый 
человек несёт свой уникальный генетический код. который реа-
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лизуется непосредственно в условиях среды. Генотипическая 
составляющая спортивного таланта реализуется в фе-
нотипически проявляющийся спортивный результат не-
посредственно под влиянием внешних условий, среди которых 
высока роль методического сопровождения подготовки спортс-
мена, морально-волевых качеств самого спортсмена и качест-
венности спортивной среды [4, 6]. Кроме того, корректный спор-
тивный отбор и выбор оптимальности тренировочного про-
цесса не возможен без выяснения уровня индивидуальной экс-
прессии генов. Известно, что интенсивность работы «спор-
тивных генов» определяется как мощностью и длительностью 
воздействия тренировочной нагрузки, так и индивидуальными 
характеристиками генотипа: кратковременная физическая наг-
рузка приводит к изменению экспрессии сотен генов, возв-
ращающихся к исходному уровню активности уже через не-
которое время (секунды, минуты, часы), долговременная же 
и экстремальная физическая нагрузка способны вызывать бо-
лее глобальные изменения в системе регуляции генной экс-
прессии [2, 5]. 

Молекулярно-генетические маркёры спортивной успеш-
ности уже завоевали признание в среде спортивных специа-
листов, а «генетический паспорт» спортсмена уже объективная 
реальность. Международный олимпийский комитет с 2008 года 
рекомендует более широко внедрять «генетический паспорт» 
спортсменов, акцентируя внимание не только на «спортивных 
генах», но и группах ДНК-полиморфизмов, предопределяющих 
генетическую карту здоровья и риска патологических изме-
нений [1, 3, 7, 8]. На современном этапе «генетическая карта 
здоровья спортсмена» и её фенотипические варианты фи-
зической работоспособности объединяют генетические мар-
кёры следующих категорий: предикты, определяющие гемо-
динамические характеристики и функционирование ведущих 
систем организм; антропометрические характеристики и ком-
позиционный состав тела; параметры метаболизма и гемостаза 
(энергетического, белкового, углеводного, липидного, инсу-
линового, витаминного, минерального и др.); факторы анти-
оксидантной защиты и детоксикации организма, воспаления. 

В современных реалиях спорта на фоне всё воз-растающей 
конкурентной борьбы генетические маркёры помо-гают более 
эффективно решать вопросы оценки и прогноза спортивной 
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успешности [1, 4, 5, 8]. Вместе с тем, роль мо-лекулярно-
генетического тестирования в оценке спортивной 
предрасположенности все ещё остается дискуссионной, не 
смотря на свою явную перспективность и объективность по 
сравнению с традиционными моделями спортивного отбора. 
Генотипический подход позволяет определить наследственную 
предрасположенность к выполнению больших физических наг-
рузок и осуществить целенаправленный дифференцированный 
отбор для занятий спортом уже на самых ранних этапах онто-
генеза. Однако при решении вопросов оптимизации и кор-
рекции тренировочного процесса молекулярно-генетическое 
тестирование не может полностью заменить фенотипическую 
диагностику, поскольку генетическое исследование не поз-
воляет установить результат взаимодействия генотипа и фак-
торов среды [6-8]. Кроме того, имеется ряд методологических 
ограничений использования генетических маркёров спортивной 
успешности: полиморфный характер ряда генетических ассо-
циаций «спортивных генов»; разноплановость в эпи-
генетических модификациях и воздействиях средовых фак-
торов на функциональные ответы «спортивных генов»; стра-
тификационная многосложность и/или недостаточность вы-
борок элитных спортсменов по отдельным видам спорта; мно-
гомерность в оценке физических качеств, предъявляемых в от-
дельных видах спорта; размытость в границах и ин-
дивидуальных сроках сенситивных и критических периодов 
проявления физических качеств «успешного спортсмена»; ди-
намичность и многоаспектность самой природы спортивного та-
ланта и др. Таким образом, для объективного прогнозирования 
спортивной успешности недостаточно одного лишь анализа 
«генетических маркёров», а необходимо комплексное изучение 
индивидуальных возможностей претендентов на основании мо-
лекулярно-генетических, антропометрических, функцио-
нальных, биохимических, педагогических и психологических ис-
следований [3, 4, 7, 8]. 
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Д И Ф Ф Е Р Е Н Ц И Р О В А Н Н Ы Й П О Д Х О Д К О Р Г А Н И З А Ц И И 
С А М О С Т О Я Т Е Л Ь Н Ы Х З А Н Я Т И Й П О Ф И З И Ч Е С К О Й 

К У Л Ь Т У Р Е В Б Г М У 

Стринкевич Н.М., Максимова О.М., Хонский А.Ю. 
г.Минск, Республика Беларусь 

The article discusses the principles of drawing up individual plans for 
self-study in the gym and the selection of optimal forms of load levels for 
students and employees. 

Основой культуры личности и основной движущей силой 
формирования здорового образа жизни, объединяя многие 
компоненты: культуры поведения и двигательную активность, 
здоровое питание, сон, использование оздоровительных фак-
торов природы, отказ от вредных привычек, являясь средством 
не только физического оздоровления, но и психоэмоциональ-
ной саморегуляции. 

С целью формирования культуры здорового образа жизни 
в БГМУ с 2019 года была создана группа «здоровья» для сот-
рудников и студентов, желающих заниматься самостоятельно 
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