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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования 

Изучение морфофункциональных особенностей спортсменов разных 

специализаций является одним из наиболее актуальных направлений в 

спортивной антропологии в связи с необходимостью выявления механизмов 

их формирования и определения критериев оценки на разных этапах 

спортивного отбора. В результате постоянных и длительных занятий спортом 

в организме человека развиваются различные адаптационные и 

морфофункциональные перестройки, связанные со спецификой конкретного 

вида спортивной деятельности и проявляющиеся как в условиях 

относительного покоя, так и в самом процессе выполнения тренировочных и 

особенно соревновательных нагрузок (Шахмурадов, 1997; Матвеев, 2005; 

Максимов, 2009; Ткачук, Соболев, 2016; Гизатуллин, Мутаева, Мутаев, 2019; 

Toth et al., 2014; Gryko et al., 2018). 

Морфологическим характеристикам спортсменов, представляющих 

разные виды спорта, посвящено значительное количество отечественных и 

зарубежных работ (Мартиросов, Абрамова, 1977; Абрамова, 2003; Година, 

Коломейчук, 2010; Коломейчук, 2011; Захарьева, Винокурова, 2014; 

Малиева, Захарьева, 2021; Norton, Olds, 2001; Del Vecchio, Franchini, 2011; 

James et al., 2016; Matthews, Nicholas, 2017). Однако в некоторых видах 

спорта, в частности, в молодом и стремительно развивающемся виде спорта 

«Смешанные боевые единоборства» (Mixed Martial Arts; ММА) до 

настоящего времени не в полной мере разработаны и апробированы 

морфофункциональные критерии спортивного отбора, и публикации об 

особенностях телосложения спортсменов смешанных боевых единоборств в 

современной научной литературе встречаются относительно редко. 

Накопление сведений о соматотипах и морфологических особенностях 

представителей смешанных боевых единоборств (ММА) позволит выявить 

предикторы соревновательной успешности, повысить результативность 
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отбора спортсменов различной квалификации и своевременно 

корректировать учебно-тренировочный процесс в пределах различных 

циклов спортивной подготовки (Ткачук, Соболев, 2016). Поиск оптимальных 

путей и способов достижения выдающихся спортивных результатов при 

наименьших затратах времени, труда и сил спортсменов и тренерского 

состава, при сохранении должного высокого уровня здоровья и 

гармоничного, всестороннего развития выступающих и занимающихся 

атлетов, является актуальной проблемой отечественной спортивной 

антропологии. Решение данной проблемы значительно усложняется в связи с 

возрастающей требовательностью, предъявляемой к спортсменам, 

существенным обострением конкуренции и соперничества на 

международной арене, тенденцией к увеличению интенсивности и объема 

тренировочных и соревновательных нагрузок. В связи с этим, дальнейшее 

совершенствование системы подготовки соревнующихся спортсменов 

смешанных боевых единоборств на всех этапах многолетнего учебно-

тренировочного процесса является одной из актуальных задач спорта 

высших достижений, для решения которой необходимо выявить комплекс 

морфологических особенностей спортсменов смешанных боевых 

единоборств высокой спортивной квалификации.  

Степень разработанности темы исследования 

Многими авторами показано, что соревновательная успешность 

атлетов в выбранной спортивной специализации в значительной мере 

определяется морфологическими особенностями организма. Существенное 

значение придается общим и специальным тестам для контроля состояния 

основных физических качеств спортсменов различных специализаций 

(Valdes-Badilla, Perez-Guttierrez, 2018). Антропометрия и ее влияние на 

соревновательную успешность изучены в разных видах спорта (Gabbett, 

2000; Mladenovic, 2005; Young et al., 2005; Pieter, 2008); во многих случаях 

было показано, что размеры тела являются ключевым фактором успеха, а 
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также предиктором к более длительной профессиональной спортивной 

карьере, большему потенциалу заработка и улучшенным шансам выбора 

амплуа, тактико-технических действий или же корректировки 

тренировочного процесса на элитном уровне, особенно в спорте со 

специальными наборами навыков или особыми физическими требованиями 

(Norton, Olds, 2001). В научной литературе, анализирующей зависимость 

спортивного потенциала от размеров тела в единоборствах, приводятся 

следующие сведения: для борцов характерны большие поперечные размеры, 

значительные величины обхватов грудной клетки, шеи, плеча, бедра и 

голени. Борцы в большинстве своем имеют широкие плечи и разную (в 

зависимости от весовой категории) длину ног. Представители наилегчайшего 

веса отличаются от неспортивных людей более короткими ногами, борцы 

легчайшего и полулегкого веса имеют ноги средней длины, представители 

остальных весовых категорий – длинноногие. У всех борцов, исключая 

тяжеловесов, узкий таз по сравнению с неспортивными людьми (Дорохов, 

Губа, 2002; Мартиросов, Руднев, Николаев, 2013). Относительно 

противоречивой в обсуждении разных авторов является роль длины руки в 

качестве показателя, связанного с преимуществами в разных видах борьбы. 

По мнению одних авторов, более успешными в борьбе будут относительно 

короткорукие спортсмены, при этом плечо должно быть более длинным, а 

предплечье коротким (Мартиросов, 1968; Вареников, 2017). Другие авторы 

указывают на длинные руки как преимущество в этом виде спорта, так как 

при ударах более длинный рычаг позволяет проявлять большую силу 

(Merchautova, 1965; Katic et al., 2005). Для борцов дзюдо и джиу-джитсу 

характерна гипертрофия скелетных мышц, симметричное развитие силы 

левой и правой половины тела, а также пропорциональное соотношение силы 

мышц-сгибателей и разгибателей (Burdukiewicz et al., 2020). В боевых видах 

спорта мезоморфный компонент телосложения описывается как наиболее 

релевантный для результативности соревновательной деятельности (Yoon, 

2002; Franchini et al., 2007, 2011).  
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Современная подготовка бойцов смешанных единоборств требует 

достаточно сбалансированного комплексного подхода к моделированию 

тренировочного процесса с учетом индивидуальных функциональных 

возможностей спортсменов, уровня их тактико-технической подготовки, 

стрессоустойчивости и многих других факторов, позволяющих мобилизовать 

все резервы организма для достижения максимального результата во время 

выступления на соревнованиях (Del Vecchio, Franchini, 2011; Kozina et al., 

2013; James et al., 2016; Matthews, Nicholas, 2017). 

Цель исследования – изучение морфологических особенностей и 

экспресс-оценка соматотипа спортсменов смешанных боевых единоборств 

высокой квалификации (на примере русской и алтайской групп) с 

использованием современных методов статистического анализа и 

применением компьютерных технологий. 

Задачи исследования: 

1. Выявить комплекс морфологических особенностей у спортсменов 

смешанных боевых единоборств, способствующих достижению 

высокой спортивной квалификации и соревновательной успешности. 

2. Провести сравнительный анализ показателей телосложения у 

спортсменов-единоборцев в разных этнических группах (на примере 

русских и алтайских атлетов). 

3. С помощью схем телосложения Хит-Картера и Дерябина провести 

экспресс-оценку конституциональных особенностей и соматотипа 

спортсменов-единоборцев. 

4. На основе комплекса морфологических признаков разработать модель 

дифференциальной диагностики – объективного отнесения индивидов 

к группе спортсменов-единоборцев для использования на разных 

этапах спортивного отбора. 

5. Проанализировать данные о секулярных изменениях показателей 

телосложения у спортсменов-единоборцев высокой квалификации.  
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Объектом исследования послужили материалы морфологического 

обследования спортсменов смешанных боевых единоборств (ММА) высокой 

спортивной квалификации, а также антропометрические данные для мужчин, 

не занимающихся спортом, объединенных в условно «контрольные» 

выборки. В работе использованы материалы для русских (N=247) и 

алтайских (N=203) мужчин в возрасте от 18 лет до 31 года. 

Предмет исследования – внутри- и межгрупповая изменчивость 

показателей телосложения у спортсменов-единоборцев и мужчин, не 

занимающихся спортом. 

Научная новизна работы. Впервые в научный оборот введены 

антропометрические базы данных по широкому спектру показателей 

телосложения для русских и алтайских спортсменов смешанных боевых 

единоборств (ММА) высокой спортивной квалификации. 

Выявлен устойчивый (независимо от расовой изменчивости 

соматических признаков и процессов секулярного тренда) комплекс 

морфологических особенностей, характерных для спортсменов смешанных 

боевых единоборств высокой спортивной квалификации.  

Разработана оригинальная математическая модель (на основе 

множественного дискриминантного анализа) дифференциальной 

диагностики, позволяющая по комплексу показателей телосложения 

объективно относить респондентов к группе спортсменов смешанных боевых 

единоборств, которая может быть рекомендована для использования на 

разных этапах спортивного отбора. 

Теоретическое значение работы. Полученные результаты анализа 

морфологических особенностей у русских и алтайских спортсменов-

единоборцев высокой квалификации расширяют имеющиеся в современной 

научной литературе данные о смешанных боевых единоборствах (ММА) и 

дополняют известные представления о формировании комплекса показателей 



9 

 

телосложения, способствующих соревновательной успешности в разных 

видах спорта. 

Практическое значение работы заключается в обосновании 

перспективности применения выявленного у спортсменов-единоборцев 

высокой квалификации морфологического комплекса для спортивного 

отбора, корректировки учебно-тренировочного процесса и 

совершенствования тактико-технических действий. 

Разработанная в диссертационном исследовании оригинальная 

математическая модель экспресс-оценки особенностей телосложения, 

способствующих соревновательной успешности в смешанных боевых 

единоборствах, рекомендована для использования на разных этапах 

спортивного отбора и в настоящее время применяется в практической работе 

Российского государственного университета физической культуры, спорта, 

молодежи и туризма (ГЦОЛИФК), в спортивной школе олимпийского 

резерва по спортивным единоборствам ФАУ МО РФ ЦСКА и др. спортивных 

организациях в качестве дополнительного формализованного критерия для 

дифференциальной диагностики комплекса соматических особенностей, 

способствующих достижению высокой спортивной квалификации в 

смешанных боевых единоборствах (ММА), что подтверждено 4 актами 

внедрения в практику. 

Научно-практические результаты исследования могут использоваться в 

учебном процессе на биологическом факультете МГУ имени М.В. 

Ломоносова и в Российском государственном университете физической 

культуры, спорта, молодежи и туризма (ГЦОЛИФК) при чтении лекций по 

биологической антропологии и морфологии человека. 

Методология диссертационного исследования. В работе 

использовались традиционные принципы и подходы биологической 

антропологии и морфологии человека. В ходе сбора материалов для 

формирования базы морфологических данных применен 
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антропометрический метод исследования. Методическая база исследования 

заключается в использовании широкого спектра современных методов 

математической статистики для сравнительного межгруппового анализа 

показателей телосложения, а также для изучения особенностей внутри- и 

межгрупповой изменчивости соматических признаков. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. У спортсменов смешанных боевых единоборств (ММА) существует 

комплекс морфологических особенностей, способствующих 

соревновательной успешности и достижению высокой спортивной 

квалификации в этом виде спорта. 

2. У спортсменов разных этнических групп при достижении высокой 

спортивной квалификации формируется один и тот же комплекс 

показателей телосложения, способствующих соревновательной 

успешности в смешанных боевых единоборствах. 

3. Выявленный у спортсменов смешанных боевых единоборств комплекс 

морфологических особенностей можно использовать в качестве 

дополнительного критерия на разных этапах спортивного отбора.  

4. Комплекс морфологических особенностей спортсменов-единоборцев 

сохраняет свою значимость и устойчивость на фоне секулярных 

изменений размеров тела современного населения.  

Степень достоверности и апробация результатов. Достоверность 

результатов обеспечивается применением методов исследования и анализа 

данных, адекватных поставленным задачам, а также представленным 

материалом, включающим широкий спектр показателей телосложения в 

группах русских и алтайских спортсменов смешанных боевых единоборств 

(ММА). 

Апробация результатов включала их представление в виде докладов на 

12-й Международной выездной конференции русскоязычных ученых в 

Турции (Анталья, Турция, 2017), 13-й Международной выездной 
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конференции русскоязычных ученых в Греции (Афины, Греция, 2017), IV 

Всероссийской научно-практической конференции с международным 

участием «Проблемы современной морфологии человека» (Москва, Россия, 

2018), на III Всероссийской молодежной научной конференции (с 

элементами научной школы) «Молодежь и наука на Севере» (Сыктывкар, 

республика Коми, Россия, 2018), на XXVI Международной научной 

конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов-2019» 

(Москва, Россия, 2019), на заседании кафедры антропологии биологического 

факультета МГУ имени М.В. Ломоносова (01.02.2022) и научном семинаре 

«Антропологическая среда» в НИИ и Музее антропологии МГУ имени М.В. 

Ломоносова (09.03.2022), а также в виде статей в рецензируемых научных 

журналах. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из Введения, 

Обзора литературы, Материалов и методов, Результатов и обсуждения, 

Заключения, Выводов, Списка литературы и Приложения. Текст диссертации 

изложен на 155 страницах (включая приложение), содержит 30 таблиц и 26 

рисунков. Список литературы состоит из 205 источников (113 на русском и 

92 на иностранных языках). 
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ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1.1. Морфологические особенности у спортсменов разных 

специализаций 

 

В современных отечественных и зарубежных научных исследованиях 

по развитию спорта большое внимание уделяется морфофункциональным, 

антропогенетическим и психологическим особенностям спортсменов разных 

специализаций (Мартиросов, Абрамова, 1977; Абрамова, Мартиросов, 1999; 

Туманян, 2006; Година, Коломейчук, 2010; Коломейчук, 2011; Година, 

Коломейчук, Заболотная, 2012; Абрамова и др. 2013; Мартиросов, Рунднев, 

Николаев, 2013; Захарьева, Винокурова 2014; Гундэгма, Година, Шагдар, 

2015; Попова и др., 2020; Захарьева, Коняев, Махалин, 2021; Katic et al. 2005; 

Castelli et al., 2007; Gardiner, 2010;  Bonitch-Gongora, Almeida, Padial, 2013; 

Iermakov, Podrigalo, Jagiello, 2016;  Ghoul et al., 2017; Branco, Andreato, 

Ribeiro, 2018; Witkowski, Piepiora, Grochola, 2018 и многие другие).  

Любой вид спорта характеризуется определенным комплексом 

морфофункциональных качеств, используемых в спортивном отборе 

(Корягина, Матук, 2010; Ткачук, Соболев, 2016; Семёнова, Кривошапкина, 

Олесова, 2018; Kuhn, Crigger, 2013; Marinho et al., 2016; Reza et al. 2016; 

Kostikiadis et al., 2018 и другие), которые способствуют достижению высоких 

спортивных результатов и наиболее отчетливо проявляются на уровне 

спортсменов высокой спортивной квалификации. Спортсмены, 

соревнующиеся в разных видах спорта, значительно отличаются по 

морфологическим признакам и по физическому развитию в целом. Так, 

например, в некоторых работах подчеркивается важность физического 

развития для успеха в спортивных единоборствах (Del Vecchio, Franchini, 

2011; Slimani et al., 2017). Существенное значение придается общим и 

специальным тестам для контроля состояния основных физических качеств 

спортсменов различных специализаций (Valdes-Badilla, Perez-Guttierrez, 
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2018). Антропометрия и ее влияние на соревновательную успешность 

высокого уровня были изучены и задокументированы в нескольких видах 

спорта (Gabbett, 2000; Mladenovic, 2005; Young et al., 2005; Pieter, 2008); во 

многих случаях было показано, что размеры тела являются ключевым 

фактором успеха, а также предиктором к более длительной 

профессиональной спортивной карьере, большему потенциалу заработка и 

улучшенным шансам выбора амплуа, тактико-технических действий или же 

корректировки тренировочного процесса на элитном уровне, особенно в 

спорте со специальными наборами навыков или особыми физическими 

требованиями (Norton, Olds, 2001). С этой целью антропометрия 

используется в качестве инструмента для выявления и развития критериев 

соревновательной успешности и стабильной результативности на различных 

уровнях спортивного отбора (Gabbett, 2005; Pieter, 2008; Mohamed et al., 2009; 

Gabbett, Jenkins, Abernethy, 2011). 

Морфологические особенности человека обусловлены совокупностью 

наследственных и внешних факторов. Мнение о генетической детерминации 

морфологических особенностей человека приводятся во множестве 

тематических публикаций (Карпман, Белоцерковский, Гудков 1988; Козина, 

Кристоф, Прусик 2015; Бондарева, Шаройко, Турова, 2018; Бондарева, 2020; 

Djarova et al., 2013; Garatachea, Lucia, 2013; Zarębska et al., 2013; Ben-Zaken et 

al., 2015; Bondareva et al., 2018). Среди внешних факторов, сказывающихся на 

проявлении морфологических особенностей, выделяют социальные условия, 

питание, условия труда, состояние здоровья и фактор занятия физической 

культурой или спортом. В связи с этими факторами внешние проявления 

морфологии будут отличаться в разных выборочных группах. 

Морфологическое характеристики, несмотря на существенную степень 

генетической детерминации, в индивидуальной жизни могут проявляться по-

разному ввиду несоответствия внешне-средовых факторов (Геселевич, 1976; 

Дембо, 1988). Множество биологов, физиологов и антропологов, рассуждая о 

морфологических особенностях, приходят к схожему мнению о том, что в 
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формировании морфологических особенностей большое значение имеют как 

наследственные, так и средовые факторы (Карпман, Хрущев, Борисова, 1978; 

Капилевич, 2013; Корягина, 2014). Так, например, у 

высококвалифицированных тхэквондистов подтверждено, что прекращение 

тренировок существенно влияет на показатели обмена веществ (Sung, Liao, 

Chen, 2017). Подтверждено наличие существенной связи 

психофизиологических качеств и эмоционального состояния у 

высококлассных спортсменов греко-римского стиля с их особенностями 

соматотипа (Korobeynikov et al., 2016; Reza et al., 2016). Стоит отметить 

также интересное исследование об адаптации организма 

высококвалифицированных спортсменов-единоборцев мужчин к 

циклическому изменению веса и взаимосвязь такой адаптации со спортивной 

результативностью. Было выявлено, что применение экстремальных 

«сгонок» веса посредством дегидратации организма в межсезонье с целью 

выработки навыка быстрого сброса веса, не приводит к явным 

адаптационным изменениям в организме. Время восстановления после 

процедуры взвешивания и характер приема пищи и жидкости в этот период, 

вероятно, будут играть более важную роль в восстановлении 

работоспособности до исходного уровня. В связи с этим необходим контроль 

состава тела для определения лучшей весовой категории спортсмена. Однако 

процесс «сгонки» веса у обоих полов начинается в раннем подростковом 

возрасте и уже давно вызывает беспокойство у многих исследователей 

(Mendes et al., 2013).  

Состав тела с точки зрения распределения жировой и мышечной массы 

довольно часто описывается в научной литературе (Alburquerque et al., 2005; 

Duthie et al, 2006; Adhikari, McNeely, 2015), но обобщенные измерения всего 

тела не всегда оказываются индикаторами, позволяющими причислять 

индивидов к высококвалифицированным спортсменам (Knechtle et al., 2009; 

Wheeler et al., 2012). Увеличение успеха в спортивных единоборствах зависит 

от оптимальной структуры тела, развития мышечной силы, гибкости 
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анаэробного и аэробного потенциала (Mata-Ordonez et al. 2018). 

Особенности соматотипа используются в современном спорте в 

качестве предиктора успешности в конкретной спортивной дисциплине, в 

том числе и в единоборствах (Калмыкова, Харламов, 2012; Ткачук, Соболев, 

2016; Bujak et al., 2016; Marinho et al., 2016; Kaplan, 2018; Vakhrushev, 2019). 

Морфологические особенности спортсменов также обусловливают 

индивидуальную вариативность арсенала технико-тактических действий 

спортсменов в единоборствах (Кошкин, 2016; Гуляев, Рябова, 2020). 

Конституциональная диагностика, как правило, предполагает не 

только установление типа конституции, но и определение компонентов 

массы тела, толщины кожно-жировых складок, мышечных обхватов, формы 

грудной клетки, проекционных диаметров скелета и т.д. (Мартиросов, 

Руднев, Николаев, 2013). В отечественной антропологии и морфологии 

человека для определения типа конституции (соматотипа) используются 

разные классификационные схемы, основанные на комплексах 

морфологических признаков (Харламов, 2008). Наиболее популярной в 

современной спортивной морфологии является схема У. Шелдона в 

модификации Б. Хит и Дж. Картера (Carter, 2002). Особый интерес в 

морфологии человека вызывают проблемы изучения морфофункциональных 

особенностей в процессе роста и развития детей и подростков, а также 

проблемы формирования морфофункциональных особенностей в разных 

половозрастных группах, занимающихся специализированной и 

специфической деятельностью, в том числе спортом (Бутченко, 1993). В ходе 

спортивной деятельности происходят специфические изменения 

морфологических показателей, что определяется возрастно-половыми и 

конституциональными особенностями (Никитюк, Коган, 1989; Никитюк, 

Гладышева, 1992). В современном спорте подавляющие большинство побед 

характерно для тех спортсменов, которые конституционально 

предрасположены к конкретному виду спорта (Казакова, 2014). В 

спортивных единоборствах с помощью метода соматотипирования по Хит-
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Картеру можно определять особенности тренировочной нагрузки и 

индивидуально-типологические особенности техники и тактики ведения 

поединков не только для взрослых спортсменов, но и для детей и подростков 

(Дьякова, 2019).  

Технико-тактическая подготовленность спортсменов зависит от 

морфофункциональных особенностей их организма и уровня развития 

двигательных способностей. От морфологических особенностей также 

зависит характер и объем нагрузок, подбор тренирующих воздействий. 

Необходимо учитывать морфологическое соотношение сегментов тела 

спортсменов для подбора физических упражнений и специальных 

комплексов, т.к. спортсмены с разными морфофункциональными 

особенностями по-разному справляются с двигательными задачами 

(Попичев, 2011).  

В последнее время в исследованиях большое внимание уделяется 

оценке компонентного состава тела у представителей разных видов спорта 

(Мартиросов, Николаев, Руднев, 2013). По показателям состава тела 

спортсмена можно судить о соотношении жирового, костно-мышечного 

компонентов, характере обмена веществ, количестве жидкости в организме 

(Зебзеев, 2019). Также важно учитывать размеры конечностей и тела, 

пропорции телосложения, т.к. они являются важными показателями 

биомеханических особенностей человека (Казакова, Колоскова, Фефелова, 

2011; Петренко, 2014; Чаплыгина, 2014; Саливон, Мельник, 2015).  

Один из самых распространенных в антропологии индексов для оценки 

тотальных размеров тела – индекс массы тела (ИМТ, или BMI). Однако, при 

обследовании разных половозрастных групп, особенно в спортивной 

морфологии необходимо учитывать тот факт, что значение массы тела, 

влияющее на дальнейший расчет значения ИМТ, формируется не только за 

счет жирового компонента, но и с учетом безжировой составляющей, так 

называемой тощей массы. Таким образом, люди с относительно небольшим 

количеством жира в организме, например, спортсмены с развитой скелетной 
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мускулатурой могут иметь достаточно высокие значения ИМТ, которые 

получаются из-за высокого содержания не жировой, а мышечной ткани. С 

другой стороны, было показано, что значительная часть людей, имеющих 

ИМТ менее 30 кг/м
2
, может иметь достаточно большие значения процента 

жировой массы в организме, в то время как на основании классификации 

ИМТ таких индивидов не относят к категории страдающих ожирением 

(Okorodudu, 2010). Кроме того, интерпретация показателей ИМТ, 

рекомендованная ВОЗ для взрослого населения, не учитывает пол и 

конкретный возраст индивида, а также зачастую его этническую 

принадлежность.  

Вовлеченность человека в процесс спортивной подготовки и 

непосредственно соревновательной деятельности вызывает ряд изменений в 

организме, особенности которых определяются спецификой реакций 

организма, условиями двигательной нагрузки, степенью устойчивости или 

восприимчивости к физической работе (Никитюк, Коган, 1989; Никитюк, 

Гладышева, 1992). Состав тела с точки зрения распределения жировой и 

мышечной массы чаще описывается в литературе для игровых видов спорта 

(Alburquerque et al., 2005; Duthie et al, 2006; Adhikari, McNeely, 2015), но 

обобщенные измерения всего тела не всегда оказываются индикаторами 

высокой спортивной результативности, чему свидетельствуют результаты 

для высококвалифицированных марафонцев и олимпийский тхэквондистов 

(Knechtle et al., 2009; Wheeler et al., 2012). 

С конца 1990-х годов наблюдается тенденция к исследованию более 

подробных антропометрических измерений, таких как длина сегментов 

конечностей и дифференциальные темпы роста, с целью поиска более 

надежных предикторов спортивной результативности и успешности (Norton,  

Olds, 1995; Mirwald et al., 2002; Caruso et al., 2009; Stratton, Oliver, 2014). 

Отмечается, что у высококвалифицированных спортсменов – представителей 

гребного вида спорта, выше показатели массы тела и обхвата бедра (разница 

в 7,2 кг и 3,4 см), длины кисти и голени (разница 0,9 см и 1,3 см), но меньше 
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значения длины плеча и бедра (0,8 см и 1,8 см). По показателям ширины 

плеч, поперечного и сагиттального диаметров грудной клетки у спортсменов 

высокого класса отмечается увеличение ширины плеч на 0,9 см, поперечного 

диаметра грудной клетки на 0,8 см, сагиттального диаметра грудной клетки 

на 1,1 см (Гричанова, 2021).  

Сравнительный анализ антропометрических характеристик 

баскетболистов и боксёров (Архангельская и др., 2019) выявил, что 

показатели обхвата бицепса у баскетболистов равен 32,7±0,3 см, боксеров − 

35,4±1,2 см. Рост боксеров составляет 178,7±2,7 см, баскетболистов − 

187,5±1,8 см. Морфологические особенности борцов характеризуются 

развитостью мышц плеча и бедра. Окружность грудной клетки равна 95,8 см, 

при вдохе – 100,2 см. Среди спортсменов, занимающихся самбо, 

преобладают мезоморфный и эндо-мезоморфный типы конституции (Ткачук, 

2016). 

В исследованиях Корягиной Ю.В. и Матук С.В. (2014) сравнивались 

антропометрические показатели представителей силовых видов спорта, 

пауэрлифтеров и гиревиков. По индексу Пинье (показатель, 

характеризующий тип и крепость телосложения) у спортсменов отмечается 

крепкое телосложение и развитость мышечного компонента. У гиревиков по 

индексу Пинье значение равно -0,07 у.е., у пауэрлифтеров  -13,55 у.е. 

Авторы отмечают, что гиревики выше ростом пауэрлифтеров, у них больше 

костный компонент и меньше жировой. При анализе морфологических 

особенностей пауэрлифтеров разной квалификации отмечается, что 

высококвалифицированные спортсмены имеют большую массу тела (КМС  

80,8 кг, 2-й разряд  69,2 кг). Жировой компонент выше у 

низкоквалифицированных спортсменов (КМС  11,7%, 2-й разряд  14,3 %). 

С ростом квалификации у спортсменов увеличивается весовая составляющая 

и мышечный компонент тела (Stanković et al., 2018). 
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У спортсменов, занимающихся боевыми искусствами, хорошо 

развитая мышечная масса является основой их силы и габаритов; в 

бодибилдинге, однако, гипертрофия скелетных мышц и максимально 

возможное сокращение подкожной жировой ткани позволяют лучше 

отображать мышцы и рельеф тела (Stachon et al., 2016; Kostikiadis et al., 2018). 

Морфологические особенности телосложения у мужчин, 

занимающихся силовыми видами спорта, изучены лучше, чем у женщин. 

Половые различия наблюдаются в показателях как жирового, так и 

мышечного компонентов тела. Наибольшие половые различия отмечаются в 

широтных, обхватных размерах тела, в показателях толщины кожно-

жировых складок. Так же, как и для мужчин, для женщин важны факторы 

крепости телосложения и развитости мышечной массы (например, 

безжировая масса тела, абсолютное количество мышечного компонента, 

значения индексов Кетле, Брока, Эрисмана и Пинье), на второе место 

выходит жировой состав тела (абсолютная и относительная масса жирового 

компонента телосложения, удельный вес тела). Рост и абсолютное 

количество костного компонента для женщин-спортсменок находятся на 

третьем месте по значимости влияющих на спортивную успешность 

факторов (Замчий, Корягина, 2011). У спортсменок, занимающихся 

силовыми видами спорта, показатели индекса Пинье составляет 0,4 у.е., что 

говорит о крепком телосложении. Значения по индексу Кетле – 400±11,5 г/см 

(в группе мужчин – 444,4±11,4 г/см), по индексу Эрисмана у женщин 

отмечены значения, превышающие среднее (+11,6±1,1 см), что говорит о 

развитой широкой грудной клетке. У мужчин данный показатель составляет 

+13,6±1,3 см (Замчий, Корягина, 2011). 
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1.2. История смешанных боевых единоборств (ММА) в России и 

характеристика технико-тактических действий в ММА 

 

Термин «смешанные боевые единоборства» (MMA, от англ. Mixed 

Martial Arts) был предложен в 1995 году Риком Блюмом, президентом 

Battlecade, одной из ранних организаций ММА, и впоследствии нашёл 

устойчивое применение и в неанглоязычных странах. Одними из первых 

отечественных участников современных ММА были ныне известные 

спортсмены Игорь Вовчанин («Мистер Силач Сэкай», Минск, 1996 г.), Роман 

Текунов, Олег Тактаров, и, конечно же, «Последний Император» Федор 

Емельяненко. 

С зарождения истории новой России, можно сказать, зародилась 

новейшая хроника бойцовских видов спорта. Наравне с уже устоявшимися в 

советский период спортивными школами возникли новые для России 

разновидности единоборств. В настоящий момент в России имеются сотни 

школ, готовящих бойцов смешанного стиля, все больше молодых людей 

увлекается ММА, так как смешанные боевые единоборства являются 

универсальным средством ведения рукопашного боя. ММА на сегодняшний 

день является наиболее динамично развивающимся видом боевых искусств. 

При создании ММА было отобрано все самое лучшее и проверенное годами, 

впоследствии адаптированное к условиям полноконтактного боя с 

серьезными ограничениями по правилам. И сегодня смешанные боевые 

единоборства занимают, как и много веков назад в древней Греции, свое 

заслуженное место в мире спорта, имея большую популярность, в том числе 

на территории нашей страны и стран СНГ. В настоящее время смешанные 

боевые единоборства (ММА) являются одним из наиболее стремительно 

развивающихся видов спорта, о чём свидетельствуют показатели продаж 

платных трансляций соревнований, освещение в средствах массовой 

информации, увеличение роста количества занимающихся и повышение 

торговли товарами и продуктами, связанными с ММА. 
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Из года в год смешанные боевые единоборства (ММА) обретают все 

больший авторитет, возрастает их популярность в молодёжной среде, 

увеличивается число увлекающихся и занимающихся. Проводятся 

международные, всероссийские, республиканские турниры, посвященные 

разным знаменательным и праздничным дням, нацеленные на привлечение 

населения к здоровому образу жизни. На все проводимые соревнования 

приглашаются должностные лица, представители духовенства, ветераны 

спорта и уважаемые люди для проведения напутственных и воспитательных 

бесед. ММА во многих регионах получили поистине культовый статус, стали 

прекрасной альтернативой для проведения досуга подрастающего поколения, 

являются фактором повышения имиджа республик, а многочисленные 

успехи спортсменов стали свидетельством того внимания и поддержки, 

которые руководство регионов оказывают этому спортивному направлению. 

16 мая 2012 года в России произошло историческое событие для 

данного вида спорта – была проведена первая Всероссийская учредительная 

конференция, посвященная созданию Союза смешанных боевых единоборств 

ММА России. На конференции собрались более 100 представители из 52 

регионов нашей страны. Итогом конференции стало создание Союза 

«смешанных боевых единоборств (ММА)» России и Президентом Союза 

единогласно выбрали Федора Емельяненко. Поддержать создание приехали 

представители FILA, почетные гости из 20 стран мира, где также создаются 

или уже созданы Федерации или союзы ММА, которые являются членами 

международной ассоциации ММА. 

«У вас очень жесткий вид спорта, но он не лишен благородства,  

уважения к сопернику. Это спорт мужественных людей». Президент РФ 

В.В. Путин. 

27 сентября 2012 года смешанные боевые единоборства (ММА) были 

признаны и включены во Всероссийский реестр видов спорта с номером-

кодом 0720001412А. И сразу же, 27-30 сентября 2012 г. состоялся первый 

Чемпионат России по ММА. 
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2 июня 2014 года «Союз ММА России» аккредитовали в качестве 

спортивной федерации по «смешанным боевым единоборствам (ММА)» на 4 

года. 

4 февраля 2014 года комиссия Министерства спорта Российской 

Федерации утвердила изменение правил вида спорта «смешанные боевые 

единоборства (ММА)» в части допуска к спортивным соревнованиям 

следующих возрастных категорий: 12-13, 14-15, 16-17 лет. 

На сегодняшний день союз ММА России входит во всемирную 

ассоциацию MMA (WMMAA). В данном виде спорта по ЕВСК России 

присваиваются спортивные разряды и звания.  

Особенности смешанных боевых единоборств (ММА) как вида 

спорта: этот вид единоборств является полноконтактным боем с 

применением ударной техники, борьбы в стойке и в партере (Блеер, 2013). В 

MMA, согласно официальным правилам проведения соревнований, 

положение «стойка» – когда участник касается поверхности арены для 

единоборств только ступнями ног. Любые технические действия, начатые в 

положении «стойка» и приведшие к отрыву от поверхности пола (удар в 

прыжке или захват соперника) приравниваются к «стойке», а также 

положение «партер» – поединок в положении «партер» начинается тогда, 

когда любая часть тела спортсмена, кроме ступней ног касаются пола. 

Положением «в партере» считается, когда спортсмен касается кистью руки 

пола арены для единоборств с «давлением» и/или когда спортсмен касается 

пола любой другой частью тела. Стоит учесть, что касание спортсменом пола 

коленом или предплечьем считается положением «партер» без 

необходимости того, чтобы какая-либо другая часть его тела касалась пола. В 

этом положении удары ногой в голову запрещены. Разрешенные области для 

нанесения ударов: голова (кроме затылочной части) в положениях «стойка» и 

«партер»; руки в положениях «стойка» и «партер»; грудь в положениях 

«стойка» и «партер»; живот в положениях «стойка» и «партер»; боковые 

части тела в положениях «стойка» и «партер»; спина (кроме позвоночника) в 
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положениях «стойка» и «партер»; ноги в положениях «стойка» и «партер». 

Разрешенные приемы и действия: удары сжатым кулаком, ногами, локтями и 

коленями в положениях «стойка» и «партер» по разрешенным зонам 

соперника, определенным Правилами; удары ногами по сопернику, 

находящемуся в положении «стойка», по голове, корпусу, ногам и рукам; 

удары ногами по сопернику, находящемуся в положении «партер», только по 

корпусу, ногам и рукам; удары ногами из положения «партер» по сопернику, 

находящемуся в положении «стойка», по голове, корпусу, ногам и рукам; 

удары локтями и коленями по сопернику, находящемуся в положении 

«стойка», по голове и корпусу, ногам и рукам; удары коленями по сопернику, 

находящемуся в положении «партер», только по корпусу, ногам и рукам; 

переводы, сваливания и броски из положений «стойка» и «партер»; болевые 

приемы (захваты) на суставы рук и ног соперника, ущемления нервов, 

сухожилий и мышц в положениях «стойка» и «партер»; удушающие приемы 

(захваты) в положениях «стойка» и «партер». 

Арсенал технических элементов в MMA включает в себя приемы 

борьбы и ударных видов единоборств, которые объединены в комбинации и 

связки. Действия спортсменов оцениваются в баллах. Оцениваются броски, 

удары в голову, удары в корпус и ноги, удары в партере. Броски 

оцениваются: с отрывом ног – 2 балла; сваливание – 1 балл; с высокой 

амплитудой (выше уровня груди) – 3 балла. Оценка бросков производится 

только в случае доминирования атакующего спортсмена после выполнения 

броска. Удары в голову оцениваются: рукой из стойки с прямым попаданием 

– 1 балл; коленом – 1 балл; ногой – 3 балла; обоюдный – по 1 баллу. Удары в 

корпус и ноги: с нанесением ущерба (Засчитываются удары, которые наносят 

ущерб сопернику) – 1 балл; попытка удушающего и болевого (Засчитывают 

приемы, в результате которых причинено болевое воздействие, либо 

прекращен (в некоторой степени), доступ воздуха в легкие атакуемого 

спортсмена) – 2 балла. Удары в партере: в голову – 2 балла; в корпус – 2 

балла. При оценке ударов в партере, оцениваются только сильные 
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(акцентированные) удары, по открытым зонам соперника, которые в 

результате выполнения доходят до цели (Приказ Минспорта РФ от 

02.02.2016 №92). 

Одним из важных факторов в оценке действий спортсмена является 

«агрессивность». Правила вида спорта описывают термин «агрессивность», 

как своеобразную активность на протяжении всего боя или раунда. 

Агрессивность может оцениваться по следующим критериям: постоянное 

доминирование в стойке и в партере; стремление спортсмена завершить бой 

досрочно; урон, нанесенный сопернику; ведение и контроль боя в стойке и в 

партере. 

MMA хоть и относится к спортивным единоборствам, в нем все же 

присутствуют элементы самозащиты, а приобретенный в MMA опыт за счёт 

жестокости правил может быть актуальным и пригодным в случае 

возникновения необходимости защиты своей жизни и жизни близких людей.  

Разработка новых моделей повышения технической подготовки бойцов 

ММА – одна из основных приоритетных задач коррекции тренировочных 

занятий, решение которой не только улучшит технические навыки 

спортсменов, но и будет поспособствовать оптимизации тренировочной 

системы в целом (Dudnik et al., 2009; Latishev et al., 2014; Korobeinikov et al., 

2016; Podrigalo et al., 2017; Slimani et al., 2017; Sinnett et al., 2018). В то же 

время, учет особенностей бойцов ММА, когда большинство из них (78,3%) 

используют в боях наиболее эффективные технические элементы одного-

двух единоборств, существенно ограничивает возможности тактического 

построения алгоритма боя и снижает их шансы на победу по сравнению со 

спортсменами, владеющими большим количеством технических арсеналов. В 

то же время, ведущие исследователи в этой области спорта 

проанализировали результаты множества исследований, указав, что 

эффективная тактика ведения боя дает большие преимущества даже для 

бойцов, которые могут уступать по технической подготовке (James et al., 

2016; Iermakov et al., 2016; Matthews et al., 2017). Эти суждения вызывают 
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бурную дискуссию среди спортсменов, ведущих тренеров мира, а также 

среди ученых в области спорта, спортивной морфологии и функциональной 

анатомии. 

Остается также открытым вопрос о разработке моделей тренировочных 

занятий и спортивного отбора, направленных на повышение скоростно-

силовых возможностей спортсменов ММА и их силовой выносливости. В 

современной научной литературе этот вопрос широко обсуждается 

(Wiechmann et al., 2016; Ghoul et al., 2017). В большинстве случаев 

используются системы тренировок, которые являются стандартными и 

учитывают только специфические особенности того или иного вида 

единоборств (борьба, самбо, бокс, тхэквондо и др.), а не общая система 

физической подготовки бойцов смешанных боевых единоборств (ММА) 

(Chernozub, 2015; Wiechmann et al., 2016; Ghoul et al., 2017). В то же время 

проблема оптимизации тренировочного процесса с учетом коррекции 

нагрузок, направленная на улучшение параметров физической подготовки 

спортсменов в зависимости от преобладания ударного или борцовского стиля 

в единоборстве, до конца не изучена современной наукой. 
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1.3. Особенности телосложения у спортсменов, занимающихся 

физической подготовкой на основе единоборств 

 

Детальному изложению основных аспектов морфологических 

особенностей спортсменов, занимающихся физической подготовкой на 

основе единоборств, посвящены работы следующих авторов: Бирзин Г.К. 

(1925); Минкевич М.А. (1931); Крестовников А.Н. (1951); Дешин Д.Ф. 

(1958); Лутовинова Н.Ю., Уткина М.И., Чтецов В.П. (1964); Мартиросов Э.Г. 

(1967), (1968); Геселевич В.А. (1976); Туманян Г.С. и Мартиросов Э.Г. 

(1976); Мартиросов Э.Г. и Абрамова Т.Ф. (1977); Мартиросов Э.Г. (1986) и 

др. Некоторые исследования посвящены изучению конституциональных 

особенностей и оценке соматотипов у мужчин, занимающихся 

единоборствами: Kroll W. (1954), Лутовинова Н.Ю., Глазкова Н.М. (1966), 

Мартиросов Э.Г. (1968) и др. 

В.А. Геселевич в своих работах описывает превосходство абсолютных 

тотальных размеров тела и вариабельность размерных признаков 

спортсменов, занимающихся единоборствами, по сравнению с людьми, не 

занимающимися спортом (Геселевич, 1976). Наиболее важными 

морфологическими показателями у спортсменов единоборцев, по мнению 

многих авторов, являются длина тела, объем грудной клетки, окружность 

талии, таза, ягодиц и бедер, длина руки, бедра и ноги (Московченко, 1997). 

При рассмотрении морфологических показателей у спортсменов 

единоборцев необходимо учитывать фактор весовой категории – увеличение 

средних значений многих размерных показателей у атлетов от наименьших 

весовых категорий до тяжелейшего веса (Вольнов, 1959). Самбисты-

мужчины отчетливо демонстрируют линейный рост от легкой весовой 

категории к тяжелой. Эта тенденция очевидна и среди женщин спортсменок, 

поскольку одним из важных аспектов самбо является вариабельность 

компонентного состава тела (Franchini et al., 2007).  
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В научной литературе приводятся сведения о зависимости спортивного 

потенциала от длины тела в единоборствах (Дорохов, Губа, 2002; 

Мартиросов, Руднев, Николаев, 2013). Для борцов характерны большие 

поперечные размеры, значительные величины обхватов грудной клетки, шеи, 

плеча, бедра, голени и отбор короткоруких спортсменов. Борцы в 

большинстве своем имеют широкие плечи и разную (в зависимости от 

весовой категории) длину ног. Представители наилегчайшего веса 

отличаются от неспортивных людей более короткими ногами, борцы 

легчайшего и полулегкого веса имеют ноги средней длины, представители 

остальных весовых категорий - длинноногие. У всех борцов, исключая 

тяжеловесов, узкий таз по сравнению с неспортивными людьми у борцов 

короткие руки, что можно объяснить законами механики: относительная сила 

обратно пропорциональна длине рычага плеча, то есть, чем длиннее руки, 

тем большую силу нужно приложить, что практически невыгодно (Дорохов, 

Губа, 2002; Мартиросов, Руднев, Николаев, 2013). Другие источники 

приводят сведения о том, что более длинные конечности у борцов 

способствуют созданию большего момента вращения и тем самым способны 

снизить эффективность защитных действий соперника с меньшими 

размерами тела (Ерашов, 2020). Однако, существует зависимость частоты 

выполнения специфических двигательных действий борцами в единицу 

времени и длины тела и ног. Большая длина ног и тела негативно сказывается 

на количестве выполняемых бросковых двигательных действий в единицу 

времени (Вареников, 2017). В то же время, в боевых искусствах, 

базирующихся на ударах ногами, эти показатели менее важны (Iermakov et 

al., 2016). 

Для борцов дзюдо и джиу-джитсу характерна гипертрофия скелетных 

мышц, симметричное развитие силы левой и правой половины тела, а также 

пропорциональное соотношение силы мышц-сгибателей и разгибателей 

(Burdukiewicz et al., 2020). Сила захвата является важным компонентом 

многих боевых видов спорта: дзюдо, джиу-джитсу, будо, самбо (Calmet et al., 
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2010; Bonitch-Gongora et al., 2013; Iermakov et al., 2016; Branco et al., 2018). В 

самбо хороший контроль захвата позволяет спортсмену выполнять технику 

броска или дает возможность продолжить действия в наземной позиции 

(партере). Успех в самбо требует высокого уровня физической и тактической 

подготовки вне зависимости от весовой категории. В боевых видах спорта 

сила, как известно, увеличивает соревновательную успешность, особенно 

сила захвата (сила хвата) является очень важным определяющим фактором 

(Gutierrez-Sánchez et al., 2011; Obminski et al., 2015; Chernozub et al., 2018). Во 

время матча по самбо большую часть времени тратится на то, чтобы схватить 

куртку соперника (форму самбо – «самбовку»), и борьба за адекватный хват 

обычно приводит к сильному утомлению предплечий (Franchini et al., 2013). 

Что касается «Смешанных боевых единоборств» (MMA), некоторыми 

авторами показано, что чемпионы мира под эгидой Ultimate Fighting 

Championship (UFC), ведущей профессиональной лиги, на момент 

публикации данных имели больший рост и размах рук, чем среднее значение 

их соревновательного дивизиона, а в некоторых случаях – больше, чем 

среднее значение некоторых представителей из высшего конкурентного 

подразделения (весовая категория или рейтинг) (Kuhn, Crigger, 2013). Это 

использовалось, чтобы доказать, что большие антропометрические размеры 

связаны с результативностью в ММА из-за потенциальных технических 

преимуществ, которые они дают в ударных и захватывающих движениях. 

Однако проверка этой гипотезы путем анализа антропометрических 

измерений бойцов ММА по сравнению с их конкурентами по рейтингу 

показала, что эти измерения мало влияют на успех и статистически значимые 

результаты пренебрежимо малы и изолированы для отдельных 

подразделений и весовых категорий (Kirk, 2015).  

Таким образом, в современных источниках литературы содержатся 

неоднозначные (иногда противоречивые) данные о влиянии антропометрии 

(размеров тела, особенностей телосложения) на исход одиночных схваток 
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или о том, дает ли конкретный размер или пропорции тела дополнительные 

шансы на победу.  

Еще один из малоизученных аспектов влияния на результативность в 

ММА – хронологический (и биологический) возраст спортсменов. Было 

показано, что старение спортсменов снижает силу, мощность, время реакции 

и, следовательно, производительность (Nessel, 2004; Vingren et al., 2010). В 

настоящее время неизвестно, оказывает ли это существенное влияние на 

исход отдельных боев в ММА. 

В научной спортивной литературе, наряду с морфологическими 

особенностями спортсменов – мужчин, рассматриваются показатели 

телосложения борцов – женщин. Так, например, различия между 

дзюдоистками – представительницами разных весовых категорий 

отмечаются в массивности скелета (ширина локтя, колена и таза) и 

развитости мускулатуры (диаметры предплечья и голени). Спортсменки 

средних весовых категорий характеризуются низкими значениями плотности 

тела, особенно в сравнении со спортсменками легких весов и не 

тренирующимися здоровыми женщинами. Особенности телосложения 

спортсменок легких весов состоят в малых величинах ширины таза, 

диаметров голени и плеч, низком уровне жирового компонента. Во всех 

весовых категориях спортсменок отмечается развитость мышц предплечья 

(Jagiełło, 2007). Женщины, занимающиеся дзюдо, борьбой, боксом, тяжелой 

атлетикой (видами спорта, традиционно считающимися мужскими), имеют 

морфологические признаки инверсии полового диморфизма по индексам 

Таннера и пальцевых пропорций «2Д:4Д», а также преимущественно 

мезоморфный тип конституции (Мандриков, 2015). 

Для спортсменов обоих полов, выступающих в тяжелых весовых 

категориях характерны многообразие и специфичность тактического и 

технического арсенала. Многообразие и специфичность, как правило, 

определяются пропорциями тела, длиной тела и длиной рычагов (Матвеев, 

1977; Дорохов, 2002). Также в научной литературе (Руденко, 2020) 
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приведены сведения о том, что повышение обхватных размеров тела у 

борцов связано с повышением спортивной результативности борцовской 

техники.  

Большое внимание в современной научной литературе уделяется 

жировому и мышечному компонентам телосложения у спортсменов-

единоборцев. Так, например, у бразильских спортсменов-единоборцев, 

практикующих ММА, уровень жироотложения в организме равен 13,4±5,6%, 

уровень же мышечной массы равен 69,6±4,6%, а показатель мезоморфного 

компонента по системе Хит-Картер (6,4±0,8). В боевых видах спорта 

мезоморфный компонент телосложения описывается как наиболее 

релевантный для результативности соревновательной деятельности (Yoon, 

2002; Franchini et al., 2007, 2011). Субъекты из этого исследования имели 

преобладающий морфологический компонент у спортсменов-единоборцев, 

выступающих по ММА, а также по бразильскому джиу-джитсу, дзюдо, для 

боксеров старшего возраста, представителей каратэ и тхэквондо. Тем не 

менее, для представителей каратэ и тхэквондо весьма важным оказались 

уровни эктоморфной составляющей. У представителей спортивных 

единоборств дзюдо, вольная борьба и каратэ оказались очень низкими 

показатели жировой массы в организме по сравнению с другими 

исследованными группами (Marinho et al., 2016). 

Современные требования к подготовке бойцов смешанных единоборств 

требуют достаточно сбалансированного комплексного подхода к 

моделированию тренировочного процесса с учетом индивидуальных 

функциональных возможностей спортсменов, уровня их тактико-

технической подготовки, стрессоустойчивости и многих других факторов, 

позволяющих мобилизовать все резервы организма для достижения 

максимального результата во время выступления на соревнованиях (Del 

Vecchio, Franchini, 2011; Kozina et al., 2013; James et al., 2016; Matthews, 

Nicholas, 2017). 
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Как в единоборствах, так и в боевых искусствах, базирующихся либо 

на борьбе, либо на ударной технике, необходимо развивать высокий уровень 

моторно-координационных навыков (Castelli et al., 2007; Cynarski, 2017; 

Witkowski et al., 2018). Всеобъемлющее множество этих вопросов лучше 

всего объясняется и раскрывается в статьях по общей теории боевых 

искусств (Cynarski et al., 2015, 2017). 

Для спортсменов, занимающихся единоборствами, в легких весовых 

категориях, как правило, характерно преобладание мускульного, грудно-

мускульного и мускульно-грудного типов конституции. Для борцов среднего 

веса характерен мускульный и мускульно-брюшной тип конституции. Для 

борцов, выступающих в тяжелой весовой категории, характерно 

преобладание мускульного, мускульно-брюшного и брюшно-мускульного 

типов конституции (Мартиросов, 1986). Относительная мышечная масса у 

спортсменов, занимающихся единоборствами (для всех весовых категорий), 

увеличивается от наилегчайшего веса с показателем в 8,8%, к тяжелому весу 

с показателем в 15,15%. Костный компонент у спортсменов весовых 

категорий до 57 кг варьирует незначительно (15,98 %), у спортсменов же 

тяжелых весовых категорий он уменьшается до 12,4 % (Мартиросов, 1986). 

Пропорции тела спортсменов национальности, занимающихся 

единоборствами, определяют не столько результативность, сколько 

индивидуальные особенности техники. В связи с этим, при выборе 

индивидуального подхода к технике необходимо учитывать длину 

конечностей и их сегментов (Мартиросов, Руднев, Николаев, 2013). 

Также стоит отметить, что спортсменам, имеющим длинные 

конечности, легче выполнять приемы, включающие в себя моменты 

скручивания, сгибания, рычага, то есть такие, в которых результат зависит от 

умения создавать условия вывода из равновесия своего оппонента. Длинные 

конечности способствуют созданию большего момента вращения и снижают 

эффективность защитных действий оппонента с меньшими абсолютными 

размерами тела.  
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Таким образом, на успех в смешанных единоборствах оказывают 

влияние продольные размеры тела (длина конечностей и их звеньев – плеча, 

бедра и голени), что важно для индивидуализации технических приемов. 

Поперечные размеры тела (ширина таза и плеч) обусловливает большую 

устойчивость спортсмена (Туманян, 1976). 

В исследовании легких и средних весовых категории у дзюдоистов 

(Немцев, 2015) представителей национальной сборной, отмечается, что из 

рассмотренных длин шести сегментов тела (плечо, предплечье, кисть, бедро, 

голень, стопа), три имели достоверные различия относительно 

представителей региональной сборной ЮФО. Так, полученные результаты 

свидетельствуют о том, что руки в целом длиннее у представителей более 

высокой квалификации. Предполагается, что более длинные руки позволяют 

осуществить качественный захват, с более длинной дистанции от 

противника. Достоверно более короткая голень у высококвалифицированных 

русских дзюдоистов при равной длине бедра в сравниваемых группах, дают 

возможность предполагать о более коротких ногах у спортсменов высокой 

квалификации. Очевидно, что это связанно с более низким расположением 

общего центра масс тела и, как следствие, - с большей устойчивостью 

спортсмена, имеющие относительно короткие нижние конечности. 

В работе А.В. Махалина и соавторов (Махалин и др., 2019) показано, 

что спортсмены высокой квалификации, занимающиеся смешанными 

единоборствами, более массивны, у них больше окружность грудной клетки 

и масса тела, но они уступают по длине теле начинающим спортсменам. При 

сравнении морфологических показателей высококвалифицированных 

спортсменов различных весовых категорий выявлено, что с повышением 

весовой категории от легкой до тяжелой отмечается повышение тотальных 

размеров тела, что подтверждает общую тенденцию, заключающаяся в 

увеличении рассматриваемого показателя с увеличением весовой категории. 

Это обусловлено необходимостью к наращиванию больших объемов 

мышечной массы, неизменно сказывающейся на массе тела. 
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Большое значение для спортивной деятельности и соревновательной 

успешности имеют возрастные аспекты формирования 

морфофункциональных особенностей в процессе роста и развития детей и 

подростков, занимающихся спортом. Так, например, в исследовании детей 9-

11 лет, занимающихся различными видами борьбы (Бовыкин, Година, 

Махалин, 2020), выявлено, что по длине тела борцы 9 и 10 лет выше 

мальчиков, не занимающихся спортом, на 2,8 см. По массе тела борцы 9 и 10 

лет обгоняют своих сверстников, не занимающихся спортом, однако в 

возрасте 11 лет борцы весят меньше на 1 кг. Росто-весовое соотношении по 

индексу массы тела в обеих группах указывает на нормотрофию. Окружность 

грудной клетки (ОГК) борцов 9-11 лет превышает таковую у мальчиков 

контрольной группы. Предполагается, что это связано с тем, что благодаря 

спортивным тренировкам увеличивается апертура грудной клетки (Година, 

Коломейчук, 2010; Коломейчук, 2011). В отношении обхватных размеров 

тела было выявлено, что борцы превосходят мальчиков контрольной группы 

по таким обхватным размерам, как обхват грудной клетки, талии и 

предплечья. Среди всех диаметров авторы выделяют диаметр плеч, где 

разница между группами достигает 3 см и является достоверной. Во всех 

возрастах диаметр плеч доминирует у борцов. Также были выявлены 

статистически достоверные различия по показателям диаметра таза у борцов 

в возрасте 9 лет и по продольному диаметру грудной клетки у борцов в 

возрасте 10-11 лет, у которых показатели достоверно выше, чем у 

«неспортивных» сверстников. Авторы приходят к выводу, что благодаря 

усиленным нагрузкам на верхний плечевой пояс в борьбе происходит 

компенсаторное увеличение диаметра плеч, как, впрочем, и всего скелета в 

верхней половине тела.  

Поскольку одной из задач диссертационного исследования ставится 

изучение морфологических особенностей у алтайских спортсменов-

единоборцев, в заключительной части обзора литературы мы акцентируем 

внимание на нескольких работах, посвященных алтайским спортсменам. Для 
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алтайских мужчин, занимающихся спортом, характерны большие значения 

продольного диаметра груди и индекса костной структуры (определяет 

массивность скелета) по сравнению с алтайскими не спортсменами 

(Хомякова, Балинова, 2017; Хомякова и др., 2020). По результатам 

исследования Махалина А.В. и др. (Махалин, 2006; Махалин, Заболотная, 

Михайлова, 2011; Махалин и др., 2019) спортсмены-алтайцы, занимающиеся 

самбо, в основном имеют нормостенический тип телосложения. Самбисты-

алтайцы, живущие на севере, имеют лучшие морфологические показатели 

(длина и масса тела, обхват грудной клетки, показатели кистевой и становой 

динамометрии), чем жители юга. При сравнении единоборцев-алтайцев 

разной квалификации выявлено, что у начинающих спортсменов выше 

скелетная масса тела, большие показатели костных диафизов. У 

высококвалифицированных (КМС, МС) – больше абсолютные значения 

мышечной и жировой массы тела, большие обхватные показатели, длина 

туловища и верхних конечностей, жировая складка на груди и на животе. У 

начинающих спортсменов по сравнению со спортсменами высокой 

квалификации меньше площадь поверхности тела (Махалин и др., 2019), 

изученные морфологические показатели у спортсменов алтайцев отражают 

нормальное телосложение, что подтверждается показателями индекса Пинье, 

спортсмены алтайцы имеют нормальное соотношение весоростового 

показателя. Согласно данным биоимпедансометрии у мужчин алтайской 

национальности преобладает абсолютное количество активной клеточной, 

скелетно-мышечной и обезжиренной массы тела (Хомякова и др., 2020). 

В работе некоторых авторов (Попова и др., 2018, 2020) по изучению 

морфофункциональных характеристик алтайцев и монголов, 

специализирующихся на вольной борьбе, отмечается, что наибольшая 

вариабельность характерна для жирового компонента состава тела. 

Относительно более высокая жировая масса у алтайских спортсменов, 

выступающих в условной средней весовой категории, по сравнению с 

монгольскими борцами, на фоне нормальных по критериям Всемирной 
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Организации Здравоохранения значений ИМТ (23,5 кг/м2), по мнению 

авторов, является этнической (имеется ввиду – расовой) особенностью, так 

как подтверждается данными о генетической предрасположенности алтайцев 

к набору жировой массы, в то время как монголы демонстрируют низкую 

частоту встречаемости аллеля, ассоциированного с жировой массой тела. 

Так, в пределах нормального соотношения длины и массы тела (ИМТ – от 

22,0 до 24,9 кг/м2), что соответствует условной средней весовой категории, у 

алтайских спортсменов наблюдается большее количество жировой массы и 

более высокое процентное содержание жира в организме, но сниженный 

уровень подкожного жироотложения по сравнению с монгольскими 

единоборцами аналогичной массы тела. Это может свидетельствовать о 

преобладании висцерального жироотложения над подкожным у алтайцев. В 

условной тяжелой весовой категории для алтайцев характерно большее по 

сравнению с монголами подкожное накопление жира. Сравнительный анализ 

в подгруппах спортсменов, обладающих сходным уровнем спортивной 

успешности и сходной весовой категорией, но принадлежащих к разным 

этническим группам провести весьма сложно, и такие работы крайне редко 

встречаются в научной литературе, прежде всего ввиду малочисленности 

сравниваемых групп спортсменов высокой квалификации. Можно отметить 

общую тенденцию к увеличению количества жира на животе у алтайских 

КМС и МС по сравнению с аналогичной подгруппой монгольских борцов в 

средней и высокой условных весовых категориях. Межгрупповые расовые 

различия касаются, главным образом, продольных и поперечных размеров 

тела и связанных с ними длин конечностей. Обнаруженные различия 

характерны для взрослых мужчин, занимающихся вольной борьбой. Авторы 

подмечают необходимость пополнения и расширения выборки спортсменов 

за счет добавления борцов, выступающих в условной легкой весовой 

категории, а также исследовать комплекс морфофункциональных признаков, 

характерный для спортсменов других видов спорта. 
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Подводя итог обзору современных источников литературы по 

изучению морфологических особенностей спортсменов, занимающихся 

единоборствами, следует отметить недостаточность публикаций с описанием 

морфологических характеристик спортсменов смешанных боевых 

единоборств (ММА) высокой квалификации, а также отсутствие 

представленных результатов статистического анализа (в частности, 

дифференциальных уравнений, полученных на основе дискриминантного 

анализа), выявляющего комплекс наиболее важных особенностей 

телосложения, сформировавшихся в результате многолетних тренировок и 

способствующих соревновательной успешности в ММА. Также весьма 

актуальными остаются вопросы расовой и межпоколенной вариабельности 

или устойчивости комплекса морфологических особенностей – предикторов 

соревновательной успешности и достижения высокой спортивной 

квалификации, в частности, в смешанных боевых единоборствах. В связи с 

этим, целью нашего исследования было изучение морфологических 

особенностей и экспресс-оценка соматотипа спортсменов смешанных боевых 

единоборств высокой квалификации (на примере русской и алтайской групп) 

с использованием современных методов статистического анализа и 

применением компьютерных технологий. 

  



37 

 

ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

 

2.1. Материалы исследования 

 

В работе использованы материалы комплексного антропологического 

обследования русских (3 группы, N=247) и алтайских (2 группы, N=203) 

взрослых мужчин в возрасте от 18 лет до 31 года. Общая численность 

обследованных 450 человек. В таблице 1 приведена численная 

характеристика обследованных групп с указанием личного вклада автора в 

собранные материалы. 

 

Таблица 1 

Численное распределение обследованных мужчин по группам 

Группы 

Общая 

численность 

(N=450) 

Средний 

возраст 

(лет) 

Обследовано 

автором 

(N=142) 

Предоставленные 

материалы
1
 

Русские 

Спортсмены ММА* 

высокой квалификации 
48 20,63 34 14 (Э.А.Бондарева) 

«Контрольная группа» 1 

(студенты) 
97 20,79 30 67 (М.А.Негашева) 

«Контрольная группа» 2 

(курсанты) 
102 20,14 - 

102 

(И.А.Славолюбова) 

Алтайцы 

Спортсмены ММА* 

высокой квалификации 
106 24,61 78 

28 (Э.А.Бондарева; 

А.В.Махалин) 

«Контрольная группа» 97 24,21 - 97 (И.А.Хомякова) 

Примечание: *ММА (от англ. Mixed Martial Arts) – смешанные боевые единоборства 

 

 

                                           
1
Автор выражает глубокую благодарность к.б.н. Э.А. Бондаревой, к.б.н. А.В. Махалину, 

к.б.н. И.А. Славолюбовой, к.б.н. И.А. Хомяковой и д.б.н. М.А. Негашевой за 

предоставленные антропометрические материалы. 



38 

 

Русские группы обследованных. 

Спортсмены смешанных боевых единоборств обследовались при 

непосредственном участии автора на базе кафедры анатомии и 

биологической антропологии Российского государственного университета 

физической культуры, спорта, молодежи и туризма (ГЦОЛИФК) в Академии 

спортивных и прикладных единоборств (г. Москва). Для решения 

поставленных в работе задач были отобраны русские спортсмены смешанных 

боевых единоборств высокой квалификации (N=48: 34 человека были 

обследованы непосредственно автором; антропометрические материалы для 

14 спортсменов-единоборцев предоставлены старшим научным сотрудником 

НИИ и Музея антропологии МГУ, к.б.н. Бондаревой Э.А.), занимающиеся 

преимущественно такими видами борьбы как боевое самбо, рукопашный бой, 

панкратион, универсальный бой, грепплинг, джиу-джитсу, вольная и греко-

римская борьба. Перечисленные виды спортивных единоборств 

характеризуются рядом общих приемов техник и тактик, а также, 

предположительно, набором общих особенностей телосложения, 

позволяющих спортсменам именно в этих видах борьбы достичь высокой 

профессиональной (соревновательной) успешности. Все спортсмены имели 

высокую квалификацию – спортивный разряд от кандидата в мастера спорта 

РФ и выше: 1 из обследованных – Заслуженный мастер спорта, 3 мастера 

спорта международного класса, 17 мастеров спорта, 27 кандидатов в мастера 

спорта.  

Обследование спортсменов и представителей условно «контрольных 

групп» всегда проходило в утренние часы – с 9:00 до 12:00.  При 

обследовании в группы не вошли представители с хроническими 

заболеваниями, ожирением, острыми респираторными заболеваниями и т.п., 

т.к. эти факторы были критерием исключения.  

Антропометрические данные для русских групп, названных условно 

«контрольными», предоставлены научным руководителем диссертационной 

работы профессором кафедры антропологии биологического факультета 
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МГУ имени М.В. Ломоносова, д.б.н. М.А. Негашевой (часть респондентов 

студенческого контингента обследовано при непосредственном участии 

автора), а также доцентом кафедры антропологии биологического факультета 

МГУ имени М.В. Ломоносова, к.б.н. И.А. Славолюбовой. 

1-ая условно «контрольная» группа – студенты разных московских 

ВУЗов, не занимающиеся спортом (N=97), и 2-ая условно «контрольная» 

группа – курсанты Академии государственной противопожарной службы 

МЧС РФ, имеющие хорошее общее физическое развитие (N=102). По 

этнической принадлежности в группе курсантов (2-ая «контрольная группа») 

– все обследованные русские. В группе спортсменов-единоборцев и 1-ой 

«контрольной группе» встречаются респонденты, у которых один из 

родителей не относится по национальности к русским: 4 спортсмена (8,33%) 

и 4 студента (4,12%). Таким образом, более 90-95% обследованных во всех 

группах этнически русские, что позволяет провести корректный 

межгрупповой сравнительный анализ показателей телосложения. 

Алтайские группы обследованных. 

Спортсмены смешанных боевых единоборств высокой квалификации 

(N=106) обследованы на базе Республиканской специализированной детско-

юношеской спортивной школы г. Горно-Алтайска (Республика Алтай) под 

руководством доцента кафедры анатомии и биологической антропологии 

Российского государственного университета физической культуры, спорта, 

молодежи и туризма (ГЦОЛИФК), к.б.н. Аду Васильевича Махалина. 78 

алтайских спортсменов-единоборцев высокой квалификации обследованы 

при непосредственном участии автора. По национальности обследованные 

спортсмены – южные (алтай-кижи, теленгиты) и северные (тубалары, 

кумандинцы, челканцы) алтайцы, на протяжении многих лет проживающие 

на территории Алтайского края и Республики Алтай. Обследование всегда 

проходило в утренние часы – с 9:00 до 12:00. Все спортсмены имели 

высокую квалификацию – спортивный разряд от кандидата в мастера спорта 
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РФ и выше: 1 Заслуженный мастер спорта, 6 мастеров спорта 

международного класса, 31 мастер спорта, 68 кандидатов в мастера спорта. 

Часть антропометрических материалов (для 28 алтайских спортсменов-

единоборцев) предоставлена старшим научным сотрудником НИИ и Музея 

антропологии МГУ, к.б.н. Э.А. Бондаревой.  

Данные для условно «контрольной» группы алтайских мужчин, не 

занимающихся профессионально спортом (N=97), предоставлены ведущим 

научным сотрудником НИИ и Музея антропологии МГУ, к.б.н.  И.А. 

Хомяковой.  

При обследовании в алтайские (так же, как и в русские) группы не 

вошли представители с хроническими заболеваниями, ожирением, острыми 

респираторными заболеваниями и т.п., т.к. эти факторы были критерием 

исключения.  

Для решения одной из основных задач диссертационного исследования 

– выявления показателей телосложения, характерных для спортсменов-

единоборцев, необходимо, чтобы морфологические показатели 

анализировались в группах, сопоставимых по возрасту, этнической 

принадлежности и максимально близких по распределению в них 

респондентов с разными весовыми категориями. В главе 3 (3.1.1. и 3.2.1.) 

представлены результаты сравнительного анализа распределения 

респондентов в русских и алтайских группах по возрасту, этническому 

составу и весовым категориям для установления однородности 

обследованных выборок.  
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2.2. Методы исследования 

 

Все измерения морфологических показателей телосложения были 

выполнены по традиционной антропометрической методике (Бунак, 1941; 

Смирнова, Шагурина, 1981; Негашева, 2017). Соматическая программа 

исследования включала: 

- тотальные размеры тела (длина и масса тела);  

- скелетные размеры (длины корпуса, руки и ноги; диаметры плеч и 

таза; диаметры локтя, запястья, колена и лодыжек);  

- обхватные размеры корпуса и конечностей (обхваты груди, талии, 

бёдер через ягодицы, плеча, предплечья, бедра, голени); 

- толщину жировых складок под лопаткой, на животе, на задней 

поверхности плеча, на предплечье, наружной поверхности бедра и на 

голени.  

Все измерения проведены с помощью антропометрических 

инструментов: напольные весы (масса тела), антропометр Мартина 

(измерение длины тела и высоты точек над уровнем пола), большой 

толстотный циркуль (диаметры плеч и таза), сантиметровая лента (обхваты 

корпуса и конечностей), скользящий циркуль (диаметры дистальных 

эпифизов конечностей), калипер GPM (измерение толщины жировых 

складок). 

Для объективной оценки конституциональных особенностей были 

рассчитаны индивидуальные значения типологических характеристик 

телосложения по схеме Б.Хит и Дж.Картера (Heath, Carter, 1967; Carter, 

2002). Для определения соматотипа и его компонентов по схеме Хит-Картера 

использовались следующие измерения: 

1. Длина тела, см 

2. Масса тела, кг 

3. Обхваты плеча в спокойном и напряженном состояниях, см 
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4. Обхват голени, см 

5. Диаметр дистального эпифиза плеча (диаметр локтя, ширина 

локтя), см 

6. Диаметр дистального эпифиза бедра (диаметр колена, ширина 

колена), см 

7. Толщина кожно-жировых складок, мм: 

 На спине под лопаткой, мм 

 На плече сзади (на трицепсе), мм 

 На животе, мм 

 На голени, мм 

Б. Хит и Дж. Картером составлены оценочные уравнения, в которые 

непосредственно подставляются величины размеров тела и вычисляются 

баллы соматотипа (Heath, Carter, 1967; Carter, 2002): 

Эндоморфия = –0.7182 + 0.1451 × Х – 0.00068 × Х
2
 + 0.0000014 × Х

3
, 

 где Х = (жировая складка на трицепсе в мм + жировая складка под 

лопаткой в мм + жировая складка на животе в мм) × (170.18 / длина тела в 

см); 

Мезоморфия = 0.858 × ширина локтя + 0.601 × ширина колена + 0.188 × 

обхват плеча с поправкой + 0.161 × обхват голени с поправкой – 0.131 × 

длина тела в см + 4.50, 

 где обхват плеча с поправкой – это разность обхвата (напряженного) 

плеча и толщины кожно-жировой складки на трицепсе (см), а обхват голени с 

поправкой – это разность обхвата голени и толщины кожно-жировой складки 

на голени (см); 

Эктоморфия существенно зависит от РВО. РВО (росто-весовое 

отношение) = длина тела (см) / корень кубический из массы тела (кг). 

Если РВО ≥ 40.75, то Эктоморфия = 0.732×РВО – 28.58; 
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если 38.25 <РВО <40.75, то Эктоморфия = 0.463×РВО – 17.63, 

если РВО ≤ 38.25, то Эктоморфия = 0.1. 

Индивидуальную оценку соматотипа по Хит-Картеру можно 

изобразить иллюстративно схематически в виде точки на плоскости с тремя 

координатными осями, размещенными под углом 120° друг к другу (рис. 1.). 

 

Рис. 1. Координатная схема соматотипов по Хит-Картеру (Carter, 2002) 

 

Ось эндоморфии (оценка общего жироотложения) изображается влево-

вниз, ось мезоморфии (развитие мускулатуры) изображается вертикальным 

вектором, а ось эктоморфии (костный компонент телосложения) 

направляется вправо-вниз. Например, более подтянутые, стройные люди 

«размещаются» в плоскости соматотипов ближе к нулевой отметке несколько 

правее от начала координат; модели, выступающие на подиуме, — еще 

правее; культуристы и бодибилдеры размещаются вдоль оси мезоморфии в 

верхушечной части плоскости с полученными значениями по оси Y (развитие 
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мускулатуры) выше десяти баллов, а для респондентов с избыточным весом 

«точка» соматотипа уходит значительно левее от нуля (вниз по оси 

эндоморфии). При изменениях мышечной массы или количества жирового 

компонента в организме «местоположение» соматотипа будет изменяться по 

сравнению с изначальными точками предыдущих замеров. Таким образом, 

схема Хит-Картера позволяет наблюдать смещение текущей точки, 

демонстрирующее направление изменений, происходящих в организме.  

Наряду со схемой Хит-Картера, широко применяющейся в спортивной 

практике для оценки соматотипа, в нашем исследовании была использована 

конституциональная схема В.Е. Дерябина (Дерябин, 2003), в результате 

применения которой для каждого индивида были получены 9 оценок, 

характеризующих особенности телосложения:   

 S1 – величина скелета,  

 S2 – относительная длина конечностей, 

 S3 – относительная ширина плеч,  

 O – оценка поперечного развития тела на основе обхватных 

размеров, 

 F1 – показатель общей величины жироотложения,  

 F2 – показатель топографии жироотложения,  

 M – показатель поперечного развития мускулатуры,  

 T1 – степень развития общей величины локомоторного аппарата,  

 T2 – показатель формы локомоторного аппарата. 

Определение особенностей телосложения по схеме Дерябина 

осуществлялось в несколько этапов. Сначала был проведен факторный 

анализ (методом главных компонент) четырех скелетных размеров тела 

(длины корпуса, руки, ноги и ширины плеч). Полученные нормированные 
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значения первых трех главных компонент описывают общую величину 

скелета (S1), относительную длину конечностей (S2) и относительную 

широкоплечесть (S3). Затем проводился факторный анализ обхватов груди, 

талии, предплечья и голени. Индивидуальные нормированные значения 

первой главной компоненты описывают общую величину поперечного 

развития тела (О). Первая главная компонента, полученная в результате 

факторного анализа жировых складок под лопаткой, на задней поверхности 

плеча, на животе и на голени характеризует общую величину подкожного 

жироотложения (F1), вторая главная компонента – его топографию (F2). 

Поперечное развитие мускулатуры (М) оценивается по величине 

регрессионных остатков, полученных после проведения регрессионного 

анализа характеристики подкожного жироотложения и общей величины 

обхватов.  

Обобщенные (тотальные) типологические характеристики, 

описывающие общую величину костно-мышечной системы (Т1) и её форму 

(Т2), рассчитывались по формулам:  

Т1 = S1 + М; 

Т2 = S1 – М. 

В результате были получены нормированные значения тотальных 

типологических характеристик (T1, T2, F1) и парциальных типологических 

характеристик (S1, S2, S3, F2, О и М), описывающих широкий спектр 

особенностей телосложения.  

На основе полученных значений типологических характеристик можно 

каждого респондента по особенностям его телосложения расположить 

(представить) в координатной сетке с осями микро/макросомии, 

лепто/брахисомии и гипо/гиперадипозности. Каждый вариант телосложения 

попадает в какую-либо условную категорию: малую, ниже средней, 

среднюю, выше средней или большую (рис. 2).  
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Рис. 2. Схема телосложения, разработанная В.Е. Дерябиным (Дерябин, 2004) 

 

Для статистической обработки материалов были использованы 

различные методы одномерной и многомерной статистики (Кендалл, Стюарт, 

1976; Ким и др., 1989; Дерябин, 2004; Пасеков, 2005; Абрамова, Дубинина, 

2008). Для проверки нормальности распределения морфологических 

признаков был применен критерий Колмогорова-Смирнова с поправкой 

Лиллиефорса. Для изучения внутригрупповой изменчивости признаков, в 

частности, для изучения особенностей телосложения с помощью схемы В.Е. 

Дерябина, применен факторный анализ (метод главных компонент).  

Достоверность межгрупповых различий средних арифметических 

величин в случае нормального распределения морфологических признаков 
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проверялась с помощью t-критерия Стьюдента. Для анализа значимости 

различий морфологических признаков, распределение которых отличалось от 

нормального, использовался непараметрический критерий Манна-Уитни.  

Для изучения особенностей межгрупповой изменчивости 

морфологических признаков и построения модели дифференциальной 

диагностики – объективного отнесения индивидов по комплексу показателей 

телосложения к группе спортсменов-единоборцев применен 

дискриминантный анализ.  

Статистическая обработка данных проводилась с помощью пакета 

программ Statistica 10.0. 
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ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
2
 

 

3.1. Изучение морфологических особенностей у русских спортсменов 

смешанных боевых единоборств  

3.1.1. Характеристика обследованных групп русских мужчин по 

возрастному составу и распределению весовых категорий 

 

Для решения одной из основных задач исследования – выявления 

показателей телосложения, характерных для спортсменов-единоборцев, 

необходимо, чтобы морфологические показатели анализировались в группах, 

сопоставимых по возрасту, этническому составу и максимально близких по 

распределению в них респондентов с разными весовыми категориями. На 

первом этапе исследования проведен сравнительный анализ 

морфологических признаков в трех группах молодых мужчин (N=247) в 

возрасте от 18 лет до 31 года преимущественно русской национальности, 

проживающих на протяжении многих лет в Москве. Первая группа – 

спортсмены (N=48), профессионально занимающиеся единоборствами 

(разные виды борьбы, преимущественно – вольная борьба, греко-римская 

борьба, панкратион и др.) и достигшие высокой спортивной квалификации 

                                           
2
 При подготовке данной главы диссертации использованы следующие публикации, 

выполненные автором в соавторстве, в которых согласно Положению о присуждении 

учёных степеней в МГУ отражены основные результаты, положения и выводы 

исследования:  

Сиразетдинов Р.Э. Эпохальный ретроспективный анализ показателей телосложения у 

спортсменов-единоборцев высокой квалификации // Вестник Московского университета. 

Серия 23: Антропология. 2021. № 4. С. 38-46. 

Сиразетдинов Р.Э., Негашева М.А., Бондарева Э.А. Морфологические особенности 

как критерии спортивного отбора в единоборствах // Человек. Спорт. Медицина. 2021. 

Том. 21. № 4. С. 42-48. 

Сиразетдинов Р.Э., Година Е.З., Хомякова И.А., Негашева М.А. Экспресс-оценка 

соматотипа спортсменов-единоборцев с использованием компьютерных технологий // 

Теория и практика физической культуры. 2021. № 2. С. 98–100.  

Негашева М.А., Зимина С.Н., Хафизова А.А., Сиразетдинов Р.Э., Синева И.М. 

Эпохальные изменения морфотипа современного человека (по антропометрическим 

данным ретроспективного исследования московской молодёжи) // Вестник Московского 

университета. Серия 16: Биология. 2020. Т. 75. № 1. С.15–22.  
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(имеющие разряд от кандидата в мастера спорта РФ до заслуженного мастера 

спорта РФ). Вторая и третья группы являются условно «контрольными»: 

студенты разных московских ВУЗов, не занимающиеся спортом (N=97), и 

курсанты Академии государственной противопожарной службы МЧС РФ, 

имеющие хорошее общее физическое развитие (N=102). Группы контроля и 

обследованных спортсменов максимально близки (аналогичны) по возрасту: 

 

 

 

 

 

По этнической принадлежности в группе курсантов (2-ая «контрольная 

группа») – все обследованные русские. В группе спортсменов-единоборцев и 

1-ой «контрольной группе» встречаются респонденты, у которых один из 

родителей не относится по национальности к русским: 4 спортсмена (8,33%) 

и 4 студента (4,12%). Таким образом, более 90-95% обследованных во всех 

группах этнически русские, что позволяет провести корректный 

межгрупповой сравнительный анализ показателей телосложения.  

Распределение респондентов по разным весовым категориям в 

обследованных группах представлено на рисунке 3. 

Различия в частоте встречаемости мужчин лёгкой, средней и тяжёлой 

весовых категорий в группах спортсменов-единоборцев и контрольных 

группах статистически недостоверны, что свидетельствует о максимальной 

близости (сопоставимости) обследованных групп по этому признаку и 

обеспечивает корректность сопоставления групп, а также предопределяет 

объективность и достоверность результатов, полученных при проведении 

межгруппового анализа. 

Спортсмены-единоборцы, 

русские (n = 48) 

Средние значения  

20,63 лет  ± 3,02 

1-я «контрольная группа», 

студенты, русские (n = 97) 
20,79 лет ± 2,89 

2-я «контрольная группа», 

курсанты, русские (n = 102) 
20,13 лет  ± 1,38 
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Рис. 3. Распределение представителей с разными весовыми категориями в 

обследованных группах 

 

 

3.1.2. Анализ и обсуждение морфологических особенностей спортсменов-

единоборцев по сравнению с двумя контрольными группами мужчин: не 

занимающихся спортом (студенты) и с хорошей общей физической 

подготовкой (курсанты)  

 

В таблицах 2-4 представлены средние значения морфологических 

показателей для обследованных групп.  

На следующем этапе исследования все морфологические признаки 

были проверены на нормальность распределения. В таблице 4 на примере 

морфологических показателей в группе курсантов Академии 

государственной противопожарной службы МЧС РФ (как наиболее 

многочисленной из обследованных групп) приведены результаты проверки 

на нормальность распределения признаков. 
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Таблица 2 

Морфологические характеристики обследованных спортсменов смешанных 

боевых единоборств высокой квалификации (мужчины, русские, n=48) 

Показатели телосложения M ±m Min Max St.Dev. 

Масса тела, кг 76,60 ± 1,60 59,30 104,40 11,09 

Длина тела, см 174,88±0,94 161,20 187,00 6,53 

Длина корпуса, см 75,98 ± 0,42 69,60 83,80 2,93 

Длина туловища, см 42,82 ± 0,40 37,20 49,40 2,77 

Длина руки, см 78,38 ± 0,54 70,90 86,60 3,78 

Длина ноги, см 98,90 ± 0,86 81,00 109,80 5,96 

Диаметр плеч, см 40,47 ± 0,36 35,50 45,00 2,53 

Диаметр таза, см 28,01 ± 0,27 23,50 32,20 1,90 

Диаметр груди поперечный, см 28,62 ± 0,27 24,90 33,40 1,79 

Диаметр груди сагиттальный, см 19,80 ± 0,28 15,30 25,10 1,83 

Ширина локтя, см 6,85 ± 0,12 4,80 8,30 0,86 

Ширина запястья, см 5,76 ± 0,05 5,00 6,50 0,38 

Ширина колена, см 9,98 ± 0,10 8,60 12,20 0,70 

Обхват груди, см 95,14 ± 0,87 81,80 110,00 6,01 

Обхват плеча, см 31,45 ± 0,48 23,00 40,00 3,33 

Обхват напряженного плеча, см 35,50 ± 0,47 28,60 44,00 3,28 

Обхват предплечья, см 25,65 ± 0,39 19,00 32,00 2,71 

Обхват бедра, см 58,33 ± 0,68 48,60 68,00 4,75 

Обхват голени, см 35,82 ± 0,47 30,00 43,00 3,30 

Жир.скл. под лопаткой, мм 9,47 ± 0,52 5,00 23,00 3,63 

Жир.скл. на трицепсе, мм 5,43 ± 0,43 3,00 20,00 2,95 

Жир.скл. на бицепсе, мм 3,35 ± 0,16 1,00 6,00 1,10 

Жир.скл. на животе, мм 8,76 ± 0,59 3,00 26,00 4,07 

Жир.скл. на бедре, мм 5,75 ± 0,30 3,00 11,80 1,97 

Жир.скл. на голени, мм 5,86 ± 0,48 2,00 18,20 3,35 

Поверхность тела, м² 1,91 ± 0,02 1,65 2,29 0,16 

ИМТ (индекс массы тела), кг/м² 25,00 ± 0,43 18,99 31,62 2,95 

Длина руки/длина тела, % 44,82 ± 0,19 41,54 48,54 1,34 

Длина ноги/длина тела, % 56,52 ± 0,26 50,25 59,74 1,83 

Длина руки/длина ноги, % 79,39 ± 0,55 71,83 92,35 3,80 

Диаметр плеч/длина тела, % 23,15 ± 0,18 20,37 25,36 1,26 

Диаметр таза/длина тела, % 16,01 ± 0,12 14,34 18,25 0,85 

Диаметр таза/диаметр плеч, % 69,30 ± 0,60 61,20 81,62 4,19 

Ширина локтя/длина тела, % 3,92 ± 0,07 2,80 4,71 0,51 

Ширина колена/длина тела, % 5,71 ± 0,06 4,93 6,92 0,38 

Индекс Эрисмана = Обхват грудной клетки 

(см) – 0,5 × Длина тела (см), см 
7,74 ± 0,79 -6,50 21,80 5,43 

Индекс Ливи = (Обхват грудной клетки (см) / 

Длина тела (см)) × 100, % 
54,45 ± 0,45 46,32 62,36 3,12 

Примечание: M – среднее арифметическое значение, m – ошибка среднего 

арифметического значения, St. Dev. – среднеквадратическое отклонение 
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Таблица 3 

Морфологические характеристики обследованных мужчин, не 

занимающихся спортом (1-ая «контрольная группа»; студенты; n=97) 

Показатели телосложения M ±m  Min Max St.Dev. 

Масса тела, кг 76,23 ± 1,00 57,60 111,20 9,80 

Длина тела, см 177,91 ±0,57 165,00 193,80 5,66 

Длина корпуса, см 76,62 ± 0,31 67,70 85,80 3,10 

Длина туловища, см 43,24 ± 0,28 35,30 50,70 2,75 

Длина руки, см 78,61 ± 0,33 69,80 87,90 3,29 

Длина ноги, см 101,28 ±0,45 87,40 113,50 4,47 

Диаметр плеч, см 40,62 ± 0,17 35,90 45,00 1,73 

Диаметр таза, см 28,16 ± 0,17 24,10 33,00 1,72 

Ширина локтя, см 7,15 ± 0,03 5,80 8,00 0,36 

Ширина запястья, см 5,81 ± 0,03 5,00 6,70 0,30 

Ширина колена, см 9,88 ± 0,04 8,60 11,40 0,44 

Обхват груди, см 93,63 ± 0,68 82,20 116,00 6,73 

Обхват плеча, см 30,58 ± 0,30 25,00 38,60 3,02 

Обхват предплечья, см 26,90 ± 0,18 20,00 32,40 1,86 

Обхват бедра, см 57,77 ± 0,47 48,10 72,90 4,67 

Обхват голени, см 38,38 ± 0,28 29,00 46,40 2,81 

Жир.скл. под лопаткой, мм 13,17 ± 0,76 5,80 53,90 7,53 

Жир.скл. на трицепсе, мм 10,50 ± 0,59 3,00 36,80 5,80 

Жир.скл. на животе, мм 16,96 ± 1,06 5,00 59,00 10,39 

Жир.скл. на бедре, мм 13,52 ± 0,97 3,00 44,60 9,27 

Жир.скл. на голени, мм 9,81 ± 0,44 3,00 23,50 4,35 

Поверхность тела, м² 1,94 ± 0,01 1,64 2,32 0,13 

ИМТ (индекс массы тела), кг/м² 24,08 ± 0,29 19,30 34,13 2,90 

Длина руки/длина тела, % 44,19 ± 0,12 40,79 47,21 1,20 

Длина ноги/длина тела, % 56,92 ± 0,14 52,97 59,88 1,41 

Длина руки/длина ноги, % 77,67 ± 0,26 71,44 84,27 2,57 

Диаметр плеч/длина тела, % 22,84 ± 0,08 21,08 25,27 0,80 

Диаметр таза/длина тела, % 15,83 ± 0,09 14,23 18,65 0,88 

Диаметр таза/диаметр плеч, % 69,37 ± 0,39 61,52 79,71 3,86 

Ширина локтя/длина тела, % 4,02 ± 0,02 3,22 4,58 0,22 

Ширина колена/длина тела, % 5,56 ± 0,02 5,04 6,25 0,24 

Индекс Эрисмана = Обхват грудной клетки 

(см) – 0,5 × Длина тела (см), см 
4,67 ± 0,71 -10,55 27,15 6,98 

Индекс Ливи = (Обхват грудной клетки (см) / 

Длина тела (см)) × 100, % 
52,66 ± 0,40 44,31 65,28 3,94 

Примечание: M – среднее арифметическое значение, m – ошибка среднего 

арифметического значения, St. Dev. – среднеквадратическое отклонение 
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Таблица 4 

Морфологические характеристики обследованных 2-й «контрольной группы» 

(мужчины с хорошей общей физической подготовкой;  

русские; курсанты; n=102) 

Показатели телосложения M ±m  Min Max 
St. 

Dev. 

Норм. 

распред. 

Масса тела, кг 74,41 ± 0,97 56,00 97,00 9,81 - 

Длина тела, см 178,20 ±0,64 165,20 197,00 6,51 N 

Длина туловища, см 43,55 ± 0,24 35,90 51,60 2,47 N 

Длина руки, см 77,42 ± 0,35 68,70 86,80 3,61 N 

Длина ноги, см 101,85 ±0,47 91,90 114,10 4,73 N 

Диаметр плеч, см 39,89 ± 0,19 35,50 44,50 2,01 N 

Диаметр таза, см 28,48 ± 0,16 24,10 34,20 1,65 N 

Ширина локтя, см 7,20 ± 0,04 6,30 8,10 0,41 - 

Ширина запястья, см 5,78 ± 0,02 5,10 6,60 0,27 - 

Ширина колена, см 9,96 ± 0,04 9,10 10,90 0,43 - 

Обхват груди, см 94,54  ± 0,62 83,00 114,00 6,33 N 

Обхват плеча, см 29,66 ± 0,28 24,00 37,50 2,82 - 

Обхват предплечья, см 27,34 ± 0,17 23,80 32,00 1,74 - 

Обхват бедра, см 57,29 ± 0,49 46,00 70,00 4,98 N 

Обхват голени, см 37,78 ± 0,24 33,00 43,10 2,46 - 

Жир.скл. под лопаткой, мм 9,73 ± 0,30 5,00 20,00 3,03 - 

Жир.скл. на трицепсе, мм 8,73 ± 0,27 3,00 16,00 2,78 - 

Жир.скл. на животе, мм 11,18 ± 0,48 4,00 24,00 4,83 - 

Жир.скл. на бедре, мм 7,26 ± 0,26 3,00 15,00 2,60 - 

Жир.скл. на голени, мм 9,75 ± 0,28 4,00 16,00 2,80 - 

Поверхность тела, м² 1,93 ± 0,01 1,61 2,24 0,15 N 

ИМТ (индекс массы тела), кг/м² 23,39 ± 0,25 19,14 30,42 2,56 N 

Длина руки/длина тела, % 43,44 ± 0,12 40,29 47,64 1,17 N 

Длина ноги/длина тела, % 57,17 ± 0,11 55,13 60,53 1,13 N 

Длина руки/длина ноги, % 76,06 ± 0,20 71,14 81,43 2,05 N 

Диаметр плеч/длина тела, % 22,40 ± 0,11 19,43 25,31 1,07 N 

Диаметр таза/длина тела, % 15,98 ± 0,07 14,16 17,66 0,72 N 

Диаметр таза/диаметр плеч, % 71,49 ± 0,43 61,01 81,84 4,35 N 

Ширина локтя/длина тела, % 4,04 ± 0,02 3,65 4,69 0,19 - 

Ширина колена/длина тела, % 5,60 ± 0,02 5,15 6,33 0,20 N 

Индекс Эрисмана = Обхват грудной 

клетки (см) – 0,5 × Длина тела (см), см 
5,44 ± 0,59 -5,85 24,00 5,94 N 

Индекс Ливи = (Обхват грудной клетки 

(см) / Длина тела (см)) × 100, % 
53,07 ± 0,33 46,80 63,95 3,35 N 

Примечание: M – среднее арифметическое значение, m – ошибка среднего 

арифметического значения, St. Dev. – среднеквадратическое отклонение, N – нормальное 

распределение, «-» – ненормальное распределение 
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Поскольку многие размеры тела связаны с весовыми категориями 

спортсменов, на рисунке 4 (а, б, в, г) представлены результаты некоторых 

морфологических показателей телосложения у спортсменов-единоборцев 

высокой квалификации разных весовых категорий (легкой, средней и 

тяжелой). Как и следовало ожидать, с увеличением веса спортсменов-

единоборцев увеличиваются показатели ширины плеч, развития грудной 

клетки и степени жироотложения. Интересно отметить, что вариабельность 

длины ноги у спортсменов-единоборцев полностью соответствует 

результатам исследований других авторов (Дорохов, Губа, 2002; Мартиросов, 

Руднев, Николаев, 2013), согласно которым у представителей легких весовых 

категорий относительно короткие ноги и по абсолютному значению длины 

ноги, и по индексу длина ноги/длина тела; у спортсменов средних весовых 

категорий средняя длина ног, а у представителей тяжелых весовых категорий 

относительно длинные ноги (см. рис. 4 в).  

Поскольку численность обследованных спортсменов в каждой из 

весовых групп невелика, в нашем исследовании все спортсмены-единоборцы 

высокой квалификации анализировались как общая группа. Объединение 

спортсменов разных весовых категорий в общую группу для сравнительного 

анализа с мужчинами, не занимающимися спортом, считаем обоснованным, 

потому что в контрольных группах распределение респондентов по массе 

тела соответствует распределению весовых категорий у спортсменов-

единоборцев.  Объединение спортсменов-единоборцев в общую группу 

позволит выявить морфологические особенности телосложения, связанные с 

соревновательной успешностью и высокой спортивной квалификацией. 

Также стоит учитывать, что нередко во время соревновательной 

деятельности спортсмены переходят из одной весовой категории в другую, 

как в течение соревновательного цикла, так и в процессе многолетних 

занятий спортом и выступлений. 
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Рис. 4. Средние значения некоторых морфологических показателей у русских 

спортсменов-единоборцев разных весовых категорий 

 

На следующем этапе исследования проведен сравнительный анализ 

морфологических показателей в группах обследованных русских мужчин, 

результаты которого представлены в таблице 5 и на рисунках 5-6. В 

зависимости от нормальности/ненормальности распределения признаков для 

проверки на достоверность межгрупповых различий использовались t-

критерий Стьюдента или непараметрический критерий Манна-Уитни 

соответственно. По результатам сравнительного межгруппового анализа 

морфологических показателей у спортсменов, занимающихся 

единоборствами, выявлен ряд признаков, по которым они отчётливо и 

статистически достоверно отличаются от «контрольных групп». 
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Таблица 5 

Результаты сравнительного анализа морфологических показателей в 

обследованных группах русских мужчин  

Показатели телосложения 

Спортсмены-

единоборцы 

(n=48) 

1-ая 

контр.группа, 

студенты (n=97) 

2-ая 

контр.группа, 

курсаны (n=102) 

M±m M±m M±m 

Возраст, полных лет 20,63 ± 0,44 20,79 ± 0,29 20,14 ± 0,14 

Масса тела, кг 76,60 ± 1,60 76,23 ± 1,00 74,41 ± 0,97 

Длина тела, см 174,88±0,94*,** 177,91 ±0,57 178,20 ±0,64 

Длина корпуса, см 75,98 ± 0,42 76,62 ± 0,31 76,27 ± 0,28 

Длина туловища, см 42,82 ± 0,40 43,24 ± 0,28 43,55 ± 0,24 

Длина руки, см 78,38 ± 0,54 78,61 ± 0,33 77,42 ± 0,35 

Длина ноги, см 98,90 ± 0,86*,** 101,28±0,45 101,85 ±0,47 

Ширина локтя, см 6,85 ± 0,12*,** 7,15 ± 0,03 7,20 ± 0,04 

Ширина запястья, см 5,76 ± 0,05 5,81 ± 0,03 5,78 ± 0,02 

Ширина колена, см 9,98 ± 0,10 9,88 ± 0,04 9,96 ± 0,04 

Обхват груди, см 95,14 ± 0,87*,** 93,63 ± 0,68 94,54  ± 0,62 

Обхват плеча, см 31,45 ± 0,48** 30,58 ± 0,30 29,66 ± 0,28 

Обхват бедра, см 58,33 ± 0,68 57,77 ± 0,47 57,29 ± 0,49 

Жир.скл. под лопаткой, мм 9,47 ± 0,52* 13,17 ± 0,76 9,73 ± 0,30 

Жир.скл. на трицепсе, мм 5,43 ± 0,43*,** 10,50 ± 0,59 8,73 ± 0,27 

Жир.скл. на животе, мм 8,76 ± 0,59*,** 16,96 ± 1,06 11,18 ± 0,48 

Жир.скл. на бедре, мм 5,75 ± 0,30*,** 13,52 ± 0,97 7,26 ± 0,26 

Жир.скл. на голени, мм 5,86 ± 0,48*,** 9,81 ± 0,44 9,75 ± 0,28 

Поверхность тела, м² 1,91 ± 0,02 1,94 ± 0,01 1,93 ± 0,01 

ИМТ (индекс массы тела), кг/м² 25,00 ± 0,43** 24,08 ± 0,29 23,39 ± 0,25 

Длина руки/длина тела, % 44,82 ± 0,19*,** 44,19 ± 0,12 43,44 ± 0,12 

Длина ноги/длина тела, % 56,52 ± 0,26** 56,92 ± 0,14 57,17 ± 0,11 

Длина руки/длина ноги, % 79,39 ± 0,55*,** 77,67 ± 0,26 76,06 ± 0,20 

Диаметр плеч/длина тела, % 23,15 ± 0,18** 22,84 ± 0,08 22,40 ± 0,11 

Диаметр таза/диаметр плеч, % 69,30 ± 0,60** 69,37 ± 0,39 71,49 ± 0,43 
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Продолжение табл. 5 

Ширина локтя/длина тела, % 3,92 ± 0,07** 4,02 ± 0,02 4,04 ± 0,02 

Ширина колена/длина тела, % 5,71 ± 0,06*,** 5,56 ± 0,02 5,60 ± 0,02 

Индекс Эрисмана = Обхват грудной 

клетки (см) – 0,5 × Длина тела (см), 

см 

7,74 ± 0,79*,** 4,67 ± 0,71 5,44 ± 0,59 

Индекс Пинье = Длина тела (см) – 

(Масса тела (кг) + Обхват грудной 

клетки (см)) 

3,01 ± 2,10** 8,05 ± 1,57 9,26 ± 1,34 

Индекс Ливи = (Обхват грудной 

клетки (см) / Длина тела (см)) × 100, 

% 

54,45 ± 0,45*,** 52,66 ± 0,40 53,07 ± 0,33 

Примечание: цветом выделены признаки, по которым получены достоверные различия 

для спортсменов-единоборцев по сравнению с контрольными группами: * (p<0,05) – 

различия достоверны при сравнении с 1-ой контрольной группой, ** (p<0,05) – различия 

достоверны при сравнении со 2-ой контрольной группой. M – среднее арифметическое 

значение, m – ошибка среднего арифметического значения 

 

 

 

Рис. 5. Результаты сравнительного анализа морфологических показателей в 

обследованных группах русских мужчин 

-0,6

-0,4

-0,2

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

Z 
- 

о
ц

ен
ка

 п
о

ка
за

те
л

е
й

 

СПОРТСМЕНЫ-ЕДИНОБОРЦЫ СТУДЕНТЫ КУРСАНТЫ 



58 

 

 

Рис. 6. Результаты сравнительного анализа кожно-жировых складок в 

группах русских мужчин 

 

У спортсменов-единоборцев по сравнению с другими группами 

обследованных наблюдаются меньшие значения длины тела (p<0,05) и длины 

ноги (p<0,05). Грудная клетка у спортсменов-единоборцев развита 

значительно больше, что демонстрируют обхват груди (p<0,05), индекс Ливи 

(p<0,05) и индекс Эрисмана (p<0,05), свидетельствующие об очень хорошем 

развитии грудной клетки и высокой крепости телосложения.  

По пропорциям скелета у спортсменов-единоборцев относительно 

контрольных групп установлены следующие морфологические особенности: 

отчётливо выраженная широкоплечесть (на основании больших значений 

индекса «диаметр плеч/длина тела» (p<0,05) и меньших значений индекса 

«диаметр таза/диаметр плеч» (p<0,05)); относительно короткие ноги (низкие 

абсолютные значения признака (p<0,05) и пониженные величины индекса 

«длина ноги/длина тела») и относительно длинные руки (более высокие 

показатели индексов «длина руки/длина ноги» (p<0,05) и «длина руки/длина 

тела» (p<0,05)). 
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В группе русских спортсменов-единоборцев отмечены более высокие 

показатели массивности скелета нижних конечностей (большие значения 

индекса «ширина колена/длина тела» (p<0,05) при сравнении с обеими 

контрольными группами) и относительно пониженная массивность скелета 

верхних конечностей (меньшие значения индекса «ширина локтя/длина тела» 

(p<0,05) по сравнению с группой курсантов). 

Размеры обхватов конечностей (плеча и бедра) в группе спортсменов-

единоборцев превышают значения этих признаков в обеих контрольных 

группах (p<0,05). Поскольку вариация обхватов конечностей зависит от 

развития как мышечной, так и жировой ткани, следует отметить, что все 

кожно-жировые складки у спортсменов-единоборцев существенно меньше, 

чем у других обследованных групп (p<0,05). Поэтому большие значения 

обхватов плеча и бедра в группе единоборцев обусловлены повышенным 

развитием мускулатуры конечностей при минимальном подкожном 

жироотложении. 

Таким образом, по результатам сравнительного анализа для 

спортсменов-единоборцев по сравнению с контрольными группами выявлен 

устойчивый комплекс морфологических особенностей: низкий рост, крепко 

сложенная грудная клетка (высокие значения индексов Эрисмана и Ливи), 

широкоплечесть (по абсолютным размерам признака и пропорциям скелета), 

относительно короткие и массивные ноги, удлиненные и относительно 

грацильные руки, увеличенные обхваты конечностей за счет более развитой 

мышечной ткани, минимальное развитие подкожного жироотложения.   

Обсуждение выявленных у спортсменов морфологических 

особенностей. Комплекс выявленных особенностей телосложения у 

спортсменов целесообразно рассматривать в качестве критериев отбора и 

повышения профессиональной результативности в спортивных 

единоборствах. Полученные в нашем исследовании результаты согласуются 

с морфологическими и соматотипологическими особенностями, которые 

рассматриваются в исследованиях других авторов в качестве предикторов 
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профессиональной спортивной успешности (Ткачук, Соболев, 2016; Kirk, 

2015; Bujak et al., 2016; Marinho et al., 2016 и др.) и рекомендуются для 

использования как в базовых спортивных единоборствах, так и в смешанных 

единоборствах (Vakhrushev, Sechin, 2019). 

Основным отличием ударной техники в смешанных боевых 

единоборствах (ММА) от бокса и других ударных видов спорта является то, 

что в ММА реже встречаются ближняя и средняя дистанции нанесения 

ударов, т.к. оказавшись на данных дистанциях, бой зачастую переходит в 

борцовскую плоскость, либо наносятся удары из захвата (клинча) с 

совмещением борцовских захватов и приёмов. Также в ММА сложнее 

выполнять глубокие нырки по причине встречных ударов ногами и коленями 

в голову. Стойка в ММА более собранная (сгруппированная) и широкая для 

большей устойчивости и с целью нанесения более мощных одиночных 

ударов, причиняющих максимальный ущерб оппоненту. Указанным технико-

тактическим характеристикам ведения поединка в ММА, весьма вероятно, 

способствуют установленные по результатам сравнительного анализа 

морфологические особенности спортсменов-единоборцев: относительно 

короткие ноги (по абсолютным и относительным значениям признака) с ярко 

выраженной массивностью скелета нижних конечностей (высокий индекс 

«диаметр колена/длина тела») и более длинные руки (высокие значения 

индексов «длина руки/длина тела» и «длина руки/длина ноги»).  

Классическая боксёрская стойка является более уязвимой для ударов 

по бедрам, голени и стопам, ударов локтями и для выполнения различных 

захватов и бросков. Тайский бокс в силу своей статичности (выпрямленной 

спины и работы с мыска стоп) также оставляет бойца уязвимым для прохода 

или нырка в корпус и ноги, а в дзюдо или самбо основной упор делается на 

использование захватов куртки (кимоно-самбовки) для выполнения 

борцовских приёмов, отсутствие которой в ММА усложняет выполнение 

подобных борцовских технических действий. В вольной и греко-римской 

борьбе стойка не подразумевает защиту от ударов руками и ногами, локтями 
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и коленями (в том числе и в партере) с различных дистанций. В результате 

этого ММА становится непохожим на традиционные виды единоборств и 

приобретает свою специфику, которая выгодно отличает данный вид 

единоборств. Опираясь на вышесказанное, можно предположить, что 

технико-тактический арсенал бойцов в смешанных боевых единоборствах 

(ММА) максимально универсален, но с особым вниманием к оборонительной 

устойчивости в стойке за счет более широкой постановки ног и смещением 

центра тяжести к полу, а также более сгруппированной защите корпуса и 

головы.  

Выявленные достоверные различия показателей длины тела и ноги 

между обследованными группами свидетельствуют о том, что для 

спортсменов, занимающихся смешанными единоборствами, характерны 

более низкие значения данных показателей. Однако в некоторых 

публикациях, посвященных анализу длины тела спортсменов в смешанных 

единоборствах, приводятся противоположные сведения о том, что более 

высокие значения данного показателя положительно сказываются на 

потенциальной спортивной результативности (Дорохов, Губа 2002; 

Мартиросов, Николаев, Руднев 2013). Эти противоречия объясняются 

фактором специфики технико-тактических особенностей у спортсменов с 

разной длиной тела, а также длиной отдельных сегментов, в частности, 

длины ноги или сегментов длины ноги (длины бедра, голени). В контексте 

описанных различий необходимо акцентировать внимание на том, что для 

смешанных единоборств характерна как ударная, так и борцовская техника. 

Существуют научно доказанные факты о том, что длина тела и ноги влияют 

на эффективность борцовской и ударной техники. Указанная зависимость 

встречается в ранних (в начале прошлого века) исследованиях борцов и 

заключается в том, что спортсмены с меньшей длиной тела и ног наиболее 

предрасположены к борцовской технике (Kohlraush, 1929; Arnold, 1931; 

Boardman, 1933). Результаты исследования спортсменов, преимущественно 

владеющих ударной техникой, свидетельствуют о большем результирующем 
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вкладе более высоких значений показателей длины тела и ног по сравнению 

со спортсменами борцами (Krol, 1954; Руденко, Ткачук, Дорофеев, 2020). По 

мнению некоторых авторов для борцов характерны более высокие значения 

окружности грудной клетки (Ткачук, Левицкий, Соболев, 2019). 

Относительно противоречивой в обсуждении разных авторов является 

роль длины руки в качестве показателя, связанного с преимуществами в 

разных видах борьбы. Одни авторы считают, что спортсмены, более 

успешные в борьбе, имеют относительно короткие руки, при этом плечо 

должно быть более длинным, а предплечье более коротким (Мартиросов, 

1968; Вареников, 2017). Другие авторы указывают на длинные руки как 

преимущество в этом виде спорта, так как при ударах более длинный рычаг 

позволяет проявлять большую силу (Merchautova, 1965; Katic et al., 2005). 

Противоречивость этих результатов объясняется большим объемом и 

вариативностью техники в разных видах борьбы, что дает возможность 

борцам с разными морфологическими особенностями быть одинаково 

результативными за счет применения различных, соответствующих их 

индивидуальным особенностям, технических приемов, а также 

функциональных компенсаций. Таким образом, результативность борцов 

(как и спортсменов других видов спорта) определяется не только 

особенностями пропорций тела, но и адекватностью применяемой техники, а 

также уровнем физической, тактической, психической подготовки, т.е., в 

целом, уровнем общей и специализированной профессиональной подготовки 

спортсменов. 

Достоверных различий по показателю поверхности тела в 

обследованных группах не обнаружено, несмотря на то, что этот показатель 

нередко рассматривается в качестве одного из важных признаков, 

характеризующих общие функциональные и морфологические свойства 

организма – терморегуляцию, объем циркулируемой крови, деятельность 

сердечно-сосудистой и дыхательной систем организма и т.п. Считается, что 

одной из главных причин, обусловливающих влияние формы тела на 
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крепость организма и его силовые возможности, может быть величина 

поверхности тела (Штефко, 1926). Однако, по всей вероятности, именно из-за 

слишком общего и весьма опосредованного влияния поверхности тела на 

физическое развитие человека, в нашем исследовании этот показатель не 

проявил свойств специфического маркера, отличающего группу мужчин-

единоборцев от условно «контрольных» групп. 

В связи с относительно небольшой численностью 

«экспериментальной» группы спортсменов-единоборцев высокой 

квалификации, в задачи данного исследования не был включен анализ 

морфологических особенностей спортсменов разных весовых категорий, 

однако, следует отметить, что величины жировых складок на туловище и 

конечностях, диаметры дистальных эпифизов конечностей (ширина локтя, 

запястья и колена) и обхваты корпуса и конечностей увеличиваются с 

возрастанием веса спортсменов, что является ожидаемым результатом для 

такого вида сравнений (Зекрин и др., 2015; Борщ и др., 2016). 

Следует обратить внимание на статистически достоверные высокие 

показатели обхвата плеча у единоборцев по сравнению с группами, 

профессионально не занимающимися спортом. Для обхватов груди и бедра 

также отмечаются более высокие значения, однако обозначенные различия 

статистически недостоверны. Преобладание обхватных размеров тела у 

спортсменов, занимающихся ударными единоборствами и единоборствами с 

борцовской техникой по отношению к сверстникам, профессионально не 

занимающимся спортом, описывается в исследованиях многих авторов 

(Бирзин, 1925; Минкевич, 1931; Дешин, 1958 и др.). Однако в тематических 

работах, посвященных разным видам единоборств, приводятся сведения об 

избирательном влиянии обхватных размеров тела на спортивную 

результативность. Так, по данным исследования М.Г. Ткачука и Г.В. Руденко 

(2020), повышенные показатели обхватных размеров тела у единоборцев с 

преобладанием борцовской техники тесно взаимосвязаны с высокой 

спортивной результативностью. При сравнении обхватных размеров тела 
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единоборцев с ударной и борцовской техникой более высокие показатели 

отмечаются у спортсменов борцов, однако при подобных сравнениях также 

приводятся данные о различии компонентного состава массы тела и 

соматотипа спортсменов. 

Одной из отличительных особенностей обследованных спортсменов 

являются достоверно значимые низкие значения толщины кожно-жировых 

складок по сравнению с показателями жироотложения у обследованных 

мужчин, не занимающихся спортом. Выявленные различия, по мнению 

многих исследователей (Махалин и др., 2019), определяются фактором 

высокоинтенсивной и регулярной двигательной активности, характерной для 

единоборств. 

Преобладание более высоких значений индекса массы тела (ИМТ) у 

спортсменов смешанных единоборств является нормальным и 

распространенным явлением, отмеченным во многих исследованиях, 

посвященных изучению морфологии единоборцев (Семёнова и др., 2018). 

Согласно принятой градации значений ИМТ, единоборцы попадают в группу 

респондентов с ожирением 1 типа, хотя в данном случае повышенные 

значения этого индекса обусловлены высокой степенью развития 

мускулатуры, что, как правило, не учитывается при интерпретации значений 

ИМТ. Существуют некоторые различия между значениями ИМТ у 

спортсменов с ударной и борцовской техникой. Как правило, для борцов 

характерны более высокие значения показателя ИМТ, чем для спортсменов с 

ударной техникой (Семенова и др., 2018). 

Значения индекса Эрисмана (одного из показателей крепости грудной 

клетки) свидетельствуют о качественных различиях в широтном развитии 

грудной клетки между обследованными группами. Для спортсменов-

единоборцев характерны значения индекса, превышающие средние 

показатели, что свидетельствует о широкой грудной клетке у спортсменов, 

тогда как для групп, профессионально не занимающихся спортом, характерна 

узкая грудная клетка. При рассмотрении значений индекса Ливи (также 
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описывающего крепость развития грудной клетки) отмечено, что для 

единоборцев характерны более высокие показатели по сравнению с 

обследованными контрольными группами, что свидетельствует о тенденции 

к большей широкогрудости у спортсменов. 

Таким образом, в результате проведенного сравнительного анализа 

выявлен устойчивый комплекс морфологических особенностей, 

способствующих достижению высокой спортивной квалификации и 

спортивной успешности в смешанных боевых единоборствах: максимальная 

крепость  развития грудной клетки (по индексам Эрисмана и Ливи); ярко 

выраженная широкоплечесть; низкие значения индекса «длина ноги/длина 

тела» и высокие показатели отношения «длина руки/длина тела»; а также 

минимальное развитие подкожного жироотложения на корпусе и 

конечностях. 

3.1.3. Применение конституциональных схем Хит-Картера и Дерябина 

для общей оценки соматотипа спортсменов 

 

Результаты соматотипирования по конституциональной схеме Хит-

Картера показали, что в 1-ой «контрольной группе» русских мужчин 

(студенческий контингент обследованных) большинство индивидов 

относится к мезоморфно-эндоморфному типу (рис. 7), что указывает на 

относительное преобладание эндоморфного компонента телосложения у 

мужчин, не занимающихся спортом и не имеющих хорошей физической 

подготовки. Последовательность определения соматотипа по Хит-Картеру 

описана в главе «Материалы и методы». 

Курсанты Академии государственной противопожарной службы МЧС 

РФ (2-ая «контрольная группа» русских мужчин) отличаются более низкими 

показателями эндоморфии и тенденцией к увеличению экто-мезоморфного и 

эндо-мезоморфного компонентов телосложения, что обусловлено 

спецификой их экстремальной профессиональной деятельности и хорошей 

общей физической подготовленностью (см. рис. 7). 
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Рис. 7. Расположение соматотипов русских мужчин в координатах 

схемы Хит-Картера 

 

Большинство спортсменов-единоборцев относятся к мезоморфному 

соматотипу (см. рис. 7) с преобладанием мышечного компонента 

телосложения. В связи с вариабельностью весовых категорий у спортсменов-

единоборцев среди них также встречаются эндо-мезоморфные соматотипы. 

Группа спортсменов-единоборцев по сравнению с обеими «контрольными 

группами» характеризуется более высоким средним баллом мезоморфии. 

На рисунках 8 и 9 представлены иллюстрации совместного 

расположения соматотипов обследованных спортсменов-единоборцев и 

мужчин, не занимающихся спортом из первой «контрольной группы».  
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Рис. 8. Расположение соматотипов русских спортсменов-единоборцев и 

мужчин, не занимающихся спортом (первая «контрольная группа»), в 

координатах схемы Хит-Картера 

 

Рис. 9. Расположение средних баллов соматотипов русских 

спортсменов-единоборцев и мужчин, не занимающихся спортом (первая 

«контрольная группа»), в координатах схемы Хит-Картера 
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Для спортсменов отчетливо характерно доминирование мезоморфных 

соматотипов, а для не спортсменов – тенденция к преобладанию 

мезоморфно-эндоморфных типов конституции с относительно повышенным 

развитием жирового компонента телосложения (см. рис. 8-9). Полученные 

результаты свидетельствуют о сбалансированном развитии костного и 

жирового компонентов телосложения при относительно пониженном 

развитии мышечной системы у мужчин, не занимающихся спортом. 

Для оценки особенностей телосложения по схеме В.Е. Дерябина 

проведен факторный анализ трех наборов соматических признаков 

(скелетные размеры, обхватные признаки и жировые складки) с получением 

индивидуальных значений типологических характеристик, описывающих 

общую величину скелета, пропорции тела, развитие мускулатуры и 

жироотложения. На рисунке 10 представлены результаты экспресс-оценки 

соматотипов и их расположение в координатах схемы Дерябина. 

Последовательность определения особенностей телосложения приведена в 

главе «Материалы и методы». 

Результаты факторного анализа по скелетным размерам тела 

приведены в таблице 6. Как и следовало ожидать, первый фактор имеет все 

положительные коэффициенты и является интегративным показателем 

морфологической величины костяка. Он принимает максимальное или 

минимальное значение у тех индивидов, которые будут иметь максимальные 

или минимальные значения всех скелетных размеров тела (Дерябин, 1986, 

1991). Значения первого фактора являются, таким образом, показателем 

микро/макросомии. Все те представители, которые будут находиться на 

положительном полюсе изменчивости, отличаются большими скелетными 

размерами. Для тех индивидов, которые будут находиться на отрицательном 

полюсе изменчивости, характерны относительно маленькие скелетные 

размеры. 
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Рис. 10. Расположение соматоипов русских спортсменов-единоборцев и 

мужчин, не занимающихся спортом (первая «контрольная группа»),  

в координатах схемы Дерябина 

 

Таблица 6 

Результаты факторного анализа скелетных размеров в русских группах 

обследованных 

 

 

Признаки 

Факторные нагрузки  

Фактор 1 

Показатель 

микро/макросомии 

Фактор 2 

Показатель 

длины 

конечностей 

Фактор 3 

Показатель 

широкоплечести 

Диаметр плеч 0,711 -0,160 0,684 

Длина ноги 0,791 0,507 -0,133 

Длина корпуса 0,604 -0,727 -0,297 

Длина руки 0,885 0,171 -0,227 

Собственные числа 2,283 -0,841 0,625 

Доля изменчивости признаков (%) 57 21 15 
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Второй фактор описывает пропорции телосложения, связанные с 

относительной длиной ноги. Нагрузочные коэффициенты второго фактора 

(см. табл. 6, Фактор 2) показывают, что данный фактор противопоставляет 

длину ноги и длину корпуса, поскольку абсолютные значения нагрузок на 

эти признаки максимальные, и знаки у этих признаков противоположные: 

чем больше длина ноги, тем меньше длина корпуса. На положительном 

полюсе изменчивости второго фактора будут находиться более длинноногие 

индивиды с небольшой длиной корпуса (рис. 11). 

По второму фактору среднее значение для группы спортсменов-

единоборцев характеризует самые короткие ноги и длинный корпус, что 

наглядно показано на рисунке 11. 

 

Рис. 11. Средние значения Фактора 2 (показатель относительной 

длинноногости) в русских группах обследованных 

 

Нагрузочные коэффициенты третьего фактора (см. табл. 6, Фактор 3) 

на положительном полюсе изменчивости выделяют брахиморфный – 

широкоплечий (при этом относительно низкорослый) вариант телосложения 

(рис. 12). На отрицательном полюсе изменчивости – долихоморфный 

соматотип с узкими плечами и вытянутыми конечностями.  
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Рис. 12. Средние значения Фактора 3 (показатель широкоплечести) в 

русских группах обследованных 

 

На рисунке 12 отчетливо видно, что группа спортсменов-единоборцев 

отличается от контрольных групп наибольшими значениями третьего 

фактора, т.е. характеризуется максимальной широкоплечестью.  

Результаты факторного анализа обхватных признаков представлены в 

таблице 7. Первый фактор имеет все положительные нагрузочные 

коэффициенты и является показателем общей величины периметров тела. На 

положительном полюсе изменчивости будут располагаться представители с 

большими обхватами груди, талии, предплечья и голени, на отрицательном – 

с маленькими обхватами туловища и конечностей. Таким образом, первый 

фактор является показателем микро/макросомии по периметрам тела. 

Нагрузочные коэффициенты второго фактора (см. табл. 7, Фактор 2) 

описывают различные варианты большей массивности корпуса и 

конечностей (по величине обхватных размеров). Так на положительном 

полюсе изменчивости будут расположены представители с более массивным 

корпусом и относительно грацильными конечностями, а на отрицательном 
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полюсе – индивидуумы с противоположным сочетанием признаков, то есть 

мужчины с относительно большими обхватными размерами конечностей по 

сравнению с периметрами корпуса. 

Таблица 7 

Результаты факторного анализа обхватных размеров корпуса и конечностей в 

русских группах обследованных 

 

Признаки 

Факторные нагрузки  

Фактор 1 

Общая величина 

периметров тела 

Фактор 2 

Соотношение обхватов 

корпуса и конечностей 

Обхват груди 0,923 0,265 

Обхват талии 0,916 0,286 

Обхват предплечья 0,856 -0,114 

Обхват голени 0,832 -0,493 

Доля изменчивости признаков (%) 78 10 

 

Результаты факторного анализа жировых складок представлены в 

таблице 8. Фактор 1 описывает около 80% суммарной изменчивости 

признаков и является показателем общей величины подкожного 

жироотложения. На положительном полюсе изменчивости будут находиться 

представители с высокими значениями всех жировых складок, т.е. люди с 

повышенным жироотложением, а на отрицательном полюсе будут 

индивидуумы с маленькими жировыми складками. 

Таким образом, первый фактор является показателем 

микро/макроадипозности. На рисунках 10 и 13 отчетливо видно, что 

«контрольная» группа студентов имеет более высокий уровень 

жироотложения, а группа спортсменов-единоборцев характеризуется 

минимальным развитием подкожного жира. 
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Таблица 8 

Результаты факторного анализа жировых складок в русских группах 

обследованных 

 

Жировые складки 

Факторные нагрузки  

Фактор 1 

Показатель микро/макроадипозности 

Под лопаткой 0,868 

На трицепсе 0,934 

На животе 0,929 

На голени  0,830 

Собственные числа 3,182 

Доля изменчивости признаков (%) 80 

 

 

 

Рис. 13. Средние значения Фактора 3 (показатель общего жироотложения) в 

русских группах обследованных 
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Распределение вариантов телосложения по схеме Дерябина показало у 

спортсменов-единоборцев наряду с хорошим развитием мускулатуры (рис. 

14) ярко выраженную широкоплечесть (см. рис. 12), а у респондентов из 

контрольной группы (студенческий контингент обследованных) – 

противоположное сочетание признаков и относительно повышенное 

жироотложение (см. рис. 13). 

 

 

Рис. 14. Средние значения показателя развития мускулатуры (по схеме 

Дерябина) в русских группах обследованных 

 

Таким образом, схемы Хит-Картера и Дерябина адекватно отражают 

конституциональные особенности телосложения спортсменов и позволяют с 

использованием компьютерных технологий проводить быструю и 

индивидуальную экспресс-оценку соматотипа с возможностью наглядного 

представления результатов соматотипирования на графике. 
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3.2. Изучение морфологических особенностей у алтайских спортсменов 

смешанных боевых единоборств 

 

3.2.1. Характеристика обследованных групп алтайских мужчин по 

возрастному составу и распределению весовых категорий 

 

В результате нескольких антропологических экспедиций собраны 

материалы – показатели телосложения для двух групп молодых мужчин 

(N=203) в возрасте от 18 лет до 31 года по национальности южных (алтай-

кижи, теленгиты) и северных (кумандинцы, челканцы, тубалары) алтайцев, 

на протяжении многих лет проживающих на территории Алтайского края и 

Республики Алтай. Первая группа – спортсмены (N=106), профессионально 

занимающиеся смешанными боевыми единоборствами (разные виды борьбы, 

преимущественно – вольная борьба, греко-римская борьба, панкратион и др.) 

и достигшие высокой спортивной квалификации (имеющие разряды от 

кандидата в мастера спорта РФ до заслуженного мастера спорта РФ). Вторая 

группа является условно «контрольной» – мужчины, не занимающиеся 

профессионально спортом (N=97). Группы контроля и обследованных 

спортсменов максимально близки (аналогичны) по возрасту, этнической 

принадлежности и распределению весовых категорий (рис. 15). 

 

 

 

 

Различия в частоте встречаемости мужчин лёгкой, средней и тяжёлой 

весовых категорий у спортсменов-единоборцев и в «контрольной группе» 

статистически недостоверны, что свидетельствует о максимальной близости 

(сопоставимости) обследованных групп по этому признаку и обеспечивает 

Спортсмены-единоборцы,  

алтайцы (n = 106) 

Средние значения  

24,61 лет ± 0,48 

«Контрольная группа», 

алтайцы (n = 97) 
24,21 лет ± 0,55 
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корректность сопоставления групп, а также предопределяет объективность и 

достоверность результатов, полученных при проведении межгруппового 

анализа. 

 

Рис. 15. Распределение представителей с разными весовыми категориями в 

обследованных алтайских группах 

 

 

3.2.2. Анализ и обсуждение морфологических особенностей алтайских 

спортсменов-единоборцев по сравнению с мужчинами, не 

занимающимися спортом 

 

В таблицах 9-10 представлены средние значения морфологических 

показателей для обследованных алтайских групп. В таблице 9 на примере 

алтайской группы спортсменов-единоборцев приведены результаты проверки 

нормальности распределения морфологических признаков. 

На рисунке 16 (а, б, в, г) представлены результаты сравнения 

некоторых размеров тела у алтайских спортсменов разных весовых 

категорий. Как и следовало ожидать, с увеличением весовой категории у 

спортсменов увеличиваются средние значения морфологических показателей 

широкоплечести, развития грудной клетки, длины рук и ног, кожно-жировых 

складок (см. рис. 16 а, б, в, г).  
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Таблица 9 

Морфологические характеристики обследованных спортсменов смешанных 

боевых единоборств высокой квалификации (мужчины, алтайцы, n=106) 

Показатели телосложения M ±m Min Max 
St. 

Dev. 

Норм. 

расп. 

Масса тела, кг 68,39 ± 0,95 51,10  111,40 9,75 - 

Длина тела, см 169,11 ± 0,59 152,00 183,20 6,06 N 

Длина корпуса, см 73,90 ± 0,29 67,60 80,70 3,06 N 

Длина туловища, см 42,03 ± 0,22 36,50 46,90 2,34 N 

Длина руки, см 76,09 ± 0,35 68,00 83,90 3,60 N 

Длина ноги, см 95,20 ± 0,41 84,40 106,00 4,30 N 

Диаметр плеч, см 39,21 ± 0,17 35,50 43,40 1,77 N 

Диаметр таза, см 27,13 ± 0,15 23,30 32,40 1,59 N 

Диаметр груди поперечный, см 27,94 ± 0,18 23,00 34,60 1,88 N 

Диаметр груди сагиттальный, см 19,39 ± 0,16 15,60 25,00 1,69 N 

Ширина локтя, см 6,84 ± 0,08 4,70 8,20 0,82 - 

Ширина запястья, см 5,74 ± 0,04 4,10 6,70 0,48 - 

Ширина колена, см 9,60 ± 0,05 8,00 10,80 0,60 - 

Обхват груди, см 91,90 ± 0,57 79,80 114,90 5,90 - 

Обхват плеча, см 30,76 ± 0,26 24,20 39,10 2,69 N 

Обхват напряженного плеча, см 33,76 ± 0,28 25,00 43,50 2,86 N 

Обхват предплечья, см 26,21 ± 0,24 18,00 33,20 2,53 - 

Обхват бедра, см 55,42 ± 0,39  45,20 67,30 4,09 - 

Обхват голени, см 33,45 ± 0,37 20,00  43,40 3,87 - 

Жир.скл. под лопаткой, мм 9,99 ± 0,34 4,80 24,80 3,47 - 

Жир.скл. на трицепсе, мм 5,13 ± 0,20 2,80 11,60 2,05 - 

Жир.скл. на бицепсе, мм 3,27 ± 0,11 2,00 8,00 1,17 - 

Жир.скл. на животе, мм 10,99 ± 0,68  3,80 39,60 6,99 - 

Жир.скл. на бедре, мм 5,53 ± 0,26 2,00 19,40 2,63 - 

Жир.скл. на голени, мм 6,70 ± 0,31 3,00 16,20 3,19 - 

Поверхность тела, м² 1,77 ± 0,01 1,47 2,35 0,14 N 
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Продолжение табл. 9 

ИМТ (индекс массы тела), кг/м² 23,86 ± 0,26 17,22 33,25 2,68 - 

Длина руки/длина тела, % 45,00 ± 0,16 41,12 49,24 1,66 - 

Длина ноги/длина тела, % 56,29 ± 0,12 52,38 59,14 1,24 N 

Длина руки/длина ноги, % 79,97 ± 0,28 71,00 87,01 2,88 N 

Диаметр плеч/длина тела, % 23,19 ± 0,08 21,08 25,47 0,85 N 

Диаметр таза/длина тела, % 16,04 ± 0,07 14,57 17,96 0,71 N 

Диаметр таза/диаметр плеч, % 69, 23 ± 0,37 59,80 80,28 3,74 N 

Ширина локтя/длина тела, % 4,05 ± 0,05 2,80 4,93 0,47 - 

Ширина колена/длина тела, % 5,68 ± 0,03 4,56 6,29 0,32 - 

Индекс Эрисмана = Обхват грудной 

клетки  (см) – 0,5 × Длина тела (см), см 
7,36 ± 0,54 -5,70 23,70 5,49 

- 

Индекс Пинье = Длина тела (см) – (Масса 

тела (кг) + Обхват грудной клетки (см)) 
8,83 ± 1,27 -43,10 39,30 13,06 

- 

Индекс Ливи = (Обхват грудной клетки 

(см) / Длина тела (см)) × 100, % 
54,37 ± 0,32 46,81 64,28 3,23 

- 

Примечание: M – среднее арифметическое значение, m – ошибка среднего 

арифметического значения, St. Dev. – среднеквадратическое отклонение, N – нормальное 

распределение, «-» – ненормальное распределение 

Таблица 10 

Морфологические характеристики обследованных мужчин, не 

занимающихся спортом («контрольная группа», алтайцы, n=97) 

Показатели телосложения M ±m Min Max St.Dev. 

Масса тела, кг 67,26 ± 1,22 41,50  107,50 12,00 

Длина тела, см 171,02 ± 0,65 154,50 183,90 6,41 

Длина корпуса, см 74,74 ± 0,29 66,00 81,70 2,91 

Длина туловища, см 42,83 ± 0,22 37,50 48,10 2,12 

Длина руки, см 76,13 ± 0,32 66,20 82,10 3,21 

Длина ноги, см 96,45 ± 0,48 84,80 108,00 4,66 

Диаметр плеч, см 39,40 ± 0,18 35,40 43,50 1,75 

Диаметр таза, см 28,08 ± 0,17 24,40 33,80 1,68 

Диаметр груди поперечный, см 27,96 ± 0,22 23,90 35,60 2,17 

Диаметр груди сагиттальный, см 19,46 ± 0,19 16,10 25,30 1,90 

Ширина локтя, см 7,14 ± 0,06 6,00 8,10 0,39 
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Продолжение табл. 10 

Ширина запястья, см 5,85 ± 0,05 4,80 6,40 0,33 

Ширина колена, см 9,81 ± 0,09 8,70 12,00 0,58 

Обхват груди, см 89,64 ± 0,77 75,50 118,60 7,64 

Обхват плеча, см 29,42 ± 0,34 22,30 39,10 3,36 

Обхват напряженного плеча, см 31,88 ± 0,35 23,80 41,10 3,48 

Обхват предплечья, см 26,08 ± 0,24 21,00 35,90 2,32 

Обхват бедра, см 54,22 ± 0,76  45,20 69,50 5,31 

Обхват голени, см 35,16 ± 0,49 30,10  49,10 3,44 

Жир.скл. под лопаткой, мм 9,69 ± 0,40 4,30 23,60 3,91 

Жир.скл. на трицепсе, мм 8,49 ± 0,40 3,40 23,50 3,97 

Жир.скл. на бицепсе, мм 3,26 ± 0,14 1,80 10,50 1,42 

Жир.скл. на животе, мм 12,86 ± 0,80  3,80 38,20 7,90 

Жир.скл. на бедре, мм 5,97 ± 0,37 2,80 17,60 2,55 

Жир.скл. на голени, мм 7,74 ± 0,58 3,20 24,20 3,99 

Поверхность тела, м² 1,78 ± 0,02 1,47 2,28 0,16 

ИМТ (индекс массы тела), кг/м² 22,93 ± 0,35 15,15 32,92 3,44 

Длина руки/длина тела, % 44,52 ± 0,11 41,85 47,61 1,09 

Длина ноги/длина тела, % 56,33 ± 0,13 53,77 61,71 1,28 

Длина руки/длина ноги, % 79,01 ± 0,24 73,15 84,65 2,33 

Диаметр плеч/длина тела, % 23,05 ± 0,08 21,53 24,99 0,80 

Диаметр таза/длина тела, % 16,42 ± 0,08 14,41 18,82 0,78 

Диаметр таза/диаметр плеч, % 71,32 ± 0,38 63,24 80,05 3,74 

Ширина локтя/длина тела, % 4,15 ± 0,03 3,74 4,57 0,21 

Ширина колена/длина тела, % 5,71 ± 0,04 5,13 6,64 0,28 

Индекс Эрисмана = Обхват грудной клетки 

(см) – 0,5 × Длина тела (см), см 
4,13 ± 0,72 -14,10 28,80 7,04 

Индекс Пинье = Длина тела (см) – (Масса 

тела (кг) + Обхват грудной клетки (см)) 
14,12 ± 1,74 -45,20 51,30 17,12 

Индекс Ливи = (Обхват грудной клетки 

(см) / Длина тела (см)) × 100, % 
52,43 ± 0,41 42,13 66,04 4,07 

Примечание: M – среднее арифметическое значение, m – ошибка средней 

арифметической, St. Dev. – среднеквадратическое отклонение 
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Рис. 16. Средние значения некоторых морфологических показателей у 

алтайских спортсменов-единоборцев разных весовых категорий 

Так же как и для русской группы спортсменов смешанных боевых 

единоборств, для спортсменов-единоборцев алтайцев было принято решение 

объединить разные весовые категории в общую группу. Объединение 

спортсменов разных весовых категорий для сравнительного анализа с 

мужчинами, не занимающимися спортом (группа «контроля»), мы считаем 

обоснованным в связи с тем, что распределение респондентов в 

«контрольной» группе алтайцев по массе тела соответствует распределению 

весовых категорий у спортсменов-единоборцев. Объединение спортсменов-

единоборцев в общую группу позволит выявить общие морфологические 

особенности телосложения, связанные с соревновательной успешностью и 

высокой спортивной квалификацией, а также с учетом нередкого перехода 

спортсменов во время соревновательной практики в разные весовые 

категории. 
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Результаты сравнительного анализа морфологических показателей в 

группах обследованных алтайских мужчин представлены в таблице 11. В 

зависимости от нормальности/ненормальности распределения признаков для 

проверки на достоверность межгрупповых различий использовались t-

критерий Стьюдента или непараметрический критерий Манна-Уитни 

соответственно. 

Согласно современным литературным данным для алтайских мужчин 

характерна длина тела 169 см при массе тела 71,5 кг (Хомякова, Балинова 

2017). По результатам нашего исследования для алтайских мужчин получены 

схожие значения длины тела и несколько более низкие значения массы тела. 

Полученные в нашем исследовании результаты сравнительного анализа 

морфологических показателей в обследованных группах алтайских мужчин 

позволяют отметить, что спортсмены-единоборцы характеризуются меньшей 

длиной тела относительно группы контроля (p<0,05). Основываясь на 

показателях обхвата груди и значениях индекса Ливи установлено, что 

грудная клетка у алтайских спортсменов-единоборцев больше, чем в 

контрольной группе (p<0,05). Также о хорошем развитии грудной клетки и 

высоком общем физическом развитии в группе спортсменов-единоборцев 

свидетельствуют низкие значения индекса Пинье (p<0,05). Данный 

показатель рассчитывается на основе длины тела, массы тела и обхвата 

грудной клетки таким образом, что чем ниже величина данного индекса, тем 

выше уровень крепости грудной клетки и лучше физическое (соматическое) 

развитие в целом.  

Полученные результаты согласуются с данными других авторов, 

полученных как для русских, так и для алтайских групп при сравнении 

мужчин, занимающихся и не занимающихся спортом. Так, например, И.А. 

Хомякова и соавторы отмечают, что для алтайских мужчин, занимающихся 

спортом, характерны большие значения продольного диаметра груди по 

сравнению с алтайскими не спортсменами (Хомякова, Балинова, 2017; 

Хомякова и др., 2020). По результатам исследования Махалина А.В. и др. 
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(Махалин, 2006; Махалин, Заболотная, Михайлова, 2011; Махалин и др., 

2019) у самбистов-алтайцев более низкие показатели индекса Пинье, 

свидетельствующие о большей крепости грудной клетки у спортсменов. 

Таблица 11 

Результаты сравнительного анализа морфологических показателей в 

обследованных группах алтайских мужчин  

 

Показатели телосложения 

M ±m 

Спортсмены-

единоборцы, 

алтайцы (n=106) 

M ±m 

«Контрольная 

группа»,  

алтайцы (n=97) 

Масса тела, кг 68,39 ± 0,95 67,26 ± 1,22 

Длина тела, см 169,11 ± 0,59* 171,02 ± 0,65 

Длина корпуса, см 73,90 ± 0,29* 74,74 ± 0,29 

Длина туловища, см 42,03 ± 0,22* 42,83 ± 0,22 

Длина руки, см 76,09 ± 0,35 76,13 ± 0,32 

Длина ноги, см 95,20 ± 0,41 96,45 ± 0,48 

Ширина локтя, см 6,84 ± 0,08 7,14 ± 0,06 

Ширина запястья, см 5,74 ± 0,04 5,85 ± 0,05 

Ширина колена, см 9,60 ± 0,05 9,81 ± 0,09 

Обхват груди, см 91,90 ± 0,57* 89,64 ± 0,77 

Обхват плеча, см 30,76 ± 0,26* 29,42 ± 0,34 

Обхват напряженного плеча, см 33,76 ± 0,28* 31,88 ± 0,35 

Обхват бедра, см 55,42 ± 0,39  54,22 ± 0,76 

Жир.скл. на трицепсе, мм 5,13 ± 0,20* 8,49 ± 0,40 

Жир.скл. на животе, мм 10,99 ± 0,68*  12,86 ± 0,80  

Жир.скл. на бедре, мм 5,53 ± 0,26 5,97 ± 0,37 

Жир.скл. на голени, мм 6,70 ± 0,31 7,74 ± 0,58 

Поверхность тела, м² 1,77 ± 0,01 1,78 ± 0,02 

ИМТ (индекс массы тела), кг/м² 23,86 ± 0,26* 22,93 ± 0,35 

Длина руки/длина тела, % 45,00 ± 0,16 44,52 ± 0,11 

Длина ноги/длина тела, % 56,29 ± 0,12 56,33 ± 0,13 

Длина руки/длина ноги, % 79,97 ± 0,28* 79,01 ± 0,24 

Диаметр плеч/длина тела, % 23,19 ± 0,08 23,05 ± 0,08 

Диаметр таза/длина тела, % 16,04 ± 0,07* 16,42 ± 0,08 

Диаметр таза/диаметр плеч, % 69, 23 ± 0,37* 71,32 ± 0,38 

Ширина локтя/длина тела, % 4,05 ± 0,05 4,15 ± 0,03 

Ширина колена/длина тела, % 5,68 ± 0,03 5,71 ± 0,04 

Индекс Пинье = Длина тела (см) – (Масса тела (кг) 

+ Обхват грудной клетки (см)) 
8,83 ± 1,27* 14,12 ± 1,74 

Индекс Ливи = (Обхват грудной клетки (см) / Длина 

тела (см)) × 100, % 
54,37 ± 0,32* 52,43 ± 0,41 

Примечание: цветом выделены признаки, по которым получены достоверные 

межгрупповые различия, * p<0,05, M – среднее арифметическое значение, m – ошибка 

среднего арифметического значения 
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По пропорциям скелета выявлены следующие особенности 

спортсменов-единоборцев по сравнению с контрольной группой: 

спортсмены-единоборцы отличаются широкоплечестью, что подтверждается 

низкими значениями индекса «диаметр таза/диаметр плеч» (p<0,05) и 

тенденцией к более высоким значениям индекса «диаметр плеч/длина тела». 

Также для спортсменов-единоборцев характерны относительно короткие 

ноги – более низкие абсолютные значения этого признака, а также более 

высокие значения интермембрального указателя «длина руки/длина ноги» 

(p<0,05). У алтайских спортсменов-единоборцев по сравнению с контрольной 

группой на уровне тенденции (статистически недостоверно) наблюдается 

меньшая массивность скелета как по абсолютным значениям ширины локтя, 

запястья и колена, так и по индексам «ширина локтя/длина тела» и «ширина 

колена/длина тела».  

Обхваты плеча (p<0,05), напряжённого плеча (p<0,05) и бедра больше в 

группе спортсменов-единоборцев за счет хорошего развития мускулатуры, 

поскольку жировые складки на этих сегментах конечностей у спортсменов 

значительно меньше, чем в контрольной группе. И.А. Хомяковой с 

соавторами (2020) получены аналогичные результаты при сравнении 

алтайских мужчин, занимающихся спортом, и неспортивного контингента: 

для спортсменов характерны более высокие значения обхватных размеров 

груди и сегментов верхних и нижних конечностей при одновременном 

снижении величин кожно-жировых складок. 

По результатам нашего исследования для спортсменов-единоборцев, 

как и следовало ожидать, характерно пониженное развитие подкожного 

жироотложения – низкие значения жировых складок на корпусе и 

конечностях по сравнению с контрольной группой. Однако различия имеют 

статистическую достоверность только для жировых складок на трицепсе и на 

животе, что, возможно, обусловлено наибольшей вариабельностью жирового 

компонента состава тела для борцов не только в связи с разными весовыми 

категориями, но и в связи с расовыми особенностями, отмеченными, в 
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частности, при сравнении алтайских и монгольских спортсменов (Попова и 

др., 2020). Так, например, при изучении морфофункциональных 

характеристик алтайцев и монголов, специализирующихся в вольной борьбе, 

у алтайских спортсменов, выступающих в средней весовой категории, 

отмечается относительно более высокая жировая масса по сравнению с 

монгольскими борцами в этой же весовой категории, что, по мнению Е.В. 

Поповой и соавторов, является этнической особенностью и подтверждается 

данными о генетической предрасположенности алтайцев к набору жировой 

массы по результатам молекулярно-генетического анализа полиморфизма 

генов, ассоциированных с накоплением жироотложения (Попова и др., 2020).  

Работы по изучению подгрупп спортсменов-единоборцев, обладающих 

сходным уровнем спортивной успешности и сходной весовой категорией, но 

принадлежащих к разным этническим группам, проводить крайне сложно 

ввиду малочисленности спортсменов, достигших высокой квалификации. 

Можно отметить общую тенденцию к увеличению количества жира на 

животе у алтайских КМС и МС по сравнению с аналогичной подгруппой 

монгольских борцов в средней и высокой условных весовых категориях.  

Таким образом, для алтайских спортсменов-единоборцев по сравнению 

с контрольной группой алтайских мужчин, не занимающихся спортом, мы 

выделили следующий комплекс морфологических особенностей: 

относительно низкий рост (меньшая длина тела), крепко сложенная грудная 

клетка (высокий индекс Ливи и низкие значения индекса Пинье); 

широкоплечесть, относительно короткие ноги, тенденция к меньшей 

массивности скелета, большие обхваты плеча и бедра за счет хорошего 

развития мускулатуры; пониженные показатели подкожного жироотложения. 

Выявленные особенности телосложения, характерные для алтайских 

спортсменов-единоборцев, аналогичны морфологическим особенностям, 

установленным для группы русских спортсменов-единоборцев, что 

свидетельствует об устойчивости и закономерности формирования этого 
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комплекса признаков, по всей вероятности, обусловленного спортивной 

специализацией и способствующего достижению спортивной успешности. 

 

3.2.3. Применение конституциональных схем Хит-Картера и Дерябина 

для общей оценки соматотипа алтайских спортсменов 

 

На рисунке 17 представлены результаты экспресс-оценки соматотипов 

и их расположение в координатах схемы Хит-Картера для алтайских групп 

мужчин, занимающихся единоборствами и не занимающихся спортом. Для 

«контрольной группы» алтайских мужчин характерно преимущественное 

расположение в секторах экто-мезоморфных и мезоморфно-эндоморных 

соматотипов. Для алтайских спортсменов-единоборцев, как и следовало 

ожидать, прослеживается устойчивая тенденция к повышенным баллам 

мезоморфии. 

 

Рис. 17. Расположение соматотипов алтайских спортсменов-

единоборцев и мужчин, не занимающихся спортом, в координатах схемы 

Хит-Картера 
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Для оценки особенностей телосложения по схеме В.Е. Дерябина так же, 

как и в подглаве 3.1.3 по трем блокам соматических размеров для алтайских 

мужчин был проведен факторный анализ с получением индивидуальных 

значений типологических характеристик, описывающих общую величину 

скелета, пропорции тела, развитие мускулатуры и жироотложения (табл. 12-

14). 

Результаты факторного анализа по скелетным размерам тела 

приведены в таблице 12. Первый фактор имеет все положительные 

коэффициенты и является интегративным показателем морфологической 

величины скелета. По аналогии с результатами, представленными в подглаве 

3.1.3, при максимальном (или минимальном) значении первого фактора у 

индивидов будут соответственно максимальные (или минимальные) значения 

всех скелетных размеров тела. Таким образом, первый фактор является 

показателем микро/макросомии.  

Таблица 12 

Результаты факторного анализа скелетных признаков в алтайских группах 

обследованных 

 

 

Признаки 

Факторные нагрузки  

 

Фактор 1 

Показатель 

микро/макросомии 

Фактор 2 

Показатель 

длины 

конечностей 

 

Фактор 3 

Показатель 

широкоплечести 

Диаметр плеч 0,795 -0,136 0,584 

Длина ноги 0,854 0,352 -0,077 

Длина корпуса 0,649 -0,708 -0,269 

Длина руки 0,845 0,317 -0,264 

Собственные числа 2,499 -0,746 0,490 

Доля изменчивости признаков 

(%) 
62 18 12 
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Значения второго фактора (см. Фактор 2, табл. 12) характеризуют 

пропорции скелета: на положительном полюсе изменчивости второго 

фактора будут располагаться относительно длинноногие индивиды с 

коротким корпусом, на отрицательном полюсе изменчивости – относительно 

коротконогие респонденты с более вытянутым корпусом. Нагрузочные 

коэффициенты второго фактора показывают, что данный фактор 

противопоставляет длину корпуса и длину ноги. Абсолютные значения 

нагрузок на эти признаки максимальные и нагрузки на эти признаки имеют 

противоположные знаки: чем больше длина ноги, тем меньше длина корпуса. 

Средние значения этого показателя почти совпадают у алтайских 

спортсменов-единоборцев и мужчин, не занимающихся спортом. Возможно, 

это связано с тем, что для всех алтайцев (спортсменов и не спортсменов), как 

для представителей восточного морфологического типа, характерна 

относительная коротконогость. Тем не менее, на фоне этой общей для всех 

алтайцев расовой особенности телосложения, спортсмены-единоборцы все 

равно оказались немного более коротконогими (пусть совсем незначительно 

и статистически недостоверно).   

Нагрузочные коэффициенты третьего фактора (см. Фактор 3, табл. 12) 

выделяют долихо/брахиморфные особенности телосложения: на 

положительном полюсе изменчивости будут находиться широкоплечие 

индивиды с относительно коротким корпусом, а на отрицательном полюсе 

изменчивости – долихоморфный соматотип с узкими плечами, удлиненным 

корпусом и вытянутыми конечностями. На рисунке 18 отчетливо видно, что 

у алтайских спортсменов-единоборцев доминируют брахиморфные варианты 

телосложения по сравнению с контрольной группой обследованных. 

Результаты факторного анализа обхватных признаков для алтайских 

групп представлены в таблице 13. Первый фактор (см. Фактор 1, табл. 13) 

имеет все положительные коэффициенты и является показателем общей 

величины периметров тела: на положительном полюсе изменчивости будут 

располагаться представители с большими обхватами груди, талии, 
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предплечья и голени, а на отрицательном полюсе изменчивости – с 

маленькими обхватами корпуса и конечностей. Таким образом, первый 

фактор является показателем микро/макросомии по периметрам тела. 

 

Рис. 18. Средние значения Фактора 3 (показатель широкоплечести) в 

алтайских группах обследованных 

Таблица 13 

Результаты факторного анализа обхватных размеров корпуса и конечностей в 

алтайских группах обследованных 

 

 

Признаки 

Факторные нагрузки  

Фактор 1 

Общая величина 

периметров тела 

Фактор 2 

Соотношение обхватов 

корпуса и конечностей 

Обхват груди 0,941 0,198 

Обхват талии 0,913 0,238 

Обхват предплечья 0,894 0,059 

Обхват голени 0,826 -0,554 

Доля изменчивости признаков (%) 80 10 

 

Нагрузочные коэффициенты второго фактора (см. Фактор 2, табл. 13) 

описывают различную вариативность большей массивности корпуса и 

нижних конечностей. Так, на положительном полюсе изменчивости будут 
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расположены представители с более крупным корпусом и относительно 

грацильными (худенькими) ногами, а на отрицательном полюсе – 

индивидуумы с противоположным сочетанием признаков, то есть 

респонденты с хорошо развитыми обхватами голени и небольшими 

периметрами туловища.  

Результаты факторного анализа жировых складок в алтайских группах 

представлены в таблице 14. Первый фактор описывает около 76% суммарной 

изменчивости признаков и является показателем общей величины 

жироотложения. На положительном полюсе изменчивости будут находиться 

представители с высокими значениями показателей жироотложения по всем 

складкам и их можно назвать склонными к повышенному жироотложению, а 

на отрицательном полюсе будут индивиды с маленькими жировыми 

складками. Таким образом, первый фактор является показателем 

микро/макроадипозности, и у алтайских спортсменов-единоборцев средние 

значения этого фактора значительно меньше, чем в контрольной группе 

обследованных (рис. 19), что подтверждает полученные ранее результаты о 

значительно меньшем подкожном жироотложении у обследованных 

алтайских спортсменов. 

Таблица 14 

Результаты факторного анализа толщины жировых складок в алтайских 

группах обследованных 

 

Жировые складки 

Факторные нагрузки  

Фактор 1 

Показатель микро/макроадипозности 

Под лопаткой 0,821 

На трицепсе 0,876 

На животе 0,934 

На голени  0,864 

Собственные числа 3,063 

Доля изменчивости признаков (%) 76 



90 

 

 

Рис. 19. Средние значения Фактора 3 (показатель общего жироотложения по 

схеме Дерябина) в алтайских группах обследованных 

 

Средние значения показателя развития мускулатуры, как и следовало 

ожидать, у спортсменов-единоборцев значительно больше по сравнению с 

контрольной группой (рис. 20). 

 

Рис. 20. Средние значения показателя развития мускулатуры (по схеме 

Дерябина) в алтайских группах обследованных 

 

Распределение вариантов телосложения по схеме Дерябина у алтайских 

спортсменов-единоборцев показало результаты, аналогичные полученным 

для русских спортсменов: наряду с хорошим развитием мускулатуры (см. 
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рис. 20) у единоборцев установлена ярко выраженная широкоплечесть (см. 

рис. 18), а у респондентов из контрольной группы – противоположное 

сочетание признаков и относительно повышенное жироотложение. 

Таким образом, схемы Хит-Картера и Дерябина адекватно отражают 

конституциональные особенности телосложения как русских, так и 

алтайских спортсменов и позволяют с использованием компьютерных 

технологий проводить быструю индивидуальную экспресс-оценку 

соматотипа с возможностью наглядного представления результатов 

соматотипирования на графике. 
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3.3. Сравнительный анализ морфологических показателей телосложения 

в группах русских и алтайских мужчин 

 

3.3.1. Изучение межгрупповых различий показателей телосложения в 

группах русских и алтайских мужчин, не занимающихся спортом 

 

На данном этапе исследования был проведен сравнительный анализ 

морфологических показателей в «контрольных группах» русских и алтайских 

мужчин, не занимающихся спортом.  

Коренное население Республики Алтай представлено северными и 

южными алтайцами. Южных алтайцев относят к центрально-азиатскому и 

южно-сибирскому антропологическим типам, северных – к уральскому типу 

(Рогинский, Левин, 1955). «Контрольная группа» алтайцев (мужчины, не 

занимающиеся спортом) состоит из представителей южных алтайцев (алтай-

кижи, телеуты, теленгиты) и северных алтайцев (кумандинцы, челканцы, 

тубалары). Между северными и южными алтайцами, основываясь на 

современных антропологических данных, отсутствуют различия в 

особенностях телосложения (Хомякова, Балинова, 2020), что позволяет в 

нашем исследовании объединить северных и южных алтайцев в общую 

группу.  

Несмотря на небольшие различия значений среднего возраста в 

русской и алтайской группах, подавляющее большинство обследованных 

относится к юношескому периоду онтогенеза, когда пропорции скелета уже 

достигли своих дефинитивных особенностей и для большинства показателей 

телосложения характерна наибольшая возрастная устойчивость, что 

обеспечивает корректность сопоставления групп. Результаты сравнения 

соматических признаков представлены в таблице 15 и на рисунке 21. 

Как и следовало ожидать, при сравнении контрольных групп русских и 

алтайских мужчин, не занимающихся спортом, по большинству 

морфологических признаков получены достоверно значимые различия, 

которые обусловлены расовыми особенностями. 
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Таблица 15 

Результаты сравнительного анализа морфологических показателей у русских 

и алтайских мужчин в обследованных «контрольных группах»  

 

Показатели телосложения 

M ±m 

«Контрольная 

группа», русские 

(n=97) 

M ±m 

«Контрольная 

группа», алтайцы 

(n=97) 

Масса тела, кг 76,23 ± 1,00* 67,26 ± 1,22 

Длина тела, см 177,91 ±0,57* 171,02 ± 0,65 

Длина корпуса, см 76,62 ± 0,31* 74,74 ± 0,29 

Длина туловища, см 43,24 ± 0,28 42,83 ± 0,22 

Длина руки, см 78,61 ± 0,33* 76,13 ± 0,32 

Длина ноги, см 101,28 ±0,45* 96,45 ± 0,48 

Диаметр плеч, см 40,62 ± 0,17* 39,40 ± 0,18 

Диаметр таза, см 28,16 ± 0,17 28,08 ± 0,17 

Ширина локтя, см 7,15 ± 0,03 7,14 ± 0,06 

Ширина запястья, см 5,81 ± 0,03 5,85 ± 0,05 

Ширина колена, см 9,88 ± 0,04 9,81 ± 0,09 

Обхват груди, см 93,63 ± 0,68* 89,64 ± 0,77 

Обхват плеча, см 30,58 ± 0,31* 29,42 ± 0,34 

Обхват бедра, см 57,77 ± 0,47* 54,22 ± 0,76  

Обхват голени, см 38,38 ± 0,28* 35,16 ± 0,49 

Жир.скл. под лопаткой, мм 13,17 ± 0,76* 9,69 ± 0,40 

Жир.скл. на трицепсе, мм 10,50 ± 0,59* 8,49 ± 0,40 

Жир.скл. на животе, мм 16,96 ± 1,06* 12,86 ± 0,80  

Жир.скл. на бедре, мм 13,52 ± 0,97* 5,97 ± 0,37 
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Продолжение табл. 15 

Жир.скл. на голени, мм 9,81 ± 0,44* 7,74 ± 0,58 

ИМТ (индекс массы тела), кг/м² 24,08 ± 0,29* 22,93 ± 0,35 

Длина корпуса/длина тела, % 43,07 ± 0,14* 43,70 ± 0,11 

Длина руки/длина тела, % 44,19 ± 0,12* 44,52 ± 0,11 

Длина ноги/длина тела, % 56,92 ± 0,14* 56,33 ± 0,13 

Длина руки/длина ноги, % 77,67 ± 0,26* 79,01 ± 0,24 

Диаметр плеч/длина тела, % 22,84 ± 0,08 23,05 ± 0,08 

Диаметр таза/длина тела, % 15,83 ± 0,09* 16,42 ± 0,08 

Диаметр таза/диаметр плеч, % 69,37 ± 0,39* 71,32 ± 0,38 

Ширина локтя/длина тела, % 4,02 ± 0,02* 4,15 ± 0,03 

Ширина колена/длина тела, % 5,56 ± 0,02* 5,71 ± 0,04 

Индекс Ливи = (Обхват грудной клетки (см) / 

Длина тела (см)) × 100, % 
52,66 ± 0,40 52,43 ± 0,41 

Примечание: цветом выделены признаки, по которым получены достоверные 

межгрупповые различия; * - p <0,05; M – среднее арифметическое значение, m – ошибка 

среднего арифметического значения 

 

Следует обратить внимание на то, что в задачи нашего исследования не 

входил анализ антропологических признаков, характеризующих расовые 

особенности (пигментация кожи, цвет глаз, цвет и форма волос, 

профилировка лица, особенности мягких частей лица и др.), поскольку все 

эти признаки не имеют никакого отношения к спортивной морфологии и 

никак не могут быть связаны со спортивной специализацией и 

соревновательной успешностью. Однако с расовыми особенностями нередко 

связывают и некоторые вариации строения тела (Хрисанфова, Перевозчиков, 

1999). Из признаков, характеризующих величину и форму тела, при анализе 

межгрупповой географической изменчивости применяют, как правило, лишь 

немногие признаки, «чаще всего используют длину тела и его пропорции: 
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соотношения длины корпуса и длины ноги, длины руки и ноги, ширины плеч 

и ширины таза» и некоторые др. показатели (Хрисанфова, Перевозчиков, 

1999, с. 240). 

 

 

Рис. 21. Результаты сравнительного анализа морфологических 

показателей у русских и алтайских мужчин в обследованных  

«контрольных группах» 

 

В монографии В.Е. Дерябина и А.Л. Пурунджана (1990) приведены 

обширные сведения по соматической изменчивости большинства этнических 

групп населения бывшего СССР. По результатам фундаментального 

изучения региональной вариации показателей телосложения авторы 

выделили для населения бывшего СССР 4 морфологических типа: 

восточноевропейский, кавказский, восточный и центрально-азиатский. 
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Каждый морфологический тип получил наименование в соответствии с 

географической локализацией групп.  

К восточноевропейскому типу по соматическим особенностям могут 

быть отнесены все основные этнические группы населения европейской 

части РФ (в том числе русские, белорусы, украинцы), за исключением 

народов Поволжья. «Группы восточноевропейского типа отличаются 

высоким ростом, большими продольными и поперечными размерами 

скелета, столь же велики периметры тела, и в особенности конечностей» 

(Дерябин, Пурунджан, 1990, с. 36). Морфологические особенности 

восточного типа предопределены соотношением европеоидного и 

монголоидного компонентов, несмотря на большое разнообразие расового 

облика групп. По сравнению с восточноевропейским типом для алтайцев, как 

для представителей восточного типа, отличительными особенностями 

телосложения будут невысокий рост, небольшие диаметры плеч и таза, 

меньшие периметры тела, относительно более длинный корпус и короткие 

ноги. Все перечисленные особенности телосложения в полной мере 

характерны для обследованных нами условно «контрольных» групп русских 

и алтайских мужчин (см. табл. 15, рис. 21). 

Русские мужчины, не занимающие спортом, по сравнению с алтайцами, 

не занимающимися спортом, более высокого роста (p<0,05), более 

длинноногие и по абсолютным значениям длины ноги (p<0,05), и по индексу 

«длина ноги/длина тела» (p<0,05), с большими по абсолютным значениям 

диаметрами плеч и таза (p<0,05) и более высокими значениями периметров 

(обхватов) туловища (p<0,05) и особенно конечностей (обхватов плеча, бедра 

и голени). 

Для алтайцев, как для представителей восточного морфотипа, при 

сравнении с русскими мужчинами характерны относительно невысокий рост, 

меньшие диаметры плеч и таза, меньшие обхватные размеры туловища и 

конечностей. Отличительными особенностями для телосложения алтайцев 

являются более короткие ноги (по индексу «длина ноги/длина тела») и более 
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длинный корпус (по индексу «длина корпуса/длина тела»). Алтайские 

мужчины, профессионально не занимающиеся спортом, по сравнению с 

русскими, отличаются небольшой тенденцией к широкосложенности (у них 

более высокие значения индексов «диаметр плеч/длина тела» и «диаметр 

таза/длина тела»), небольшим увеличением массивности скелета (более 

высокие значения индексов «ширина локтя/длина тела» и «ширина 

колена/длина тела»), а также пониженным жироотложением, поскольку 

значения всех кожно-жировых складок у алтайских мужчин ниже, чем у 

русских мужчин, не занимающихся спортом. 

Полученные результаты отражают межгрупповые расовые особенности 

телосложения русских и алтайских мужчин и согласуются с классическими 

характеристиками морфотипов, описанных в антропологической литературе 

(Дерябин, Пурунджан, 1990). 

 

3.3.2. Сравнительный анализ морфологических показателей 

телосложения у русских и алтайских спортсменов-единоборцев высокой 

квалификации 

 

Для сравнительного анализа показателей телосложения в группах 

русских и алтайских мужчин, занимающихся единоборствами, необходимо, 

чтобы сравниваемые группы были сопоставимы (аналогичны) по 

распределению в них представителей разных весовых категорий. Для этого в 

алтайской группе спортсменов-единоборцев случайным образом была 

исключена часть представителей легкой весовой категории. С учетом этих 

изменений при попарном сравнении доли (проценты) встречаемости 

спортсменов с одинаковыми весовыми категориями достоверно не 

различаются в группах русских и алтайских спортсменов (во всех случаях 

p>0,05). Распределение респондентов по разным весовым категориям в 

обследованных группах спортсменов представлено на рисунке 22. 
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Рис. 22. Распределение представителей с разными весовыми категориями в 

обследованных группах русских и алтайских спортсменов-единоборцев 

 

Результаты сравнительного анализа морфологических показателей в 

обследованных группах русских и алтайских спортсменов-единоборцев 

представлены в таблице 16. Как и следовало ожидать, у алтайских 

спортсменов меньше значения длины тела и длины ноги (см. табл. 16), 

поскольку относительно низкий рост – это одна из наиболее ярких 

отличительных особенностей телосложения алтайцев по сравнению с 

русскими. Однако следует обратить внимание на то, что количество 

морфологических признаков, по которым отличаются русские и алтайские 

спортсмены смешанных боевых единоборств (ММА), значительно меньше, 

чем количество соматических признаков, по которым отличаются русская и 

алтайская «контрольные» группы мужчин, не занимающихся спортом. В 

таблице 16 выделены те признаки, по которым не выявлено достоверно 

значимых межгрупповых различий, т.е. те показатели телосложения, по 

которым русские и алтайские спортсмены максимально близки друг с 

другом, несмотря на их разную расовую принадлежность. 

Для русских и алтайских спортсменов-единоборцев характерны 

максимально близкие средние значения индекса Ливи (высокие показатели 

которого отражают крепость строения грудной клетки, см. гл. 3.1.2 и 3.2.2) и 

значения индексов, характеризующих широкоплечесть («диаметр плеч/длина 

тела», «диаметр таза/диаметр плеч»). Также максимально близки средние 
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значения индекса «длина ноги/длина тела», пониженные значения которого 

свидетельствуют об относительной коротконогости, характерной для 

спортсменов-единоборцев (см. гл. 3.1.2 и 3.2.2). 

Таблица 16 

Результаты сравнительного анализа морфологических показателей в 

обследованных группах русских и алтайских спортсменов-единоборцев 

высокой квалификации 

Показатели телосложения 

M ±m  

Спортсмены-

единоборцы, русские 

(n=48) 

M ±m 

Спортсмены-

единоборцы, 

алтайцы (n=61) 

Масса тела, кг 76,60 ± 1,60* 71,40 ± 1,41 

Длина тела, см 174,88 ± 9,43* 170,17 ± 0,79 

Длина руки, см 78,38 ± 0,54* 76,51 ± 0,44 

Длина ноги, см 98,90 ± 0,86* 95,93 ± 0,54 

Ширина локтя, см 6,85 ± 0,12 6,93 ± 0,11 

Ширина запястья, см 5,76 ± 0,05 5,80 ± 0,05 

Ширина колена, см 9,98 ± 0,10 9,71 ± 0,07 

Индекс Ливи = (Обхват грудной клетки 

(см) / Длина тела (см)) × 100, % 
54,45 ± 0,45 54,74 ± 0,46 

Длина руки/длина тела, % 44,82 ± 0,19 44,97 ± 0,21 

Длина ноги/длина тела, % 56,52 ± 0,26 56,37 ± 0,15 

Длина руки/длина ноги, % 79,39 ± 0,55 79,79 ± 0,36 

Диаметр плеч/длина тела, % 23,15 ± 0,18 23,29 ± 0,10 

Диаметр таза/длина тела, % 16,01 ± 0,12 16,10 ± 0,21 

Диаметр таза/диаметр плеч, % 69,30 ± 0,60 69,22 ± 0,46 
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Продолжение табл.16 

Ширина локтя/длина тела, % 3,92 ± 0,07* 4,07 ± 0,06 

Ширина колена/длина тела, % 5,71 ± 0,06 5,70 ± 0,04 

Обхват груди, см 95,14 ± 0,87 93,13 ± 0,89 

Обхват плеча, см 31,45 ± 0,48 31,40 ± 0,38 

Обхват напряженного плеча, см 35,50 ± 0,47 34,48 ± 0,41 

Обхват бедра, см 58,33 ± 0,68* 56,34 ± 0,53  

Жир.скл. под лопаткой, мм 9,47 ± 0,52 10,69 ± 0,52 

Жир.скл. на трицепсе, мм 5,43 ± 0,43 5,57 ± 0,28 

Жир.скл. на бицепсе, мм 3,35 ± 0,16 3,32 ± 0,13 

Жир.скл. на животе, мм 8,76 ± 0,59* 12,51 ± 1,05  

Жир.скл. на бедре, мм 5,75 ± 0,30 5,79 ± 0,37 

Жир.скл. на голени, мм 5,86 ± 0,48* 7,30 ± 0,44 

Примечание: цветом выделены признаки, по которым НЕ выявлено достоверно значимых 

межгрупповых различий, т.е. выделены те показатели телосложения, по которым русские 

и алтайские спортсмены максимально близки друг с другом; * - p<0,05; M – среднее 

арифметическое значение, m – ошибка среднего арифметического значения 

 

В обеих группах спортсменов-единоборцев оказались весьма близкими 

значения признаков, связанных с массивностью скелета (ширина локтя, 

запястья и колена, индекс «ширина колена/длина тела»), а также обхватов 

груди, плеча и напряжённого плеча. Большинство кожно-жировых складок у 

спортсменов также недостоверно отличаются между группами, кроме 

складки на животе, которая у алтайских спортсменов-единоборцев 

значительно толще, чем у русских спортсменов (12,51 мм и 8,76 мм 

соответственно, см. табл. 16). Эта особенность указана в работе А.Л. 

Пурунджана как одна из характеристик восточного морфологического типа 

(каспийско-среднеазиатский подтип): «при среднем развитии жироотложения 

обращает на себя внимание самая большая среди всех групп складка на 
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животе, что, вероятнее всего, отражает расовые особенности в локализации 

подкожного жира» (Дерябин, Пурунджан, 1990, с. 51). Интересно отметить, 

что при сравнении русских и алтайских мужчин, не занимающихся спортом, 

эта особенность (большая жировая складка на животе у алтайцев) не 

проявилась, что, по всей вероятности, в данном случае связано с более 

высокими значениями всех жировых складок у русских мужчин из 

контрольной группы, т.е. русские мужчины, не занимающиеся спортом, 

оказались по сравнению с алтайскими мужчинами немного более «тучными» 

(с большим развитием подкожного жироотложения). А у русских и алтайских 

спортсменов-единоборцев при пониженном общем жироотложении (и 

недостоверных межгрупповых различиях почти по всем жировым складкам) 

как раз и проявились расовые соматические особенности  в топографии 

подкожного жира, и у алтайских спортсменов жировая складка на животе 

оказалась на 4 мм больше, чем у русских единоборцев. Такой результат 

согласуется с результатами известных отечественных антропологов, в 

работах которых отмечается самая большая жировая складка на животе при 

среднем развитии жироотложения у представителей монголоидных групп, и 

авторы связывают это с расовыми особенностями в локализации подкожного 

жира (Клевцова, 1984; Дерябин, Пурунджан, 1990; Антропоэкология 

Центальной Азии, 2005; Хомякова и др., 2021). 

Отдельное внимание следует уделить сравнительному анализу 

абсолютных и относительных значений длины руки у спортсменов. 

Существенное влияние на длину руки оказывает технико-тактическое 

определение для спортсменов-единоборцев. Так, например, для 

представителей, придерживающихся «ударной техники ведения поединка» 

(так называемое «амплуа» - «ударник»), характерны большая длина руки, что 

значительно влияет на схему и картину ведения поединка, и таковыми 

представителями в подавляющем большинстве как раз являются русские 

спортсмены-единоборцы. Для спортсменов-единоборцев, склоняющихся в 

сторону «борцовской техники» («амплуа» - «борец»), характерны заметно 
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большие показатели индекса «ширина локтя/длина тела» и меньший 

абсолютный показатель длины руки, что в целом является типичным для 

алтайских спортсменов-единоборцев и подтверждается результатами нашего 

исследования.    

Выделенный комплекс показателей телосложения, объединяющий 

русских и алтайских спортсменов-единоборцев, формируется, по всей 

вероятности, под влиянием спортивной специализации независимо от 

расовых соматических особенностей. Полученные результаты 

свидетельствуют об устойчивости у представителей разных рас комплекса 

морфологических особенностей, выявленных у спортсменов-единоборцев и 

связанных со спецификой смешанных боевых единоборств, 

высокоинтенсивными физическими нагрузками и соревновательной 

успешностью.  

Отсутствие достоверных различий между группами русских и 

алтайских спортсменов-единоборцев по комплексу морфологических 

признаков, которые ранее в нашем исследовании были отмечены как 

предикторы соревновательной успешности, является одним из наиболее 

важных результатов работы, свидетельствующих об устойчивости комплекса 

особенностей телосложения у спортсменов-единоборцев вне зависимости от 

расовых соматических различий. 

 

3.3.3. Применение канонического анализа для изучения межгрупповых 

соматических особенностей в обследованных выборках русских и 

алтайских мужчин 

 

На заключительном этапе изучения соматических особенностей 

спортсменов-единоборцев в русских и алтайских группах был применен 

канонический анализ по комплексу морфологических показателей 

телосложения, в который вошли 4 группы обследованных: русские и алтайцы 

спортсмены-единоборцы, русские и алтайские мужчины, не занимающиеся 
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спортом («контрольные» группы). Из большого набора соматических 

признаков были выбраны те показатели телосложения, которые по 

результатам предшествующих подглав данного исследования оказались 

наиболее характерными для спортсменов-единоборцев и, по всей 

вероятности, являются предикторами спортивной успешности. Также в 

анализ были включены показатели эктоморфии, мезоморфии и эндоморфии, 

полученные при расчете компонентов телосложения по схеме Хит-Картера, 

которая нередко используется для дополнительной оценки соматотипов 

спортсменов-единоборцев.  

В таблицах 17-19 и на рисунках 23-24 представлены результаты 

проведенного канонического анализа. Как видно из таблицы 17, 

межгрупповые различия оказались статистически достоверными на самом 

высоком уровне значимости. 

На рисунке 23 отчетливо прослеживается тенденция к разделению 

обследованных на три «кластера»: первый кластер (выделен синим цветом) – 

это «контрольная группа» русских мужчин, не занимающихся спортом; 

второй кластер (зеленый цвет маркировки) – «контрольная группа» 

алтайских мужчин, не занимающихся спортом, и наиболее важный результат 

– выделение третьего кластера (красный и розовый цвета маркировки), в 

который вошли обе группы спортсменов-единоборцев (и русские, и 

алтайцы). 

Поскольку русские и алтайские спортсмены-единоборцы «тяготеют» к 

расположению на отрицательном полюсе изменчивости первой канонической 

переменной, для них характерно (см. табл. 17) максимальное развитие 

грудной клетки (по индексу Ливи), высокие значения индекса массивности 

скелета («ширина колена/длина тела»), относительная коротконогость 

(минимальные значения индекса «длина ноги/длина тела»), а также 

минимальное развитие подкожного жироотложения. 
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Таблица 17 

Результаты канонического анализа морфологических показателей 

телосложения для 4-х групп обследованных 

Корни 

Хи квадрат – критерий последовательности удаления корней 

Собствен. 

значения 

Канонич. 

R 

Лямбда 

Уилкса 

Хи - 

квадрат 

Число 

степеней 

свободы 

Уровень 

значи-

мости 

0 0,631 0,622 0,494 200,784 27 0,000 

1 0,171 0,382 0,807 60,975 16 0,000 

 

Таблица 18 

Стандартизованные коэффициенты канонических переменных для русских и 

алтайских групп 

Показатели телосложения 

Стандартизированные 

коэффициенты 

канонических переменных 

(К) 

К1 К2 К3 

Показатель эндоморфии по Хит-Картеру 1,187 -0,131 -0,425 

Показатель мезоморфии по Хит-Картеру 0,406 1,232 1,439 

Показатель эктоморфии по Хит-Картеру 0,473 -0,456 0,075 

Индекс Ливи (развитие грудной клетки) -0,703 -0,190 -0,623 

Длина ноги / длина тела 0,162 0,167 0,424 

Длина руки / длина тела -0,042 -0,251 -0,227 

Ширина локтя / длина тела -0,105 -1,289 -1,125 

Ширина колена / длина тела -0,246 -0,610 0,237 

Ширина таза /ширина плеч -0,138 -0,516 0,505 

Собственные значения 
0,631 0,171 0,057 

Кумулятивная доля межгрупповой изменчивости 0,734 0,933 1,000 
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Таблица 19 

Средние значения канонических переменных (К1-3) для обследованных 

групп 

 К1 К2 К3 

Русские «контрольная группа» 1,011 0,248 -0,028 

Русские спортсмены-единоборцы -0,909 0,459 0,397 

Алтайцы «контрольная группа» 0,228 -0,852 0,235 

Алтайцы спортсмены-единоборцы -0,642 -0,057 -0,253 

 

"Контрольная группа" (русские)    Единоборцы (русские)
"Контрольная группа" (алтайцы)  Единоборцы (алтайцы)
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Рис. 23. Расположение индивидуальных значений канонических переменных 

у респондентов из русских и алтайских групп 
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Рис. 24. Расположение средних значений канонических переменных для 

обследованных русских и алтайских групп 

 

На положительном полюсе изменчивости первой канонической 

переменной находятся русские мужчины, не занимающиеся спортом 

(респонденты русской «контрольной группы»), для которых характерен 

противоположный (по сравнению со спортсменами-единоборцами) комплекс 

признаков: пониженная крепость развития грудной клетки, менее массивный 

скелет нижних конечностей, более длинные ноги и относительно более 

высокие показатели жироотложения (большие значения эндоморфии). 

Вторая каноническая переменная оказалась маркером расовых 

соматических особенностей, поскольку разделяет «контрольные группы» 

русских и алтайских мужчин, не занимающихся спортом. На рисунках 23-24 

отчетливо прослеживается тенденция выделения алтайской «контрольной» 

группы – смещение респондентов на отрицательный полюс изменчивости 

второй канонической переменной. 

Подводя итоги результатам канонического анализа, следует еще раз 

отметить, что первые 2 канонические переменные статистически достоверно 

по морфологическим признакам разделили обследованных респондентов на 
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спортсменов-единоборцев (независимо от принадлежности к русской или 

алтайской выборкам) с характерным для них общим комплексом 

особенностей телосложения, связанных со спортивной специализацией и  

высоким уровнем спортивной успешности, и две группы мужчин (русские и 

алтайцы), не занимающихся спортом, у которых в отличие от спортсменов 

доминируют разные особенности телосложения, обусловленные расовой 

принадлежностью.  

Таким образом, результаты канонического анализа полностью 

подтверждают полученные ранее с использованием одномерных 

статистических методов результаты попарных сравнений групп, согласно 

которым у спортсменов-единоборцев был выявлен комплекс 

морфологический особенностей, характерный как для русских спортсменов-

единоборцев, так и для алтайских спортсменов-единоборцев: относительно 

низкий рост, крепко сложенная грудная клетка, широкоплечесть, 

относительно короткие и массивные ноги, минимальное развитие 

подкожного жироотложения. 

Соматические различия между группой русских спортсменов-

единоборцев и русской контрольной группой весьма велики и составляют две 

межгрупповые сигмы (см. рис. 24), что сопоставимо с различиями по длине 

тела в 12 см. Различия между группами русских и алтайских спортсменов-

единоборцев всего 0,5 сигмы. Таким образом, результаты проведенного 

канонического анализа показали, что единоборцы русской и алтайской групп 

максимально близки друг к другу по особенностям телосложения, 

сформировавшимся в результате спортивной специализации и многолетних 

тренировочных занятий независимо от расовых различий. Одновременно с 

этим, для контрольных групп русских и алтайских мужчин (не 

занимающихся спортом) отчетливо выражены расовые соматические 

различия, соответствующие особенностям восточноевропейского и 

восточного морфологических типов, описанных в классической 

антропологической литературе (Дерябин, Пурунджан, 1990). 
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3.4. Разработка математической модели для экспресс-оценки 

морфологических особенностей, способствующих достижению высокой 

квалификации и спортивной успешности в единоборствах 

 

3.4.1. Множественный дискриминантный анализ показателей 

телосложения в русских группах обследованных  

 

Одна из актуальных проблем в развитии современного спорта – 

повышение эффективности спортивного отбора на основе комплекса 

морфофункциональных качеств, способствующих достижению высоких 

спортивных результатов. В связи с этим, одной из основных задач нашего 

исследования была разработка математической модели для экспресс-оценки 

морфологических особенностей, способствующих достижению высокой 

квалификации и спортивной успешности в единоборствах. Для решения этой 

задачи – разработки математической модели, в результате применения 

которой станет возможным объективное отнесение одного или нескольких 

индивидов по комплексу морфологических признаков к группе единоборцев 

из числа контрольных групп (профессионально не занимающихся спортом 

или с хорошей общей физической подготовкой) был проведен 

множественный дискриминантный анализ (МДА). На базе имеющихся 

морфологических показателей телосложения были получены новые 

переменные (дискриминантные функции), которые обладают оптимальным 

свойством максимально хорошо разделять друг от друга рассматриваемые 

совокупности индивидов: спортсменов-единоборцев от респондентов из 

контрольных групп. В таблицах 20-24 представлены результаты 

проведенного множественного дискриминантного анализа по комплексу 

морфологических показателей телосложения для трех обследованных групп 

русских мужчин: спортсмены-единоборцы высокой квалификации, 1-ая 

контрольная группа (студенты, не занимающиеся спортом) и 2-ая 

контрольная группа (курсанты с хорошей общей физической подготовкой). 
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Таблица 20 

Результаты множественного дискриминантного анализа морфологических 

показателей телосложения для русских групп обследованных 

Признаки 

Число переменных: 9.  Лямбда Уилкса: 

0,414. F(18,466)=14,308; p<0,000 

Лямбда 

Уилкса 

Частная 

лямбда 

F -

критерий 

Уровень 

значи-

мости F 

Толеран-

тность 

Индекс Ливи (разв.грудной клетки) 0,480 0,862 18,578 0,000 0,230 

Ширина таза/ширина плеч 0,437 0,948 6,351 0,002 0,922 

Длина руки/длина тела 0,509 0,814 26,490 0,000 0,909 

Длина ноги/длина тела 0,424 0,976 2,822 0,061 0,938 

Ширина локтя/длина тела 0,430 0,963 4,434 0,012 0,284 

Ширина колена/длина тела 0,426 0,973 3,146 0,044 0,466 

Показатель эктоморфии по Хит-Картеру 0,446 0,929 8,875 0,000 0,142 

Показатель мезоморфии по Хит-Картеру 0,420 0,985 1,683 0,187 0,100 

Показатель эндоморфии по Хит-Картеру 0,589 0,704 48,972 0,000 0,534 

 

Таблица 21 

Статистическая значимость корней дискриминации 

Удалено 

корней 

Хи-квадрат – критерий последовательности удаления корней 

Собствен-

ные 

значения 

Канонич. 

R 

Лямбда 

Уилкса 

Хи – 

квадрат 

Число 

степеней 

свободы 

Уровень 

значимо-

сти 

0 0,574 0,604 0,414 208,548 18 0,000 

1 0,530 0,588 0,653 100,905 8 0,000 

 

Результаты дискриминантного анализа (см. табл. 20) показали высоко 

достоверное разделение обследованных на группы (значение лямбды Уилкса 

(λ) равно 0,414; p<0,000). Толерантность является мерой избыточности 

переменной (чем меньше ее значение, тем избыточнее переменная и тем 

меньшую дополнительную информацию несет эта переменная). Из таблицы 
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20 видно, что значения толерантности большинства морфологических 

показателей телосложения достаточно большие, значит можно говорить об 

их успешном включении в модель. В таблице 21 отражены результаты 

дискриминантного анализа, в которых определена статистическая 

значимость корней. 

Таблица 22 

Стандартизованные нагрузочные коэффициенты канонических 

дискриминантных функций (К1, К2) 

Морфологические показатели  

телосложения 

Стандартизированные 

коэффициенты 

К1 К2 

Индекс Ливи (развитие грудной клетки) -0,607 -1,154 

Ширина таза /ширина плеч -0,211 -0,338 

Длина руки / длина тела -0,075 0,762 

Длина ноги / длина тела 0,018 -0,268 

Ширина локтя/длина тела 0,215 -0,568 

Ширина колена/длина тела -0,146 -0,374 

Показатель эктоморфии по Хит-Картеру 0,533 -1,062 

Показатель мезоморфии по Хит-Картеру 0,146 0,621 

Показатель эндоморфии по Хит-Картеру 1,217 0,190 

Собственные значения 
0,574 0,530 

Кумулятивная доля объясненной дисперсии  0,519 1,000 

 

В таблице 22 представлены стандартизованные коэффициенты 

канонических дискриминантных функций, которые характеризуют 

направление межгрупповой изменчивости и вклад при дискриминации 

каждого из морфологических показателей телосложения. Из таблицы 22 

видно, что в первую каноническую дискриминантную функцию наибольший 

вклад вносят показатель эндоморфии по Хит-Картеру и индекс Ливи, 

характеризующий развитие грудной клетки; во вторую дискриминантную 

функцию – отношение длины руки к длине тела, индекс Ливи и показатель 
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эктоморфии по Хит-Картеру. Также в таблице 22 приведены собственные 

значения для каждой дискриминантной функции и кумулятивная доля 

объясненной дисперсии, накопленная каждой функцией. 

Таблица 23 

Результаты множественного дискриминантного анализа: матрица 

классификации 

 

Таблица 24 

Коэффициенты дискриминантных функций для классификации респондентов 

по комплексу морфологических признаков на группы (результаты 

множественного дискриминантного анализа для русских выборок) 

Морфологические показатели 

телосложения 

Группа 

спортсменов-

единоборцев 

1-я 

контрольная 

группа 

2-я 

контрольная 

группа 

Коэффициенты дискриминантных функций 

(ДФ) 

ДФ (1) ДФ (2) ДФ (3) 

Индекс Ливи (развитие грудной клетки) 18,38 18,11 18,70 

Ширина таза/ширина плеч 3,05 2,96 3,12 

Длина руки/длина тела 18,30 17,99 17,17 

Длина ноги/длина тела 28,07 28,15 28,40 

 

Группы 

Матрица классификации 

% 

совпа-
дений 

1-я 

контрольная 

группа 

(студенты) 

Спортсмены-
единоборцы 

2-я 
контрольная 

группа 
(курсанты) 

1-я контрольная 

группа (студенты) 
65,979 64 10 23 

Спортсмены-

единоборцы (ММА) 
60,869 9 28 9 

2-я контрольная 

группа (курсанты) 
83,168 15 2 84 

Итого: 72,131 88 40 116 
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Продолжение табл. 24 

Ширина локтя/длина тела 175,87 177,99 180,06 

Ширина колена/длина тела 194,12 193,35 195,78 

Показатель эндоморфии по Хит-Картеру 0,61 2,44 1,46 

Показатель мезоморфии по Хит-Картеру -52,73 -52,63 -53,39 

Показатель эктоморфии по Хит-Картеру 42,75 44,01 44,90 

Константа 2619,45 2602,09 2640,13 

 

Матрица классификации (см. табл. 23) содержит информацию о 

количестве корректно классифицированных наблюдений в каждой группе и 

точность (в %) классификации. Число дискриминантных функций (ДФ) 

равно числу групп, включенных в анализ, и каждой обследованной группе 

соответствует своя дискриминантная функция (см. табл. 24). 

Для определения принадлежности респондента к группе спортсменов-

единоборцев или к контрольным группам необходимо использовать 

коэффициенты дискриминантных функций из таблицы 24 и рассчитать 

значения всех трех дискриминантных функций по индивидуальным данным 

показателей телосложения: 

 ДФ (1) = 18,38 × индекс Ливи + 3,05 × (ширина таза/ширина плеч) + 

18,30 × (длина руки/длина тела) + 28,07 × (длина ноги/длина тела) + 175,87 

× (ширина локтя/длина тела) + 194,12 × (ширина колена/длина тела) + 0,61 

× показатель энодоморфии – 52,73 × показатель мезоморфии + 42,75 × 

показатель эктоморфии – 2619,45; 

ДФ (2) = 18,11 × индекс Ливи + 2,96 × (ширина таза/ширина плеч + 

17,99 × (длина руки/длина тела) + 28,15 × (длина ноги/длина тела) + 177,99 

× (ширина локтя/длина тела) + 193,35 × (ширина колена/длина тела) + 2,44 

× показатель энодоморфии – 52,63 × показатель мезоморфии + 44,01 × 
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показатель эктоморфии – 2602,09; 

ДФ (3) = 18,70 × индекс Ливи + 3,12 × (ширина таза/ширина плеч) + 

17,17 × (длина руки/длина тела) + 28,40 × (длина ноги/длина тела) + 180,06 

× (ширина локтя/длина тела) + 195,78 × (ширина колена/длина тела) + 1,46 

× показатель энодоморфии – 53,39 × показатель мезоморфии + 44,90 × 

показатель эктоморфии – 2640,13. 

Респондент относится к той группе, для которой найдена наибольшая 

величина ДФ. Так, например, если из всех значений ДФ наибольшая 

величина свойственна ДФ(1), то респондент относится к группе единоборцев. 

Такому человеку можно порекомендовать специализироваться в данном виде 

спорта, поскольку его индивидуальные особенности телосложения 

предрасполагают к достижению высокой спортивной квалификации и 

являются дополнительным фактором профессиональной соревновательной 

успешности в единоборствах.  

Наибольшее значение, полученное для ДФ(2), свидетельствует о 

принадлежности индивида к широкой выборке лиц, не занимающихся 

спортом. Если наибольшая величина получена для ДФ(3), то такого 

респондента следует отнести к группе мужчин с хорошим общим 

физическим развитием, которое, тем не менее, не предрасполагает к высокой 

соревновательной успешности в единоборствах. 

Точность классификации по группам составляет 72% (p<0,001). 

Перспективы применения разработанной математической модели 

заключаются в том, что предложенный набор ДФ при массовом или 

индивидуальном обследовании молодежного контингента позволяет отнести 

любого респондента по значениям морфологических показателей либо к 

группе спортсменов, которые по особенностям телосложения 

предрасположены к достижению высокой спортивной успешности в 

единоборствах, либо к представителям условно «контрольных групп». Для 
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увеличения точности дискриминации можно использовать результаты МДА, 

проведенного не по трем, а по двум группам (спортсмены-единоборцы и 

контрольная группа мужчин, не занимающихся спортом). В этом случае 

точность дискриминации возрастает до 83% (p<0,001). 

На заключительном этапе исследования в рамках МДА получены 

канонические переменные (λ1=0,415, p<0,001; λ2=0,653, p<0,001), 

расположение индивидуальных значений которых для всех обследованных 

представлено на рисунке 25, наглядно иллюстрирующем разделение на 

группы по комплексу морфологических особенностей. 

 

Рис. 25. Расположение индивидуальных значений канонических переменных 

у респондентов из разных групп (русские выборки обследованных) 

 

На рисунке 25 отчётливо видно, что по первой канонической 

переменной для группы спортсменов-единоборцев наблюдается тенденция 

смещения к отрицательному полюсу, а для студенческого контингента (1-я 

«контрольная группа», не занимающиеся спортом) – тенденция к смещению 
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на положительный полюс изменчивости. Вторая каноническая переменная на 

своем отрицательном полюсе выделяет группу курсантов (2-я «контрольная 

группа» мужчин с хорошим общим физическим развитием). Исходя из 

данных таблицы 22, следует, что для спортсменов-единоборцев наиболее 

характерными морфологическими особенностями являются хорошее 

развитие (максимальная крепость) грудной клетки при минимальном 

развитии жироотложения. По индексу «ширина колена/длина тела» 

спортсмены-единоборцы отличаются от остальных групп более массивным 

скелетом нижних конечностей, а по индексу «ширина локтя/длина тела» для 

них характерна относительная грацильность скелета верхних конечностей. 

Таким образом, полученные результаты канонического 

дискриминантного анализа полностью подтверждают полученные ранее 

результаты одномерных статистических методов. Морфологический 

комплекс показателей телосложения, характерный для спортсменов-

единоборцев и, по всей вероятности, формирующийся в процессе 

многолетних тренировочных занятий у спортсменов, достигших высокой 

квалификации, оказался устойчивым и объективно подтвержденным с 

помощью многомерных методов статистического анализа данных.  

На основе множественного дискриминантного анализа разработана 

оригинальная математическая модель дифференциальной диагностики – 

объективного отнесения одного или нескольких индивидов из общего 

массива обследованных (в том числе не занимающихся спортом, а также с 

хорошим физическим развитием) по комплексу морфологических признаков 

к группе спортсменов-единоборцев. Полученные результаты позволяют 

рекомендовать предложенную модель экспресс-оценки морфологических 

особенностей, способствующих достижению высокой квалификации и 

спортивной успешности в единоборствах, для апробации на более ранних 

возрастных группах в качестве дополнительного формализованного критерия 

спортивного отбора (Сиразетдинов, Негашева, Бондарева, 2021).  
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3.4.2. Множественный дискриминантный анализ показателей 

телосложения в алтайских группах 

В таблицах 25-28 представлены результаты проведенного 

дискриминантного анализа по комплексу морфологических показателей 

телосложения для двух обследованных групп алтайских мужчин: 

спортсмены-единоборцы высокой квалификации и условно «контрольная 

группа» мужчин, не занимающихся спортом.  

Таблица 25 

Результаты множественного дискриминантного анализа морфологических 

показателей телосложения для алтайских групп обследованных 

Признаки 

Число переменных: 9; Лямбда Уилкса: 

0,722 F(9,140)=5,983 p<0,000 

Лямбда 

Уилкса 

Частная 

лямбда 

F –

крите-

рий 

Уро-

вень 

знач. F 

Толерант-

ность 

Индекс Ливи (развитие грудной клетки) 0,742 0,972 3,895 0,050 0,232 

Ширина таза / ширина плеч 0,742 0,972 3,953 0,048 0,875 

Длина руки /длина тела 0,728 0,990 1,294 0,257 0,499 

Длина ноги/длина тела 0,725 0,994 0,724 0,396 0,866 

Ширина локтя / длина тела 0,727 0,993 0,969 0,326 0,234 

Ширина колена / длина тела 0,724 0,997 0,397 0,529 0,471 

Показатель эктоморфии по Хит-Картеру 0,739 0,976 3,375 0,068 0,162 

Показатель мезоморфии по Хит-Картеру 0,722 0,999 0,055 0,814 0,128 

Показатель эндоморфии по Хит-Картеру 0,806 0,895 16,377 0,001 0,385 

 

Из таблицы 25 следует, что значение лямбды Уилкса (λ) равно 0,722, 

что свидетельствует о хорошем разделении групп (p<0,001). Толерантность 

является мерой избыточности переменной (чем меньше ее значение, тем 

избыточнее переменная и тем меньшую дополнительную информацию несет 
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переменная). Из таблицы 25 видно, что значения толерантности большинства 

морфологических показателей имеют достаточно большие величины, что 

означает успешность их включения в модель. Из таблицы 25 видно, что в 

дискриминантную функцию наибольший вклад вносят следующие 

морфологические показатели телосложения: индекс Ливи, характеризующий 

крепость развития грудной клетки, и показатель эндоморфии по Хит-

Картеру. Также в таблице приведены собственные значения 

дискриминантной функции и кумулятивная доля объясненной дисперсии. 

Таблица 26 

Стандартизованные нагрузочные коэффициенты канонической 

дискриминантной функции 

Морфологические показатели телосложения 
Стандартизированные 

коэффициенты  

Индекс Ливи (развитие грудной клетки) -0,647 

Ширина таза / ширина плеч 0,335 

Длина руки / длина тела 0,257 

Длина ноги / длина тела 0,146 

Ширина локтя / длина тела 0,324 

Ширина колена / длина тела 0,147 

Показатель эктоморфии по Хит-Картеру 0,721 

Показатель мезоморфии по Хит-Картеру 0,105 

Показатель эктоморфии по Хит-Картеру 0,989 

Собственные значения 0,384 

Кумулятивная доля объясненной дисперсии 1,000 

 

Матрица классификации (табл. 27), которая содержит информацию о 

количестве и проценте корректно классифицированных наблюдений в 

каждой группе, показала, что исходные (строки матрицы) и предсказанные 
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(столбцы матрицы) классы приблизительно совпадают. Это также означает, 

что дискриминация была проведена успешно. 

Таблица 27 

Результаты множественного дискриминантного анализа:  

матрица классификации 

 

В таблице 28 представлены коэффициенты дискриминантных функций 

для классификации респондентов по комплексу морфологических признаков 

на группы. Число дискриминантных функций (ДФ) для алтайских групп 

равно числу выборок (их 2), включенных в анализ, и каждой из 

обследованных групп соответствует своя дискриминантная функция.  

Для определения принадлежности респондента к группе спортсменов-

единоборцев или к контрольной группе используются коэффициенты 

дискриминантных функций (см. табл. 28), по которым рассчитываются 

значения двух дискриминантных функций по индивидуальным данным 

показателей телосложения: 

ДФ (1) = 14,11 × индекс Ливи + 3,90 × (ширина таза/ширина плеч) + 

24,53 × (длина руки/длина тела) + 28,65 × (длина ноги/длина тела) + 126,55 

× (ширина локтя/длина тела) + 97,85 × (ширина колена/длина тела) + 3,12 

× показатель энодоморфии – 19,07 × показатель мезоморфии + 50,69 × 

Группы 

Матрица классификации 

% 

Совпадений 

Алтайцы, 

контрольная 

группа 

Алтайцы, 
спортсмены-
единоборцы 

(ММА) 

Алтайцы контрольная 

группа  
58,695 27 19 

Алтайцы спортсмены-

единоборцы 
89,423 11 93 

Итого: 80,000 38 112 
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показатель эктоморфии – 2431,14; 

ДФ (2) = 14,35 × индекс Ливи + 3,78 × (ширина таза/ширина плеч + 

24,31 × (длина руки/длина тела) + 28,49 × (длина ноги/длина тела) + 125,47 

× (ширина локтя/длина тела) + 97,22 × (ширина колена/длина тела) + 2,10 

× показатель энодоморфии – 19,16 × показатель мезоморфии + 49,82 × 

показатель эктоморфии – 2402,54. 

Таблица 28 

Коэффициенты дискриминантных функций для классификации респондентов 

по комплексу морфологических признаков на группы (результаты 

множественного дискриминантного анализа для алтайских групп) 

Морфологические показатели 

телосложения 

Группа 

спортсменов-

единоборцев 

алтайцев 

Контрольная 

группа 

алтайцев 

Коэффициенты 

дискриминантных функций (ДФ) 

ДФ (1) ДФ (2) 

Индекс Ливи (развитие грудной клетки) 14,11 14,35 

Ширина таза/ширина плеч 3,90 3,78 

Длина руки/длина тела 24,53 24,31 

Длина ноги/длина тела 28,65 28,49 

Ширина локтя/длина тела 126,55 125,47 

Ширина колена/длина тела 97,85 97,22 

Показатель эктоморфии по Хит-Картеру 50,69 49,82 

Показатель мезоморфии по Хит-Картеру -19,07 -19,16 

Показатель эндоморфии по Хит-Картеру 3,12 2,10 

Константа 2431,14 2402,54 

 

Если из полученных значений ДФ наибольшая величина свойственна 

ДФ(1), то респондент относится к группе спортсменов-единоборцев. 
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Наибольшее значение, полученное для ДФ(2), свидетельствует о 

принадлежности индивида к широкой выборке лиц, не занимающихся 

спортом. Точность дискриминации при отнесении к группе спортсменов-

единоборцев составляет 89% (p<0,000) (см. табл. 27). 

По результатам дискриминантного анализа для алтайских мужчин из 

группы спортсменов-единоборцев оказались характерными максимальная 

крепость грудной клетки (по индексу Ливи), минимальное жироотложение, 

широкоплечесть и относительная коротконогость (см. нагрузочные 

коэффициенты в табл. 26; отрицательный полюс изменчивости), что 

свидетельствует об устойчивости выявленного ранее для алтайских и 

русских спортсменов комплекса морфологических особенностей, связанных 

со спортивной специализацией и спортивной успешностью в единоборствах.  

На основе дискриминантного анализа для алтайских групп так же, как 

и для русских выборок предложена оригинальная математическая модель 

дифференциальной диагностики – объективного отнесения по комплексу 

морфологических признаков одного или нескольких индивидов из общего 

массива не занимающихся спортом мужчин к группе спортсменов-

единоборцев. Предложенную модель можно рекомендовать к апробации на 

более ранних возрастных группах в качестве дополнительного 

формализованного критерия спортивного отбора.  
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3.5. Секулярный тренд показателей телосложения у спортсменов-

единоборцев высокой квалификации 

 

Поскольку в последние десятилетия в антропологической научной 

литературе большое внимание уделяется процессам секулярного тренда – 

межпоколенному увеличению длины и массы тела у современных детей, 

подростков и молодежи (Godina, 2011; Bogin, 2013; Hermanussen, 2013; 

Grasgruber et al., 2016; Fedotova, Gorbacheva, 2019; Negasheva et al., 2020), 

значительный интерес представляет изучение этих процессов у спортсменов 

высокой квалификации, в частности, у современных спортсменов XXI века, 

занимающихся единоборствами, по сравнению со спортсменами, 

обследованными более полувека назад и почти 100 лет назад.  

Для ретроспективного анализа эпохальных изменений показателей 

телосложения у спортсменов-единоборцев высокой квалификации были 

использованы данные, полученные из литературных источников (Бирзин, 

1925; Дешин, 1958; Геселевич, 1964; Мартиросов, 1968) при обследовании в 

разные годы на протяжении почти 100-летнего периода (с начала 1920-х гг.) 

аналогичного по возрасту, спортивной специализации и уровню 

квалификации контингента. Для проведения этого анализа обязательным 

было также соблюдение условий сопоставимости сравниваемых групп 

спортсменов по весовым категориям. В таблице 29 представлены средние 

значения некоторых тотальных размеров тела борцов полусредней и средней 

весовых категорий (от 70 кг до 87 кг) по данным разных лет обследования. 

Ретроспективное сравнение средних значений тотальных размеров тела 

у высококвалифицированных борцов (см. табл. 29) показало, что длина тела 

за почти 100-летний период времени (с начала 1920-х гг.) незначительно 

увеличилась, масса тела практически не изменилась, обхват груди немного 

уменьшился. 
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Таблица 29 

Средние значения тотальных размеров тела борцов полусредней и средней 

весовых категорий (от 70 кг до 87 кг) по данным разных лет обследования 

Показатели 

телосложения 

Источник литературы 

Бирзин Г.К., 

1925 

Дешин Д.Ф., 

1958 

Геселевич 

В.А., 1964 

Мартиросов 

Э.Г., 1968 

Наши данные, 

2017-2018 г. 

обследования 

Длина тела, см 169,3 172,55 173,2 173,3 175,3 

Масса тела, кг 75,8 79,2 78,75 81,81 78,39 

Обхват груди, см 100,55 102,45 103,8 100,13 96,01 

 

На рисунке 26 представлены эпохальные изменения длины тела у 

спортсменов высокой квалификации, занимающихся разными видами 

борьбы, на фоне динамики длины тела мужчин, не занимающихся спортом.  

 

Рис. 26. Эпохальные изменения длины тела у спортсменов-единоборцев 

высокой квалификации на фоне временной динамики длины тела мужчин,  

не занимающихся спортом 
Примечание: для построения рисунка использованы материалы: Бирзин, 1925; Арон, 1940; 

Дешин, 1958; Геселевич, 1964; Мартиросов, 1968; Властовский, 1976; Соловьева и др., 

1976; Година и др., 2003 
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Как видно на рисунке 26, эпохальная тенденция увеличения длины 

тела, характерная для современного населения, у спортсменов-единоборцев 

выражена в значительно меньшей степени. 

Более детальное изучение секулярных изменений морфологических 

показателей телосложения возможно при сравнении современных данных с 

результатами исследования Э.Г. Мартиросова (1968), в работе которого 

представлен анализ широкого спектра соматических признаков для разных 

весовых категорий борцов высокой квалификации – от перворазрядников до 

олимпийских чемпионов (возраст борцов – 19-35 лет, что вполне 

сопоставимо с возрастом спортсменов, обследованных в нашей работе). В 

таблице 30 представлены средние значения показателей телосложения 

борцов, обследованных в 1960-х гг. (Мартиросов, 1968), в сравнении с 

нашими данными. Для корректности межгруппового сравнения в таблице 30 

приведены средние значения морфологических признаков только для 

полусредней и средней весовых категорий спортсменов. 

Таблица 30 

Средние значения показателей телосложения спортсменов, занимающихся 

разными видами борьбы (полусредней и средней весовых категорий: от 70 до 

87 кг), обследованных в 1960-х гг. (Мартиросов, 1968) и 2017-2018 гг. 

(авторские данные) 

Показатели 

Телосложения 

Мартиросов Э.Г., 1968 

(N=67) 

Наши данные, 2017-2018 

гг. обследования (N=27) 

Mean SD Mean SD 

Длина тела, см 173,34 6,03 175,26 5,77 

Длина ноги, см 91,11* 4,44 93,48 5,30 

Длина руки, см 76,78** 3,11 78,53 3,51 

Диаметр плеч, см 40,60 2,21 40,56 2,64 

Диаметр таза, см 28,09 2,29 28,06 1,68 

Ширина локтя, см 7,06 нет данных 6,87 0,86 

Ширина колена, см 9,75 нет данных 10,05 0,50 

Обхват груди, см 100,13 нет данных 96,01 4,18 
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Продолжение табл. 30 

Диаметр плеч/длина тела, % 23,42 нет данных 23,15 1,34 

Диаметр таза/длина тела, % 16,21 нет данных 16,01 0,81 

Диаметр таза/диаметр плеч, % 69,19 нет данных 69,34 4,67 

Длина руки/длина тела, % 44,29 нет данных 44,81 1,44 

Длина ноги/длина тела, % 52,56 нет данных 53,31 1,73 

Длина руки/длина ноги, % 84,27 нет данных 84,17 4,24 

Ширина колена/длина тела, % 5,63 нет данных 5,73 0,29 

Жир.складка под лопаткой, мм 4,17 нет данных 9,43 3,10 

Жир.складка на трицепсе, мм 1,59 нет данных 5,38 2,42 

Жир.складка на животе, мм 3,92 нет данных 8,69 3,50 

Жир.складка на голени, мм 4,03 нет данных 6,05 2,96 

Примечание: * - p <0,05; ** - p <0,01; цветом выделены признаки, средние значения 

которых максимально близки в двух группах: обследованных в 2017-2018 гг. и 1960-х гг. 

 

Как видно из таблицы 30, морфологические показатели телосложения 

спортсменов, занимавшихся разными видами борьбы, достигших высокой 

квалификации и соревновательной успешности, обследованных в начале 

1960-х гг., по сравнению с современной группой за последние 50 лет 

практически не изменились. Средние значения показателей, 

характеризующих основные пропорции скелета (диаметры плеч и таза 

относительно длины тела; длина руки/длина ноги; индекс массивности 

скелета: ширина колена/длина тела) максимально близки у этих двух групп, 

временное расстояние между которыми – более 50 лет (2 поколения), что 

свидетельствует об устойчивости во времени комплекса показателей 

телосложения, формирующегося в процессе усиленных тренировок и 

спортивного отбора и определяющего профессиональную соревновательную 

успешность. Наряду с небольшим секулярным увеличением длины тела (и, 

соответственно, незначительным увеличением длины руки и длины ноги, 

тесно связанных с длиной тела) для высококвалифицированных спортсменов, 

занимающихся разными видами борьбы, как 50 лет назад, так и для 
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современных представителей характерны относительная широкоплечесть и 

коротконогость (Мартиросов, 1968; Ткачук и др., 2016; Харламов и др., 2019; 

Сиразетдинов, Негашева, Бондарева, 2021; Bujak et al., 2016; Marinho et al., 

2016; Kirk, 2018), что обусловливает устойчивость борцов на ринге и 

большой размах (амплитуду движений) ударов руками.  

Увеличение подкожного жирового слоя у современной группы 

спортсменов, по сравнению с борцами, обследованными несколько 

десятилетий назад, по всей вероятности, является частью глобальных 

эпохальных тенденций, характерных для современного человечества 

(Негашева и др., 2020; Onis et al., 2010; Olds et al., 2011; Koebnick et al., 2015). 

Однако, в данном случае мы не можем исключить возможность 

методических расхождений при измерении толщины жировых складок, 

которые могут быть связаны со сменой инструментального ряда (применение 

в начале XXI века калиперов GPM нового поколения). 

Таким образом, при сравнении показателей телосложения у 

современных единоборцев и спортсменов, обследованных в начале и 

середине прошлого века (1920-е и 1960-е гг.), на фоне эпохального 

увеличения длины тела, характерного для современного населения (у 

спортсменов эта тенденция выражена в значительно меньшей степени), 

показана максимальная близость абсолютных и относительных размеров, 

характеризующих скелетные пропорции телосложения единоборцев, что 

свидетельствует о закономерности формирования морфологических 

особенностей и секулярной устойчивости этого спортивного морфотипа. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В результате проведенного исследования у русских и алтайских 

спортсменов смешанных боевых единоборств выявлен устойчивый 

(независимо от расовой изменчивости соматических признаков и процессов 

секулярного тренда) комплекс морфологических особенностей, характерных 

для спортсменов ММА высокой квалификации. Эти особенности 

телосложения, вероятнее всего, формируются в процессе длительной 

многолетней тренировочной подготовки спортсменов-единоборцев высокой 

квалификации. 

Одним из перспективных направлений дальнейших исследований 

считаем изучение возрастных аспектов формирования комплекса 

соматических особенностей и апробацию разработанной модели диагностики 

этого комплекса в детских спортивных группах для оценки 

конституциональной предрасположенности мальчиков, только начинающих 

заниматься разными видами борьбы, к соревновательной успешности и 

достижению высокой спортивной квалификации в смешанных боевых 

единоборствах (ММА). 
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ВЫВОДЫ 

 

1. У спортсменов смешанных боевых единоборств выявлен комплекс 

морфологических особенностей, способствующих достижению 

высокой спортивной квалификации и соревновательной успешности: 

максимальной крепости развития грудная клетка; ярко выраженная 

широкоплечесть; относительно короткие ноги (низкие значения 

индекса «длина ноги/длина тела») и длинные руки (высокие показатели 

отношения «длина руки/длина тела»); минимальное развитие 

подкожного жироотложения. 

2. На примере русской и алтайской групп объективно доказана 

устойчивость комплекса морфологических особенностей, 

сформировавшихся в процессе многолетних тренировочных занятий у 

спортсменов смешанных боевых единоборств независимо от расовых 

соматических различий. 

3. Для оценки соматипа спортсменов-единоборцев рекомендуется 

использование схем Хит-Картера и Дерябина, которые адекватно 

отражают особенности морфологической конституции русских и 

алтайских спортсменов и позволяют с использованием компьютерных 

технологий наглядно представить результаты индивидуального 

соматотипирования на графике.  

4. На основе множественного дискриминантного анализа разработана 

оригинальная математическая модель дифференциальной диагностики 

особенностей телосложения, характерных для спортсменов смешанных 

боевых единоборств, которую можно использовать в качестве 

дополнительного формализованного критерия на разных этапах 

спортивного отбора, а также для корректировки тренировочного 

процесса. 

5. Эпохальная тенденция увеличения длины тела, характерная для 

современного населения, у спортсменов-единоборцев выражена в 
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значительно меньшей степени. При сравнении показателей 

телосложения у современных спортсменов и борцов, обследованных в 

1960-е гг., показана максимальная близость абсолютных и 

относительных размеров, характеризующих скелетные пропорции 

телосложения, что свидетельствует о закономерности формирования 

морфологических особенностей и секулярной устойчивости этого 

спортивного морфотипа. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Практические рекомендации 

 

1. Сотрудникам спортивных учреждений (преподавателям, тренерам), 

организующим и проводящим занятия по смешанным боевым 

единоборствам, рекомендуется использовать введенную в научный оборот 

базу данных широкого спектра характеристик телосложения русских и 

алтайских спортсменов смешанных боевых единоборств (ММА) высокой 

квалификации для проведения мониторинга, скрининг-оценки 

физического развития и контроля динамики изменений морфологических 

показателей спортсменов, занимающихся ММА. 

2. Выявленный в результате проведенного исследования комплекс 

показателей телосложения, способствующий соревновательной 

успешности в смешанных боевых единоборствах, рекомендуется 

учитывать на разных этапах спортивного отбора в ММА, для 

корректировки учебно-тренировочного процесса и совершенствования 

тактико-технических действий спортсменов-единоборцев. 

3. Разработанная в диссертационном исследовании оригинальная 

математическая модель экспресс-оценки особенностей телосложения, 

способствующих достижению высокой спортивной квалификации и 

соревновательной успешности в смешанных боевых единоборствах, 

рекомендуется к использованию в качестве дополнительного 

формализованного критерия на разных этапах спортивного отбора. 

Алгоритм практической реализации модели опубликован в научно-

практическом журнале «Человек. Спорт. Медицина» (Сиразетдинов, 

Негашева, Бондарева, 2021). 
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Копии актов внедрения результатов работы в практику 
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