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БИОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ ГОТОВНОСТИ СПОРТСМЕНОВ К 
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Аннотация. На основе анализа результатов функциональной подготовленности были  

разработаны биоэнергетические профили спортсменов игровых видов спорта с разным ам-

плуа. Представленные биоэнергетические критерии-маркеры готовности спортсменов 

игровых видов спорта с разным игровым амплуа к соревновательной деятельности помогут 

тренеру более эффективно регулировать тренировочные воздействия и выбирать опти-

мальные стратегии подготовки спортсменов к основным играм сезона. 

Ключевые слова: биоэнергетический профиль, модельные характеристики, функциональ-

ная подготовленность, спортсмен. 

 

BIOENERGY CRITERIA OF ATHLETES' FITNESS FOR COMPETITIVE ACTIVITY 
O.V. Balberova, E.V. Bykov, E.G. Sidorkina, K.S. Koshkina 

Ural State University of Physical Culture, Chelyabinsk, Russia 

 

Annotation. Taking into account the analysis of the functional fitness results, we have developed 

the bioenergy profiles of athletes of game sports with different roles. The presented bioenergy 

criteria markers of the fitness of athletes of game sports with different playing roles for competi-

tive activities will help the coach to more effectively regulate the training effect and choose the 

appropriate strategies for preparing athletes for the main games of the season. 

Keywords: bioenergy profile, model characteristics, functional fitness, athlete. 

 

Введение. Исследования последних лет 

показали важность понимания путей энерго-

продуцирования (аэробного, анаэробного, 

или их сочетанием в разных соотношениях) 

во время проведения игры в футбол [1-5]. 

Общая продолжительность активной игры 

обычно составляет 90 минут [4], что  

указывает на то, что основным источником 

энергии во время игры является аэробный 

гликолиз со средним максимальным потреб-

лением кислорода около 70-80% во время 

матча [6]. В этом контексте игра в целом  

характеризуется как прерывистая аэробная 

нагрузка, которая чередуется с периодами 

высокоинтенсивной деятельности [1].  

Во время игры игроки выполняют много-

численные упражнения различной 

интенсивности. В соответствии с этим, 

можно предположить, что как аэробная, так 

и анаэробная энергетические системы ак-

тивно задействованы во время игры [5]. 

Таким образом, важной задачей является 

определить, за счет каких компонентов 

энергообеспечения было достигнуто состоя-

ние «спортивной формы» наиболее 

успешных спортсменов-игровиков с разным 

спортивным амплуа. 

Цель исследования – разработать  

биоэнергетические критерии готовности 

спортсменов игровых видов спорта к сорев-

новательной деятельности. 

Методы и организация исследования. 

Исследование было проведено на базе лабо-

ратории функциональной диагностики НИИ 

Олимпийского спорта УралГУФК. В иссле-

довании приняли участие 80 спортсменов 

мужского пола игровых видов спорта  

(футбол, хоккей) в возрасте 16-18 лет,  

спортивный стаж – 10 лет и более. В сорев-

новательном периоде в рамках этапного 

комплексного обследования был использо-

ван «Способ определения (оценки) 
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физической работоспособности по дина-

мике отношения минутного объёма дыхания 

к мощности возрастающей нагрузки» 

(Роспатент № 2442797) [7]. Он позволяет 

оценить энергообеспечение спортсмена по 

отношению минутного объема дыхания 

(МОД, л/мин) к мощности преодолеваемой 

нагрузки на велоэргометре и определить 

аэробные и анаэробные мощность и емкость 

на каждой ступени велоэргометрического 

теста (длительность ступени 2 минуты, 

начальная мощность нагрузки 60 Вт, шаг – 

30 Вт), что позволяет прогнозировать дости-

жение спортсменом «пика спортивной 

формы». Протоколы исследований форми-

руются автоматически в программе 

ЛСПОРТ и позволяют определить значения 

аэробного порога (АП) и порог анаэробного 

обмена (ПАНО), и оценить вклад энергети-

ческих систем на каждой ступени 

выполнения теста [8]. 

На первом этапе обследования среди 

полевых игроков (защитники/полузащит-

ники, нападающие) было сформировано две 

группы в зависимости от спортивной  

результативности, показанной в соревнова-

тельном периоде. В первую группу вошли 

высоко результативные спортсмены, вторая 

группа включила игроков, не показавших 

высокий спортивный результат на ответ-

ственных играх сезона. Спортивный 

результат оценивался тренером по следую-

щим параметрам: успешность длинной 

передачи мяча, результативность ударов по 

воротам противника, голевые передачи,  

обводка соперника, отбор и перехват мяча, 

отражение броска мяча по воротам.  

Статистическая обработка полученных 

данных осуществлялась парным сравнением 

групп с использованием параметрического 

теста Стьюдента. В качестве меры централь-

ной тенденции использовали среднее 

арифметическое (М), а в качестве меры  

рассеяния – стандартную ошибку среднего 

арифметического (m). 

Результаты исследования и их обсуж-

дение. В таблице представлены показатели 

велоэргометрического тестирования у 

спортсменов игровых видов спорта в зави-

симости от амплуа.

Таблица  

Показатели велоэргометрического тестирования спортсменов игровых видов спорта  

(футбол, хоккей) в зависимости от игрового амплуа 

Показатели 

Нападающий 

(n=33), 

М±m 

Защитник/ 

полузащитник 

(n=40), М±m 

Достовер-

ность, р 

Макс. мощность, Вт 266,21±8,79 283,30±5,62 р≥0,05 

Мощность ПАНО, Вт 194,18±8,90 236,72±8,34 р≤0,001 

Пульс АП, уд/мин 129,03±19,27 135,98±16,05 р≥0,05 

Пульс ПАНО, уд/мин 172,11±5,52 184,06±9,70 р≥0,05 

Аэробная емкость, мин 10,85±0,80 14,56±0,82 р≤0,001 

Аэробная мощность,  

Вт/кг массы тела 
2,91±0,12 3,37±0,23 р≥0,05 

Анаэробная емкость, мин 4,02±0,51 3,20±0,49 р≥0,05 

 

У представителей линии защиты  

отмечаются наиболее высокие значения  

параметров, характеризующих аэробный 

процесс энергообеспечения, по показателям 

мощности ПАНО и аэробной емкости  

зарегистрированы достоверные различия 

(р≤0,001).  

На рисунках 1 и 2 графически показаны 

различия по средним значениям параметров 

энергетического компонента функциональ-

ной подготовленности у футболистов с 

разным игровым амплуа, которые показали 

высокий спортивный результат в течение 

сезона.  
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Рис. 1. Параметры энергетического компонента функциональной подготовленности 

спортсменов-игровиков с разным амплуа 

 

 

Рис. 2. Модельная характеристика энергетического компонента функциональной  

подготовленности футболиста линии защиты 

 

Рис. 3. Модельная характеристика энергетического компонента функциональной  

подготовленности футболиста линии нападения
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Для более глубокого анализа различий  

в энергообеспечении спортсменов были  

исследованы протоколы велоэргометриче-

ского тестирования. 

На рисунках представлены протоколы 

исследования футболистов, показавших  

высокую результативность при проведении 

игр на первенстве России с разным спортив-

ным амплуа: линия защиты (рис. 2), линии 

нападения (рис. 3). 

Зона протокола, окрашенная зеленым 

цветом, характеризует работу, выполнен-

ную за счет аэробного процесса 

энергообеспечения [8-9]. Основными  

субстратами при работе в этой зоне явля-

ются мышечный гликоген, глюкоза крови и 

жирные кислоты, как внутримышечные 

(внутримышечный триглицерид), так и 

триглицериды жировой ткани. Момент  

перехода от светло-зеленой границы к 

темно-зеленой является характеристикой 

аэробного порога (АП). По мнению многих 

авторов, интенсивность нагрузки на уровне 

АП высоко коррелирует с максимальной 

скоростью окисления жиров [10-13]. Из про-

токолов исследования видно, что спортсмен 

линии защиты обладает наибольшими пара-

метрами, характеризующими аэробный 

процесс: аэробной емкостью, аэробной 

мощностью. Он более длительное время 

справляется с нагрузкой за счет аэробного 

компонента энергообеспечения, АП макси-

мально приближен к точке ПАНО (переход 

от темно-зеленой границы к желтой, оран-

жевой, красной). Это дает спортсмену 

следующее преимущество: во-первых, не 

будет существенного снижения средней 

скорости при переходе от одного источника 

энергообеспечения на другой (темно- 

зеленая область); во-вторых, позволит 

спортсмену удерживать высокую дистанци-

онную скорость за счет аэробного 

компонента энергообеспечения, а именно – 

за счет эффективного вовлечения окисления 

жиров [9]. У футболиста линии защиты АП, 

а значит и максимальная скорость окисле-

ния липидов, наблюдается вплоть до 

нагрузки 270 Вт. В то же время у нападаю-

щего спортсмена АП отмечен при нагрузке, 

равной 120 Вт, что указывает на снижение 

возможностей аэробной системы энерго-

обеспечения. 

Момент перехода от темно-зеленой  

границы к желтой/оранжевой/красной явля-

ется точкой ПАНО [9]. Таким образом, 

когда в протоколе исследования темно- 

зеленая граница сменяется желтым, оранже-

вым или красным цветом, это свидетель-

ствует о преимущественном вкладе глико-

литической системы в энергообеспечение 

мышечной деятельности. Активация и  

развертывание этой системы (мощность 

гликолитических реакций) могут проходить 

с разной интенсивностью, что в лаборатор-

ных условиях измеряется скоростью 

образования лактата. Желтый цвет в тесте 

указывает на низкую мощность гликолити-

ческой системы в процесс выработки АТФ, 

оранжевый цвет – на среднюю мощность, 

красный – на высокую. Специфика трениро-

вок будет определять наиболее выгодный 

путь вовлечения гликолитической системы 

в процесс энергообеспечения. Чем выше  

емкость гликолитической системы, тем  

более длительное время поддерживается не-

обходимая концентрация мышечного АТФ. 

Анаэробная емкость в тесте выражена во 

времени, в течение которого спортсмен 

справляется с нагрузкой за счет анаэробного 

процесса (суммарное количество ступеней 

желтого, оранжевого и красного цвета).  

Значительное увеличение использования 

АТФ на последних ступенях нагрузки  

(высокая мощность нагрузки) и длительная 

активация гликолитической системы  

существенно увеличивают потоки ионов во 

время выполнения нагрузки, что приводит к 

метаболическому ацидозу. 

Мощность и емкость анаэробного  

процесса характеризуется высокими значе-

ниями у спортсменов линии нападения.  

При выполнении теста мы видим, что 

спортсмен три последних ступени работает 

за счет анаэробного процесса, что связано со 

спецификой игрового амплуа. Анаэробные 

нагрузки высокой интенсивности являются 

важным компонентом результативности у 
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нападающих [1]. Анаэробный процесс энер-

гообеспечения является определяющим 

фактором в повторяющихся спринтерских 

схватках и других специфических спортив-

ных маневрах [14-15]. Было показано, что 

анаэробный вклад в общую потребность в 

энергии становится более заметным, когда 

происходит прямое участие в игре, напри-

мер, борьба за позицию и владение мячом 

[1]. Существенные различия также отме-

чены и в концентрации лактата в крови 

после выполнения велоэргометрического 

теста. У защитников данный показатель  

составлял 9,3 ммоль/л, а у нападающих 10,8 

ммоль/л. Данные различия могут быть  

отражением кумулятивного эффекта, кото-

рый соответствует многочисленным 

интенсивным ускорениям и тактическим 

приемам нападающих. 

Заключение. Полученные нами в ходе 

исследования модельные характеристики 

соревновательной деятельности у спортсме-

нов-игровиков с разным спортивным 

амплуа (защитники, нападающие) помогают 

тренеру эффективно управлять спортивной 

подготовкой спортсмена, предоставляют 

возможность соотнести полученные резуль-

таты исследования конкретного спортсмена 

с модельными характеристиками: избира-

тельное воздействие на отдельные 

компоненты функциональной подготовлен-

ности спортсмена позволяет увеличить 

вероятность достижения спортсменом 

«пика спортивной формы» к моменту глав-

ных стартов сезона. 

 

 

Статья подготовлена по результатам НИР в рамках выполнения государственного за-

дания «Разработка и научное обоснование модельных характеристик квалифицированных 

спортсменов игровых видов спорта (футбол, хоккей) по показателям функциональной под-

готовленности» (приказ Минспорта РФ № 1080 от 20.12.2019 г.). 

The article was prepared according to the research project results within the framework of the 

state task "Development and scientific substantiation of model characteristics of elite athletes in 

game sports (soccer, hockey), taking into account indicators of functional fitness" (Order of the 

Ministry of Sports of the Russian Federation No. 1080 dated 20.12.2019). 
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ВЛИЯНИЕ АКВААЭРОБИКИ НА ОРГАНИЗМ БЕРЕМЕННЫХ И РОДИЛЬНИЦ 
А.С. Батрак1, Е.Ю. Дьякова2, Л.С. Ходасевич3,4 
1Спортивно-оздоровительный центр «Растем вместе», г. Сочи, Россия 
2Национальный исследовательский Томский государственный университет, г. Томск, Россия 
3Научно-исследовательский центр курортологии и реабилитации – филиал ФГБУ «Федеральный 

научно-клинический центр медицинской реабилитации и курортологии Федерального медико- 

биологического агентства» в г. Сочи, Россия 
4ФГБОУ ВО «Кубанский государственный медицинский университет» Министерства здравоохра-

нения РФ, г. Краснодар, Россия 

 

Аннотация. Аквааэробика представляет собой систему строго дозированных физических 

упражнений в воде. Она получила распространение и популярность среди женщин из-за 

воды, являющейся уникальным природным тренажером. Аквааэробика, расширяя спектр 

общефизиологического воздействия физических упражнений на организм, для беремен-

ных и родильниц считается вариантом лечебной физической культурой на воде. 

Основными особенностями занятий аквааэробикой являются учет индивидуального 

уровня здоровья и персонифицированный подход к нагрузке. Она располагает большим 

количеством разнообразных традиционных и нетрадиционных средств и их сочетаний, 

а также методов занятий, организационных форм, инвентаря и приспособлений. Занятия 

аквааэробикой повышают устойчивость организма беременных и родильниц, закаляют его, 

уменьшают опасность возникновения осложнений беременности и послеродового  

периода. 

Ключевые слова: аквааэробика, беременные, родильницы, лечебная физическая  

культура. 

 

INFLUENCE OF WATER AEROBICS ON THE BODY OF PREGNANT WOMEN AND 

PUERPERAS 
A.S. Batrak1, E.Yu. D’yakova2, L.S. Khodasevich3,4 
1”Grow Together” sports and health-improving center, Sochi, Russia 
2Tomsk State University, Tomsk, Russia 
3Research Center for Balneology and Rehabilitation – the branch of the Federal State Budgetary Institution 

“Federal Scientific and Clinical Center for Medical Rehabilitation and Balneology of the Federal Medical 

and Biological Agency” in Sochi, Russia 
4Kuban State Medical University", Krasnodar, Russia 

 

Annotation. Water aerobics is a system of strictly apportioned physical exercises in water. It has 

become widespread and popular among women because of the water, which is a unique natural 

simulator. Water aerobics, expanding the range of general physiological effects of physical  

exercises on the body, for pregnant women and puerperas is considered as an option of physical 

therapy on the water. The main features of water aerobics are taking into account the individual 

level of health and a personalized approach to the load. It has a large number of various traditional 

and non-traditional means and their combinations, as well as training methods, forms of arrange-

ment, equipment and devices. Water aerobics classes increase the resistance of the body of 

pregnant women and puerperas, train it, reduce the risk of complications during pregnancy and 

the postpartum period. 

Keywords: water aerobics, pregnant women, puerperas, physical therapy. 
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Введение. Занятия в воде создают  

благоприятные условия для поддержания 

физической активности во время беремен-

ности. Аквааэробика для беременных 

женщин – это система специально разрабо-

танных, строго дозированных по нагрузке 

упражнений, проводимых в воде. Такие  

занятия позволяют на любом сроке беремен-

ности получить пользу при условии, что их 

программа подготовлена квалифицирован-

ным инструктором и согласована с 

акушером-гинекологом. Для того, чтобы 

двигаться в воде, требуются больше усилий, 

чем на суше. Подъёмная сила воды противо-

действует силе тяжести, за счёт чего 

снижается нагрузка на позвоночный столб и 

крупные суставы, а изменение глубины  

погружения при выполнении упражнений 

позволяет её регулировать [1-2]. 

Двигательная активность женщин, как 

метод антенатальной защиты плода и прена-

тальной подготовки, рекомендуется во все 

сроки беременности, а также в позднем  

послеродовом периоде. Поэтому многие  

авторы рассматривают аквааэробику разно-

видностью лечебной физической культуры 

(ЛФК), в основе которой лежит использова-

ние основной биологической функции 

организма – движения при строго дозиро-

ванных физических упражнениях на фоне 

постановки правильного дыхания [3-6].  

Вместе с тем, далеко не все авторы  

относят физическую подготовку беремен-

ных и родильниц к средствам ЛФК, 

мотивируя это следующими аргументами 

[7-8]:  

- во-первых, термин «лечебная» пред-

полагает наличие больного, а беременность 

и роды – это не болезнь, а физиологическое 

состояние;  

- во-вторых, традиционная ЛФК для 

беременных характеризуется наличием  

запретов на многие упражнения в каждом 

триместре;  

- в-третьих, комплексы ЛФК затраги-

вают лишь аспект развития эластичности 

тканей и никак не влияют на развитие силы 

мышц, координированности и способности 

к управлению движениями, а также не  

воздействуют на развитие общей выносли-

вости и раскрепощение подсознательных 

механизмов управления родовой деятельно-

стью;  

- в-четвертых, появление в обществе 

тенденции к возрождению естественных  

родов способствует созданию новых  

комплексов физических упражнений, вклю-

чающих, в основном, упражнения на 

гибкость, заимствованные из европейской 

гимнастики и индийской йоги.  

Поэтому Ж.Л. Козина [7] считает, что 

программа подготовки беременных к есте-

ственным родам должна быть построена 

аналогично программам подготовки спортс-

менов к ссоревнованиям, и содержать кроме 

физической подготовки психологическую и 

техническую, поскольку и роды, и спортив-

ные соревнования, имея в своей основе 

физическую нагрузку, направлены на  

максимальную реализацию физических и 

психофизиологических возможностей.  

Доказано, что пренатальная физическая 

нагрузка не оказывает клинически значи-

мого влияния на массу тела плода при 

рождении [9]. Умеренные физические 

нагрузки во время беременности повышают 

уровень эндорфинов в крови, что может  

облегчить боль во время родов. Аэробные 

водные упражнения, в отличие от других 

форм упражнений, не оказывают негатив-

ного влияния на суставы, уменьшают отеки, 

артериальное давление (АД) и боли в спине, 

увеличивают диурез [10]. 

Методы и организация исследования. 

В ходе исследования изучены и проанализи-

рованы отечественные и зарубежные 

литературные источники, относящиеся  

к использованию аквааэробики для физиче-

ской реабилитации беременных и 

родильниц. Методологическую основу ра-

боты составил комплекс общенаучных и 

специальных методов.  

Результаты исследования и их обсуж-

дение. Физические нагрузки в водной среде 

вызывают особые адаптационные реакции. 

При погружении в воду кожный анализатор, 

обладая высокой чувствительностью к меха-

ническим и температурным воздействиям, 
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осуществляет связь организма с окружаю-

щей средой. Тренировка аппарата 

терморегуляции способствует закаливанию 

организма и благоприятному протеканию 

беременности [11-12]. В более глубокой 

воде ноги подвергаются повышенному  

давлению, что стимулирует отток венозной 

крови, а это очень актуально при высокой 

вероятности развития варикозного расшире-

ния вен во время беременности. За счёт 

давления воды на всё тело повышается  

обмен веществ и дренаж лимфы. После  

занятий в воде уменьшаются отёки рук и 

ног, улучшается работа органов выделения. 

Техника дыхания, используемая беремен-

ными при аквааэробике, помогает 

подготовиться к дыханию во время родов 

[13]. 

Аквааэробика улучшает физическое, 

функциональное, а также психоэмоциональ-

ное состояние беременной женщины, 

положительно влияет на родовую деятель-

ность [11, 14]. Она обеспечивает уменьше-

ние частоты госпитализации беременных в 

стационар, снижение степени внутриутроб-

ной гипоксии плода, рождение здоровых 

младенцев и снижение материнской заболе-

ваемости в 2 раза, а перинатальной – в 3 раза 

[15-16]. Дородовая физическая подготовка 

беременных групп риска по внутриутроб-

ному инфицированию плода с использова-

нием аквааэробики является эффективным 

способом безмедикаментозного ведения  

беременных, снижает частоту заболеваний у 

детей в раннем возрасте [17]. 

Аквааэробика для беременных  

считается самым безопасным видом оздоро-

вительной физической культуры благодаря 

снижению нагрузок на связки и суставы, а 

также минимальной возможности получить 

травмы на воде. Упражнения в воде способ-

ствуют увеличению объема циркулирую-

щей крови и сердечного выброса, при этом 

АД и частота сердечных сокращений (ЧСС) 

уменьшаются. Причем эти изменения не  

затрагивают каких-либо параметров плода 

[18]. Занятия беременных в воде способ-

ствуют улучшению оттока крови по венам, 

закаливанию организма, снятию стресса и 

депрессии, улучшению осанки, купирова-

нию запоров и болей в спине, улучшению 

сна, поддержанию физической формы во 

время беременности. В воде происходит 

разгрузка позвоночника, снижается асим-

метричная работа межпозвоночных мышц, 

что значительно облегчает выполнение  

движений, способствующих уменьшению 

давления на тело позвонков. При этом  

основными источниками информации в 

воде становятся ощущение давления воды, а 

также кинестетические ощущения от мышц, 

сухожилий, суставов [13, 19, 20]. 

На протяжении I триместра беременно-

сти с помощью аквааэробики в бассейне 

решаются следующие основные задачи  

[21-23]: 

- общее оздоровительное влияние  

водной среды на организм женщины; 

- обучение навыкам полного и  

диафрагмального дыхания; 

- адаптация кардиореспираторной  

системы к физическим нагрузкам;  

- обучение произвольному напряже-

нию и расслаблению мускулатуры; 

- повышение уровня психоэмоцио-

нального состояния беременной. 

В течение II триместра на первый план 

выходят: 

- повышение адаптации кардиореспи-

раторной системы к физическим нагрузкам; 

- укрепление мускулатуры тела, в т.ч. 

мышц спины и живота, несущих повышен-

ную нагрузку из-за смещения центра 

тяжести, а также мышц стопы в связи с  

возможным её уплощением; 

- повышение эластичности мышц  

тазового дна и приводящих мышц бедра; 

- сохранение и развитие подвижности 

позвоночника и крестцово-подвздошных  

сочленений; 

- улучшение кровоснабжения в  

органах малого таза и в нижних конечно-

стях; 

- совершенствование способности к 

волевому напряжению и расслаблению 

мышц живота в сочетании с грудным дыха-

нием. 
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В III триместре во главу угла ставятся: 

- стимуляция дыхания и кровообраще-

ния; 

- поддержание достигнутого уровня 

физической активности; 

- устранение застойных явлений в  

малом тазу и нижних конечностях; 

- доведение до автоматизма и сохране-

ние глубокого ритмичного дыхания при 

выполнении упражнений; 

- активизация деятельности кишеч-

ника; 

- выработка двигательных навыков, 

необходимых при родах. 

Занятия аквааэробикой проводятся по 

рекомендации гинеколога женской консуль-

тации. Врачом ЛФК после определения 

уровня физической подготовленности бере-

менной с учетом интенсивности занятий 

составляется индивидуальная программа 

физической активности, предшествующая 

родовому периоду на основе индивидуаль-

ных особенностей течения беременности. 

Интенсивность программы должна  

снижаться к III триместру. Продолжитель-

ность занятий не более 45 мин, не реже  

2-3-х раз в неделю. Структура занятий с бе-

ременными классическая, т.е. состоит из 3-х 

частей: подготовительной, основной и за-

ключительной [13, 22]. 

Задачей подготовительной части явля-

ется разогрев и адаптация к воде, при этом 

выделяют три фазы:  

- пассивный разогрев за счет приема 

теплого душа, что важно и с точки зрения 

гигиены;  

- активный разогрев на суше  

(на бортике бассейна) до начала погружения 

в воду;  

- активная разминка в воде.  

Продолжительность подготовительной 

части составляет до 10-12% от всего  

времени занятий (6-8 мин). Основная часть 

занимает около 80% от всего времени заня-

тия (25-30 мин). Варианты основной части 

различаются подбором средств, дозировкой 

отдельных упражнений, темпом их выпол-

нения и амплитудой движений. Однако 

различные варианты подчиняются общим 

законам структуры занятия аквааэробики, а 

именно – организации упражнений под  

музыку в цепочки, блоки и серии. Очень 

важно в основной части занятия уделять 

время на укрепление мышц тазового дна. 

Непременным условием методически  

правильно построенного занятия является 

наличие заключительной части, где исполь-

зуются различного рода не интенсивные 

упражнения с предметами, подвижные 

игры, упражнения на расслабление и  

свободное плавание. Занятия проводятся 

под музыку, характер и темп которой 

должны совпадать и соответствовать части 

занятия, уровню подготовленности бере-

менной и выполняемым движениям [13]. 

Упражнения в воде оказывают психоте-

рапевтическое воздействие: улучшают 

самочувствие и внушают веру в благоприят-

ный исход родов. Температура воды в 

бассейне открытого типа должна быть  

26-27оС [13]. Водные процедуры для бере-

менных также являются общеукрепляющим 

и тонизирующим средством. Вода в бас-

сейне действует как легкий массаж, который 

очень важен для трофики мышц. Это один 

из компонентов благоприятного влияния 

аквааэробики при варикозном расширении 

вен нижних конечностей. 

В аквааэробике для беременных исполь-

зуют различные комплексы традиционных и 

нетрадиционных физических упражнений и 

их сочетаний [13, 24, 25, 26]. При проведе-

нии занятий применяют разнообразные 

активные и пассивные физические упражне-

ния, выполняемые при различной глубине 

погружения (до пояса, до плеч, до подбо-

родка) [13, 20]:  

- с элементами облегчения и отягоще-

ния (с водными гантелями, пенопластовыми 

плотиками, нудлсами, аквапоясами, лопат-

ками для рук и др.);  

- у бортика с усилием;  

- в упоре о стенку бассейна, о пору-

чень, о ступени бассейна, с предметами и 

приспособлениями (гимнастические палки, 

мячи различного диаметра и др.);  

- имитирующие «чистые» или смешан-

ные висы;  
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- способствующие мышечной релакса-

ции и растяжению позвоночника;  

- с использованием механотерапевти-

ческих аппаратов и приспособлений;  

- дыхательные упражнения;  

- разновидности ходьбы в воде.  

Показания для назначения беременным 

аквааэробики такие же, как и при назначе-

нии ЛФК в бассейне: нормально 

протекающая беременность, анемия, гипо-

тония, сердечно-сосудистые заболевания 

без сердечной недостаточности, ожирение, 

неврозы, варикозное расширение вен  

нижних конечностей, хронические заболе-

вания верхних дыхательных путей в стадии 

ремиссии [2, 27]. Период выздоровления  

после любого рода заболеваний до начала 

занятий в бассейне должен составлять не 

менее 2-х недель [13]. 

Противопоказания могут быть:  

- акушерские [20, 28]: срок беременно-

сти более 35-36 недель, угроза прерывания 

беременности, преэклампсия, эклампсия, 

многоплодная беременность, многоводие, 

плацентарная недостаточность, любые  

болевые ощущения, вагинальное кровотече-

ние и выделения;  

- экстрагенитальные [13, 20]: острые 

стадии (обострения) любых заболеваний, 

грибковые заболевания кожи и ногтей,  

болезни глаз, сердечная недостаточность, 

состояние после перенесенных острых  

инфекционных заболеваний и хронические 

инфекционные болезни при наличии бацил-

лоносительства, эпилепсия, острые и 

подострые заболевания верхних дыхатель-

ных путей, аллергические реакции (в том 

числе на компоненты воды), желчно- и  

мочекаменная болезни, острые воспалитель-

ные заболевания почек и мочевыводящих 

путей.  

Занятия проводит инструктор ЛФК в 

присутствии врача. Группы по 6-8 человек 

формируются в соответствии со сроком бе-

ременности: 1-я группа до 22 недель, 2-я – 

от 23 до 30 недель, 3-я – от 31 до 35 недель 

беременности. Занятия начинаются с подго-

товительной части (до 15 мин) в зале, затем 

группа переходит в бассейн. Первое погру-

жение происходит при температуре воды не 

ниже 27оС. Продолжительность пребывания 

в воде увеличивается постепенно с 5 до 15 

мин, по 3-5 мин. На каждом занятии посте-

пенно увеличивается объем выполняемых 

упражнений. После выхода из воды  

беременная должна отдохнуть 10-15 мин.  

С каждой группой проводят 10 занятий  

через день [13, 20].  

Регулярные занятия аквааэробикой во 

время беременности не наносят вреда здоро-

вью женщины или плода. При этом у 

женщин наблюдают более низкую частоту 

кесарева сечения и большее количество  

вагинальных родов, более короткую их  

продолжительность, меньшую потребность 

в эпидуральной анестезии [29]. Аквааэро-

бика безопасна и не связана с каким-либо 

изменением состава тела матери, типа  

родов, благополучия новорожденных [30]. 

Кроме того, младенцы, рожденные такими 

женщинами, имеют меньшую массу и более 

высокие оценки по шкале Апгар в первую 

минуту жизни. Использование аквааэро-

бики в дородовой подготовке беременных 

способствует снижению частоты преэк-

лампсии. Дородовая подготовка с её 

включением снижает частоту сопутствую-

щих осложнений у матери и новорожден-

ного, предотвращает перинатальные потери 

и способствует снижению частоты примене-

ния медикаментозного лечения в 1,8 раза 

[31]. 

Неонатальные результаты подтвердили 

благополучие новорожденных, рожденных 

от матерей, которые начали регулярную  

физическую активность в воде во время  

беременности. Поэтому такой вид упражне-

ний можно было бы рекомендовать 

матерям, желающим практиковать любую 

физическую активность во время беремен-

ности [32]. У младенцев имеется достаточ-

ный вес, гестационный возраст и жизнеспо-

собность при рождении, подтверждая 

тенденцию, которая уже существует в  

литературе, что умеренная, регулярная  

физическая активность не влияет на недоно- 
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шенность или на вес новорожденного.  

Однако адекватность упражнения должна 

быть обеспечена, поскольку использование 

физической активности, которая является 

дозированной по своей интенсивности, дли-

тельности или частоте, связана с низким 

весом при рождении новорожденных [32]. 

В жизни женщины нет такого другого 

события, которое вызвало бы столь значи-

тельные изменения в её физическом и 

духовном состоянии, как беременность и 

рождение ребенка [33]. После нормальных 

родов ей необходим специальный режим и 

уход, при нарушении которого у родиль-

ницы возможны осложнения, что всегда 

представляет большую опасность не только 

для самой матери, но и для младенца.  

В нормальном течении послеродового пери-

ода немаловажную роль играет распорядок 

дня и двигательная активность женщины 

[34].  

Родильнице необходимо назначать  

физические упражнения: в 1-е сутки они 

ограничиваются дыхательной гимнастикой, 

и поворачиваем в постели; со 2-го дня  

присоединяют движения в суставах (в поло-

жении на спине), с 4-го дня – упражнения 

для тазового дна и с 5-го – для мышц перед-

ней брюшной стенки [35]. Продолжитель-

ность занятий составляет 15-20 мин. В позд-

нем послеродовом периоде можно 

рекомендовать аквааэробику, задачи, для 

использования которой включают [36-37]: 

- улучшение кровообращения малого 

таза, брюшной и грудной полостей, а также 

нижних конечностей; 

- стимуляция инволюции матки и  

гениталий;  

- нормализация функции кишечника и 

мочевого пузыря; 

- усиление и укрепление мускулатуры 

и связочного аппарата передней брюшной 

стенки и дна таза; 

- улучшение функции сердечно- 

сосудистой, дыхательной и пищеваритель-

ной систем; 

- укрепление опорно-двигательного 

аппарата, обеспечивая восстановление  

нормальной осанки и профилактику плоско-

стопия; 

- улучшение эмоционального состоя-

ния, сна и аппетита;  

- активация обмен веществ. 

Противопоказаниями к назначению 

аквааэробики после родов являются [36-38]:  

- гипертермия (37,5оС и выше);  

- осложнения послеродового периода 

(тяжелые формы гестозов, значительная 

кровопотеря в родах, оперативные роды,  

эндометрит, тромбофлебит, мастит);  

- декомпенсированные формы заболе-

ваний сердечно-сосудистой системы, 

прогрессирующая недостаточность крово-

обращения, почек, печени;  

- выраженная подкожная эмфизема;  

- разрывы промежности III ст.;  

- послеродовой психоз. 

Послеродовой период имеет свои  

особенности, и, как следствие, вид физкуль-

турной деятельности следует подбирать с их 

учетом. Во время занятий в воде происходит 

разгрузка позвоночника, снижается асим-

метричная работа межпозвоночных мышц, 

что значительно облегчает выполнение дви-

жений, способствующих уменьшению 

давления на тело позвонков [39]. Благодаря 

систематическим упражнениям в воде у 

женщин в позднем послеродовом периоде 

нормализуется гормональный фон, улучша-

ется психоэмоциональное состояние. 

Занятия аквааэробикой повышают устойчи-

вость организма женщин, закаляют его, 

уменьшают опасность возникновения  

простудных заболеваний, способствуют  

сохранению и восстановлению здоровья [24, 

33, 34, 39, 40, 41].  

Аквааэробика полезна для женщин во 

время беременности, а также в послеродо-

вом периоде. Это не связано с рисками для 

новорожденного и может привести к  

изменениям в образе жизни, которые подра-

зумевают долгосрочные выгоды [42]. 

Наблюдение за будущими матерями,  

которые занимались во время беременности 

аквааэробикой, показали, что данные  

занятия [43]:  
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- приводят к норме двигательную актив-

ность во время беременности;  

- удерживают в нужном тонусе 

мышцы, принимающие участие в родовом 

акте;  

- уменьшают боли в спине;  

- позволяют поддерживать свой вес в 

норме;  

- улучшают сон;  

- улучшает кровообращение, что 

уменьшает возможность развития варикоза;  

- предупреждают развитие стрий на 

животе и бедрах;  

- создают положительное психоэмоци-

ональное состояние организма в последнем 

триместре беременности;  

- обеспечивают быстротечное восста-

новление формы, которая была у женщины 

до беременности. 

Заключение. Таким образом, аквааэро-

бика оказывает благоприятное влияние на 

беременных и родильниц. Это обусловлено 

привлекательностью занятий за счет воздей-

ствия на женщин музыки, получением 

удовольствия от движения в водной среде за 

счет ощущения состояния гидроневесомо-

сти и большого гидродинамического 

сопротивления движениям. Аквааэробика 

расширяет спектр общефизиологического 

воздействия физических упражнений на  

организм беременной и плода. Для данной 

категории женщин она считается разновид-

ностью лечебной физической культуры. 

Занятия аквааэробикой повышают устойчи-

вость организма женщины, закаляют его, 

уменьшают опасность возникновения  

простудных заболеваний, способствуют  

сохранению и восстановлению здоровья.
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ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ОТВЕТА ОРГАНИЗМА ЛЫЖНИКОВ-

ГОНЩИКОВ С РАЗЛИЧНЫМИ СКОРОСТНЫМИ ПОКАЗАТЕЛЯМИ В 

НАГРУЗОЧНОМ ТЕСТЕ 
А.С. Бахарева, Д.З. Шибкова, В.В. Эрлих 

Южно-Уральский государственный университет (Научный исследовательский университет),  

г. Челябинск, Россия 

 

Аннотация. Анализируется эффективность адаптационных изменений в организме  

лыжников-гонщиков с различной максимальной скоростью, развиваемой в тесте на  

лыжном эргометре. Выборку исследования составили 20 квалифицированных лыжников-

гонщиков, которые по результатам развиваемой относительной скорости (Vотн.) на пятой 

ступени, были поделены на две группы. У лыжников-гонщиков 1-ой группы по сравнению 

со 2-ой показатели абсолютной скорости (Vабс.) были выше на 8,20%. Более эффективное 

функционирование мышечной системы подтверждается корреляцией мощности и скоро-

сти двигательных действий, большим вкладом ударного объёма крови в обеспечении 

кровоснабжения и эффективностью внешнего дыхания. У спортсменов 2-й группы корре-

ляция между Vабс. и максимальной вентиляцией легких указывает на проявление 

компенсаторного механизма по удовлетворению кислородного запроса. 

Ключевые слова: скоростные показатели, мощность двигательных действий, функцио-

нальное состояние, лактат, ударный объем крови, лыжники-гонщики, эргометрия. 

 

FEATURES OF FUNCTIONAL RESPONSE IN SKI RACERS DEPENDING ON THEIR 

SPEED IN THE LOAD TEST 
A.S. Bakhareva, D.Z. Shibkova, V.V. Erlikh 

South Ural State University (National Research University), Chelyabinsk, Russia 

 

Annotation. The paper deals with the efficiency of adaptive changes in ski racers depending on 

their maximum speed on the ski ergometer. Our sample involved 20 skilled ski racers divided into 

two groups with respect to their relative velocity at the 5th level. In the first group, absolute speed 

was 8.20% higher compared with the second group. More efficient muscular performance is  

confirmed by the relationship between power and movement speed, as well as by a greater  

contribution of stroke volume in blood circulation and efficient external respiration. In the second 

group, the relationship between absolute velocity and respiratory rate confirms the existence of a 

compensatory mechanism to satisfy oxygen needs. 

Keywords: speed indicators, movement power, functional state, lactate, stroke volume, 

ski racers, ergometry. 

 

Введение. Сокращение в ряде олимпий-

ских видов спорта достижений российских 

спортсменов на международном уровне  

сопряжено с качеством подготовки резерва 

[1] и его спортивным долголетием.  

Проблема подготовки спортивного резерва 

требует пересмотра как теоретических  

положений физической подготовки с  

учетом специализации, так и научного обос-

нования критериев оценки резервных 

возможностей, базируемых на биологиче-

ской надежности функциональных систем 

организма [2]. В рамках решения этих задач 

необходим физиологически обоснованный 

подход в определении тренировочных 

нагрузок, формирующих высокий уровень 

общих и специфических резервных возмож-

ностей доминирующих систем обеспечения 

спортивной деятельности [3-4]. Известно, 

что на разных этапах подготовки уровень 

специальной работоспособности спортсме-

нов обеспечивается приростом мощности 

разных функциональных систем. Высокая 

корреляция функциональных показателей 
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доказывает информативность биоэнергети-

ческих критериев для оценки специальной 

работоспособности и управления напряжен-

ной мышечной деятельностью спортсменов. 

Выбор критериев энергетического обеспе-

чения спортивной деятельности зависит от 

специфики конкретного вида спорта. Так, в 

циклических видах спорта уровень спортив-

ной работоспособности во многом 

определяется энергетическими возможно-

стями человека – мощностью и емкостью 

аэробных и анаэробных источников энергии 

[5]. Учитывая это, выбор типа эргометра 

определяется спортивной специализацией 

[6-7].  

Физическая работоспособность  

является интегральным показателем  

функциональной подготовленности спортс-

мена. К наиболее информативным 

показателям функциональной подготовлен-

ности у спортсменов циклических видов 

относятся параметры максимальной аэроб-

ной мощности и максимальной аэробной 

производительности [8]. Ведущим и обще-

признанным критерием аэробной 

производительности является максимальное 

потребление кислорода (МПК), значение 

которого в обеспечении работоспособности 

спортсменов зависит главным образом от 

функционального состояния кардиореспи-

раторной системы [9]. Количественной 

мерой функциональной мощности является 

скорость, в первую очередь, энергозатрат, 

связанной с выполнением механической  

работы мышцами тела для достижения  

эффективного продвижения [8]. 

Цель исследования: выявить особенно-

сти функционирования организма 

квалифицированных лыжников-гонщиков с 

различными скоростными показателями при 

нагрузочном тестировании на лыжном эрго-

метре.   

Методы и организация исследования. 

Исследование проходило на базе Института 

спорта, туризма и сервиса Южно-Ураль-

ского государственного университета 

(Россия, г. Челябинск) в начале подготови-

тельного периода (май месяц). 

Для оценки эффективности адаптацион-

ных изменений в физиологических системах 

организма был проведен психофизиологи-

ческий нагрузочный тест по шкале Борга 

(СВН 1-10) [10-11] (табл. 1). 

Таблица 1 

Критерии оценки уровня физической работоспособности в ступенчатом тесте по Боргу 

1 ступень 2 ступень 3 ступень 4 ступень 5 ступень 

I зона интен-

сивности 

II зона интен-

сивности 

III зона интен-

сивности 

IV зона интен-

сивности 

V зона  

интенсивности 

% от ЧСС макс % от ЧСС макс % от ЧСС макс % от ЧСС макс % от ЧСС макс 

60-72% 73-82% 83-87% 88-93% 94-100% 

лактат лактат лактат лактат лактат 

0,8-1,5 

ммоль/л 

1,6-2,5 

ммоль/л 

2,6-4,0 

ммоль/л 

4,1-6,0 

ммоль/л 

6,1 и выше 

ммоль/л 

СВН 1-10 СВН 1-10 СВН 1-10 СВН 1-10 СВН 1-10 

1-2 балла 3-4 балла 5-6 баллов 7-8 баллов 9-10 баллов 

Крайне низкая Низкая Умеренная Высокая Крайне высокая 

Примечание: ЧСС – частота сердечных сокращений; СВН – субъективно воспринимаемая 

напряженность 

 

Тестирование проходило на лыжном  

эргометре “Concept 2 SkiErg” (сертификат 

соответствия № POOCCUS.АГ66.H05676),  

 

 

работающим в синхронизации с аналитиче-

ской программой “PerfPRO Studio” (США) 

по системе “ANT+”. 



СОВРЕМЕННЫЕ ВОПРОСЫ    MODERN ISSUES OF 

БИОМЕДИЦИНЫ  BIOMEDICINE                 

2022, T. 6 (2)    2022, Vol. 6 (2) 

       

32 

 

Ступенчатый тест на тренажере  

“Ski-Erg” проходил с фиксацией следующих 

параметров: средняя мощность на 5-й  

ступени (Вт); средняя относительная  

мощность на 5-й ступени (Вт/кг); средняя 

скорость на 5-й ступени (км/ч), максималь-

ная ЧСС (уд/мин) на 5-й ступени; ЧСС на 

первой минуте после 5-й ступени в состоя-

нии покоя; систолическое и диастолическое 

артериальное давление (САД и ДАД, мм рт. 

ст.) на первой минуте после 5-й ступени в 

состоянии покоя; на первой минуте после  

5-й ступени производилось измерение кон-

центрации лактата (ммоль/л) капиллярной 

крови. Данные параметры исследовались с 

использованием датчика пульса “Garmin” 

(США) в синхронизации с аналитической 

программой “PerfPRO” по системе “ANT+”; 

тонометра “Omron”; портативного измери-

теля концентрации лактата “LACTATE 

PLUS” (США). В качестве расчетных пара-

метров были изучены: минутный объем 

кровообращения (МОК, л/мин); общее пери-

ферическое сопротивление сосудов (ОПСС, 

Па·мл-1); ударный объем крови (УОК, мл) 

по расчетному методу В.А. Пестряева с  

соавторами (2013) и коэффициент эконо-

мичности выполнения физической нагрузки 

(КЭК) – «ватт-пульс» (W/ЧСС) [8].   Оценка 

нагрузочного теста заключалась в резуль-

тате достижения максимальной аэробной 

мощности (Вт) и максимальной аэробной 

производительности (МОК, мл/мин). Функ-

ция внешнего дыхания (ФВД) у лыжников-

гонщиков была изучена методом компью-

терный спирографии при помощи «Спиро-

Спектр» фирмы «Нейрософт» г. Иваново. 

Спирографические исследования позволили 

определить максимальную вентиляцию  

легких (МВЛ, л/мин).  

В выборку на основе информирован-

ного согласия были включены 20 

лыжников-гонщиков, которые по результа-

там относительной скорости (Vотн), 

показанной на пятой ступени, были поде-

лены на две группы. В 1–ю группу (n=10) 

вошли спортсмены с относительной скоро-

сти (Vотн) от 0,075 до 0,001 усл.ед., средний  

 

возраст которых составил 23,50±2,99 (M±δ), 

с квалификацией от первого разряда (n=1), 

кандидатов (n=2) и до мастеров спорта 

(n=7); выборку 2–й группы (n=10) составили 

спортсмены с относительной скорости 

(Vотн.) от -0,001 до -0,148 усл.ед., средний 

возраст которых составил 19,20±4,13 (M±δ), 

спортивная квалификация от первого раз-

ряда (n=7), кандидатов (n=2) и мастеров 

спорта (n=1). 

Статистический анализ результатов  

исследования проводился с помощью па-

кета прикладных программ “IBM SPSS 

Statistics v. 23”. Для определения степени  

относительного разброса данных в выбор-

ках рассчитывался коэффициент вариации: 

Cv=δ/M х 100%. При значении коэффици-

ента вариации <33% выборка считается 

однородной, при >33% ряд считается неод-

нородным, то есть большой разброс данных 

относительно среднего значения. 

Результаты исследования и их обсуж-

дение. Результаты ступенчатого теста 

лыжников-гонщиков по показателям макси-

мальной мощности и производительности, 

представленные в таблице 2, показывают, 

что спортсмены выполняли нагрузку на  

максимальной мощности, включая 5 зону 

интенсивности физической нагрузки, чему 

свидетельствует уровень концентрации  

лактата, средние значения которого в  

ступенчатом тесте были выше 6,1 ммоль/л. 

Показателем, определяющим аэробную про-

изводительность, выступил ударный объем 

крови (УОК). Повышение УОК и конечно-

диастолического объема левого желудочка у 

спортсменов характеризует рост пред-

нагрузки и влечет за собой увеличение 

инотропизма миокарда. Подобная адаптаци-

онная перестройка является важным 

приспособительным механизмом в процессе 

адаптации сердца к интенсивным физиче-

ским нагрузкам [13]. По данным Л.О. 

Бабайцева [14], при систематической  

мышечной деятельности до 20 лет происхо-

дит увеличение мощности работы сердца, в 

20 лет наблюдаются максимальные значе-

ния ударного и минутного объемов крови в  
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покое и при максимальной физической 

нагрузке, а возраст 21-24 года характеризу- 

ется максимальной потенциальной работой 

желудочков сердца. 

Таблица 2 

Показатели максимальной аэробной мощности и максимальной аэробной производитель-

ности у лыжников-гонщиков в нагрузочном ступенчатом тесте 

№ Спортсмен* 
Мощность 

(Wабс.), Вт 

Мощность 

(Wотн.), Вт/кг 

Скорость 

(Vабс.), км/ч 

Лактат (Ла), 

ммоль/л 

УОК,  

мл 

1 Спортсмен 1 353,00 4,44 18,31 12,50 137,40 

2 Спортсмен 2 388,00 5,08 18,19 14,50 140,40 

3 Спортсмен 3 349,00 4,54 18,11 13,00 111,00 

4 Спортсмен 4 386,00 4,65 18,18 13,70 117,90 

5 Спортсмен 5 356,00 4,58 18,14 12,60 117,10 

6 Спортсмен 6 323,00 4,65 17,65 11,30 125,10 

7 Спортсмен 7 344,00 4,75 17,44 10,50 126,50 

8 Спортсмен 9 312,00 4,40 17,42 10,20 129,80 

9 Спортсмен 11 293,00 4,35 17,05 13,70 125,00 

10 Спортсмен 12 293,00 4,14 17,16 13,40 133,40 

11 Спортсмен 14 297,00 4,39 17,02 12,60 133,60 

12 Спортсмен 24 241,00 3,35 17,00 13,80 123,60 

13 Спортсмен 25 355,00 5,25 16,81 13,00 122,70 

14 Спортсмен 27 355,00 5,06 16,92 13,00 148,40 

15 Спортсмен 29 271,00 3,90 16,60 11,80 116,10 

16 Спортсмен 40 244,00 3,34 15,94 12,20 102,00 

17 Спортсмен 41 253,00 3,54 16,20 6,00 99,90 

18 Спортсмен 43 257,00 3,55 16,37 12,00 109,20 

19 Спортсмен 44 260,00 3,24 15,62 16,20 110,50 

20 Спортсмен 45 240,00 3,02 14,60 13,70 126,90 

Примечание: * – место лыжника-гонщика в Челябинской области по RUS-пунктам 5 листа 

 

Учитывая интегративную важность  

показателя «скорость преодоления 

нагрузки», как основного параметра,  

отражающего уровень физической работо-

способности, а в качественном выражении – 

уровень функциональной мощности, 

спортсмены были разделены на две группы: 

1-я группа – «высокий уровень физической 

работоспособности», 2-я группа – «низкий 

уровень физической работоспособности» 

(рис. 1).  

Разделение проводилось с использова-

нием математического подхода по 

принципу, обоснованному в методических 

рекомендациях ФГБУ «Федерального  

 

научно-клинического центра спортивной 

медицины и реабилитации Федерального 

медико-биологического агентства» (прото-

кол № 16 от 29 марта 2018 г.) [15], путем 

приведения абсолютных значений скорости 

преодоления нагрузки в эргометрическом 

тесте к относительной переменной V,  

рассчитанной по следующей формуле (1): 

𝑉 =
(V нагрузки−𝑉нагр.ср.)

𝑉нагр.ср.
 (1), 

где отклонение скорости выполнения 

нагрузки (Vнагрузки) было получено относи-

тельно среднего значения в группе (Vнагр.ср.) 

спортсменов циклических видов спорта. 
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Рис. 1. Диаграмма распределения общей выборки лыжников-гонщиков по относительной 

скорости преодоления нагрузки в ступенчатом тесте (n=20) 

 

Так как численность выборки в группах 

обследования считается малой (n<30) [16], 

то для сравнения показателей функциональ-

ной подготовленности с применением 

параметрических методов (Т-тест) была 

проведена проверка соответствия значений 

переменных условиям нормальности  

распределения по критерию Шапиро-Уилка 

(W). Для определения степени однородно-

сти значений в выборках также был 

рассчитан коэффициент вариации (Сv).  

Результаты распределения на нормальность 

и расчет коэффициента вариации данных в 

выборках представлены в таблице 3. 

Результаты, представленные в таблице 

3, позволяют констатировать, что распреде-

ление данных в выборках обследования 

можно считать нормальным, и значения  

коэффициента вариации в двух группах 

спортсменов указали на однородность  

показателей функционального состояния 

(Cv<33%). У лыжников-гонщиков 1-ой 

группы по сравнению со 2-ой показатели 

скорости, абсолютной и относительной 

мощности, достигнутых в эргометрическом 

тесте, превалировали на 8,20% (р=0,000), на 

18, 37% (р<0,01) и на 15,22% (р<0,05)  

соответственно. Высокая статистическая 

значимость параметра скорости согласуется 

с другими исследованиями, в которых пока-

зано, что скорость является качественной 

характеристикой рабочей эффективности 

спортивных локомоций [17].  

Параметры, характеризующие метабо-

лические и физиологические изменения в 

сердечно-сосудистой системе, в частности 

уровень концентрации лактата, УОК и 

ОПСС, между группами не имели статисти-

чески значимых различий, и разница 

составила 3,72% (р>0,05), 5,59% (р>0,05) и 

19,51% (р>0,05) соответственно. 

Со стороны дыхательной системы были 

выявлены достоверные различия, показа-

тель МВЛ в 1-ой группе спортсменов по 

сравнению со 2-ой превалировал на 13,01% 

(р<0,01). 
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Таблица 3  

Средние значения переменных эргометрического теста у лыжников-гонщиков в группах 

обследования в начале подготовительного периода 

Параметр 
1–я группа (n=10) 2–я группа (n=10) T-тест, 

р** 
M±m W, р* Cv, % M±m W, р* Cv, % 

Vабс., км/ч 17,77±0,15 0,107 2,67 16,31±0,24 0,104 4,68 0,000 

Wабс., Вт 339,70±10,77 0,432 10,02 277,30±13,99 0,008 15,96 0,002 

Wотн., Вт/кг 4,56±0,08 0,872 5,58 3,87±0,25 0,079 20,19 0,017 

Ла, мМоль/л 12,91±0,66 0,515 16,24 12,43±0,82 0,019 20,83 0,376 

УОК, мл 126,36±2,94 0,926 7,35 119,29±4,72 0,796 12,51 0,163 

ОПСС,  

Па·мл-1 
59,13±3,61 0,683 19,29 70,67±5,74 0,476 25,67 0,116 

МВЛ, л/мин 164,04±5,21 0,431 10,04 142,69±4,15 0,994 4,15 0,003 

КЭК, усл.ед. 1,80±0,06 0,912 10,23 1,48±0,07 0,091 13,96 0,002 

Примечание: * – низкое значение p предполагает нарушение предположения о нормально-

сти; ** – р<0,05 достоверные различия; р<0,01 и <0,001 – высоко достоверные различия  

 

Применение корреляционного анализа 

позволило выявить различные взаимосвязи 

между функциональными показателями в 

группах лыжников-гонщиков, которые  

позволили определить эффективность меха-

низмов адаптации в формировании уровня 

физической работоспособности и, соответ-

ственно, скорости двигательных действий. 

Результаты корреляционного анализа пред-

ставлены на рисунке 2. Различные силы 

корреляционных взаимосвязей между  

показателями, выявленные в группах обсле-

дования, позволили судить о различном 

уровне функционирования их физиологиче-

ским систем. Как правило, увеличение 

мощности двигательных действий до крити-

ческого уровня обеспечивается за счет 

повышения эффективности работы аэроб-

ного компонента энергообеспечения 

мышечной деятельности, который характе-

ризуется увеличением максимальной 

скорости потребления кислорода [18].  

Выявленные положительные корреляцион-

ные связи в группах лыжников-гонщиков 

между показателями МОК и УОК указы-

вают на преобладающую функциональную 

роль УОК в обеспечении адекватного  

объема кровообращения во время мышеч-

ной деятельности. В то же время, во 2-й 

группе лыжников-гонщиков на минутный 

объем кровотока при нагрузке повышаю-

щейся мощности наряду с УОК оказалась 

значима и ЧСС. Значимость гемодинамиче-

ского показателя МОК в доставке кислорода 

подтверждает наличие равнозначных отри-

цательных корреляционных взаимосвязей 

между МОК и ОПСС в обеих группах обсле-

дования [19]. Учащение ритма сердца, 

которое характерно для 2-й группы, сопро-

вождается значительным укорочением 

диастолы, уменьшением времени, в течение 

которого коронарные сосуды снабжаются 

кровью эффективным способом. Увеличе-

ние ЧСС является компенсаторной реакцией 

организма, вызванной возрастающей  

потребностью в кислороде [20]. Наличие  

положительной корреляционной взаимо-

связи между ЧСС и концентрацией лактата 

(r=0,76) у спортсменов 2-й группы указало 

на недостаточный уровень поступления кис-

лорода для ресинтеза АТФ в аэробных 

условиях. Происходит переключение мета-

болизма в клетках мышечной ткани с 

окисления жирных кислот на окисление 

глюкозы с компенсаторной активизацией 

анаэробного гликолиза, как более эффектив-

ного в плане выработки энергии [21-22]. 

Результатом чего является резкое уменьше-

ние окислительного фосфорилирования и 

одновременное накопление в мышце  
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продуктов анаэробного гликолиза. В резуль-

тате развиваемого ацидоза изменяется 

электрическая импульсация сигналов в 

мышцах и нервах и ослабляется мышечное 

сокращение. 

Повышение концентрации лактата на 

фоне увеличения ЧСС подтверждается  

 

исследованиями ряда авторов, в которых 

продемонстрировано, что увеличение  

суммарного выхода лактата из мышцы в 

условиях гипоксии регулируется главным 

образом активацией симпато-адреналовой 

системы [23]. 

 

 
Рис. 2. Диаграмма корреляционных взаимосвязей по Пирсону у лыжников-гонщиков 
 

Наличие корреляционной взаимосвязи у 

спортсменов 2-й группы между показате-

лями Vабс. и МВЛ (r=0,71) позволило судить 

о проявлении компенсаторного механизма 

со стороны внешнего дыхания, направлен-

ного на удовлетворение кислородного 

запроса организма в условиях увеличения 

мощности эргометрической нагрузки при 

сниженных величинах сердечного выброса. 

Однако, такой путь снабжения организма 

кислородом считается малоэффективным, 

так как значительная часть кислорода,  

поступающая в организм спортсменов,  

расходуется на удовлетворение энергетиче-

ских потребностей мышц дыхательной 

системы, то есть возрастает кислородная и 

энергетическая стоимость дыхания [24]. 

Заключение. Таким образом, по  

результатам эргометрического тестирова-

ния было выявлено, что в группе лыжников-

гонщиков с высоким уровнем физической 

работоспособности, выявленной по показа-

телям скорости двигательных действий, 

функциональное состояние характеризуется 

стабилизацией роста мощности и мобилиза-

ции кислородтранспортной системы при 

параллельном росте ее экономизации и  

эффективности работы. У спортсменов с 

низким уровнем физической работоспособ-

ности функциональное состояние 

проявляется повышенным уровнем мобили-

зационных возможностей организма, 

сопряженных с ростом функциональной 

мощности кислородного обеспечения, что 

обуславливает меньшую экономизацию и 

эффективность работы кардиореспиратор-

ной системы. Результаты корреляционного 

анализа позволили констатировать, что 

между показателями скорости двигатель-

ных действий (Vабс.) и функциональной 

экономинизацией (КЭК) существуют  

различные силы взаимосвязей, так коэффи-

циент корреляции в 1-й группе лыжников-

гонщиков составил 0,87, когда во 2-й группе 

– 0,48. По результатам исследований А.В. 

Курзанова (2015) показано, что чем выше 

уровень тренированности, тем с меньшими 

затратами энергии повышаются значения  

 

0,53

0,48

0,78

-0,26

0,66

0,71

0,76

-0,91

0,88

0,87

0,83

0,51

0,42

0,19

0,16

-0,92

-1 -0,8 -0,6 -0,4 -0,2 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1

Vабс.& Wабс.

Vабс.& КЭК

МОК & УОК

Ла & МВЛ

МОК & ЧССmax

Vабс.& МВЛ

Ла & ЧСС

МОК & ОПСС

1-я группа 2-я группа



СОВРЕМЕННЫЕ ВОПРОСЫ    MODERN ISSUES OF 

БИОМЕДИЦИНЫ  BIOMEDICINE                 

2022, T. 6 (2)    2022, Vol. 6 (2) 

       

37 

 

функциональной активности органов и  

систем при меньшей степени напряжения 

регуляторных механизмов. Для поддержа-

ния адекватного уровня кровообращения 

(МОК) и, соответственно, максимального 

потребления кислорода при длительных 

двигательных действиях в зоне большой и 

субмаксимальной мощности у лыжников-

гонщиков в 1-й группе доминируют поло-

жительный инотропный, а во 2-й группе – 

инотропный и хронотропный механизм. 

Различные эффекты в функционировании 

кардиореспираторной системы определили 

и различные энерготраты на переносимость 

нагрузки. 
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РЕСПИРАТОРНЫЕ РЕАКЦИИ НА МИКРОИНЪЕКЦИИ АНТАГОНИСТА  

ГАМКВ-РЕЦЕПТОРОВ 2-ГИДРОКСИСАКЛОФЕНА В РЕТРОТРАПЕЦИЕВИДНОЕ 

ЯДРО У КРЫС 
А.И. Будаев1, О.А. Ведясова1, А.Т. Конашенкова1, Т.Е. Ковалева2 
1Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева,  

г. Самара, Россия 
2Самарский областной клинический противотуберкулезный диспансер им. Н.В. Постникова,  

г. Самара, Россия 

 

Аннотация. В острых опытах на наркотизированных крысах изучены реакции внешнего 

дыхания на микроинъекции растворов блокатора ГАМКB-рецепторов 2-гидроксисакло-

фена в ретротрапециевидное ядро. Установлены различия в изменениях объемных и 

частотных параметров паттерна дыхания при воздействиях низкой (10-7 Моль) и высокой 

(10-4 Моль) концентраций антагониста, при этом выявлено закономерное усиление легоч-

ной вентиляции под влиянием только высокой концентрации. Результаты свидетельствуют 

об участии ГАМКB-рецепторов ретротрапециевидного ядра в регуляции дыхания, но в то 

же время позволяют говорить об ограниченном представительстве данного класса рецеп-

торов в изучаемом отделе респираторной нейронной сети. 

Ключевые слова: ГАМКB-рецепторы, 2-гидроксисаклофен, ретротрапециевидное ядро, 

паттерн внешнего дыхания. 

 

RESPIRATORY REACTIONS TO MICROINJECTIONS OF THE ANTAGONIST OF 

GABAB-RECEPTORS 2-HYDROXYSACLOFEN INTO THE RETROTRAPEZOID  

NUCLEUS IN RATS 
A.I. Budaev1, O.A. Vedyasova1, A.T. Konashenkovа1, Т.E. Kovaleva2 
1Samara National Research University, Samara, Russia 
2N.V. Postnikov Samara Region Clinical Tuberculosis Dispensary, Samara, Russia 

 

Annotation. In acute experiments on anesthetized rats, we studied the reactions of external res-

piration to microinjections of solutions of the GABAB-receptor blocker 2-hydroxysaclophen into 

the retrotrapezoid nucleus. Differences in changes of the volumetric and frequency parameters of 

external respiration pattern were established under the action of low (10-7 M) and high (10-4 M) 

concentrations of the antagonist, while revealing increase of lung ventilation under the influence 

only high concentration. The results indicate the involvement of the GABAB-receptors  

of the retrotrapezoid nucleus in regulation of respiration, but at the same time allow us to speak 

about the limited representation of this class receptors in the studied compartment of the respira-

tory neural network. 

Keywords: GABAB-receptors, 2-hydroxysaclofen, retrotrapezoid nucleus, pattern of external 

respiration. 

 

Введение. Нормальное дыхание во  

многом определяется нейрохимическими 

механизмами центральной респираторной 

нейронной сети, в том числе активностью 

нейротрансмиттерных систем и процессами 

нейромодуляции эффективности синаптиче-

ских взаимодействий в популяциях инспи-

раторных и экспираторных нейронов [1].  

В настоящее время особую актуальность  

вопросу о функционировании респиратор-

ной нейросети придает ситуация эпидемии 

COVID-19 [2-3], поскольку установлено, 

что вирус SARS-CoV-2 способен инфициро-

вать нейроны различных отделов дыхатель-

ного центра [4]. В связи с этим  

возникает необходимость в более глубоком 

изучении и понимании нейрохимической 

природы процессов регуляции дыхания.  
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В аспекте сложности и полихимичности 

межнейронных связей вызывает интерес  

такой отдел респираторной нейросети, как 

ретротрапециевидное ядро (РТЯ) [5-6], при 

аномалиях которого возможны серьезные 

нарушения регуляции дыхания, включая 

врождённый центральный гиповентиляци-

онный синдром [7]. Это может объясняться 

тем, что РТЯ выполняет специфические 

функции в механизмах центральной хеморе-

цепции, благодаря наличию нейронов, 

экспрессирующих уникальный набор  

белков (TASK-2 и GPR4), отвечающих за де-

текцию изменений CO2/H
+. Кроме того, 

отличительным свойством нейронов РТЯ 

является наличие фактора транскрипции 

Phox2b и транспортера глутамата VGLUT2, 

благодаря которым и было идентифициро-

вано данное ядро [8]. Свое участие в 

регуляции дыхания РТЯ реализует через 

нисходящие пути к различным отделам  

дыхательного центра, включая глутаматер-

гические проекции в комплекс  

пре-Бетцингера, играющий решающую роль 

в генерации респираторного ритма [9-10]. 

Согласно литературным данным, РТЯ 

одновременно получает сигналы, опосреду-

емые многими нейромедиаторами и 

нейромодуляторами, при этом изменение 

активности даже одного модулятора потен-

циально может повлиять на характер 

дыхания за счет компенсаторных реакций, 

обусловленных другими лигандами [1].  

Поэтому важно иметь информацию о респи-

раторных эффектах воздействия на нейроны 

РТЯ различных эндогенных регуляторов.  

В частности, требует детализации участие в 

модуляции дыхания ГАМКергических  

механизмов, в том числе разных классов  

рецепторов ГАМК на уровне РТЯ. В ряде 

исследований представлены сведения о  

реакциях дыхания, вызываемых введением 

агонистов и антагонистов ионотропных 

ГАМК-рецепторов в РТЯ [5, 11], в то время 

как представительство и роль метаботроп-

ных ГАМК-рецепторов в области данного 

ядра практически не изучены. 

Цель настоящего исследования заклю-

чалась в выявлении вклада метаботропных 

ГАМКВ-рецепторов в области РТЯ в регуля-

ции дыхания у крыс. 

Методы и организация исследования. 

Поставлены острые опыты на 18 взрослых 

беспородных крысах массой 180-250 г, 

наркотизированных уретаном (1,6 мг/кг, 

внутрибрюшинно). Исследование прове-

дено с соблюдением правил биоэтики 

соответственно требованиям Community 

Council Directive 2010/63/EEC. У крыс реги-

стрировали внешнее дыхание до и после 

микроинъекций в РТЯ 0,2 мкл блокатора 

ГАМКВ-рецепторов 2-гидроксисаклофена 

(2-hydroxisaclofen, Sigma-Aldrich), разведен-

ного в искусственной спинномозговой 

жидкости до концентраций 10-7 Моль (1-я 

экспериментальная группа, n=6) и 10-4 Моль 

(2-я экспериментальная группа, n=6).  

Крысам контрольной группы (n=6) в том же 

объеме в РТЯ вводили искусственную спин-

номозговую жидкость. Для инъекций 

использовали стеклянную микроканюлю 

(диаметр кончика 50 мкм, длина кончика не 

менее 12 мм), которую при помощи  

микрошприца МШ-1 вводили в РТЯ через 

трепанационное отверстие в затылочной ко-

сти по стереотаксическим координатам [12]. 

Дыхание регистрировали посредством  

спирографа, подсоединяемого к животному 

через трахеостомическую трубку. От спиро-

графа сигналы поступали на компьютер, 

фиксировались в виде пневмотахограммы, 

затем преобразовывались в спирограмму с 

помощью программы PowerGraph 3.2 

Professional (ООО «Интероптика-С»).  

На спирограммах определяли длительность 

вдоха (Tвд, с) и выдоха (Tвыд, с), дыхатель-

ный объем (ДО, мл). Рассчитывали частоту 

дыхания (ЧД, мин–1), минутный объем  

дыхания (МОД, мл/мин), объемную  

скорость инспираторного потока (Vинс, 

мл/с). Запись велась непрерывно в исходном 

состоянии и в течение 60 минут после  

микроинъекции. 

Статистический анализ результатов 

проводили в программе SigmaPlot 12.5.  

Нормальность распределения данных  

определяли в тесте Shapiro-Wilk. Для 

оценки достоверности изменений в случае 
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параметрических данных применяли t-test и 

Paired t-test, в случае непараметрических – 

Wilcoxon Signed Rank test. Результаты  

представляли, как среднее арифметическое 

значение±ошибка среднего (M±SEM) или 

как медианы с межквартильным размахом 

(Me (Р25-Р75)). Статистически значимыми 

считали изменения при p<0,05.  

Результаты исследования и их обсуж-

дение. Анализ спирограмм показал, что 

реакции на микроинъекции в РТЯ растворов  

блокатора ГАМКВ-рецепторов высокой  

и низкой концентраций различаются  

выраженностью изменений объемных и  

частотных параметров паттерна дыхания.  

Из всех анализируемых параметров при 

инъекциях 2-гидроксисаклофена (10-7 и 10-4 

Моль) наиболее выраженно менялась  

величина Tвыд, которая нарастала относи-

тельно контроля в ходе всей экспозиции. 

Однако, если с 1-й по 20-ю минуты записи 

действие обеих концентраций вызывало 

одинаковый прирост средних значений Tвыд 

(примерно на 30,0%), то в последующие 

сроки отмечалось доминирование эффекта 

низкой концентрации, который на 60-й ми-

нуте достигал 51,9% (p<0,05) (рис. 1А). 

 

 

 

Рис. 1. Изменения (M±SEM) длительности выдоха (А) и частоты дыхания (Б) и динамика 

(Me (Р25-Р75)) длительности вдоха (В) при микроинъекциях 2-гидроксисаклофена в  

разных концентрациях в РТЯ у крыс 

Примечание: * (p<0,05), ** (p<0,01) – различия с контролем (t-test); + (p<0,05) – различия с 

исходным уровнем (Paired t-test); # (p<0,05), ## (p<0,01) – различия с исходным уровнем 

(Signed Rank Test) 
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Изменения Tвыд обусловливали сниже-

ние ЧД, по сравнению с контролем, в 

интервале с 1-й по 5-ю минуты воздействия 

обеих концентраций антагониста (рис. 1Б). 

Определенный вклад в замедление внеш-

него дыхания также вносила пролонгация 

Твд, но относительно исходного уровня, на 

что указывают изменения медианы данного 

показателя. Эта реакция имела дозозависи-

мый характер и более закономерно 

проявлялась при действии на РТЯ 2-гидрок-

сисаклофена в концентрации 10-4 Моль (рис. 

1В).  

Зависимость респираторных эффектов 

от концентрации ГАМКВ-блокатора  

касалась также такого параметра, как ДО. 

При микроинъекциях в РТЯ раствора в  

концентрации 10-7 Моль изменения ДО  

отличались нестабильностью и не имели 

статистически значимого характера.  

При введении раствора высокой концентра-

ции наблюдалось значимое увеличение 

медианы ДО относительно исходного 

уровня, причем особенно выраженное в 

поздние сроки экспозиции. В частности, ДО 

исходно составлял 1,50 (1,14-1,59) мл, а на 

20-й минуте действия 2-гидроксисаклофена 

(10-4 Моль) увеличивался до 1,75 (1,44-1,97) 

мл и продолжал нарастать далее (рис. 2А).  

 

 

 
Рис. 2. Изменения (Me (Р25 – Р75)) дыхательного объема (А), объемной скорости  

инспираторного потока (Б) и минутного объема дыхания (В) при микроинъекциях  

2-гидроксисаклофена в разных концентрациях в РТЯ у крыс 

 

Примечание: # (p<0,05), ## (p<0,01) – различия с исходным уровнем (Signed Rank Test) 
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Динамика параметра Vинс при действии 

антагониста в концентрации 10-7 Моль  

выражалась кратковременным снижением 

медианы и межквартильного размаха от 3,95 

(3,29-5,48) мл/с (фон) до 2,92 (2,53-4,90) 

мл/с на 5-й минуте экспозиции. Затем 

наблюдался возврат значений Vинс к исход-

ному уровню. В серии опытов с высокой 

концентрацией антагониста первоначальное 

снижение Vинс имело недостоверный харак-

тер, а после 15-й минуты оно сменялось 

тенденцией роста, который достигал стати-

стически значимого уровня (p=0,04) на 40-й 

минуте наблюдений (рис. 2Б). 

Что касается МОД, то его изменения 

проявлялись увеличением медианы относи-

тельно исходного уровня при действии на 

РТЯ 2-гидроксисаклофена в концентрации 

10-4 Моль (рис. 2В). При этом стоит  

отметить, что статистически значимое изме-

нение МОД начиналось с 15-й минуты 

экспозиции, что совпадало по срокам с нача-

лом роста ДО.  

Из полученных данных следует, что 

микроинъекции блокатора ГАМКВ-

рецепторов 2-гидроксисаклофена в РТЯ в 

концентрациях 10-7 и 10-4 Моль вызывали 

различные изменения отдельных парамет-

ров паттерна внешнего дыхания. Так, низкая 

концентрация антагониста (10-7 Моль) в 

большей степени влияла на временные пара-

метры, в то время как высокая концентрация 

(10-4 Моль) меняла преимущественно  

объемные показатели спирограмм. В целом 

наблюдаемые респираторные реакции  

указывают на вовлеченность ГАМКергиче-

ских механизмов, в частности ГАМКВ-

рецепторов в области РТЯ в регуляцию  

дыхания у крыс. Вместе с тем, незначитель-

ная выраженность эффектов низкой 

концентрации и более закономерный харак-

тер изменений дыхания при действии 

высокой концентрации антагониста (10-4 

Моль) может служить показателем относи-

тельно ограниченного представительства 

ГАМКВ-рецепторов в РТЯ. Характерным 

эффектом действия высокой концентрации 

ГАМКВ-блокатора была стимуляция легоч-

ной вентиляции, на что указывает рост 

МОД. Возможно, такая реакция связана с 

активацией глутаматергических Phox2b 

нейронов РТЯ [9] за счет устранения влия-

ния эндогенной ГАМК на инактивирован-

ные ГАМКВ-рецепторы, предположительно 

локализованные на возбуждающих и/или 

тормозных интернейронах данного ядра. 

Согласно литературным сведениям, 

уровень активности ГАМК-рецепторов в 

РТЯ в значительной степени зависит от типа 

синаптических взаимодействий, в которых 

участвуют различные медиаторы и модуля-

торы [6-7]. Например, в экспериментах in 

vitro и in vivo показано, что нейроны РТЯ 

возбуждаются при активации пуриновых  

рецепторов P2Y и ингибируются при акти-

вации рецепторов P2X в тормозных 

ГАМК/глицин интернейронах [1, 13].  

С учетом этого, допустимо полагать, что  

одной из причин стимуляции дыхания при 

введении 2-гидроксисаклофена может быть 

ограничение взаимодействия ГАМКВ-

рецепторов нейронов РТЯ с ГАМК, выделя-

емой при активации P2X рецепторов на 

вставочных ГАМКергических нейронах 

изучаемой области респираторной 

нейросети. 

Заключение. Таким образом, резуль-

таты исследования свидетельствуют о 

включении ГАМКергических механизмов 

РТЯ в регуляцию внешнего дыхания у крыс. 

Определенный вклад в реализацию эффек-

тов ГАМК на уровне РТЯ вносят 

метаботропные ГАМКВ-рецепторы, что 

подтверждается усилением легочной венти-

ляции при их блокаде селективным 

антагонистом 2-гидроксисаклофеном.  

Различия респираторных реакций на дей-

ствие блокатора ГАМКВ-рецепторов в 

высокой и низкой концентрациях, в том 

числе закономерный стимулирующий  

эффект именно высокой концентрации,  

позволяют высказать предположение  

о небольшой плотности данного типа рецеп-

торов в изучаемой области. Однако 

высказанное предположение требует допол-

нительного экспериментального обоснова-

ния. 
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ИНДИВИДУАЛЬНО-ТИПОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РЕАГИРОВАНИЯ 

ЛАБОРАТОРНЫХ КРЫС НА МНОГОКОМПОНЕНТНЫЙ СТРЕСС 
А.А. Гостюхина1,2, Т.А. Замощина1,2,3, А.В. Прокопова1,2, К.В Зайцев1 
1Томский научно-исследовательский институт курортологии и физиотерапии, филиал Федераль-

ного государственного бюджетного учреждения «Федеральный научно-клинический центр 

медицинской реабилитации и курортологии Федерального медико-биологического агентства»,  

г. Томск, Россия 
2Национальный исследовательский Томский государственный университет, г. Томск, Россия 
3Сибирский государственный медицинский университет, г. Томск, Россия 

 

Аннотация. Проведена оценка динамики работоспособности, психоэмоционального  

состояния и уровня кортикостерона в сыворотке крови лабораторных крыс с разной пове-

денческой активностью в тесте «открытое поле» (активно-поисковый, пассивно-

оборонительный и промежуточный тип) после сочетанного воздействия световой депри-

вации и физической нагрузки. Установлено, что разный тип поведения влияет как на 

исходную работоспособность до формирования световой депривации, так и её динамику в 

течение 5 дней после десинхроноза, а также постстрессорное психоэмоциональное состо-

яние и уровень кортикостерона в сыворотке крови. Наиболее устойчивыми к стресс-

факторам оказались лабораторные крысы с исходно активно-поисковым типом поведения. 

Ключевые слова: плавательный тест, кортикостерон, открытое поле, типы поведения, 

экспериментальные воздействия, лабораторные крысы. 

 

INDIVIDUAL AND TYPOLOGICAL FEATURES OF THE RESPONSE OF 

LABORATORY RATS TO MULTI-COMPONENT STRESS 
A.A. Gostyukhina1,2, T.A. Zamoshchina1,2,3, A.V. Prokopova1,2, K.V Zajtsev1 
1Tomsk Scientific Research Institute of Balneology and Physiotherapy, branch of the Federal Scientific and 

Clinical Center of Medical Rehabilitation and Balneology of the Federal Medical and Biological Agency 

of Russia, Tomsk 
2Tomsk State University, Russia, Tomsk  
3Siberian State Medical University, Russia, Tomsk 

 

Annotation. The study assessed the dynamics of working capacity, psycho-emotional state and 

corticosterone levels in the blood serum of laboratory rats with different behavioral activity in the 

open field test (active-searching, passive-defensive and intermediate type) after combined  

exposure to light deprivation and physical loads. We have discovered that different types of  

behavior affect the initial performance before the formation of light deprivation, the dynamics of 

performance within 5 days after desynchronosis, as well as the post-stress psycho-emotional state 

and the corticosterone level in the blood serum. The most resistant to stress factors were labora-

tory rats with an initially active-searching type of behavior. 

Keywords: swimming test, corticosterone, open field, behavior types, experimental exposures, 

laboratory rats. 

 

Введение. Реактивность к стрессу, 

стрессоустойчивость, являются основным 

критерием приспособленности и жизнеспо-

собности организма при изменении условий 

обитания, в экстремальных ситуациях и при 

других стрессорных воздействиях.  

В последние десятилетия широкое призна-

ние завоевала точка зрения, согласно 

которой устойчивость организма к  

действию стресс-факторов определяется  

индивидуальным набором антистрессовых 

защитных механизмов [1]. Известно, что 
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стратегия поведения адаптивна к определен-

ным условиям среды и имеет свои 

нейрофизиологические особенности. Так, во 

время длительного стресса животные с  

активно-поисковым типом поведения  

подвержены развитию сердечно-сосуди-

стых и язвенных заболеваний, однако 

кратковременный стресс мобилизует их 

силы, повышая эффективность нервной и 

иммунной системы в большей степени, чем 

у животных с пассивно-оборонительным  

типом [2-4]. С точки зрения биологии, все 

представленные стратегии поведения  

эволюционно значимы, так как обеспечи-

вают выживание животного в различных 

условиях среды, и при этом каждая  

стратегия имеет свои гормональные, биохи-

мические и психологические особенности.  

В литературе имеется описание влияния 

индивидуальных типологических свойств 

нервной системы, имеющих генетические 

основы, которые вызывают различные реак-

ции организма на самые разнообразные 

стресс-факторы и характер адаптирования 

[1, 3, 4]. 

Известно, что десинхронизация  

биоритмов и физическое переутомление  

являются мощными стрессирующими  

факторами [5-9]. Однако, на сегодняшний 

день нет работ, посвященных изучению  

влияния сочетанного, длительного воздей-

ствия этих двух факторов на организм 

лабораторных крыс с учетом разной пове-

денческой активности в тесте «открытое 

поле».  

Исходя из вышесказанного, целью 

настоящей работы являлась оценка дина-

мики работоспособности, психоэмоцио-

нального состояния и уровня кортикосте-

рона в сыворотке крови лабораторных крыс 

с разной поведенческой активностью в тесте 

«открытое поле» после сочетанного воздей-

ствия световой депривации и физической 

нагрузки. 

Методы и организация исследования. 

Эксперимент выполнен в весенний период 

года, на 56 половозрелых крысах-самцах 

стока “Wistar” массой 220-250 г, которых  

содержали в стандартных условиях вивария. 

Все процедуры с животными выполняли  

согласно правилам и рекомендациям гуман-

ного обращения с животными, используе-

мыми для экспериментальных и иных  

научных целей [9]. 

Исследование ориентировочно- 

исследовательского поведения выполняли 

по методике Буреш Я.И. (1991) [11]. Тест  

заключался в количественном измерении 

компонентов поведения животного, поме-

щенного в новое открытое пространство 

(арену), выбраться из которого ему мешает 

огораживающая арену стенка. Не менее чем 

за 1 ч до тестирования исключали перегруп-

пировку животных, кормление, взятие в 

руки и другие активные манипуляции.  

Эксперимент проходил в полной тишине без 

посторонних звуков. «Открытое поле» пред-

ставляло собой хорошо освещенную 

круглую арену диаметром 1,2 м и высотой 

45 см, пол которой размечен радиальными и 

круговыми линиями. Крысу выпускали в 

центральный сектор поля и регистрировали 

горизонтальную и вертикальную  

активность, груминг, количество заглядыва-

ний в отверстия, уровень дефекации [12-14].  

Поведенческую активность животных  

оценивали количественно за 3 мин наблюде-

ния в условных единицах. 

На основе полученных результатов  

тестирования в «открытом поле», всех  

животных с помощью кластерного анализа 

разделяли на три группы: высокоактивные, 

низкоактивные и с промежуточным типом. 

Еще в работах П.В. Симонова (1987) [12] 

высокоактивный тип поведения обозначен 

как активно-поисковый, а низкоактивный – 

пассивно-оборонительный.  

После чего, этих животных подвергали 

моделированию светового десинхроноза 

(ТТ режим) и физической нагрузки (прину-

дительное плавание).  

Ранее в наших работах было показано, 

что суживание светлой фазы суток до мини-

мума в период весеннего равноденствия, 

конфликтуя с естественной программой  

роста освещенности, заложенной в геноме 

крыс, приводило к развитию более мощного 

десинхроноза, чем в группе животных,  
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которых содержали в этот период на кругло-

суточном освещении [15]. В связи с этим в 

данном эксперименте животных подвергали 

только световой депривации (ТТ режим). 

При этом группой сравнения являлись  

интактные животные, которых не подвер-

гали никаким экспериментальным воздей-

ствиям.  

Для индукции экспериментального  

десинхроноза животных помещали в усло-

вия круглосуточного полного затемнения  

2-3 LX на 10 суток [16]. Кормление и уход 

за животными проводили исключительно 

при красном свете в разное время суток.  

В качестве модели физической нагрузки 

использовали методику «принудительного 

плавания» крыс до полного утомления в 

собственной модификации [17]. Критерием 

полного утомления служили три безуспеш-

ные попытки крысы всплыть на 

поверхность, либо отказ от таких попыток и 

опускание на дно бассейна. О работоспособ-

ности животных судили по продолжитель-

ности плавания (в секундах). Плавательный 

тест проводили ежедневно в течение пяти 

дней подряд на всех исследуемых группах 

животных (кроме интактных крыс) парал-

лельно в одно и то же время суток (с 10:00 

до 11:00 часов утра) сразу после помещения 

животных из депривированных условий в 

условия естественного освещения, в аквари-

уме прямоугольной формы с размерами 

100×100×20 см с утяжеляющим грузом,  

равным по весу 10% от массы тела конкрет-

ной особи при температуре воды 26-28 ºС. 

Используемый в эксперименте груз 10% от 

массы тела выбран в связи с тем, что 

нагрузка менее 5% считается моделью 

аэробной работы, а плавание с грузом 10% и 

более от массы тела – примером анаэробной 

работы [18]. 

После завершения всех эксперимен-

тальных воздействий, через 24 ч проводили 

тест «открытое поле» в условиях естествен-

ного освещения с 08:00 до 09:00 утра по 

вышеописанной методике. Затем, через 1 ч 

после тестирования в «открытом поле», все 

группы животных выводили из экспери-

мента одномоментным декапитированием 

под СО2 наркозом согласно Хельсинкской 

декларации Всемирной медицинской  

ассоциации о гуманном отношении к живот-

ным и приказу Минздрава СССР №577 от 

12.08.1977 «Правила проведения работ с  

использованием экспериментальных живот-

ных». У декапитированных животных 

собирали кровь в чистую сухую пробирку 

для получения сыворотки с целью определе-

ния уровня кортикостерона. Забор 

биологического материала выполняли 

строго в утренние часы: с 10:00 до 11:00. 

Определение исследуемого гормона выпол-

няли с помощью иммуноферментного 

метода на программируемом фотометре для 

микрострипов STAT FAX 303 PLUS (США). 

Иммуноферментный анализ проводили с ис-

пользованием поликлональных антител 

кортикостерона согласно рекомендациям 

производителя тест-систем IBL (Германия). 

Оптическую плотность измеряли при длине 

волны 450 нм.  

Статистическую обработку полученных 

результатов проводили на основе пакета 

программ StatSoft Statistica v8.0. Результаты 

представлены в виде средней Х (Хmin; 

Xmax), медианы Ме (Q1, Q3). Для определе-

ния типа поведения лабораторных 

животных в тесте «открытое поле» прово-

дили кластерный анализ [19]. При обработке 

результатов динамики работоспособности 

использовали анализ множественных  

сравнений непараметрическими тестами 

Фридмана и Краскала-Уолиса. Достовер-

ность различий между группами по 

результатам психоэмоционального состоя-

ния и уровня кортикостерона в сыворотке 

крови лабораторных крыс с разным типом 

поведения в тесте «открытое поле» после  

сочетанного воздействия световой деприва-

ции и физической нагрузки определяли с 

помощью непараметрического критерия 

Манна-Уитни, используемого для двух неза-

висимых выборок, и критерий Вилкоксона, 

используемого для проверки различий 

между зависимыми выборками (p<0,05). 

Результаты исследования и их обсуж-

дение. В разных исследованиях 

установлено, что особи внутри популяции 
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могут различаться по особенностям поведе-

ния в «открытом поле» [13], что было 

подтверждено и в наших исследованиях.  

Согласно кластерному анализу, 25% лабора-

торных крыс имели активно-поисковый тип 

поведения, т.е. у них все исследуемые  

реакции выражены более активно. Второй 

тип поведения – пассивно-оборонительный, 

с самым низким уровнем всех видов актив-

ности в открытом поле, обнаружен у другой 

четверти животных. Наконец, промежуточ-

ный или смешанный тип со средней 

выраженностью всех показателей выявлен у 

50% крыс, что соответствует исследованиям 

других авторов [13]. 

В настоящем исследовании показано, 

что индивидуально-типологические особен-

ности поведения крыс в тесте «открытое 

поле» влияли на исходный уровень работо-

способности в плавательном тесте, который 

условно оценивали по времени плавания 

животных в секундах (с) до полного утомле-

ния. Так, у крыс с активно-поисковым 

типом поведения этот показатель составлял  

73 с, у пассивно-оборонительных – 62 с  

(табл. 1). 

Таблица 1  

Исходная работоспособность и динамика работоспособности лабораторных крыс с разной 

поведенческой активности в тесте «открытое поле» после формирования световой  

депривации в весенний период года 

Поведенче-

ская 

активность 

Продолжительность плавания, (с); Х (Хmin; Xmax) 

Исходная Дни плавания 

1 2 3 4 5 

Активно-по-

исковый 

73 

(23;110) 

72 

(34;109) 

74 

(54;107) 

77 

(24;108) 

87 

(46;206) 

р1<0,05 

66 

(30;100) 

р1<0,05 

Промежуточ-

ный 

76 

(37; 109) 

79 

(49;104) 

77 

(37;210) 

85 

(51;170) 

83 

(63;133) 

80 

(14;138) 

Пассивно-

оборонитель-

ный 

62 

(36;97) 

р0<0,05 

 

75 

(46;127) 

р2<0,05 

76 

(42;110) 

р2<0,05 

63 

(39;118) 
  

67 

(37;141) 

67 

(39;110) 

Примечание: р0 – уровень статистической значимости исходной работоспособности между 

типами поведенческой активности; р1 – уровень статистической значимости по отношению 

к исходной работоспособности (т.е. до формирования световой депривации) группы  

животных с пассивно-оборонительным типом поведения; р2 – уровень статистической  

значимости по отношению к исходной работоспособности (т.е. до формирования световой 

депривации) группы животных с активно-поисковым типом поведения 

 

У животных с активно-поисковым  

типом поведения время плавания после  

световой депривации (ТТ режим) в течение 

первых трех дней оставалось на исходном 

уровне. К четвертому дню исследования  

отмечали статистически значимый прирост 

работоспособности, который, по-видимому, 

связан с адаптацией животных к нагрузке, 

т.е. с процессом тренированности [5].  

Если рассматривать плавательный тест и 

световую депривацию как стрессорные  

факторы [5-7], то каждое предъявление 

этого теста повышало устойчивость к  

последующей нагрузке, поэтому работоспо-

собность животных от первого дня к 

последующим нарастала. Однако, к пятым 

суткам плавания, у животных развивался 

процесс утомления, о чем свидетельствует 

резкое падение времени плавания (табл. 1). 

Исходная работоспособность у крыс с 

промежуточным (или смешанным) типом 
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поведения в тесте «открытое поле», находи-

лась на уровне группы с активно-поисковым 

типом (табл. 1). Динамика времени  

плавания после световой депривации имела 

волнообразный характер, при этом стати-

стически значимо не изменялась на 

протяжении пяти суток тестирования.  

Следовательно, у животных данного типа 

поведения не происходила тренировка,  

и работоспособность оставалась на опреде-

ленном уровне (табл. 1).  

Отличительная динамика изменения 

физической работоспособности после  

формирования десинхроноза отмечена у 

крыс с пассивно-оборонительным типом. 

Исходный уровень работоспособности у 

животных данной группы характеризовался 

самыми низкими значениями и составил в 

среднем 62 с. Световая депривация вызвала 

сначала статистически значимое повыше-

ние времени плавания в первые два дня, а на 

третий день – резкое падение до исходного 

уровня, который сохранялся в последующие 

дни (табл. 1). Можно предположить, что 

световая депривация адаптировала живот-

ных к последующей физической нагрузке,  

о чем и свидетельствовало увеличение  

времени плавания крыс в первые два дня  

тестирования. По-видимому, в нашем  

случае мы наблюдали процесс перекрестной 

адаптации, который проявлялся только в 

первые дни физической нагрузки сразу  

после отмены деприваций. В последующем 

(3-й–5-й дни) плавательная нагрузка приво-

дила к истощению энергетических ресурсов 

организма, что в первую очередь отразилось 

на уменьшении времени плавания [5, 15, 

20].  

Таким образом, действительно разные 

типы поведенческой активности влияют не 

только на исходную работоспособность в 

эксперименте, но и на ее динамику после  

десинхроноза, а также на скорость формиро-

вания тренированности.  

Результаты тестирования в «открытом 

поле» после всех экспериментальных  

воздействий показали, что у крыс с активно-

поисковым типом поведенческой активно-

сти происходило уменьшение вертикальных 

стоек и увеличение актов дефекации по 

сравнению с интактной группой (табл. 2). 

Таблица 2  

Показатели поведенческой активности и уровень кортикостерона в сыворотке крови  

лабораторных крыс с разными типами поведенческих активности в тесте «открытое поле» 

после формирования световой депривации и физической нагрузки в весенний период года 

Группы 

животных 

Исследуемые показатели Ме (Q1; Q3) 

Горизонт. 

акт-ть 

Вертик 

акт-ть 

Гру-

минг 

Норка Дефека-

ция 

Кортикосте-

рон, нг/мл 

Интактная 

 

33 

(28;44,5) 

7 

(6;14) 

0 

(0;1) 

2 

(0,5;3) 

0 

(0;2) 

188,4 

(176,5;201,7) 

Активно-

поисковая 

26,5 

(20;31,5) 

3 

(1;5) 

р= 0,003 

1 

(0;1) 

2 

(1;2,8) 

4 

(3;4) 

р=0,02 

169,8 

(147,8;176,8) 

р=0,006 

Промежу-

точная 

18 

(16;27,5) 

р=0,006 

3 

(1,3;3,4) 

р=0,002 

0 

(0;1,8) 

2 

(0;2,8) 

3 

(1,3;3) 

126,05 

(81,3;153,05) 

р=0,002 

Пассивно-

оборони-

тельная 

20 

(16;25) 

р=0,04 

3 

(2;4) 

р=0,0005 

0 

(0;1) 

3 

(1;4) 

3 

(1;4) 

53,2 

(47,5;155,3) 

р=0,006 

Примечание: р – уровень статистической значимости по отношению к показателям интакт-

ной группы
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У животных с промежуточным и  

пассивно-оборонительным типами поведен-

ческих реакций происходило уменьшение 

горизонтальной и вертикальной активно-

стей относительно интактых крыс, которые 

не подвергались экспериментальным  

воздействиям (табл. 2).  

Из литературы известно, что снижение 

показателей двигательной активности явля-

ется индикатором проявления защитного 

торможения, которое возникает в ответ на 

стресс [12]. Увеличение актов дефекации у 

крыс с активно-поисковым типом поведения 

можно рассматривать как неспецифический 

показатель уровня эмоциональности,  

который является звеном механизма для 

снятия избыточной активности ЦНС.  

Увеличение данного показателя свидетель-

ствует о появлении сильного эмоциональ-

ного напряжения отрицательного характера, 

например, тревоги, напряжения, беспокой-

ства [3, 4, 12, 21]. 

Ранее, при изучении сезонной динамики 

содержания стресс-гормона кортикостерона 

в сыворотке крови лабораторных крыс без 

учета типов поведенческой активности в  

тесте «открытое поле», нами был установ-

лен наименьший его уровень в осенне-

зимний период, а наибольший – в весенний 

[22]. Данный эксперимент проводили 

именно в самый стресс-чувствительный  

сезон года, т.е. весной.   

Результат по изучению уровня кортико-

стерона в сыворотке крови лабораторных 

крыс показал, что у интактных животных 

уровень гормона стресса составил 188,4 

нг/мл. У животных, которых подвергали 

формированию световой депривации и  

физической нагрузке, происходило умень-

шение изучаемого гормона по сравнению с 

интактной группой, которая не подверга-

лась экспериментальным воздействиям. 

При этом уменьшение гормона стресса у 

данных групп животных наблюдали в  

разной степени выраженности (табл. 1). 

Наименее выраженное уменьшение гормона 

зарегистрировано у крыс с активно-поиско-

вым типом поведения, у животных 

промежуточной группы угнетение уровня 

сывороточного кортикостерона проявилось 

значительно меньше. Самые низкие значе-

ния исследуемого гормона показаны у крыс 

с пассивно-оборонительным типом поведе-

ния (табл. 2). 

Заключение. Таким образом, действи-

тельно, исходный тип поведения животных 

определяет их чувствительность к последу-

ющим стрессирующим воздействиям. 

Наиболее устойчивыми к стрессу оказались 

крысы с исходно активно-поисковым типом 

поведения. Чем менее реактивна была  

нервная система, тем более выражено 

уменьшение уровня кортикостерона в сыво-

ротке экспериментальных животных. 

Полученные результаты имеют  

большое теоретическое и практическое зна-

чение, поскольку направлены на выяснение 

механизмов, лежащих в основе индивиду-

альной чувствительности и устойчивости 

организма к действию различных стрессор-

ных раздражителей. Понимание типов 

поведенческой активности и их характер 

влияния на высшие интегративные  

процессы позволяют выработать адекват-

ные рекомендации для тестирования людей 

при профотборе и оценке их профессио-

нальной пригодности, а также для 

разработки новых фармакологических,  

физиотерапевтических методов повышения 

адаптивных возможностей организма  

человека и лечения больных c различными 

нарушениями работы мозга. 

Данное исследование было выполнено в 

рамках госудаственного задания ФМБА 

России № 47.001.20.800.  
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ИЗМЕНЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СТАТУСА ОРГАНИЗМА СТУДЕНТОВ С 

НАРУШЕНИЯМИ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ В ПРОЦЕССЕ 

ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ  
В.И. Кротов1, Е.Ф. Шамшуалеева1, М.Х. Спатаева2, Ф.В. Салугин3 

1Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского, г. Омск, Россия 
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3Омский государственный медицинский университет, г. Омск, Россия 

 

Аннотация. Реакция сердечно-сосудистой системы на физическую нагрузку в условиях 

здорового организма зачастую непредсказуема. В условиях нарушения функций она 

усложняется не только неадекватным ответом организма на физическую нагрузку, но и 

протяженным негативным физиологическим следом сопутствующих этому ответу реакций 

организма. В связи с чем, процесс физической подготовки становится сложно реализуе-

мым. Цель исследования – апробация средств и методов физической культуры для 

подготовки студентов с нарушениями сердечно-сосудистой системы. Установлено, что 

этапность в повышении физической нагрузки и периодическая смена двигательного  

режима повышает функциональный статус организма и тренированность лиц исследован-

ного контингента. 

Ключевые слова: физическое воспитание, специальная медицинская группа, сердечно-

сосудистая система, двигательная функция, функциональное состояние. 

 

CHANGES IN THE FUNCTIONAL STATE OF STUDENTS WITH THE 

CARDIOVASCULAR SYSTEM DISORDERS IN THE PROCESS OF PHYSICAL 

EDUCATION 
V.I. Krotov1, E.F. Shamshualeeva1, M.Kh. Spataeva2, F.V. Salugin3 

1Dostoevskij Omsk State University, Omsk, Russia 
3Siberian State Automobile and Highway University, Omsk, Russia 
4Omsk State Medical University, Omsk, Russia 

 

Annotation. The response of the cardiovascular system to physical activity in a healthy body is 

often unpredictable. Under conditions of dysfunction, it is complicated not only by an inadequate 

response of the body to physical activity, but also by an extended negative physiological trace of 

body reactions, accompanying this response. In this connection, the process of physical training 

becomes difficult to implement. The purpose of the study was to test the physical culture means 

and methods for training students with the cardiovascular system disorders. It has been established 

that the stages in increasing physical activity and the periodic change in the motor mode increase 

the functional state of the body and the fitness of the individuals of the studied group. 

Keywords: physical education, special medical group, cardiovascular system, motor function, 

functional state. 

 

Введение. Обучение студентов в  

высших учебных заведениях сопряжено с 

напряжением основных физиологических 

систем вследствие многочисленных  

стрессов и нарушений адаптационных меха-

низмов. Особенно тяжело приходится 

студентам с нарушением сердечно- 

сосудистой системы (ССС), у которых 

напряжение адаптационных систем претер-

певает множество дополнительных 

факторов риска прогрессии основной пато-

логии [1-3].  

Необходимость усвоения нового  

материала и выполнения учебных программ 

в сжатые сроки в дистанционном формате в 

условиях пандемии, стремление достичь 
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 высокого рейтинга, в том числе и экзамена-

ционные стрессы, являются для большин-

ства студентов дополнительными весомыми 

факторами риска в развитии дизрегулятор-

ных нарушений деятельности функциональ-

ных систем организма [4-6]. Особенно  

значимой становится проблема в постковид-

ный период, когда реакция ССС на 

физическую нагрузку абсолютно не встраи-

вается в известные до настоящего времени 

характерные явления ответа организма.  

Так, повышенные показатели артериального 

давления, свойственные для гипертонии, 

удерживаются врачами в пределах артери-

альной гипертензии и вегетососудистой 

дистонии. Особенно трудно приходится 

преподавателям физического воспитания в 

рамках психологического диссонанса 

между диагнозом, рекомендациями для  

занятий в группе «А» специальной меди-

цинской группы и реальными, порой 

критическими, показателями функциональ-

ного состояния студентов. При этом 

никаких отклонений со стороны внутренних 

органов, жалоб на плохое самочувствие или 

недомогание у студентов не наблюдается. 

Очевидно, что все эти явления нуждаются в 

изучении и проведении дополнительных  

исследований. 

Анализ научно-методической литера-

туры показывает, что множество 

современных методик физической подго-

товки студентов с нарушениями ССС 

базируется на литературе 1980-1990х годов, 

применяя в физическом воспитании  

средства лечебной гимнастики. Возникает 

некоторое противоречие в требованиях 

стандарта подготовки специалистов и  

реальной картины реализации учебного  

материала программы подготовки по физи-

ческой культуре с учетом указанной 

патологии [7-9]. В связи с этим актуальным 

является выбор средств и методов физиче-

ской культуры для организации физичес-

кого воспитания студентов с нарушениями 

ССС. 

Цель исследования – апробация средств 

и методов физической культуры в  

физическом воспитании студентов с нару-

шениями ССС. 

Методы и организация исследования. 

В рамках исследования изучались некото-

рые показатели функционального состояния  

организма студентов: исследование частоты 

сердечных сокращений (ЧСС); измерение 

артериального давления (АД); спирометрия, 

измерение длины и массы тела, проводилась 

оценка физических кондиций с помощью 

функциональных тестов: «Ортостатическая 

проба», проба Ромберга «Аист». 

Статистический анализ результатов  

исследования проводился с помощью  

пакета стандартных статистических  

программ Microsoft Excel. Для обработки 

полученных в исследовании данных исполь-

зовались методы математической статис-

тики, включающие расчет среднего арифме-

тического (X), среднего квадратического 

отклонения (σ), ошибки среднего арифмети-

ческого (m). Достоверность различий 

оценивалась по t-критерию Стьюдента, при 

5% уровне значимости. 

В исследовании приняли участие 14  

студентов (юноши) 19-20 лет ОмГУ  

им. Ф.М. Достоевского. Все исследования, 

анализ данных, отбор средств и их примене-

ние выполнялось под контролем врача-

терапевта, как и апробация вариантов физи-

ческой нагрузки. Диагноз студентов, 

принимавших участие в исследовании –  

артериальная гипертензия I степени.  

Длительность эксперимента составила 4  

месяца. 

Экспериментальные средства физиче-

ской культуры, их выбор и применение 

базировались на содержании раздела  

программы «Волейбол» (рис.), которое 

включало следующие материалы: правила 

игры и техника безопасности при занятиях 

волейболом; общая физическая подготовка; 

специальная физическая подготовка; совер-

шенствование техники передач и подач в 

волейболе; игра в волейбол; выполнение 

контрольных нормативов. 

Из содержания представленного  

материала были исключены некоторые  
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компоненты, связанные с противопоказани-

ями для лиц с нарушениями ССС. Также 

исключались материалы, не планируемые 

для специальных медицинских групп, в 

частности – специальная физическая подго-

товка (СФП) и выполнение контрольных 

нормативов. 

Для некоторых компонентов про-

граммы вводились специальные условия 

организации. Постоянно проводился  

контроль ЧСС и внешних признаков утом-

ления, регулировалась физическая нагрузка. 

В контрольной группе занятия проводились 

традиционным способом, рекомендован-

ным для лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья (ОВЗ).  

При организации занятий в специаль-

ных медицинских группах их структура не 

изменялась и состояла из подготовительной, 

основной и заключительной частей. Каждая 

часть занятия предполагала применение 

определенных средств в обеих исследован-

ных группах. В то же время средства 

волейбола, дозировка упражнений и пери-

оды отдыха различались. Что касается 

самого важного компонента раздела – игры 

в волейбол, в контрольной группе игра  

проводилась без активных перемещений, в 

фиксированных зонах, и преимущественно 

ориентировалось на игру в низкоинтенсив-

ном режиме (по М.Я. Набатниковой, 1982). 

В экспериментальной группе игра реализо-

вывалась в полном объеме, однако имела 

свои организационные особенности. 

 

 
Рис.  Схема содержания физической подготовки лиц с нарушениями ССС по разделу  

«Волейбол» 
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Результаты исследования и их обсуж-

дение. Исследование физического развития 

студентов с нарушениями ССС не выявили 

выраженных изменений, за исключением 

некоторой дисгармоничности развития. 

Наблюдались повышенные показатели 

ЧСС, артериального давления в соответ-

ствии с установленным гипертензионным 

синдромом. ЖЕЛ испытуемых было гораздо 

ниже средних нормативных данных – 4000 

мл, что, на наш взгляд, свидетельствовало о 

негативном влиянии сердечно-сосудистой 

патологии на дыхательную систему, в том 

числе выраженную в инволюционном  

явлении, снижении функционального  

статуса респираторной системы (табл. 1)

Таблица 1 

Антропометрические и функциональные показатели организма студентов с нарушениями 

ССС до и после педагогического исследования 

Название те-

ста 
этап 

Экспериментальная 

группа 

Контрольная 

группа 

Достоверность 

различий 

Длина тела, 

см 

до 178±7,84 174±8,30 p≥0,05 

после 178±7,85 173±8,30 p≤0,05 

Масса тела, кг 
до 81±11,56 73±10,35 p≥0,05 

после 78±8,68 76±11,48 p≤0,05 

ЧСС, уд в 

мин. 

до 89±5,93 89±3,71 p≥0,05 

после 76±4,75 85±3,35 p≤0,05 

АДс, мл 
до 157±14,96 157±7,55 p≥0,05 

после 136±9,88 150±5,00 p≤0,05 

АДд, мл 
до 100±5,74 97±6,36 p≥0,05 

после 82±3,89 89±4,92 p≤0,05 

ЖЕЛ 
до 3±0,30 3±0,32 p≥0,05 

после 5±0,29 3±0,58 p≤0,05 

Примечение: ЧСС – частота сердечных сокращений; АДс – систолическое артериальное 

давление; АДд – диастолическое артериальное давление; ЖЕЛ – жизненная ёмкость легких  

 

После педагогического эксперимента 

отмечались положительные изменения  

преимущественно в экспериментальной 

группе в сторону гармонизации антропомет-

рических данных испытуемых. Согласно 

полученным данным, функциональные  

показатели ССС свидетельствовали о  

хорошей реакции организма на физическую 

нагрузку. Успешный выбор средств и мето-

дов физической культуры положительно 

отражался на функциональном состоянии 

организма, способствовал снижению  

артериального давления, ЧСС, что наблюда-

лось в ходе эксперимента и не изменилось к 

моменту его завершения. Большой прирост 

показателей ЖЕЛ, мы также связываем со 

сменой щадящего режима на щадяще- 

тренировочный, а также с переменной  

интенсивностью двигательных действий во 

время занятий. 

Эффективность экспериментальных 

средств и методов, обосновывается и  

результатом исследования показателей  

жизненной емкости легких, которые в  

экспериментальной группе значительно 

улучшились, в сравнении с контрольной 

группой. Кроме этого, отмечалась смещение 

показателей функционального состояния 

организма к нормативным данным (p≤0,05).  

Мы полагаем, что это показатель высокой 

адаптивности ССС при рациональном, 

направленном педагогическом воздействии, 

с учетом динамики всех изменений. 

 Аналогичная ситуация установлена при 

изучении данных функциональных проб, 

где проявился мощный адаптационный  

феномен, выраженный в повышении трени-

рованности организма. Применение 

ортостатической пробы позволило опреде-

лить состояние регуляторных механизмов и  
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тренированности организма, а применение 

позных регуляций, в частности – позы  

Ромберга, позволило судить о способности 

к сохранению статического равновесия,  

возможности удержания вертикального по-

ложения в пространстве (табл. 2).

Таблица 2 

Показатели функционального состояния организма на физическую нагрузку у студентов с 

нарушениями ССС дои после педагогического исследования 

Название 

Экспериментальная 

группа р 

Контрольная 

группа р 

до после до после 

Ортостатическая проба, 

к-во ударов в мин 
23±2,24 15±1,68 p≤0,05 

23±2,2

9 

19±1,0

7 
p≥0,05 

Проба Ромберга «Аист», с 3±0,76 6±0,76 p≤0,05 3±0,69 4±0,95 p≥0,05 

Повышение тренированности орга-

низма наблюдалось у студентов 

экспериментальной группы, о чем свиде-

тельствуют результаты функциональных 

проб, соответствующих показателям здоро-

вых нетренированных лиц. В контрольной 

группе показатели остаются в пределах  

данных, указывающих на отсутствие физи-

ческой тренированности. 

Заключение. Таким образом, реалии 

настоящего постковидного времени застав-

ляют нас проводить дополнительные 

исследования для изучения возникающих 

проблем. По-новому взглянуть на возмож-

ности применения средств и методов в 

условиях изменении функционального  

статуса организма студентов. Современные 

методики физического воспитания студен-

тов специальной медицинской группы 

базируются в основном на применении 

средств лечебной физической культуры, 

хотя это противоречит стандарту подго-

товки студентов в вузе. Так, лечебная 

физическая культура должна реализовы-

ваться в пределах медицинских учреждений 

и физкультурного диспансера, а физическое 

воспитание студентов должно решать  

вопросы профессионально-прикладной 

направленности. В настоящем исследова-

нии реализовалась одна из возможностей 

решений многих вопросов физического  

воспитания студентов специальной меди-

цинской группы. 

Рациональное дифференцирование 

средств физической подготовки, подбор  

параметров физической нагрузки,  

индивидуальный двигательный режим  

способствует повышению тренированности 

организма студентов с нарушениями ССС. 

Эффективный подбор средств физической 

культуры снижает дисгармоничность физи-

ческого развития, улучшает показатели 

функционального состояния организма,  

в том числе двигательной кондиции студен-

тов (p≤0,05). 
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ОЦЕНКА СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ВЫНОСЛИВОСТИ БАСКЕТБОЛИСТОВ ПО 

ДАННЫМ ВАРИАБЕЛЬНОСТИ СЕРДЕЧНОГО РИТМА 
Ф.Б. Литвин, Т.М. Брук, К.А. Кротова  

Смоленский государственный университет спорта, г. Смоленск, Россия 

 

Аннотация. В работе, методом вариационной пульсометрии на основе полученных  

результатов о состоянии регуляторных процессов, проведена оценка соревновательной  

выносливости баскетболистов до и после соревнований. Скрытые резервные возможности 

функциональных систем организма оценивали по результатам ортотеста. У игроков с  

высоким игровым рейтингом регистрируется адекватная реакция на ортостаз, при низком 

рейтинге появляется парадоксальная реакция с элементами дезадаптации регуляторных 

механизмов. Выявлены четыре типа вегетативной регуляции сердечного ритма, из которых 

чаще других встречается умеренное доминирование автономного механизма регуляции. 

Показано, что соревновательная выносливость находится в тесной взаимосвязи с показа-

телями игрового рейтинга.   

Ключевые слова: баскетбол, вариабельность сердечного ритма, игровой рейтинг. 

 

ASSESSMENT OF COMPETITIVE ENDURANCE OF BASKETBALL PLAYERS 

ACCORDING TO HEART RATE VARIABILITY 
F.B. Litvin, T.M. Bruk, K.A. Krotova  

Smolensk State University of Sports, Smolensk, Russia 

 

Annotation. In this study, we used the variational pulsometry method, based on the results  

obtained on the state of regulatory processes, to assess the competitive endurance of basketball 

players before and after the competition. The latent reserve capabilities of the functional systems 

of the body were evaluated according to the orthotest results. Players with a high gaming rating 

have an adequate reaction to orthostasis, those with a low rating have a paradoxical reaction with 

elements of maladaptation of regulatory mechanisms. Four types of autonomic regulation of the 

heart rate have been identified, of which moderate dominance of the autonomous regulation 

mechanism is more common than others. It is shown that competitive endurance is closely corre-

lated with the indicators of the game rating. 

Keywords: basketball, heart rate variability, game rating. 

 

Введение. Спорт занимает существен-

ное место в жизни студентов.  

Тренировочный режим и отдых в массовом 

спорте определяется заданными условиями 

учебного процесса в ВУЗе [1]. Физиологиче-

ские резервы спортсмена совместно с 

тренировочным процессом предопределяют 

успех спортивной деятельности [2]. Баскет-

бол относится к нестандартным или 

ситуационным видам спорта с преоблада-

нием динамической скоростно-силовой 

работы переменной мощности. В баскет-

боле предусматривается чередование 

интенсивных включений с выполнением  

 

передач, бросков и ведений. Применение 

таких тренировочных нагрузок позволяет 

добиться высоких спортивных результатов. 

Однако подобного рода тренировки нужда-

ются в строгом медико-биологическом 

контроле. В спортивной науке анализ вари-

абельности ритма сердца является одним из 

перспективных методов, используемых для 

оценки физической тренированности,  

контроля тренировочного процесса и выяв-

ления состояния перетренированности 

спортсменов. При исследовании вариабель-

ности сердечного ритма анализу подверга-

ется автоматизм синусового узла, напрямую  
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зависящий от состояния регуляторных  

систем организма и степени его уравнове-

шенности с внешней средой [1, 3]. Ритм 

сердечных сокращений, регулируемый  

через отделы симпатической и парасимпа-

тической вегетативной нервной системы, 

чутко реагирует на стрессовые воздействия 

[3-4]. Ортостатический тест является инфор-

мативным методом оценки состояния 

функциональных механизмов регуляции 

кровообращения, а также скрытых измене-

ний со стороны сердечно-сосудистой 

системы [4]. При переходе тела из горизон-

тального положения в вертикальное в 

нижней его половине депонируется значи-

тельное количество крови, в результате чего 

ухудшается венозный возврат крови к 

сердцу, и, следовательно, на 20-30% умень-

шается выброс крови [4-5]. В норме при 

вертикализации в наибольшей степени  

снижается мощность высокочастотных  

компонентов и в меньшей – мощность  

низкочастотных и ультранизкочастотных 

волн. [6]. Ортотест с учетом показателей  

вариабельности сердечного ритма позво-

ляет оценить стартовую готовность 

спортсменов, имеет несомненное диагно-

стическое значение при оценке адаптивных 

реакций на физические нагрузки, способ-

ствует выявлению скрытых ранних 

нарушений в сердечно-сосудистой системе, 

а также позволяет рационально управлять 

тренировочным процессом [1, 5]. 

Цель исследования: оценить уровень  

соревновательной выносливости по показа-

телям ВСР у баскетболистов с разным 

игровым рейтингом. 

Методы и организация исследования. 

В исследовании принимали участие 18  

студентов-баскетболистов ФГБОУ ВО 

СГУС в возрасте от 18 до 23 лет, с уровнем 

спортивной квалификации 1 спортивный 

разряд и кандидат в мастера спорта (КМС). 

Обследование проводилось до и после со-

ревнований в утренние часы. Перед 

проведением обследования, для исключения 

неверных результатов, все спортсмены в  

течение 15 минут находились в состоянии 

покоя. Полученные данные всех обследо-

ванных баскетболистов регистрировались в 

индивидуальный протокол.  

Регистрацию ритмокардиограммы про-

водили на аппарате “Dinamika-100” с 

программой «Омега. Медицина» (г. Санкт-

Петербург). Исследование проводилось в 2 

этапа:  

1) исходная регистрация ритмограммы 

в покое в положении лежа на спине и непо-

средственно после вертикализации 

спортсмена до соревнований;  

2) после соревнований регистрировали 

кардиоритмограмму вначале в клиностазе и 

после в ортостазе.  

Запись кардиоритмограммы осуществ-

лялась в течение 300 кардиоциклов. 

Проводили оценку спектральных показате-

лей вариабельности ритма сердца. 

Рассчитывали частотные параметры мощно-

сти в ультранизкочастотном (VLF, мс) 

диапазоне, анализировали общую мощность 

спектра (TP, мс), а также оценивали индекс 

напряжения (ИН, у.е.).  

Для статистической обработки получен-

ных данных использовали электронные 

таблицы с пакетом программ “Microsoft 

Office” и компонентов “Excel” версий 2013 с 

последующей статистической обработкой.  

Достоверность различий оценивали по  

критерию Стьюдента. 

Результаты исследования и их обсуж-

дение. В задачу исследования входила 

оценка состояния регуляторных механизмов 

сердечной деятельности после соревнова-

тельного периода продолжительностью 7 

дней. Предполагалось, что динамика показа-

телей ВСР, которые являются маркерами 

утомления и перетренированности, может 

быть успешно использована для оценки  

соревновательной выносливости. Исходя из 

этого, нами проанализированы изменения 

показателей ВСР, по которым определяют 

тип вегетативной регуляции сердечного 

ритма [3] у баскетболистов до и после сорев-

новательного периода.  

Из таблицы 1 видно, что накануне  

соревнований в ответ на ортостатическую  
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пробу в среднем по группе достоверно  

снижается показатель ТР на 42% (р<0,05), 

VLF – на 24% (р<0,05), повышается  

интегральный показатель напряженности 

регуляторных систем (ИН) – на 63% 

(р<0,05), что многими исследователями  

рассматривается как адекватная реакция с 

высокими адаптационными возможностями 

[5,7].  

После соревнований реакция на  

ортостаз претерпевает изменения, т.е. реги-

стрируется гипореактивность на ортостаз по 

показателю ТР – 5% (р>0,05), гиперреактив-

ность по показателю ИН – 138% (р<0,05) и 

парадоксальная реакция по показателю VLF 

на 20% (р<0,05). Выявленная динамика  

изученных характеристик свидетельствует о 

снижении соревновательной выносливости 

баскетболистов. С учетом типологических 

особенностей у 63% регистрируется III тип, 

у 25% – IV тип и у 13% –I тип регуляции. 

Отметим, что III тип регуляции встречается 

у баскетболистов всех игровых амплуа, IV 

тип встречается у защитников, I тип –  

у одного из разыгрывающих. После завер-

шения соревнований происходит «выравни-

вание» по типам, а именно в 100% случаев 

баскетболисты имеют III тип регуляции. 

Следовательно, у одних испытуемых после 

соревнований умеренная централизация 

управления СР (сердечным ритмом) сменя-

ется на умеренное доминирование 

автономного контура регуляции, а у других 

выраженное доминирование автономного 

механизма переходит в умеренный тип регу-

ляции. Появление оптимального типа 

вегетативной регуляции с умеренным пре-

обладанием автономной регуляции (III тип) 

подтверждает известное положение о том, 

что именно управляемая саморегуляция  

позволяет достигнуть оптимума без перена-

пряжения системы управления. Включение 

в процесс управления центрального контура 

дестабилизирует управляемую систему  

(организм), особенно когда выражена высо-

кая активность центрального контура, 

который полностью подавляет процессы са-

морегуляции [7-8]. Несмотря на 

принадлежность к III типу регуляции у  

каждого из баскетболистов, в зависимости 

от игрового рейтинга, за время соревнова-

ний происходят существенные изменения 

по отдельным показателям. Установлено, 

что в ответ на ортостаз качество и выражен-

ность реакции регуляторных систем зависит 

от уровня игрового рейтинга. Согласно  

результатам исследования у игроков с высо-

ким рейтингом в ортостазе неблагоприят-

ные реакции отсутствуют как до, так и после 

соревнований. В частности, до соревнова-

ний перевод в ортостаз сопровождается 

повышением в 2,2 раза (р<0,05) показателя 

ИН, снижением в 1,2 раза (р>0,05) показа-

теля ТР и достоверным снижением в 2,8 раза 

(р<0,05) показателя VLF (табл. 2).

Таблица 1  

Показатели вариабельности сердечного ритма у баскетболистов на клиноортостатическое 

воздействие (М±m) 

Примечание: ИН – индекс напряжения; ТР – показатель суммарной мощности спектра;  

VLF – спектральная мощность очень низкочастотных колебаний; р – достоверность разли-

чий (р<0,05) 

Положение 

тела 

Показатели ВСР 

TP, мс VLF, мс ИН, у.е. 

до соревнований 

клиностаз 5654±240 2246±105 48,63±4,59 

ортостаз 3973±162 1814±82 80,05±7,01 

р р<0,05 р<0,05 р<0,05 

после соревнований 

клиностаз 4048±213 1435±60 41,75±3,88 

ортостаз 3865±180 1718±74 100,06±9,63 

р р>0,05 р<0,05 р<0,05 
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Таблица 2 

Динамика показателей ВСР у баскетболистов в зависимости от игрового амплуа и  

соревновательного рейтинга (М±m) 

Игровое 

амплуа 

Рей-

тинг, 

балл 

Положе-

ние тела 

Показатели ВСР до  

соревнований 

Показатели ВСР после  

соревнований 

ИН, у. 

е. 
ТР, мс 

VLF, 

мс 

ИН, у. 

е. 
ТР, мс 

VLF, 

мс 

форвард 

 

18      

высо-

кий 

клиностаз 
37,1± 

4,63 

3537±  

389 

2400± 

750 

51,1± 

5,74 

1957±  

293 

2028± 

805 

ортостаз 
80,2± 

9,86 

2899±  

263 

843±  

304 

106,5± 

10,09 

1040±  

144 

663± 

230 

защит-

ник 

7 

сред-

ний 

клиностаз 
61,2± 

5,88 

2049±  

255 

347±  

125 

48,1± 

5,89 

4358±  

419 

721± 

220 

ортостаз 
74,4± 

6,92 

2423±  

281 

1021±  

303 

79,3± 

6,11 

3240±  

307 

546± 

173 

разыг-

рываю

щий 

3 

низ- 

кий 

клиностаз 
83,6± 

8,10 

2893±  

345 

1124± 

411 

26,5± 

4,68 

4534±  

480 

1238± 

451 

ортостаз 
47,9± 

5,27 

4300±  

422 

1140± 

465 

138,9± 

12,31 

2701±  

309 

816± 

296 

Примечание: ИН – индекс напряжения; ТР – показатель суммарной мощности спектра;  

VLF – спектральная мощность очень низкочастотных колебаний 

 

Следует отметить, что в литературе  

динамика показателя VLF трактуется  

по-разному. По мнению одних [3, 8, 9], рост 

его величины отражает усиление гиперадап-

тивной реакции, другие [10] указывают на 

энергетическое истощение организма.  

В нашем случае реакция на ортостаз  

формируется преимущественно за счет  

симпатического канала управления сердеч-

ным ритмом без видимого участия высших 

корково-гуморальных центров. Речь идет о 

сохранении адаптивных возможностей орга-

низма баскетболистов. Устойчивый уровень 

функционирования у баскетболистов с вы-

соким игровым рейтингом сохраняется и в 

постсоревновательный период. При пере-

ходе в ортостаз направленность и величина 

реакции сохраняется. Так, показатель ИН 

повышается в 2,1 раза (р<0,05), суммарная 

мощность спектра снижается в 1,9 раза 

(р<0,05), а вклад очень низкочастотных  

колебаний снижается в 3,1 раза (р<0,05).  

У игроков со средним рейтингом до  

соревнований при переходе в ортостаз 

наблюдаются разнонаправленные реакции 

со стороны регуляторных механизмов.  

При этом парадоксально в 2,9 раза (р<0,05) 

повышается спектральная мощность VLF 

колебаний и недостоверно в 1,1 раза 

(р>0,05) показателя ТР. Недостаточна роль 

симпатического контура регуляции с ростом 

показателя ИН в 1,2 раза (р>0,05). Гиперре-

активность высших корково-гуморальных 

центров в ответ на ортостаз следует  

рассматривать как повышенное психоэмо-

циональное состояние игроков, формирую-

щееся на фоне неуверенности в соревнова-

тельном процессе. В постсоревновательный 

период у игроков со средним рейтингом  

восстанавливается адекватная реакция регу-

ляторных механизмов на ортостаз, которая 

проявляется достоверным ростом в 1,6 раза 

(р<0,05) ИН и недостоверным снижением в 

1,3 раза (р>0,05) показателей ТР и VLF.  

У баскетболистов с низким рейтингом неза-

висимо от этапа исследования реакция на 

ортостаз протекает по парадоксальному 

типу с понижением показателя ИН и повы-

шением показателей ТР и VLF.  

Как отмечает Самикулин П.Н. [11], нараста-

ние VLF при интенсивном тренировочном 

процессе указывает на выраженную  

перетренированность и свидетельствует о 

напряжении адаптационных механизмов 
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при неадекватных физических нагрузках.  

В частности, до соревнований показатель 

ИН снижается в 1,7 раза (р<0,05), показатель 

ТР повышается в 1,5 раза (р<0,05), суще-

ственных изменений показателя VLF не 

выявлено. После соревнований в ортостазе 

отмечается гиперреактивность симпатиче-

ского звена регуляции с ростом ИН в 5,2 

раза (р<0,05), показатель ТР снижается в 1,7 

раза (р<0,05), VLF недостоверно снижается 

в 1,5 раза (р>0,05). В целом, для баскетболи-

стов с низким игровым рейтингом 

характерны низкие функциональные  

возможности организма с признаками  

дезадаптации.  

Заключение. Показано, что исследова-

ние и анализ ВСР у баскетболистов до и 

после соревнований дают объективную  

информацию о состоянии механизмов  

регуляции сердечной деятельности на  

разных уровнях нейрогуморальной регуля-

ции. Наибольшей соревновательной вынос-

ливостью обладают игроки с высоким  

соревновательным рейтингом. По мере  

снижения рейтинга повышается напряжен-

ность со стороны регуляторных механиз-

мов, иногда переходящая в дезадаптацию. 
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ОСОБЕННОСТИ ВАРИАБЕЛЬНОСТИ СЕРДЕЧНОГО РИТМА СПОРТСМЕНОВ-

ВОЛЕЙБОЛИСТОВ С НАРУШЕНИЕМ СЛУХА СЕВЕРНОГО РЕГИОНА 
А.С. Максимова, О.Г. Литовченко 

Сургутский государственный университет, г. Сургут, Россия 

Аннотация. Цель – выявить особенности вариабельности сердечного ритма у спортсме-

нов-волейболистов с нарушением слуха, проживающих в Ханты-Мансийском автономном 

округе – Югре. В одномоментном поперечном исследовании участвовали 22 спортсмена-

волейболиста мужского пола с нарушением слуха, являющиеся действующими игроками 

сборной команды России и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по волейболу 

в спорте глухих. В качестве контрольной группы были обследованы студенты (n=22), не 

занимающиеся спортом. При записи параметров кардиоинтервалограмм с использованием 

электрокардиографа «Поли-Спектр-12/E» определялись частота сердечных сокращений, 

мода, амплитуда моды, среднее квадратическое отклонение, квадратный корень из суммы 

квадратов разности величин последовательных пар NN-интервалов, вариационный размах, 

индекс вегетативного равновесия, индекс централизации, индекс напряжения регулятор-

ных систем, проводился спектральный анализ вариабельности сердечного ритма. В группе 

волейболистов с нарушением слуха по сравнению с группой нетренированных студентов 

выявлены более высокие значения показателей стандартного отклонения NN-интервалов, 

среднеквадратичного значения последовательных различий, моды и вариационного  

размаха, характеризующие активацию автономного контура регуляции ритма сердца. 

Также среди спортсменов наблюдалось значимое урежение частоты сердечных сокраще-

ний на фоне более низких значений показателей амплитуды моды, адекватности процессов 

регуляции.  Структура спектра сердечного ритма в обеих группах имела общую тенден-

цию: основную часть общей мощности спектра составляли низкочастотные компоненты. 

Однако, доля высокочастотного компонента у депривированных по слуху спортсменов 

была достоверно выше, чем в группе студентов. 

Ключевые слова: вариабельность сердечного ритма, сердечно-сосудистая система, 

спортсмены-волейболисты, адаптивный спорт. 

 

CHARACTERISTICS OF THE HEART RATE VARIABILITY IN PROFESSIONAL 

VOLLEYBALL PLAYERS WITH HEARING IMPAIRMENT FROM THE NORTHERN 

REGION 
A.S. Maksimova, O.G. Litovchenko 

Surgut State University, Surgut, Russia 

Annotation. The aim of the study was to identify features of the heart rate variability among 

volleyball players with hearing impairment, who lived in the city of Surgut. The study involved 

22 male volleyball players with hearing impairment, who are active players of the Russian  

national volleyball team and the Khanty-Mansijsk Autonomous Okrug – Yugra in the sport for 

the deaf. The “Poly-Spectrum-12/E” electric cardiograph was used to assess heart rate, mode, 

mode amplitude, standard deviation, square root of the mean of the squares of the successive 

differences between adjacent NNs, range, autonomic balance index, centralization index, index 

of tension of regulatory systems, spectral analysis of the heart rate variability. Volleyball players 

had higher values of standard deviation of NN intervals, root mean square of successive differ-

ences, mode and range than untrained students, which indicated the heart rate regulation by the 

autonomic nervous system. Also, the players had a significant decrease of heart rate, mode  

amplitude and indicator of the adequacy of regulation processes. The structure of the heart rate 

spectrum was common for both groups: low-frequency components were the main part of total 

power. However, the part of the high-frequency component in the volleyball players with hearing 

loss was significantly higher than in the group of students. 

Keywords: heart rate variability, cardiovascular system, volleyball players, adaptive sport. 
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Введение. Успешность и эффектив-

ность тренировочного процесса тесно 

связаны с соответствием физических нагру-

зок текущему функциональному состоянию 

спортсмена [1-2]. Достижение высоких 

спортивных результатов зависит от эффек-

тивности управления подготовкой 

спортсменов.  

Оценка функционального состояния ор-

ганизма требует особого внимания 

особенно для депривированных по слуху 

спортсменов, проживающих в специфиче-

ских климатогеографических условиях и 

задействованных в интенсивной спортивной 

тренировочной и соревновательной  

деятельности [3]. Погодно-климатические 

условия Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры, как региона, приравненного 

к Крайнему Северу [4], характеризуется 

продолжительным зимним периодом,  

особенностями фотопериодизма, геогелио-

магнитной обстановки, колебаниями 

атмосферного давления. Данные климатиче-

ские особенности региона проживания 

оказывают существенное влияние на состо-

яние адаптационных механизмов организма 

спортсменов [5], приводят к развитию  

предпатологических и патологических 

нарушений функционирования жизненно 

важных органов и систем. 

Несмотря на достаточное количество 

исследований в области изучения функцио-

нального состояния сердечно-сосудистой 

системы у лиц с патологией слуха [6-10], на 

сегодняшней день не существует единого 

мнения о взаимосвязи состояния слухового 

анализатора и показателей вариабельности 

сердечного ритма (ВСР).  

Изучение адаптационных изменений 

показателей сердечно-сосудистой системы 

глухих и слабослышащих волейболистов 

необходимо для раннего обнаружения 

функциональных изменений организма 

спортсменов. 

Целью исследования явилось выявле-

ние особенностей вариабельности 

сердечного ритма у спортсменов-волейбо-

листов с нарушением слуха Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры.  

Методы и организация исследования. 

Данное поперечное исследование заключа-

лось в одномоментной записи параметров  

5-минутных кардиоинтервалограмм обсле-

дуемых лиц в первой половине дня (8-11 ч) 

за два часа до начала тренировочного про-

цесса в период отсутствия соревнований.  

В исследовании приняли участие 22 

спортсмена-волейболиста с нарушением 

слуха мужского пола в возрасте от 18 до 35 

лет (средний возраст 26,57±6,99 лет). Крите-

рием включения лиц для проведения 

исследования явилось наличие диагноза 

сенсоневральной тугоухости, отсутствие на 

момент исследования перенесенных в  

течение двух недель перед исследованием 

острых заболеваний, наличие информиро-

ванных согласий на обработку персональ-

ных данных спортсменов. Ранжирование по 

этиологическому признаку нарушений 

слуха не проводилось. На момент исследо-

вания спортсмены являлись действующими 

игроками сборной команды России и 

Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры по волейболу с нарушением слуха.  

Из всех обследованных нами спортсменов 

звание мастера спорта международного 

класса и заслуженного мастера спорта 

имели 6 человек, звание кандидата в мастера 

спорта – 11 человек, отсутствовал спортив-

ный разряд у 2 обследованных лиц.  

В качестве контрольной группы были обсле-

дованы студенты I и II групп здоровья 

мужского пола (n=22), не занимающиеся 

спортом, проживающие в Ханты-Мансий-

ском автономном округе – Югре. 

Изучение и оценка параметров вегета-

тивной нервной системы и их особенностей 

методом вариабельности ритма сердца 

(ВРС) спортсменов проводилось с использо-

ванием электрокардиографа «Поли-Спектр-

12/E» (ООО «Нейрософт», г. Иваново).  

Для оценки функционального состояния 

сердечно-сосудистой системы спортсменов 

с нарушением слуха в положении лежа 

определялись частота сердечных сокраще-

ний (ЧСС), показатели вариабельности 

сердечного ритма: мода (Mo), амплитуда 

моды (AMo), среднее квадратическое  
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отклонение (SDNN), квадратный корень из 

суммы квадратов разности величин после-

довательных пар NN-интервалов (RMSSD), 

вариационный размах (ВР), индекс вегета-

тивного равновесия (ИВР), индекс 

централизации (CI), индекс напряжения  

регуляторных систем (SI), проводился  

спектральный анализ вариабельности  

сердечного ритма: мощность высокочастот-

ных (HF), низкочастотных (LF) и очень 

низкочастотных компонентов (VLF)  

спектра, общая мощность спектра (TP). 

Статистический анализ полученных 

данных проводился с использованием  

пакета программ STATISTICA 10. Для опре-

деления нормальности выборок генераль-

ной совокупности использовали критерии 

Шапиро-Уилка. Так как данные не подчиня-

лись закону нормального распределения, 

результаты представлялись в виде медианы 

(Me), 25-го и 75-го процентилей (P25, P75). 

Сравнение обследуемых групп осуществ-

ляли с помощью U-критерия Манна-Уитни 

на уровне значимости равном или меньшем 

0,05. При сравнении процентных долей 

групп обследуемых лиц использовали кри-

терий φ* «угловое преобразование 

Фишера». 

Обследование проводилось с соблюде-

нием этических норм, изложенных в 

Хельсинкской декларации. 

Результаты исследования и их обсуж-

дение. При оценке вариабельности 

сердечного ритма спортсменов с наруше-

нием слуха и здоровых студентов 

большинство исследуемых параметров  

изменчивости кардиоинтервалов не имели 

достоверных отличий между группами срав-

нения. Однако, среди депривированных по 

слуху спортсменов прослеживалась тенден-

ция более высоких значений SDNN, RMSSD 

– оба показателя достигали верхних границ 

нормы [11] в данной группе и в некоторых 

случаях превышали их (табл.).  

Частота сердечных сокращений, мода и 

амплитуда моды имели статистически  

значимые отличия между группами сравне-

ния. Так, волейболисты с нарушением слуха 

имели более низкие значения ЧСС и АМо на 

фоне высоких значений Мо. 

На основании полученных временных 

характеристик ВРС обследуемых групп 

были рассчитаны индексы, позволяющие 

оценить уровень функционального состоя-

ния сердечно-сосудистой системы – 

показатель адекватности процессов регуля-

ции, индекс централизации, индекс 

напряжение. Значения ПАПР были досто-

верно ниже в группе глухих спортсменов, 

достигая нижней границы возрастной 

нормы показателя (табл.) [11]. Различие  

величин SI и CI между исследуемыми  

группами было статистически незначимо, 

однако основная часть значений SI деприви-

рованных по слуху волейболистов 

укладывалась в пределах нормы, в то время 

как в группе нетренированных студентов 

наблюдались более высокие значений 

стресс-индекса. 

Спектральные характеристики сердеч-

ного ритма также имели отличия между 

группами спортсменов с нарушением слуха 

и натренированных спортсменов. Общая 

мощность спектра волейболистов значи-

тельно превышала значения ТР в группе 

студентов. Структура спектра сердечного 

ритма в обеих группах имела общую тенден-

цию: основную часть ТР составляли 

низкочастотные компоненты (VLF и LF), 

значительно превышающие вклад дыхатель-

ных HF-волн в формирование суммарной 

мощности спектра. Однако, доля высокоча-

стотного HF-компонента у депривирован-

ных по слуху спортсменов была достоверно 

выше, чем в группе студентов. 

Н.И. Шлык [11] в рамках комплексной 

оценки вариабельности сердечного ритма 

подложено оценивать вегетативный баланс 

сердечно-сосудистой системы по ряду пока-

зателей: IC, ИН, RMSSD, HF.
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Таблица 

Показатели вариабельности сердечного ритма у спортсменов-волейболистов с  

депривацией слуха Ханты-Мансийского автономного округа-Югры (Ме, Р25-Р75) 

Показатели 

 

Спортсмены с наруше-

нием слуха 

(n=22) 

Студенты, не 

спортсмены 

(n=22) 

Значимость раз-

личий (р) 

ЧСС, (уд/мин) 68,70* 

(62,45-72,90) 

73,65* 

(69,08-83,35) 

0,026 

SDNN, мс 63,00 

(38,50-86,50) 

43,00 

(37,00-59,00) 

0,155 

RMSSD, мс 45,00 

(27,00-66,00) 

28,50 

(22,50-49,25) 

0,143 

Mo, с 0,87* 

(0,84-0,98) 

0,82* 

(0,72-0,83) 

0,046 

 

АМо, % 35,10* 

(26,50-47,25) 

45,50* 

(35,50-54,70) 

0,004 

 

ВР, с 0,36 

(0,22-0,46) 

0,32  

(0,23-0,43) 

0,676 

ПАПР, усл. ед. 41,60* 

(27,90-59,60) 

61,70* 

(40,40-69,30) 

0,032 

SI, усл. ед. 68,07 

(22,94-92,98) 

92,83 

(53,47-119,57) 

0,159 

IC, усл. ед 1,48 

(0,97-2,31) 

1,51 

(0,87-1,98) 

0,927 

 

TP, мс2 3744,00* 

(1396,00-7474,00) 

1729,50* 

(1276,50-3022,00) 

0,045 

 

VLF, мс2 1149,00 

(521,50-2798,00) 

804,50 

(501,50-1586,00) 

0,229 

 

LF, мс2 1169,00 

(524,00-2088,00) 

642,00 

(473,25-777,75) 

0,103 

 

HF, мс2 549,00* 

(255,50-1803,00) 

281,00* 

(171,00-627,00) 

0,050 

 

Примечание: * – статистически значимые различия показателей между группами сравне-

ния по U-критерию Манна-Уитни 

 

В результате такой оценки было выяв-

лено, что среди обследуемых лиц в группе 

спортсменов доминируют два основных 

типа нервной регуляции: ярко-выраженный 

ваготонический (40,91%) и относительно-

симпатикотонический (36,36%) типы (рис.). 

Баланс между автономным и центральным 

контурами регуляции сердечной деятельно-

сти наблюдался у 9,09% волейболистов.  

Доля относительных симпатикотоников 

среди студентов с низкой физической актив-

ностью составила 40,91%, превышая 

данный показатель в группе спортсменов.  

 

Эйтоники с уравновешенным типом ВНС 

чаще регистрировались в группе студентов 

(27,27%). Ваготоников среди студентов  

удавалось обнаружить в 18,18% случаев, что 

достоверно реже, чем в группе спортсменов 

(рис.). 

Характеристика сердечного ритма – это 

один из основных индикаторов адаптацион-

ных изменений организма в процессе 

тренировочной подготовки спортсмена.  

У спортсменов-волейболистов наблюдалась 

брадикардия: ЧСС в состоянии покоя  

составляла 68,70 (62,45-72,90) ударов в  
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минуту, что статистически значимо отлича-

лось от значений нетренированных 

студентов (73,65 (69,08-83,35) уд/мин). 

В период отсутствия интенсивных  

спортивных нагрузок у высокотренирован-

ных атлетов любого вида спорта в условиях  

покоя наблюдается преобладание парасим-

патического звена вегетативной регуляции 

сердечного ритма. Так, нами выявлено, что 

спортсмены-волейболисты высокого уровня 

с нарушением слуха обладали повышен-

ными значениями SDNN, RMSSD, Mo, ВР 

на фоне сниженных значений АМо, ПАПР. 

Это биологически целесообразная адапта-

ционная реакция, так как парасимпатиче-

ский отдел вегетативной нервной системы 

обеспечивает восстановление.  

 

 
Рис. Удельный вес (%) типов вегетативной нервной регуляции в группе спортсменов с 

нарушением слуха (n=22) и в группе нетренированных студентов (n=22) на основе  

комплексного показателя (SI, RMSSD, HF, IC) 

 

Примечание: * – статистически значимые различия вегетативной нервной регуляции между 

группами сравнения по критерию φ* 

 

Показатели SDNN и ВР, зависящие от 

типа регуляции сердечного ритма, в группе 

волейболистов соответствовали значениям 

63,00 (38,50-86,50) мс и 0,36(0,22-0,46) с, 

превышающим возрастную норму у поло-

вины обследованных спортсменов и 

свидетельствующим о нарастающей роли 

парасимпатического звена вегетативной  

регуляции сердечного ритма волейболи-

стов. Показатель активности парасимпати-

ческого звена сердечной регуляции – 

RMSSD у волейболистов также имел  

тенденцию более высоких значений (45,00 

(27,00-66,00) мс), граничащих с верхним 

пределом нормы.   

Другим важнейшим показателем вариа-

ционной пульсометрии является Мо, как 

наиболее часто встречающееся значение 

кардиоинтервалов, указывающее на вероят-

ный уровень функционирования синусового 

узла, и АМо, как суммарное число  

RR-интервалов, соответствующих значе-

нию моды, изменение которой отражает 

степень активации симпатического звена ве-

гетативной нервной регуляции сердечного 

ритма [4, 12]. Сочетание статистически  

 

40,91%*

9,09%

36,36%

13,64%

Нетренированные студенты

Ваготония Относительная ваготония

Относительная симпатикотония Уравновешенный тип

18,18%*

13,64

%

40,91

%

27,27

%
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более высоких значений Мо – 0,87 (0,84-

0,98) % и сниженных значений АМо – 35,10 

(26,50-47,25) % в группе спортсменов с 

нарушением слуха по сравнению с группой 

нетренированных студентов свидетельство-

вали о выраженных механизмах «экономи-

зации» деятельности сердца волейболистов. 

Сниженные значения показателя адек-

ватности процессов регуляции (ПАПР) в 

группе спортсменов 41,60 (27,90-59,60) 

усл.ед., статистически отличающиеся от 

значений показателя в группе нетрениро-

ванных студентов 61,70 (40,40-69,30) 

усл.ед., указывали на смещения вегетатив-

ного баланса в сторону ваготонического 

типа регулирования деятельности сердца. 

Доминирование автономного контура регу-

ляции было подтверждено и значениями 

индекса централизации (IC) как в группе  

волейболистов – 1,48 (0,97-2,31) усл.ед., так 

и в группе студентов – 1,51 (0,87-1,98) 

усл.ед. 

Спектральные методы анализа плотно-

сти ритма сердца дают возможность 

количественно оценить частотные составля-

ющие колебаний сердечного ритма и 

выявить их соотношение [13].  

Так, в группе спортсменов с наруше-

нием слуха основную часть спектра 

занимали низкочастотные компоненты, 

представленные LF и VLF волнами, вели-

чина которых колебалась в пределах 31,22-

40,77% и 40,08-41,83% от суммарной мощ-

ности спектра соответственно. Величина 

дыхательных волн HF у волейболистов была 

снижена составляла от 19,15 до 26,96% от 

ТР, что являлось признаком энергозатрат 

регуляторных систем организма на поддер-

жание гомеостаза. Однако, мощность 

дыхательного компонента спектра в группе 

спортсменов была достоверно выше по 

сравнению с группой нетренированных  

студентов (HF 14,90-20,96 % от ТР). 

Выявленный высокий уровень LF  

компонента общей мощности спектра  

характерен для спортсменов высокого 

уровня [11] и свидетельствовал об участии 

неспецифических механизмов в процессе 

регуляции артериального давления.  

Автономная регуляция деятельности 

сердечно-сосудистой системы с преоблада-

ющим влиянием парасимпатического 

отдела ВНС, в результате которой у спортс-

менов-волейболистов с нарушением слуха 

наблюдалось повышение значений некото-

рых показателей вариабельности сердеч-

ного ритма согласуется с данными многих 

авторов [1, 3, 12, 14]. При интенсивном  

тренировочном процессе у спортсменов 

наблюдается увеличение TP, SDNN, ВР, Мо. 

Так, выявленный высокий уровень общей 

мощности спектра у 50% депривированных 

по слуху спортсменов (ТР более 3744,00 

мс2) характерен для нормальнослышащих 

пловцов (ТР=3310,00 мс2), лыжников 

(ТР=9709,00 мс2) и борцов греко-римского 

стиля (ТР=4668,00 мс2) высокой квалифика-

ции, проживающих и тренирующихся в 

центральной части России [1]. Значения Мо 

у 50,00% глухих и слабослышащих спортс-

менов (Мо<0,87 с) оказались ниже,  

чем у высококвалифицированных пловцов  

(Мо=1,09±0,10), лыжников (Мо=0,91±0,37), 

борцов греко-римского стиля (Мо= 

0,97±0,15) без нарушений слуха. Значения 

АМо у спортсменов с нарушением слуха 

превышали значения данного показателя у 

высококвалифицированных спортсменов 

[1]. Москалюк Н.С. с соавт. выявил (2009), 

что пловцы без нарушений слуха, трениру-

ющиеся в условиях Крайнего Севера, 

обладают значениями Мо=1,05±0,03 с, что 

выше значений данного показателя у 50% 

глухих и слабослышащих спортсменов- 

волейболистов. АМо у спортсменов с нару-

шением слуха превышала значения данного 

показателя у пловцов, тренирующихся в 

условиях Крайнего Севера [13]. Корнякова 

В.В. с соавт. (2017) указывает на сочетание 

таких показателей вариабельности сердеч-

ного ритма, как сниженное значение Мо и 

высокий уровень АМо на фоне повышенной 

частоты сердечных сокращений, являющи-

еся признаком утомления спортсменов [14].    

Заключение. Таким образом выявлено, 

что глухие и слабослышащие спортсмены 

обладают различными адаптационными  

реакциями сердечно-сосудистой системы на 
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воздействия комплекса факторов в условиях 

Среднего Приобья. Перестройки регулятор-

ных механизмов и адаптации сердечной 

деятельности глухих и слабослышащих  

волейболистов к тренировочному и сорев-

новательному процессу в ряде случаев 

характеризовались ярко-выраженной  

активацией как автономного контура управ-

ления сердечным ритмом с преобладанием 

парасимпатических влияний ВНС, так и 

центрального контура, обусловившего  

смещение вегетативного баланса в сторону 

активности симпатической нервной  

системы. Часть спортсменов обладала урав-

новешенным типом сердечной регуляции.   

Полученные данные функциональных 

особенностей сердечно-сосудистой системы 

глухих и слабослышащих спортсменов,  

проживающих и тренирующихся в условиях 

Среднего Приобья, позволили оценить 

функциональное состояние системы крово-

обращения спортсменов для дальнейшей 

разработки и внедрения адекватных трени-

ровочных нагрузок и восстановительно-

профилактических мер для предотвращения 

развития дезадаптационных процессов.
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УРОВНИ 25(ОН)D И ПАРАМЕТРЫ УГЛЕВОДНОГО МЕТАБОЛИЗМА И 

ЛИПИДНОГО ПРОФИЛЯ У ДЕТЕЙ  
С.И. Малявская, Г.Н. Кострова, А.В. Лебедев  

ФГБОУ ВО СГМУ «Северный государственный медицинский университет» Минздрава России,  

г. Архангельск, Россия 

 

Аннотация. Дефицит витамина D широко распространен в детской популяции. Проведено 

изучение взаимосвязи концентрации 25(ОН)D с показателями углеводного обмена и  

липидного профиля у детей младшего школьного возраста. В поперечное исследование 

было включено 195 практически здоровых младших школьников в возрасте 7 лет, из кото-

рых 105 (53,8%) мальчиков и 90 (46,2%) девочек. У 85% детей уровень 25(ОН)D ниже 

нормы. В группе с уровнем 25(ОН)D ниже нормы показатели инсулина и индекса HOMA 

значимо выше, чем в группе с нормальным уровнем витамина D. Выявлены слабые  

отрицательные корреляционные взаимосвязи между уровнем 25(ОН)D и показателями  

инсулина (ρ=-0,261, р=0,001) и индекса HOMA (ρ=-0,296 р=0,001), а также слабая положи-

тельная корреляционная связь 25(ОН)D и уровнем холестерина липопротеидов  

высокой плотности (ρ=0,194, р=0,015), что указывает на сопряженность низких уровней 

витамина D с риском развития метаболических нарушений.  

Ключевые слова: витамин D, 25(ОН)D, дети, глюкоза, инсулин, индекс HOMA, липидный 

профиль, холестерин липопротеидов высокой плотности. 

 

25(OH)D LEVELS AND CARBOHYDRATE METABOLISM PARAMETERS AND LIPID 

PROFILE IN CHILDREN  
S.I. Malyavskaya, G.N. Kostrova, A.V. Lebedev 

Nothern State Medical University of Ministry of Healthcare of the Russian Federation, Arkhangelsk, Russia 

 

Annotation. Vitamin D deficiency is widespread in the pediatric population. A study was made 

of the relationship between the level of 25(OH)D with indicators of carbohydrate metabolism and 

lipid profile in children of primary school age. The cross-sectional study included 195 apparently 

healthy junior schoolchildren aged 7 years, of which 105 (53.8%) were boys and 90 (46.2%) were 

girls. In 85% of children, the level of 25(OH)D is below normal. In the group with 25(OH)D 

levels below 30 ng/ml, insulin and the HOMA index were significantly higher than in the group 

with normal 25(OH)D levels. Weak negative correlations between the level of 25(OH)D and  

insulin (ρ=-0.261, p=0.001) and the HOMA index (ρ=-0.296 p=0.001), as well as a weak positive 

correlation between the concentration of 25(OH)D and high-density lipoprotein cholesterol levels 

(ρ=0.194, p=0.015), which indicates that low levels of vitamin D are associated with the risk of 

developing metabolic disorders. 

Keywords: vitamin D, 25(OH)D, children, glucose, insulin, HOMA index, lipid profile,  

high-density lipoprotein cholesterol. 

 

Введение. Дефицит витамина D –  

глобальная проблема во всех странах ввиду 

его широкой распространенности и связи с 

патогенезом многих заболеваний, в том 

числе метаболических нарушений [1].  

Проблема дефицита витамина D особенно 

актуальна для высоких широт в связи  

с дефицитом ультрафиолета [2].  Роль  

дефицита витамина D в развитии инсулино-

резистентности, сахарного диабета, ожире-

ния и возможности использования его  

препаратов с целью профилактики данных 

заболеваний активно изучается [3-4]. Значи-

тельный объем данных поддерживает 

гипотезу о том, что оптимальная концентра-

ция витамина D связана с благоприятным 
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профилем липидов и оказывает положитель-

ное влияние на гомеостаз глюкозы [5]. 

Результаты фундаментальных исследова-

ний продемонстрировали участие витамина 

D в поддержании нормальных уровней  

активных форм кислорода и Ca2+ в покое не 

только в β-клетках поджелудочной железы, 

но и в тканях, чувствительных к инсулину. 

Как геномные, так и негеномные эффекты 

витамина D улучшают передачу сигналов 

инсулина, способствуют снижению уровня 

оксидативного стресса и воспаления [6].  

Таким образом, дефицит витамина D явля-

ется одним из факторов, ускоряющих 

формирование резистентности к инсулину.  

Многочисленные эпидемиологические 

исследования показывают, что низкий  

уровень обеспеченности витамином D ассо-

циирован с более высоким риском сердечно-

сосудистых заболеваний (ССЗ) и смертно-

сти, и подтверждают, что повышенный риск 

этих заболеваний возникает в первую  

очередь у людей с дефицитом витамина D 

[7-9].  Активированные рецепторы витамина 

D действуют как факторы транскрипции и  

могут влиять на экспрессию сотен генов 

[10]. Ряд исследований [11] демонстрируют 

обратную зависимость между концентра-

цией витамина D и уровнями глюкозы, 

инсулина, индексом HOMA (Homeostasis 

model assessment of insulin resistance), пока-

зана более высокая распространенность 

дислипидемии у лиц с ожирением, страдаю-

щих дефицитом витамина D, по сравнению 

с субъектами с достаточным количеством 

витамина D [12-14]. Детский возраст явля-

ется важным этапом роста и развития, в 

период которого могут закладываться и  

проявляться отклонения в состоянии здоро-

вья.  Исследования, посвященные изучению 

связи дефицита витамина D с нарушением 

уровня натощаковой гликемии, инсулиноре-

зистнентностью и нарушениями липидного 

профиля у детей без ожирения, немногочис-

ленны [15-16]. Анализ факторов, связанных 

с сочетанием низкой концентрации  

витамина D в сыворотке и нарушений  

углеводного обмена и липидного профиля,  

 

имеет важное значение для понимания  

возможного вклада дефицита витамина D в 

развитие метаболических нарушений. 

Цель настоящего исследования – изуче-

ние ассоциаций концентрации 25(ОН)D с 

параметрами углеводного обмена и липид-

ного профиля у детей младшего школьного 

возраста. 

Методы и организация исследования. 

В поперечное исследование было включено 

195 практически здоровых младших школь-

ников в возрасте 7 лет, из которых 105 

(53,8%) мальчиков и 90 (46,2%) девочек.  

Законные представители участников дали 

информированное согласие на участие в  

исследовании в письменной форме.  

Забор крови проводили утром натощак, 

после периода ночного 12–14-часового  

голодания. Для проведения биохимического 

исследования уровня глюкозы и липидного 

спектра сыворотки крови применяли  

реагенты фирмы Biosystems S.A. (Испания), 

лабораторные исследования проводились на 

биохимическом анализаторе COBAS-

MIRA-S фирмы Hoffmann-La  

Roche (Австрия). Концентрацию инсулина и 

25(ОН)D (25-гидроксивитамина D) в сыво-

ротке крови оценивали методом иммуно-

ферментного анализа (ИФА) (DRG 

Instruments GmbH, Германия). 

Исследовали липидный профиль сыво-

ротки крови: общий холестерин (ОХС), 

холестерин липопротеидов высокой плотно-

сти (ХС ЛПВП), триглицериды (ТГ). Расчет 

холестерина липопротеидов низкой плотно-

сти (ХС ЛПНП) проводился по формуле 

W.T. Friedewald (1972). Оценка показателей 

липидного спектра проводилась с использо-

ванием российских рекомендаций по 

профилактике сердечно-сосудистых заболе-

ваний в детском и подростковом возрасте 

[17]. 

Уровень обеспеченности витамином D 

проводили на основании Рекомендаций 

Международного общества эндокринологов 

[18]. 

Оценку уровня глюкозы натощак прово-

дили согласно рекомендациям Всемирной 
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организации здравоохранения (2006). Инсу-

линорезистентность оценивали по Индексу 

HOMA [19-20] 

Определение типа распределения коли-

чественных данных проводили с помощью 

теста Шапиро-Уилка. Количественные  

данные описаны в виде медианы (Ме) и 

квартилей (Q1; Q3). Категориальные данные 

представлены с указанием абсолютных  

значений и процентных долей. Для сравне-

ния средних значений двух применяли U-

критерий, тест Краскела-Уоллиса. Для вы-

явления взаимосвязи между уровнем 

витамина D и параметров липидного и угле-

водного метаболизма применялся ранговый 

коэффициент корреляции Спирмена.   

Принималось значение критического 

уровня статистической значимости (р) 0,05. 

Статистический анализ проведен с исполь-

зованием программы STATA вер. 12.0 (Stat 

Corp., США). 

Результаты исследования и их обсуж-

дение. Медиана концентрации 25(ОН)D 

соответствовала уровню дефицита витамина 

D и составила 18,21 (10,50-26,27) нг/мл. 

Нормальная концентрация 25(ОН)D выяв-

лена всего у 15 % детей (29 человек), у 19% 

(37 человек) отмечен тяжелый дефицит, 

33% детей (65 человек) имеют уровень  

недостаточности и дефицита витамина D.  

Медианные значения параметров угле-

водного метаболизма и липидного профиля 

находились в пределах референсных значе-

ний. Половых различий в уровне 25(ОН)D, 

глюкозы, инсулина и показателей липид-

ного профиля не было выявлено (табл. 1). 

Нормальный уровень индекса НОМА отме-

чен у 173 (95,1%), инсулинорезистентность 

выявлена у 9 (4,9%), нормальный уровень 

инсулина отмечен у 161 (88,5%), повышение 

– у 21 (11,5%). Нормальный уровень  

глюкозы натощак выявлен у 190 (97,4%),  

повышение уровня глюкозы – у 5 (2,6%).   

Большинство детей – 76,4% (149 чело-

век) имели уровень общего холестерина в 

пределах нормы, пограничный уровень вы-

явлен у 16,4% (33 человека), повышение 

отмечено у 7,2% (14 человек). Нормальные 

уровни ХС ЛПНП выявлены у 89,7% детей 

(175 человек), пограничные значения отме-

чены у 8,2% (16 человек), повышение – у 

2,1% (4 человека). Нормальные показатели 

ХС ЛПВП обнаружены у 79,5% детей (155 

человек), пограничные – у 17,4% (34 чело-

века), гипоальфахолестеринемия – у 3,1% (6 

человек). Средние показатели ИМТ отме-

чены у 49 (55,7%), повышенное питание – у 

16 (18,2%), ожирение – у 15 (17,0%), пони-

женное питание – у 7 (8,0%), 

недостаточность питания – у 1 (1,1%).

 

Таблица 1 

Медианные значения параметров углеводного обмена и липидного профиля у детей 7 лет  

Показатели, Ме  

(Q1–Q3)  

Оба пола, 

n=195 
Мальчики, n=105 Девочки, n=90 p 

25 (OH)D, нг/мл 18,21 (10,50-

26,27) 

18,21(10,43-

24,78) 

14,92(9,98-25,25) 0,871 

Глюкоза, ммоль/л 4,73 (4,64-4,82) 4,75(4,36-5,21) 4,74(4,4-5,19) 0,962 

Инсулин, мкМЕ/мл 
10,29 (7,55-

14,25) 

10,29(7,63-14,36) 10,29(7,64-14,25) 0,716 

HOMA, ЕД 2,18 (1,24-2,91) 2,24(1,5-3,0) 2,18(1,56-2,94) 0,962 

ОХС, ммоль/л 4,43 (4,32-4,54) 4,40 (4,26-4,54) 4,47 (4,28-4,66) 0,559 

ХС ЛПНП, ммоль/л 2,16 (1,78-2,67) 2,06 (1,69-2,60) 2,25 (1,91-2,80) 0,131 

ХС ЛПВП, ммоль/л 1,58 (1,34-1,92) 1,68 (1,60-1,76) 1,62 (1,53-1,71) 0,339 

ТГ, ммоль/л 0,70 (0,54-0,91) 0,69 (0,55-0,90) 0,73 (0,54-0,97) 0,466 

Примечание: * – различия показателей статистически значимы (p<0,05) 
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Анализ показателей углеводного мета-

болизма по четырем группам обеспеченно-

сти выявил наличие значимых различий 

между группами по параметрам углевод-

ного обмена (табл. 2). У детей с уровнем 

концентрации 25(ОН)D были статистически 

значимо более низкие значения инсулина и 

индекса НОМА по сравнению с группами 

детей, имеющими недостаточность и дефи-

цит витамина D (табл. 2). Различий между 

группами по уровню глюкозы не выявлено 

(р=0,500). Параметры липидного профиля 

значимо не различались (табл. 2). 

Было проведено сравнение параметров 

углеводного обмена и липидного профиля в 

группах выше и ниже 30 нг/мл. В группе с 

уровнем 25(ОН)D ниже нормы показатели 

инсулина и индекса НОМА были значимо 

выше, чем в группе с нормальным уровнем 

25(ОН)D (табл. 3). Значения показателей  

липидного профиля в группах с нормаль-

ным уровнем 25(ОН)D и ниже нормы 

значимо не различались (табл. 3). 

 

Таблица 2  

Показатели углеводного обмена в зависимости от концентрации 25(ОН)D у детей 7 лет 

Показатели Уровень концентрации 25(ОН)D p 

0-10 нг/мл, 

n=37 

10-20 

нг/мл, n=65 

20-30 

нг/мл, n=64 

более 30 

нг/мл, 

 n=29 

Глюкоза, 

ммоль/л 

4,86 (4,37-

5,33) 

4,72 (4,28- 

5,19) 

4,73 (4,34- 

4,99) 

4,75 (4,61-

5,08) 
0,500 

Инсулин, 

мкМЕ/мл 

10,08 (8,49-

12,13) 

12,94 (9,83-

15,90) 

9,11 (5,94-

11,12) 

7,73 (5,65-

10,64) 

0,001* 

p20-30 нг/мл – 

10-20 нг/мл = 

0,006 

pболее 30 нг/мл 

– 10-20 нг/мл = 

0,006 

HOMA, ЕД 
2,25 (1,89-

2,70) 

2,63 (1,76-

3,36) 

1,81 (1,24-

2,35) 

1,59 (1,10-

2,19) 

0,002* 

p20-30 нг/мл – 

10-20 нг/мл = 

0,020 

pболее 30 нг/мл 

– 10-20 нг/мл = 

0,005 

ОХС (ммоль/л) 
4,57 (3,90-

5,13) 

4,35 (3,83-

4,7) 

4,72 (4,09-

5,19) 

4,59 (4,25-

4,95) 
0,129 

ХС ЛПНП 

(ммоль/л) 

1,49 (1,31-

1,79) 

1,53 (1,35-

1,82) 

1,62 (1,38-

1,99) 

1,83 (1,48-

1,92) 
0,179 

ХС ЛПВП 

(ммоль/л) 

2,22 (1,89-

2,87) 

2,10 (1,75-

2,49) 

2,37 (2,03-

2,76) 

2,46 (1,91-

2,87) 

0,380 

ТГ (ммоль/л) 
0,72 (0,57-

1,04) 

0,75 (0,56-

0,90) 

0,74 (0,57-

0,94) 

0,68 (0,55-

0,89) 
0,823 
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Таблица 3 

Параметры углеводного обмена и липидного профиля у детей 7 лет с гиповитаминозом D 

и нормальным уровнем 25(ОН)D 

Показатели, 

 Me(Q1-Q3) 

Концентрация 25(ОН)D p 

ниже 30 нг/мл, 

 n=166 

более 30 нг/мл, 

 n=29 

Глюкоза, ммоль/л 4,74 (4,34-5,19) 4,75 (4,61-5,08) 0,748 

Инсулин, мкМЕ/мл   10,29 (7,59-14,69) 7,73 (5,65-10,64) 0,034* 

HOMA, ЕД 2,25 (1,55-3,04) 1,59 (1,10-2,19) 0,010* 

ОХС, ммоль/л 4,49 (3,88-4,94) 4,59 (4,25-4,95) 0,247 

ТГ, ммоль/л 0,74 (0,57-0,94) 0,68 (0,55-0,89) 0,376 

ХС ЛПВП, ммоль/л 1,56 (1,34-1,94) 1,83 (1,48-1,92) 0,273 

ХС ЛПНП, ммоль/л  2,27 (1,85-2,72) 2,46 (1,91-2,87) 0,467 

Примечание: * – различия показателей статистически значимы (p<0,05)

Результаты корреляционного анализа 

выявили наличие слабых отрицательных 

корреляционных связей между значениями 

25(ОН)D и показателями инсулина (ρ=-

0,261, р=0,001) и индекса НОМА (ρ=-0,296 

р=0,001), а также наличие слабой положи-

тельной корреляционной связи между 

показателем 25(ОН)D и уровнем ХС ЛПВП 

(ρ=0,194, р=0,015). Корреляционных  

взаимосвязей между уровнем кальцидиола и 

значениями глюкозы, ОХС, ХС ЛПНП, 

триглицеридов не выявлено. 

У 85% детей в этом исследовании был 

выявлен уровень 25(ОН)D ниже нормы (30 

нг/мл), большинство детей имели концен-

трацию 25(ОН)D, соответствующую 

критериям недостаточности и дефицита  

витамина D. Полученные данные совпадают 

с результатами как отечественных, так и  

зарубежных исследований по изучению  

распространенности дефицита витамина D у 

детей [21-25]. Причинами дефицита вита-

мина D являются как низкое потребление 

витамина D с пищей, так и факторы окружа-

ющей среды (проживание в зоне ультрафио-

летового дефицита), доместикация, низкий 

уровень физической активности на свежем 

воздухе [23]. Вместе с тем, успешный опыт 

северных стран свидетельствует о высокой 

эффективности применения препаратов  

витамина D и внедрения фортификации  

пищевых продуктов витамином D[26].  

Полученные результаты свидетель-

ствуют о наличии взаимосвязей высоких 

уровней инсулина и индекса НОМА с  

низкой сывороточной концентрацией 

25(ОН)D в детском возрасте, что подтвер-

ждает результаты ранее проведенных 

исследований [21]. Выявленная в нашем  

исследовании положительная корреляцион-

ная ассоциация 25(ОН)D и ХС ЛПВП 

отражает благоприятное влияние витамина 

D на параметры липидного профиля. В то же 

время мы не выявили отрицательной зависи-

мости между 25(ОН)D и уровнем общего 

холестерина, ХС ЛПНП и ТГ, отмеченных 

другими авторами [12, 13, 14, 27]. Мы пола-

гаем, что это обусловлено тем, что 

подавляющее большинство детей, включен-

ных в данное исследование, не имели 

ожирения. Вместе с тем, в работе [28] пока-

зано, что низкие значения концентрации 

25(ОН)D были ассоциированы с кардиоме-

таболическими факторами риска у детей, 

независимо от наличия ожирения.   

Заключение. Таким образом, нами  

выявлена высокая распространенность  

дефицита витамина D у младших школьни-

ков, что свидетельствует о необходимости 

применения препаратов витамина D в соот-

ветствии с Национальной программой 

«Недостаточность витамина D у детей и 

подростков Российской Федерации: совре-

менные подходы к коррекции» [29].  

Низкий уровень витамина D в  

сыворотке ассоциирован с более высокими 

уровнями инсулина и индекса НОМА и  

более низкими уровнями ХС ЛПВП, что 
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указывает на возможность влияния дефи-

цита витамина D на липидный профиль и 

параметры углеводного обмена у детей без 

метаболических нарушений и ожирения.  

Требуется проведение дальнейших  

исследований по изучению влияния  

дефицита витамина D на кардиоваскуляр-

ные факторы риска в детском возрасте и 

эффективности применения препаратов  

витамина D в предотвращении развития  

метаболических нарушений у детей.
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ТЕППИНГ-ТЕСТ КАК ПОКАЗАТЕЛЬ ЭФФЕКТИВНОСТИ, СИЛЫ И 

ВЫНОСЛИВОСТИ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ У СПОРТСМЕНОВ РАЗЛИЧНЫХ 

ВИДОВ СПОРТА 
С.В. Нопин, Ю.В. Корягина, Ю.В. Кушнарева 

ФГБУ «Северо-Кавказский федеральный научно-клинический центр Федерального медико-биоло-

гического агентства», г. Ессентуки, Россия 

  

Аннотация. Целью работы явилась разработка и внедрение методики объективной  

автоматизированной оценки эффективности, силы и выносливости нервной системы 

спортсменов по данным теппинг-теста. Методика определения свойств нервной системы 

по теппинг-тесту должна основываться на объективно рассчитанных показателях –  

индексах, а не на данных визуальной оценки. Нами предложены индексы эффективности, 

силы и выносливости нервной системы. Однако, проведенное исследование не определило  

однозначной взаимосвязи рассчитанных индексов со спецификой двигательной деятельно-

сти в различных видах спорта. По-видимому, данный вопрос требует более значительной 

проработки. На наш взгляд другой тест на определение свойств нервной системы, основан-

ный на определении индивидуальной единицы времени больше подходит для решения 

задач на определение свойств нервной системы и типа темперамента. 

Ключевые слова: свойства нервной системы, теппинг-тест, методика Ильина, психофи-

зиология, спортсмены, диагностика, верификация. 

 

TAPPING TEST AS AN INDICATOR OF EFFICIENCY, STRENGTH AND 

ENDURANCE OF THE NERVOUS SYSTEM IN ATHLETES OF DIFFERENT SPORTS 
S.V. Nopin, Yu.V. Koryagina, Yu.V. Kushnareva    

FSBI “North-Caucasian Federal Research-Clinical Center of the Federal Medical and Biological Agency”, 

Essentuki, Russia 

 

Annotation. The purpose of this study was to develop and implement the method of objective 

and automated evaluation of the effectiveness, strength and endurance of the nervous system in 

athletes, according to the tapping test results. The method of defining properties of the nervous 

system with the tapping test should be based on objectively calculated indicators - indices, not on 

the visual evaluation data. We have suggested indices of efficiency, strength and endurance of the 

nervous system. However, the conducted study has not identified conclusive relations of calcu-

lated indices with the specificity of motor activity in different sports. Possibly, this issue requires 

more thorough processing. In our opinion, any other test for identifying properties of the nervous 

system, is more suitable for solving the set tasks. 

Keywords: properties of the nervous system, tapping test, Il’in method, psychophysiology, ath-

letes, diagnosis, verification.   

 

Введение. В настоящее время суще-

ствует мнение, что задатками развития 

двигательных способностей являются  

типологические особенности проявления 

свойств нервной системы [1-3]. В большин-

стве физиологических работ определение 

свойств нервной системы у спортсменов 

проводятся с помощью теппинг-теста [1-6]. 

Исследование квалифицированных спортс-

менов, занимающихся хоккеем с шайбой и 

тхэквондо, с помощью теппинг-теста позво-

лило установить высокий уровень показате-

лей, характеризующих нервные процессы: 

силы, подвижности, выносливости, лабиль-

ности. Большинство спортсменов продемо-

нстрировали высокую устойчивость к утом-

лению и толерантную стратегию адаптации 

к нагрузке [5]. В другом исследовании прак-

тически у всех спортсменов установлен 

сильный тип нервной системы с одинаково 
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хорошо развитыми процессами возбужде-

ния и торможения [7]. 

Динамика показателей теппинг-теста 

спортсменок-олимпийцев в скоростно- 

силовых видах легкой атлетики отличается 

высокой максимальной частотой движений. 

Динамика показателей максимальной  

частоты движений у футболистов носит вол-

нообразный характер, соответствующий 

особенностям их игровой деятельности  

(передвижениями с высокой скоростью и 

ускорениями в ходе игры) [8]. Также ученые 

отмечают, что с повышением квалификации 

растет сила и выносливость нервной  

системы и способность спортсменов  

воспроизводить ритм по памяти: спортс-

мены более высокой квалификации лучше 

справлялись с этим заданием [9].  

Представленные данные подтверждают 

актуальность исследования проявления  

типологических особенностей свойств  

нервной системы, однако для их оценки 

даже в одном и том же теппинг-тесте приме-

няются не универсальные коэффициенты 

расчета свойств и имеются существенные 

различия в выборках испытуемых [10]. 

Целью работы явилась разработка и 

внедрение методики объективной автомати-

зированной оценки эффективности, силы и 

выносливости нервной системы спортсме-

нов по данным теппинг-теста. 

Методы и организация исследования. 

Теппинг-тест выполнялся с помощью аппа-

ратно-программного комплекса (АПК) 

«Спортивный психофизиолог» (свидетель-

ство на программу для ЭВМ №2010617789; 

24.11.2010) [11]. АПК «Спортивный психо-

физиолог» включает аппаратную и 

программную части. Аппаратная часть 

представляет собой пульт с датчиками,  

светодиодами и звукоизлучателем, педаль и 

устройство для выполнения тестов,  

осуществляемых через зрительную сенсор-

ную систему в виде трубы со светодиодами 

[12].  

В теппинг-тесте испытуемому необхо-

димо быстро нажимать правую кнопку 

внешнего пульта или клавишу пробел  

 

клавиатуры в течение одной минуты.  

Система подсчитывает количество нажатий 

в шести десятисекундных интервалах.  

Анализ теста заключается в расчете сред-

него количества нажатий за 6 интервалов – 

показателя эффективности или быстродей-

ствия.  

Динамика изменений частоты движе-

ний за 10-секундные интервалы времени в 

течение минуты характеризует свойства 

нервной системы. Выпуклый тип: темп 

нарастает до максимального в первую поло-

вину теста; в последующем, к самому концу 

теста, он может снизиться ниже исходного 

уровня. Этот тип свидетельствует о наличии 

у испытуемого сильной нервной системы. 

Ровный тип: максимальный темп удержива-

ется примерно на одном уровне в течение 

всего времени работы. Данный тип кривой 

характеризует нервную систему испытуе-

мого как нервную систему средней силы. 

Нисходящий тип: максимальный темп  

снижается уже со второго 10-секундного  

отрезка и остается на сниженном уровне в 

течение всей работы [1]. Этот тип свиде-

тельствует о слабости нервной системы 

испытуемого.  

В связи с вышепредствленными  

данными для характеристики свойств  

нервной системы и по аналогии с тестом 

психической работоспособности Шульте 

[13] нами были предложены и рассчитаны 

следующие индексы: 

Индекс эффективности нервной  

системы рассчитывали по формуле: 

I1 =
Т1+Т2+Т3+Т4+Т5+Т6

6
 , 

где I1 – индекс эффективности нервной 

системы. 

Индекс силы нервной системы (характе-

ризующий сильную нервную систему) 

рассчитывали по формуле: 

I2 =
(Т1+Т6)2

Т2+Т3+Т4+Т5
 , 

где I2 – индекс силы нервной системы, 

T1, T2, T3, T4, T5 ,T6 – частоты движений за 

10 секундные интервалы времени, соответ-

ственно за 1-ый, 2-ой, 3-ий, 4-ый, 5-ый, 6-ой 

интервалы времени в теппинг-тесте. 
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Индекс выносливости нервной системы 

(характеризующий нервную систему  

средней силы) рассчитывали по формуле: 

I3 =
Т4+Т5+Т6

Т1+Т2+Т3
 , 

где I3 – индекс выносливости нервной 

системы, T1, T2, T3, T4, T5, T6 – частоты 

движений за 10 секундные интервалы  

времени, соответственно за 1-ый, 2-ой, 3-ий, 

4-ый, 5-ый, 6-ой интервалы времени в  

теппинг-тесте. 

Статистическая обработка производи-

лась с помощью программы Statistica 13.0. 

Проверка на нормальность распределения  

измеренных переменных проводилась по 

критерию Шапиро-Уилка. Для характери-

стики изучаемых показателей вычислялась 

средняя арифметическая величина выбороч-

ной совокупности (М). Показателем 

варьирования полученных результатов  

служило среднее квадратичное отклонение 

(δ) и m – ошибка репрезентативности  

(генеральная средняя).  

В исследовании приняли участие 200 

спортсменов различных видов спорта,  

квалификация от КМС до МСМК, возраст от 

18 до 30 лет. 

Результаты исследования и их обсуж-

дение. Сравнение быстродействия у 

спортсменов-юношей различных видов 

спорта по среднему количеству нажатий за 

10 с по индексу эффективности у спортсме-

нов различных специализаций показало, что 

наибольшей эффективностью в показателях 

частоты движений характеризуются спортс-

мены-легкоатлеты и тяжелоатлеты, а 

наименьшей – футболисты и волейболисты. 

Среди спортигровиков наибольшую частоту 

движений имели хоккеисты. Средняя  

частота движений выявлена у боксеров.  

Индекс силы нервной системы был 

выше у волейболистов, баскетболистов,  

керлингистов и теннисистов. Индекс вынос-

ливости нервной системы, характеризую-

щий нервную систему средней силы, был 

выше у футболистов, хоккеистов, керлинги-

стов на колясках, легкоатлетов и сумоистов 

(табл. 1). Среди спортсменок-девушек 

наибольшие характеристики быстроты в 

теппинг-тесте имели сумоистки и легкоат-

летки, наименьшие – бадминтонистки и 

баскетболистки. Индекс скоростной вынос-

ливости, а следовательно силы нервной 

системы (по теппинг-тесту) был больше у 

девушек-баскетболисток, бадминтонисток, 

гимнасток и легкоатлеток (табл. 2). Индекс 

выносливости нервной системы был выше у 

сумоисток. 

Таблица 1 

Показатели, характеризующие свойства нервной системы по теппинг-тесту у  

спортсменов-мужчин, занимающихся различными видами спорта, M±m 

№ 

п/п 

Группы  I1* I2 I3 

1 Юноши, не занимающиеся спортом (КГ) 60,2±1,7 0,99 0,95 

5 Хоккеисты 57,7±1,3 0,99 1,0 

6 Борцы 58,4±1,3 1,00 0,97 

7 Легкоатлеты 63,5±3,6 1,03 1,0 

8 Тяжелоатлеты 63,4±1,8 0,97 0,95 

9 Гиревики 60,2±1,6 0,98 0,99 

10 Конькобежцы 60,1±4,1 1,02 0,95 

11 Боксеры 58,5±1,4 1,01 0,94 

12 Сумоисты 62,6±3,4 0,92 1,04 

13 Керлингисты 62,9±1,0 1,04 0,91 

14 Керлингисты на колясках 64,7±3,4 0,93 1,04 

15 Настольный теннис 62,0±2,0 1,04 0,89 

Примечание: I1 – индекс эффективности нервной системы, I2 – индекс силы нервной  

системы, I3 – индекс выносливости нервной системы, КГ – контрольная группа 
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Таблица 2 

Показатели, характеризующие свойства нервной системы по теппинг-тесту у девушек, за-

нимающихся различными видами спорта, M±m 

№ 

п/п 

Группы  I1 I2 I3 

1 Девушки, не занимающиеся спортом (КГ) 54,0±0,8 1,00 0,96 

2 Баскетболистки 51,8±1,4 1,05 0,97 

3 Гимнастки 52,2±1,6 1,06 0,93 

4 Легкоатлетки 55,5±1,5 1,02 0,95 

5 Бадминтонистки 61,0±2,3 1,02 0,97 

6 Сумоистки 62,6±3,4 0,94 1,02 

7 Керлингистки 61,07±1,02 0,98 0,95 

Примечание: I1 – индекс эффективности нервной системы, I2 – индекс силы нервной  

системы, I3 – индекс выносливости нервной системы, КГ – контрольная группа 

 

В полученных нами характеристиках 

быстродействия (лабильности), силы и  

выносливости нервной системы у спортсме-

нов мы не нашли подтверждения 

высказываний авторов об их прямой взаимо-

связи с успешностью в разных видах спорта. 

Скорее всего, успешность связана с 

наибольшими характеристиками одновре-

менно и силы, и лабильности, и уравнове-

шенности. 

Заключение. Методика определения 

свойств нервной системы по теппинг-тесту 

должна основываться на объективно рассчи-

танных показателях – индексах, а не на 

данных визуальной оценки. Нами предло-

жены индексы эффективности, силы и 

выносливости нервной системы. Однако, 

проведенное исследование не определило 

однозначной взаимосвязи рассчитанных  

индексов со спецификой двигательной  

деятельности в различных видах спорта.  

По-видимому, данный вопрос требует более 

значительной проработки. На наш взгляд 

другой тест на определение свойств нервной 

системы, основанный на определении инди-

видуальной единицы времени [13] больше 

подходит для решения задач на определение 

свойств нервной системы и типа темпера-

мента [2]. 
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ОСОБЕННОСТИ ВЕГЕТАТИВНОГО СТАТУСА У СТУДЕНТОВ С РАЗНЫМИ 

ХРОНОТИПАМИ В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ И ВЕСЕННЕ-ЛЕТНИЙ ПЕРИОДЫ ГОДА  
С.И. Павленко1,2, О.А. Ведясова1, И.Г. Кретова1, И.Д. Романова1 
1Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева,  

г. Самара, Россия 
2Медицинский университет «Реавиз», г. Самара, Россия 

 

Аннотация. Цель работы состояла в анализе дневной динамики параметров внешнего  

дыхания и вариабельности сердечного ритма в осенне-зимнем и весенне-летнем периодах 

учебного года у студентов с утренним, дневным и вечерним хронотипами. Выявлены  

хронотипические различия сезонных изменений ряда диагностических и спектральных  

параметров вариабельности сердечного ритма, частотных и объемных показателей  

дыхания. Более выраженный характер сезонной динамики вегетативного статуса обнару-

жен у студентов «голубей», наименьший − у «сов». Полученные данные свидетельствуют 

об особенностях адаптации систем дыхания и кровообращения к смене сезонов года у 

представителей разных хронотипов.  

Ключевые слова: внешнее дыхание, вариабельность сердечного ритма, хронотипы,  

сезоны года, биоритмы. 

 

FEATURES OF THE AUTONOMIC STATUS IN STUDENTS WITH DIFFERENT 

CHRONOTYPES IN THE AUTUMN-WINTER AND THE SPRING-SUMMER PERIODS 

OF THE YEAR 
S.I. Pavlenko1,2, O.A. Vedyasova1, I.G. Kretova1, I.D. Romanova1 
1Samara National Research University, Samara, Russia 
2Samara Medical Institute Reaviz, Samara, Russia 

 

Annotation. The purpose of the research was to analyze the daily dynamics of external respiration 

parameters and heart rate variability in the autumn-winter and spring-summer periods of the  

academic year in students with morning, afternoon and evening chronotypes. We have revealed 

chronotypic differences in seasonal changes in the series of heart rate variability diagnostic and 

spectral parameters, frequency and volumetric indicators of breathing. A more pronounced  

seasonal dynamics of the autonomic status was found in “dove” students, and the smallest − in 

“owls”. The data obtained indicate the features of adaptation of the respiratory and circulatory 

systems to the change of seasons in representatives of different chronotypes. 

Keywords: external respiration, heart rate variability, chronotypes, seasons of the year,  

biorhythms. 

 

Введение. В ходе обучения студенты 

подвергаются значительным психическим и 

физическим нагрузкам, эффекты действия 

которых наслаиваются на динамику физио-

логических функций организма, создавае-

мую циркадианными, цирканнуальными  

и другими эндогенными биоритмами.  

Биоритмы обучающихся далеко не всегда 

совпадают с экзогенными ритмами, создава-

емыми такими факторами образовательной 

среды, как режим труда и отдыха,  

расписание аудиторных занятий, индивиду-

альный график работы студентов. 

Несовпадение биоритмов с ритмами жизни 

вызывает социальный джетлаг, десинхроноз 

[1], истощение функциональных резервов  

организма, дезадаптацию и рост заболевае-

мости обучающихся [2-4]. 

Одним из эффективных способов 

предотвращения десинхроноза у студентов  

в ходе учебной деятельности является учет  

их индивидуальных циркадианных ритмов  
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(хронотипов). Показано, что хронотип  

служит предиктором состояния соматиче-

ского и психического здоровья [5-6] и,  

что весьма важно в отношении студентов, 

влияет на их академическую успеваемость 

[7]. В аспекте зависимости между биорит-

мами и вегетативными показателями 

организма вызывает интерес анализ  

функций систем кровообращения и дыха-

ния, являющихся важными звеньями 

процесса адаптации к различным нагрузкам.  

Известно, что деятельность сердечно- 

сосудистой и дыхательной систем связана с 

24-часовым циркадианным циклом, что про-

является хронотипическими особенностями 

ритма сердца и дыхания [5, 8, 9]. Также  

доказано наличие сезонных колебаний пара-

метров дыхания и кровообращения [10-12], 

однако этот аспект в отношении представи-

телей разных хронотипов до конца не 

исследован.  

Цель настоящей работы состояла в  

анализе дневной динамики параметров 

внешнего дыхания и вариабельности  

сердечного ритма (ВСР) в осенне-зимнем и 

весенне-летнем периодах учебного года у 

студентов с утренним, дневным и вечерним 

хронотипами.  

Методы и организация исследования. 

Исследование выполнялось на студентах-

добровольцах в возрасте 19-23 лет в осенне-

зимний (сентябрь – декабрь) и в весенне-

летний (март – июнь) периоды года. На всех 

этапах работы с испытуемыми соблюдали 

биоэтические принципы проведения иссле-

дований на человеке в соответствии с 

Хельсинкской декларацией Всемирной  

Медицинской Ассоциации. Хронотипы 

определяли с помощью теста Д. Хорна –  

О. Остберга (в модификации А.А. Пути-

лова) и анкеты О.Н. Московченко, по 

результатам которых были сформированы 3 

группы испытуемых: «жаворонки» (утрен-

ний хронотип), «голуби» (дневной 

хронотип), «совы» (вечерний хронотип). 

Всего в разные сезоны года было обследо-

вано 56 «жаворонков», 100 «голубей» и 104 

«совы».  

О вегетативном статусе студентов  

судили по параметрам дыхания и ВСР. 

Внешнее дыхание регистрировали с помо-

щью спирографа КМ-АР-01-«Диамант» 

(Россия). Оценивали дыхательный объем 

(ДО, л), минутный объем дыхания (МОД, 

л/мин), длительность фаз вдоха (Твд, с) и 

выдоха (Твыд, с), частоту дыхания (ЧД, 

цикл/мин). Параметры ВСР регистрировали 

на пульсоксиметре «ЭЛОКС-01М» (Россия). 

Анализировали частоту сердечных сокра-

щений (ЧСС, уд/мин), индексы активности 

симпатического (СИМ, усл.ед.) и парасим-

патического (ПАР, усл.ед.) отделов 

вегетативной нервной системы, индекс 

напряжения Баевского (ИБ, усл.ед.),  

спектральную мощность ВСР в различных 

частотных диапазонах (мс2). Обследование 

каждого студента в указанные сезоны  

проводили в течение одного дня, при этом 

показатели регистрировали три раза: утром 

с 7.30 до 9.00 ч, днем с 13.00 до 14.30 ч и 

вечером с 18.00 до 19.30 ч.  

Полученные данные статистически  

обрабатывали с помощью тестов Шапиро-

Уилка, Уилкоксона, Манна-Уитни. Коэффи-

циенты корреляции (r) между параметрами 

дыхания и ВСР рассчитывали по Спирмену. 

В качестве описательных статистик пред-

ставлены медианы (Me) и межквартильный 

размах (Р25-Р75). Статистически значи-

мыми считали различия при p<0,05. 

Результаты исследования и их обсуж-

дение. Анализ сезонной динамики ВСР 

показал более выраженный ее характер у 

студентов-«голубей». Значения ряда пара-

метров ВСР у них в осенне-зимнем периоде 

года были выше, чем в весенне-летнем,  

причем эта разница преобладала в дневное 

время суток. Например, ПАР у «голубей» 

осенью/зимой составлял 16 (12,5-21) усл.ед., 

к весенне-летним месяцам уменьшался до 

14 (10,3-16) усл.ед. (p<0,01). Одновременно 

наблюдался рост СИМ от 1 (1-3) усл.ед.  

осенью/зимой до 2,3 (1-4,8) усл.ед.  

весной/летом (рис. 1), однако ЧСС на этом 

фоне в направлении осень/лето существенно 

не менялась. ИБ у «голубей» в конце  
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учебного года равнялся 78 (50,3-152,3) 

усл.ед., что было на 23 (12,8-54,3) усл.ед. 

выше (p<0,05), чем в начале. Также у «голу-

бей» выявлены сезонные изменения 

низкочастотного (LF) и высокочастотного 

(HF) компонентов спектральной мощности 

ВСР (рис. 2), отражающих влияния на кар-

диоритм со стороны центрального и 

автономного контуров регуляции [9, 12]. 

Значения LF и HF в весенне-летние месяцы 

составляли соответственно 2602 (1201-

3850,5) мс2 и 1651 (1069,5-3013,3) мс2, что 

было ниже (p<0,05) по сравнению с осенне-

зимним сезоном (3905 (2826-6150) мс2 и 

2347 (1424-5152,5) мс2. 

 

 
Рис. 1. Дневная динамика показателей ПАР и СИМ у студентов с разными хронотипами в 

осенне-зимнем и весенне-летнем сезонах 

 

Примечание: На боксах представлены Me (Р25-Р75) и выбросы. Обозначения: У – утро,  

Д – день, В – вечер; * – p<0,05, ** – p<0,01 (тест Уилкоксона) 

 

 
Рис. 2. Дневная динамика спектральных параметров ВСР у студентов с разными хроноти-

пами в осенне-зимнем и весенне-летнем сезонах 

 

Примечание: на боксах представлены Me (Р25-Р75) и выбросы; У – утро, Д – день,  

В – вечер; * – p<0,05, ** – p<0,01 (тест Уилкоксона) 

 

У «жаворонков» сезонные различия 

ВСР проявлялись в динамике ПАР. Так,  

осенью/зимой в вечерние часы ПАР состав-

лял у них 13 (9-16) усл.ед., весной/летом – 
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10,5 (7-14,8) усл.ед. (рис. 1). У «сов» отме-

чены сезонные различия спектральных 

параметров ВСР, значения которых зави-

сели также от времени суток. В осенне-

зимнем сезоне в дневные часы мощность 

волн LF диапазона составляла у «сов» 3280 

(2034-4849) мс2, в весенне-летнем уменьша-

лась до 2451 (1517,5-3646) мс2. Мощность 

HF-волн у «сов» в осенне-зимнем периоде 

была на 1030 (532-1998,5) мс2 больше, чем 

весной/летом, причем эта сезонная разница 

чаще отмечалась в вечернее время суток 

(рис. 2).  

Анализ паттерна внешнего дыхания у 

студентов показал наличие сезонных разли-

чий у двух хронотипов – «жаворонков» и 

«голубей», сезонной динамики дыхания у 

студентов «сов» практически не наблюда-

лось (рис. 3). Характеризуя дыхание у 

«жаворонков» и «голубей», следует отме-

тить, что у них осенне-зимние значения 

МОД превышали величины, зарегистриро-

ванные в весенне-летний период учебного 

года.  

 

 
Рис. 3. Дневная динамика показателей внешнего дыхания у студентов с разными  

хронотипами в осенне-зимнем и весенне-летнем сезонах  

 

Примечание: на боксах представлены Me (Р25-Р75) и выбросы; У – утро, Д – день,  

В – вечер; * – p<0,05 (тест Уилкоксона) 

 

У «жаворонков» сезонная разница  

значимо проявлялась в утреннее время дня – 

12,59 (8,22-14,98) л/мин и 10,01 (6,96-12,51) 

л/мин осенью и весной соответственно 

(p<0,05). У «голубей» сезонные различия 

МОД зафиксированы в дневное и вечернее 

время. Днем в осенне-зимнем сезоне МОД у 

«голубей» составлял 11,68 (8,11-16,36) 

л/мин, в весенне-летнем – 8,85 (7,03-13,47) 

л/мин (p<0,05), вечером – 11,67 (8,67-14,62) 
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л/мин и 9,69 (7,24-12,58) л/мин (p<0,05)  

соответственно. Сезонные особенности ЧД 

у утреннего и дневного хронотипов были 

приурочены к тому же времени дня, что и 

различия МОД. Одновременно у «голубей» 

выявлена сезонная динамика значений Твд, 

причем в вечерние часы, а у «жаворонков» – 

Твыд в утреннее и вечернее время (рис. 3).  

В отличие от частотных показателей дыха-

ния, ДО в течение года у студентов оказался 

более стабильным, выраженной сезонной 

динамики не демонстрировал. 

Биоритмологические различия проявля-

лись также в корреляциях между 

параметрами ВСР и дыхания. В целом  

корреляционные связи доминировали у лиц 

с утренней типологией, причем более  

тесные связи изученных показателей у них 

отмечались в осенне-зимнем периоде, в т.ч. 

между диагностическими параметрами ВСР 

(ПАР, СИМ, ИБ) и объемными параметрами 

дыхания – ДО, МОД (рис. 4). 

Обращает внимание, что у данного  

хронотипа осенью/зимой число корреляций 

было больше, и они преобладали утром и  

вечером, тогда как весной/летом корреля-

ции наблюдались утром и днем (рис. 4).  

 

 
Рис. 4. Корреляционные связи параметров дыхания и ВСР у студентов «жаворонков» в 

разное время дня в осенне-зимнем и весенне-летнем сезонах  

 

Примечание: сплошные линии – положительные связи; прерывистые линии – отрицатель-

ные связи; * – p<0,05, ** – p<0,01 (тест Спирмена) 

 

Что касается студентов-«голубей», то в 

осенне-зимнем сезоне у них отмечалась  

корреляционная связь между ЧД и ЧСС  

(r=-0,43, p<0,005) в утреннее время, в ве-

сенне-летний – между МОД и ПАР (r=0,32, 

p<0,05) в дневные часы. У «сов» корреляции 

обнаружены в осенне-зимнем сезоне в 

утренние часы между ДО и СИМ (r=-0,39, 

p<0,05) и дневные – между ЧД и СИМ  

(r=-0,38, p<0,05).  

Таким образом, дневная динамика пара-

метров внешнего дыхания и ВСР у 

студентов имеет сезонную зависимость,  

которая модулируется циркадианными  

биоритмами. Сезонные различия более  

заметны у «голубей», слабее – у «жаворон-

ков» и «сов». Среди параметров ВСР 

следует отметить сходную сезонную измен-

чивость индексов ПАР и СИМ у утреннего и 
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дневного хронотипов, отражающую усиле-

ние адренергических и ослабление холинер-

гических влияний на сердце к весне/лету.  

У «голубей» эти изменения сопровождались 

весенним ростом ИБ и снижением  

спектральных параметров ВСР (HF, LF).  

Похожая сезонная динамика спектральных 

показателей наблюдалась у вечернего  

хронотипа. Изменения HF и LF компонен-

тов спектра, согласно литературным 

данным [12], могут свидетельствовать о 

вкладе в регуляцию сердца при адаптации к 

смене сезонов как парасимпатических, так и 

симпатических механизмов. Полученные 

данные позволяют говорить о сезонных  

различиях активности вегетативных меха-

низмов регуляции кардиоритма у лиц с 

разной циркадианной типологией. Вместе с 

тем обращает внимание отсутствие у  

испытуемых закономерной осенне-летней 

динамики ЧСС, что согласуется с результа-

тами других исследований [10].  

Среди показателей дыхания наиболь-

шую сезонную изменчивость проявил МОД, 

отражающий степень адаптации дыхатель-

ной системы [13]. Так, в осенне-зимний 

период были зарегистрированы максималь-

ные значения МОД, которые снижались к 

весенне-летнему сезону. Высокие значения 

МОД в осенний период отмечены также в 

других работах, например, при обследова-

нии спортсменов. При этом указывается на 

существенный вклад ДО в величину МОД, 

что является приспособительной реакцией 

системы дыхания к повышенным физиче-

ским нагрузкам [11]. В нашем исследовании 

колебания МОД были связаны преимуще-

ственно с изменениями ритмики дыхания, 

на что указывают различия ЧД у «жаворон-

ков» и «голубей» в разные семестры 

учебного года. Изменения ЧД обеспечива-

лись сезонными колебаниями продолжи-

тельности фаз дыхания, которые характери-

зовались тенденцией роста в направлении от 

осенних месяцев к весенним.  

Сезонные колебания параметров ВСР и 

дыхания связаны также с циркадианными 

ритмами, что подтвердилось результатами 

анализа корреляционных связей. Наиболь-

шее количество корреляций между ВСР и 

дыханием выявлено у «жаворонков» в 

осенне-зимнем периоде, тогда как у  

«голубей» и «сов» отмечены единичные 

корреляционные связи. Наблюдаемые  

различия корреляционных плеяд говорят о 

возможных сезонных особенностях синхро-

низации дыхания и ритма сердца у лиц с 

разными хронотипами. 

Заключение. Выявленные биоритмоло-

гические различия изменений диагностиче-

ских и спектральных параметров ВСР,  

частотных и объемных показателей дыхания 

у студентов в разные периоды года  

указывают на сезонные особенности вегета-

тивного статуса у представителей 

утреннего, дневного и вечернего хроноти-

пов. Различный характер сезонной динами-

ки вегетативного статуса у «жаворонков», 

«голубей» и «сов» отражает зависимость 

адаптации систем дыхания и кровообраще-

ния к смене сезонов года от циркадианной 

типологии. 
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Аннотация. Представлены результаты сравнительного анализа показателей компонент-

ного состава тела детей 7-13 лет, занимающихся различными дисциплинами ушу на разных 

этапах подготовки. Установлены особенности значений фазового угла, белкового,  

скелетно-мышечного компонентов, основного обмена, а также общей воды и водных  

секторов организма в зависимости от возраста и от вида физических нагрузок. Процент 

жировой массы выше у юных спортсменов, занимающихся ушу-таолу, а уровень развития 

скелетно-мышечной системы – у занимающихся ушу-саньда, следовательно, они имеют 

более высокий уровень физической работоспособности. Величина удельного основного 

обмена зависит от уровня развития скелетно-мышечной ткани, который выше у спортсме-

нов в дисциплине ушу-саньда. В возрастном аспекте при индивидуальном анализе 

выявлено снижение этого показателя у 25% детей младшей возрастной группы и у 10%  

12-13-летних спортсменов. Содержание внеклеточной жидкости повышено у 30% детей, 

занимающихся ушу, младшего возраста и у 20% подростков. Результаты исследования 

дают дополнительную информацию тренерам и спортивным врачам для планирования и 

коррекции тренировочного процесса и восстановительных мероприятий, питьевого  

режима и питания. 

Ключевые слова: ушу, биоимпедансный анализ, состав тела, скелетно-мышечная си-

стема, дети, подростки. 

 

BODY COMPOSITION INDICATORS OF CHILDREN AND TEENAGERS ENGAGED 

IN GENERAL PHYSICAL TRAINING AND VARIOUS WUSHU DISCIPLINES  
M.A. Pyatykh, E.V. Bykov, E.A. Sazonova, S.S. Udelov 

Ural State University of Physical Culture, Chelyabinsk, Russia 

 

Annotation. This article presents the results of a comparative analysis of the indicators of the 

composition of the body of children aged 7-13 years engaged in various disciplines of Wushu at 

different stages of training. The features of the values of the phase angle, protein, musculoskeletal 

components, basal metabolism, as well as total body water and water sectors of the body, depend-

ing on age and type of physical activity, are established. The percentage of fat mass is higher in 

young athletes engaged in wushu-taolu, and the level of development of the musculoskeletal  

system is higher in those engaged in wushu-sanda, therefore, they have a higher level of physical 

performance. The value of specific basal metabolism depends on the level of development of 

musculoskeletal tissue, which is higher in athletes in the discipline of wushu-sanda. In the age 

aspect, an individual analysis revealed a decrease in this indicator in 25% of children of the 

younger age group and in 10% of 12-13-year-old athletes. The content of extracellular fluid is 

increased in 30% of younger children engaged in wushu, and in 20% of teenagers. The results of 

the study provide additional information to coaches and sports medicine physicians for planning 

and correcting the training process and recovery activities, drinking regime and nutrition. 

Keywords: wushu, bioelectrical impedance analysis, body composition, musculoskeletal system, 

children, teenagers. 
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Введение. Спортивное ушу «относится 

к сложно-координационным видам спорта, 

по структуре движения комплексы  

формальных упражнений ушу без оружия 

ближе всего к вольным упражнениям  

женской спортивной гимнастики, а  

комплексы с оружием – к упражнениям с 

предметами в художественной гимнастике. 

Используются комплексы разминочных, 

стимулирующих и укрепляющих упражне-

ний в сочетании с дыхательной гимнастикой 

и биоэнергетическим тренингом» [1-2]. 

«Возрастом для этапа начальной подготовки 

в специализации таолу является 7 лет, а в 

саньда – 10 лет; кроме этого, предполага-

ются различия в системе спортивной 

подготовки и развитии отдельных физиче-

ских качеств» [3]. Часть детей приходит в 

саньда из таолу, а часть – из других образо-

вательных организаций дополнительного 

образования. И в том, и в другом случае 

многие дети проходят этот этап с использо-

ванием нового подхода – на базе 

разработанной нами системы Комплексного 

физического развития (КФР) [4]. Положи-

тельные эффекты ее использования описаны 

нами ранее [5]. 

Известно, что «высокий уровень взаи-

мосвязи всех возрастных показателей и 

значений морфофункциональных индексов 

с суммарной характеристикой физической 

подготовленности детей всех половозраст-

ных групп» [6]. Состав тела в спорте 

«рассматривается как один из факторов, 

определяющих результативность спортив-

ной деятельности, а задачей применения 

биоимпедансного анализа в спорте является 

оценка оптимальных значений параметров 

состава тела для конкретных видов спорта» 

[7].  

Исследованию состава тела спортсме-

нов посвящено большое количество 

публикаций, но мы не встретили информа-

ции по сравнительному анализу вышеназ-

ванных показателей у детей и  

подростков, занимающихся различными 

направлениями ушу, а также общефизиче-

ской подготовкой.  

 

Цель исследования: выявить возраст-

ные особенности показателей компонент-

ного состава тела детей и подростков, зани-

мающихся общефизической подготовкой и 

различными дисциплинами ушу. 

Методы и организация исследования. 

В течение 2019-2021 гг. на базе научно- 

исследовательской лаборатории кафедры 

спортивной медицины и физической реаби-

литации Уральского государственного 

университета физической культуры была 

проведена оценка компонентного состава 

тела детей и подростков мужского пола 7-13 

лет, занимающихся общефизической подго-

товкой (ОФП) (дети 7-9 лет) и различными 

дисциплинами. Исследование проводилось 

в конце учебного года (апрель-май).  

В группу 1 вошло 30 мальчиков в возрасте 

7-8 лет, занимающихся ушу-таолу и ОФП на 

протяжении одного года; повторное иссле-

дование они прошли в возрасте 9-10 лет, 

составив группу 2 (стаж занятий – 3 года).  

В группу 3 вошло 25 юных спортсменов, за-

нимающихся ушу-таолу (возраст 12-13 лет), 

группа 4 аналогична по возрасту и количе-

ству занимающихся, дисциплина –  

ушу-саньда; все юные спортсмены групп 3 и 

4 имели стаж занятий ушу не менее 5 лет. 

Для определения состава тела спортсме-

нов использовался метод биоимпедансного 

анализа с помощью биоимпедансного  

анализатора АВС-01 «Медасс» (НТЦ  

«Медасс», Москва). Измерительные и  

токовые электроды накладывались по стан-

дартной тетраполярной схеме, используется 

частота тока 50 кГц. Дана оценка таких  

показателей: длина и масса тела, индекс 

массы тела (ИМТ), фазовый угол (ФУ);  

жировая масса (ЖМ); тощая масса; активная 

клеточная масса (АКМ); скелетно- 

мышечная масса (СММ); удельный основ-

ной обмен (УОО); внеклеточная жидкость. 

Статистическая обработка результатов 

исследования проведена с помощью  

программы Statistica 10. Достоверность  

различий определяли по t-критерию  

Стьюдента при р<0,05. 
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Результаты исследования и их обсуж-

дение. Проведенный анализ позволил 

выявить статистически значимые различия 

между возрастными группами по следую-

щим показателям: длине и массе тела, 

индексу массы тела, активной клеточной  

и скелетно-мышечной массе, доле АКМ  

и СММ, удельному основному обмену 

(табл. 1).  

Таблица 1  

Показатели биоимпедансного анализа состава тела детей 

Показатель группа 1 группа 2 p 

Возраст, лет 7,89±0,26 9,92±0,24 >0,05 

Длина тела, см 131,52±1,59 140,23±1,64 <0,05 

Масса тела, кг 27,47±1,03 33,97±1,03 <0,05 

Индекс массы тела, кг/м2 5,71±0,21 6,22±0,15 >0,05 

Фазовый угол, градусы 15,75±0,36 17,34±0,31 <0,05 

Жировая масса, кг 4,24±0,40 5,74±0,38 <0,05 

Тощая масса, кг 23,23±0,77 27,23±0,94 <0,05 

Активная масса тела, кг 12,11±0,50 15,83±0,56 <0,05 

Доля активной массы тела, % 44,08±0,92 46,61±0,75 >0,05 

Скелетно-мышечная масса, кг 11,58±0,52 14,78±0,61 >0,05 

Доля скелетно-мышечной массы, 

% 

42,39±0,70 45,52±0,60 <0,05 

Удельный основной обмен, 

ккал/м2/сут 

1016,69±14,73 1064,74±15,20 <0,05 

Общая жидкость, кг 17,20±0,55 20,55±0,68 <0,01 

Внеклеточная жидкость, кг 8,46±0,20 9,92±0,25 >0,05 

 
Возрастная динамика антропометриче-

ских показателей соответствовала 

возрастным нормативам, увеличение ИМТ 

можно рассматривать не только как элемент 

онтогенеза, но и как положительный эффект 

систематических занятий физическими 

упражнениями. Следует отметить, что  

увеличение показателя индекса массы тела 

сопровождалось и положительной возраст-

ной динамикой процента АКМ (увеличился 

с 44,1% в группе 1 до 46,6% в группе 2) и 

СММ (увеличение с 11,6% в группе 1 до 

14,8% в среднем по группе 2 и у всех детей 

при анализе индивидуальных результатов).  

Доля активной клеточной массы  

отражает физическую работоспособность, 

являясь коррелятом двигательной активно-

сти, но у обследованных детей пока не 

достигала значений взрослых лиц (выше 

53%). Анализ индивидуальных результатов 

показал, что активная клеточная масса  

(характеризует достаточность белкового 

компонента питания) снижена у 60% детей 

в группе 1, уменьшаясь с возрастом до 30% 

в группе 2, в связи с чем можно предпола-

гать недостаточность поступления с пищей 

в организм белка, либо его усвоения.  

Следует также отметить, что «по данным 

медицинских осмотров 10,6% детей имеют 

недостаток массы тела» [8]. 

Величина удельного основного обмена 

зависит от уровня развития скелетно- 

мышечной ткани, и с возрастом она увели-

чивалась (с 1016,7 до 1064,7 ккал/м2/сут, 

р<0,05), соответствуя возрастным нормати-

вам, но также была существенно ниже 

значений взрослых лиц (1600 ккал/м2/сут). 

«Фазовый угол – показатель, отражаю-

щий состояние клеточных мембран, уровень 

общей работоспособности и активности  

обмена веществ и растет с возрастом, харак-

теризует сдвиг фазы переменного тока 

относительно напряжения и при частоте 

тока 50 кГц» [9] (составляет в норме 7,6±1,0 

градусов для мужчин). Согласно получен-

ным результатам, ФУ снижен у 40% детей 

группы 1 и у 30% детей группы 2, что  

связывают «с нарушением проницаемости 
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клеточных мембран и увеличением доли 

разрушенных клеток в организме, т.е. пре-

обладании процессов катаболизма над 

анаболизмом. И, наоборот, повышенные 

значения емкостного сопротивления отра-

жают более высокое функциональное 

состояние клеточных мембран и, следова-

тельно, самих клеток; чем больше величина 

фазового угла, тем выше работоспособность 

спортсмена и лучше состояние здоровья  

организма» [9-10].  

При анализе результатов в обеих  

группах обнаружено повышенное содержа-

ние общей и внеклеточной жидкости (у 30% 

детей), что требует отдельного анализа  

питьевого режима и характера питания  

детей. 

Величина показателя жировой массы с 

возрастом закономерно увеличивалась, но в 

процентном отношении она существенно не 

изменилась и составляла 15,4% в группе 1, в 

группе 2 – 16,8%, в группе 3 – 16,0% и в 

группе 4 – 17,4% (в норме у здоровых муж-

чин составляет 18-20%) (табл. 2). 

Таблица 2 

Показатели биоимпедансного анализа состава тела юных спортсменов 12-13 лет, занимаю-

щихся различными дисциплинами ушу 

Показатель группа 3 (ушу-та-

олу) 

группа 4 (ушу-

саньда) 

p 

Возраст, лет 12,86±0,44 12,98±0,51 0,05 

Длина тела, см 149,49±2,88 148,36±2,70 0,05 

Масса тела, кг 43,03±2,96 43,35±2,27 0,05 

Индекс массы тела, кг/м2 6,48±0,27 7,13±0,45 0,05 

Фазовый угол, градусы 19,29±0,76 19,71±0,88 0,05 

Жировая масса, кг 7,50±1,26  6,94±0,87 0,05 

Тощая масса, кг 35,63±1,97  36,74±2,05 0,05 

Активная масса тела, кг 20,25±1,19 23,80±2,28 0,05 

Доля активной массы тела, % 47,10±3,03 55,82±1,86 0,05 

Скелетно-мышечная масса, кг 18,31±0,98 22,36±1,91 0,05 

Доля скелетно-мышечной массы, 

% 

42,62±3,35 51,57±2,77 0,05 

Удельный основной обмен, 

ккал/м2/сут 

1111,53±13,97 1243,31±19,89 0,05 

Общая жидкость, кг 24,84±1,44 24,26±2,46 0,05 

Внеклеточная жидкость, кг 11,22±1,40 11,03±0,49 0,05 

Показатели длины и массы тела, ИМТ в 

данной возрастной категории в группах 3 и 

4 не различались и соответствовали возраст-

ным нормам. Фазовый угол с возрастом 

имел тенденцию к возрастанию, но не до-

стигал значений у взрослых. У 20% юных 

спортсменов 12-13 лет выявлено повышен-

ное содержание общей и внеклеточной 

жидкости (снижение по сравнению с 30% 

лиц в возрасте 9-10 лет). В среднем процент 

общей жидкости в группе 3 составил 57,8%, 

а внеклеточной жидкости – 26,1% и был  

несколько выше, чем в группе 4 (соответ-

ственно 55,9%, и 25,4%). 

В возрастном аспекте выявлен суще-

ственный прирост показателей мышечной 

массы (АКМ и СММ) – как в абсолютных 

цифрах, так и в процентах. У спортсменов 

ушу-саньда (группа 4) по сравнению с зани-

мающимися ушу-таолу (группа 3) выше 

уровень развития скелетно-мышечной  

системы и показатель активной клеточной 

массы, что, как мы полагаем, отражает  

особенности влияния нагрузок в этих дисци-

плинах ушу. Так, величина СММ и АКМ в 

группе 4 (23,8 кг и 22,36 кг) были на 4-4,5 кг 

больше, чем в группе 3 (соответственно 

20,25 кг и 18,31 кг). Помимо этого, процент 
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активной клеточной массы составил в 4 

группе 55,8% против 47,1% в группе 3  

(у здоровых мужчин составляет более 53%), 

а процент СММ – 51,6% против 42,6%  

(у здоровых мужчин более 42%).  

Показатель УОО имел тенденцию к  

повышению у юных спортсменов данного 

возраста, при этом он в группе 4 выше 

(p<0,05) и превышает значения 1200 

ккал/м2сут, характерных для детей старше 

12 лет. 

Заключение. Таким образом, сравнив 

показатели состава тела спортсменов в  

возрастном аспекте и в зависимости от  

занятий различными дисциплинами ушу, 

можно констатировать, что часть показате-

лей состава тела в значительной степени 

зависят от возраста, а показатели скелетно- 

мышечной системы различаются в зависи-

мости от специфики нагрузок в избранной 

дисциплине ушу (таолу или саньда).  

Значения фазового угла достаточно  

вариативны и увеличиваются со стажем  

занятий и возрастом. У 28% детей 7-9 лет  

величина ФУ снижена, что требует допол-

нительного углубленного обследования для 

выявления скрытых нарушений. 

Содержание внеклеточной жидкости 

повышено у 30% детей младшего возраста и 

у 20% подростков. Процент жировой массы 

выше у юных спортсменов, занимающихся 

ушу-таолу, а уровень развития скелетно- 

мышечной системы – у занимающихся  

ушу-саньда, следовательно, они имеют  

более высокий уровень физической работо-

способности. 

Величина удельного основного обмена 

зависит от уровня развития скелетно- 

мышечной ткани. Оба эти показателя  

несколько выше у спортсменов в  

дисциплине ушу-саньда по сравнению с  

занимающимися ушу-таолу. В возрастном 

аспекте при индивидуальном анализе  

выявлено снижение показателей УОО у 25% 

детей младшей возрастной группы, и у 10% 

12-13-летних спортсменов. Изменения 

удельного основного обмена могут быть 

связаны с большим объемом физической 

нагрузки.  

Результаты исследования дают допол-

нительную информацию тренерам и 

спортивным врачам для планирования и 

коррекции тренировочного процесса и  

восстановительных мероприятий, питьевого 

режима и питания.
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ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ТАЙМИНГА И СПЕЙСИНГА 

КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ БОРЦОВ С УЧЕТОМ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ 

МЕЖПОЛУШАРНОЙ АСИММЕТРИИ 
Е.С. Тришин1, Е.М. Бердичевская1, А.С. Тришин1, А.М. Тришина2 
1Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и туризма, г. Краснодар, 

Россия 
2Краевая клиническая больница №2 Министерства здравоохранения Краснодарского края,  

г. Краснодар, Россия 

 

Аннотация. В статье проведен сравнительный анализ временных (тайминг) и простран-

ственных (спейсинг) свойств квалифицированных спортсменов, занимающихся греко-

римской борьбой с учетом функциональной межполушарной асимметрии, а также нетре-

нированных сверстников. Для определения временных и пространственных характеристик 

использовали и программу «Исследователь временных и пространственных свойств  

человека». Индивидуальный профиль асимметрии определяли при помощи комплекса  

тестов по схеме: «рука – нога – зрение – слух». Показано, что исследуемые характеристики 

тайминга и спейсинга спортсменов зависят от профиля функциональной асимметрии.  

Выявленная специфика тайминга и спейсинга у борцов правшей и левшей отображает 

определенную стратегию полушарного анализа поступающей информации. 

Ключевые слова: пространство, спейсинг, время, тайминг, спортсмены, греко-римская 

борьба, индивидуальный профиль асимметрии, правши, левши. 

 

PHYSIOLOGICAL FEATURES OF TIMING AND SPACING OF ELITE WRESTLERS 

TAKING INTO ACCOUNT FUNCTIONAL HEMISPHERIC ASYMMETRY 
E.S. Trishin1, E.M. Berdichevskaya1, A.S. Trishin1, A.M. Trishina2 
1Kuban State University of Physical Education, Sports and Tourism, Krasnodar, Russia 
2Regional Clinical Hospital No 2 of the Ministry of Health of the Krasnodar Territory, Krasnodar, Russia 

  

Annotation. The article provides a comparative analysis of the temporal (timing) and spatial 

(spacing) properties of elite athletes involved in Greco-Roman wrestling, taking into account 

functional hemispheric asymmetry, as well as untrained peers. To determine the temporal and 

spatial characteristics, we used the “Researcher of the temporal and spatial properties of a person” 

software. The individual asymmetry profile was determined using a set of tests according to the 

scheme: «arm – leg – sight – hearing». It is shown that the studied characteristics of timing and 

spacing of athletes depend on the functional asymmetry profile. The revealed specificity of timing 

and spacing in right-handed and left-handed wrestlers reflects a certain strategy of hemispheric 

analysis of incoming information. 

Keywords: space, spacing, time, timing, athletes, Greco-Roman wrestling, individual asymmetry 

profile, right-handers, left-handers. 

 

Введение. Способность человека к  

эндогенному определению времени  

(тайминг, аутохронометрия) – одна из  

важнейших функций мозга, а выяснение  

механизмов формирования временных  

паттернов – перспективная задача физиоло-

гии центральной нервной системы  

(ЦНС) [1-2]. Известно, что в процессах  

 

осуществления тайминга задействованы как 

корковые, так и подкорковые образования 

[3]. В соответствии с современными пред-

ставлениями в механизмах аутохрономет-

рии особая роль отводится нейромедиато-

рам. Так, дофаминэргическая система 

ускоряет ход биологического времени,  

холинэргическая воздействует на память о  
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времени [4], а норадренергическая влияет на 

восприятие времени [5]. Мозг для определе-

ния времени и обработки временных 

паттернов использует множество механиз-

мов и церебральных областей в зависимости 

от обстоятельств и задач. Одним из наибо-

лее общих механизмов, способствующих 

синхронизации времени во многих различ-

ных областях и задачах, является 

внутриклеточная и сетевая динамика 

нейронных сетей [1, 6]. 

Помимо субъективного времени выде-

ляют и субъективное пространство 

(спейсинг) [7]. Установлено, что спейсинг 

осуществляется на уровне нейронов: обна-

ружены «клетки места», активные в одной 

точке пространства [8]; «клетки решетки», 

имеющие несколько полей активности и  

организованные в форме гексагональной  

решетки [8]; «клетки границы», обозначаю-

щие геометрию пространства и «клетки 

направления», указывающие на абсолютное 

направление головы [9]. Данные клетки, в 

основном находящиеся в гиппокампе, энто-

ринальной коре, составляют GPS-систему 

мозга [8-9]. 

Влияние высших отделов ЦНС на инди-

видуальное время и пространство остается 

до конца невыясненным [10]. Так, ряд иссле-

дований указывают, что физиологические 

механизмы, ответственные за тайминг и 

спейсинг, у человека зависят от функцио-

нальной межполушарной асимметрии 

(ФМА) [10-11]. 

Как известно, от спейсинга и тайминга 

зависит адаптационный потенциал  

человека, в том числе и спортивный [10, 12, 

13]. Несмотря на важность данного фено-

мена, работ по данной проблеме, тем более 

с учетом индивидуальных особенностей  

латерализации спортсменов, недостаточно. 

Поэтому целью нашего исследования  

явилось выявление особенностей тайминга 

и спейсинга у квалифицированных борцов с 

учетом ФМА. 

Методы и организация исследования. 

Проведено обследование 28 квалифициро-

ванных спортсменов (10 – МС, 14 – КМС,  

4 – 1 спортивный разряд), специализирую-

щихся в греко-римской борьбе. Борцы были 

поделены на две группы: 18 спортсменов  

(3 или 4 правых сенсомоторных признаков) 

и 10 спортсменов (3 или 4 левых признаков). 

Возраст спортсменов составил от 19 до 22 

лет. Контрольная группа состояла из 26  

человек (3 или 4 правых признаков) анало-

гичного возраста и пола, профессионально 

не занимающихся спортом. При проведении 

исследований соблюдались этические  

принципы исследования человека, преду-

смотренные Хельсинской декларацией. 

Определяли индивидуальный профиль 

асимметрии (ИПА), характеризующий 

ФМА в целом [14]. В исследовании был  

использован комплекс из 45 тестов, позволя-

ющий установить доминантную руку, ногу, 

глаз и ухо [11]. Для определения времени 

простых сенсомоторных реакций (ВПСР) на 

световой и звуковой раздражители исполь-

зовали рефлексометр ИПР-01. Для установ-

ления различных форм тайминга и  

спейсинга применяли программное обеспе-

чение «Исследователь временных и 

пространственных свойств человека» [7]. 

Полученные данные обрабатывали при 

помощи программного пакета “Statistica 7” 

(Statsoft, USA). Вычисляли следующие па-

раметры: среднее арифметическое (М), 

ошибку среднего арифметического (±m). 

После проверки выборки на нормальность 

распределения использовали параметриче-

ский t-критерий Стьюдента для связанных и 

несвязанных выборок. Различия принимали 

за статистически значимые при уровне 

p<0,05. 

Результаты исследования и их обсуж-

дение. Первый исследованный нами 

параметр тайминга – время простых сенсо-

моторных реакций – отражает 

физиологическую лабильность нервных 

процессов [14], что позволяет использовать 

его в оценке функционального состояния 

ЦНС. Во всех видах борьбы, в том числе 

греко-римской, от скорости сенсомоторного 

реагирования зависит успешность реализа-

ции технико-тактического потенциала 

спортсмена. 
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Показано, что время простой сенсомо-

торной реакции на световой и звуковой 

раздражители у квалифицированных бор-

цов, независимо от латерализации 

полушарий, было значительно меньше, чем 

у нетренированных сверстников (табл.). 

Превосходство борцов с доминантным ле-

вым полушарием (правши) на световой 

сигнал составляло 38%, на звуковой – 34% 

(p1-3<0,05). Известно, что время простой ре-

акции – детерминированная генетическая 

константа [11]. Тренировочный процесс не 

может значительно повлиять на данную 

форму проявления быстроты, но он стабили-

зирует ее, независимо от внешних факторов 

[11]. Поэтому данные результаты можно 

объяснить с позиции спортивного отбора: 

борцы не смогут добиться значительных 

успехов без высокой скорости реакции на 

простые стимулы.

Таблица 

Показатели тайминга и спейсинга у спортсменов с разным ИПА нетренированных  

сверстников (М±m) 

Наименование теста 

Группы исследуемых лиц 

1 2 

p1-2 

3 

p1-3 p2-3 

Борцы-

правши 

n=18 

Борцы-

левши 

n=10 

Контрольная 

группа 

n=26 

М±m М±m М±m 

Время простой сенсомо-

торной реакции на свет 

(с) 

0,152± 

0,004 

0,143± 

0,006 
<0,05 0,194±0,002 <0,05 <0,05 

Время простой сенсомо-

торной реакции на звук 

(с) 

0,129± 

0,005 

0,122± 

0,003 
<0,05 0,163±0,001 <0,05 <0,05 

Время реакции на движу-

щийся объект (с) 

0,178± 

0,012 

0,192± 

0,008 
<0,05 0,305±0,01 <0,05 <0,05 

Время реакции выбора 

(с) 

0,334± 

0,05 

0,381± 

0,05 
<0,05 0,430±0,01 <0,05 <0,05 

Оценивание отрезков (ве-

личина ошибки в %) 

17,9± 

1,11 

12,6± 

1,76 
<0,05 21,2±1,98 <0,05 <0,05 

Отмеривание отрезков 

(величина ошибки в %) 

14,1± 

1,88 

19,6± 

2,63 
<0,05 24,3±1,88 <0,05 <0,05 

Примечание: p1-2 – достоверность различий между борцами 1 и 2 группы; p1-3, p2-3 –досто-

верность различий между борцами 1, 2 групп и представителями контрольной группы 

 

Минимальное ВПСР было свойственно 

борцам с доминантным правым полуша-

рием (левши), которые реагировали еще 

быстрее, чем борцы-правши (на 6% и 8%, 

соответственно; p1-2<0,05) (табл.). Особый 

интерес представляет превосходство  

левшей в скорости реализации простой  

реакции на свет и звук по сравнению с прав-

шами, которая объяснима с позиций 

функциональной специфики гемисфер [10]. 

Известно, что ВПСР в большей степени  

зависит от активности нижнетеменной  

области правого полушария, где метаболи-

ческая активность выше. Также эволюци-

онно старые и простые сигналы лучше улав-

ливаются в левом зрительном поле [14], что 

может послужить обоснованием быстроты 

простых реакций у левшей и отражается на 

их тактике. Так, в схватках у боксеров и  

борцов-левшей чаще, чем у правшей, приме-

няются мгновенные, «взрывные» техничес-

кие приемы [11]. В наших предыдущих  

исследованиях было доказано, что спортс-

мены-левши, занимающиеся настольным 



СОВРЕМЕННЫЕ ВОПРОСЫ    MODERN ISSUES OF 

БИОМЕДИЦИНЫ  BIOMEDICINE                 

2022, T. 6 (2)    2022, Vol. 6 (2) 

      

110 

 

теннисом и фехтованием, имеют более  

высокую скорость реагирования на свет и 

звук [11]. 

Второй параметр тайминга – время  

реакции на движущийся объект (РДО) – 

усложненный вид сенсомоторики, приводя-

щий к значительной активизации теменно-

центральной области коры больших полу-

шарий. Он особенно актуален для 

ситуационных видов спорта, куда относятся 

и единоборства. 

Нами показано, что, борцы, независимо 

от ИПА, имеют достоверно лучшие показа-

тели РДО, чем представители контрольной 

группы (табл.): у спортсменов с правым и 

левым профилем асимметрии эта разница 

составляла 42% (p1-3<0,05) и 37% (p2-3<0,05), 

соответственно (табл.). Однако борцы-

правши отличались большим превосход-

ством (на 9%; p1-2<0,05) по сравнению с 

борцами-левшами. Эта закономерность  

характерна и для квалифицированных  

фехтовальщиков, боксеров и теннисистов с 

разным ИПА [1]. 

Третий параметр тайминга – время  

реакции выбора (ВРВ) – форма сложной 

дифференцируемой реакции. Согласно  

общепринятым представлениям, каждому 

стимулу различной модальности соответ-

ствует в коре и подкорковых областях мозга 

свой специфический пространственно- 

временной ансамбль (паттерн) возбужден-

ных и заторможенных нейронов. Данный 

стимул ассоциируется с процессом тормо-

жения подготовленного движения и 

активизирует ассоциативную лобно- 

центральную область [7]. 

Нами установлено, что борцы, незави-

симо от латеральной активности мозга 

имели более короткое ВРВ, чем у нетрени-

рованных исследуемых: правши – на 22% 

(p1-3<0,05), а левши – на 12% (p2-3<0,05) 

(табл.). Особенно важно, что борцы с  

правым ИПА принимают решение выбора 

гораздо быстрее, чем борцы с левым ИПА 

(на 13%; p1-2<0,05) (табл.). 

Известно, что коэффициент интеллекта 

(IQ) связан со временем реакции. У лиц с 

высоким уровнем интеллекта скорость  

реакций выше, так как при равной скорости 

передачи возбуждения в синапсах скорость 

извлечения информации у них выше [14]. 

Имеется информация о том, что существует 

связь между IQ и «временем инспекции» 

(минимальной пороговой длительностью 

тахистоскопической экспозиции стимула, 

при которой впервые достигается его устой-

чивое правильное опознание): это время 

также короче у лиц с более высоким  

уровнем интеллекта. Многие исследования 

показали, что у правшей IQ выше, чем у  

левшей [14]. В основе индивидуальных  

различий интеллекта лежат фундаменталь-

ные морфологические и биохимические 

свойства организации мозга. Поэтому  

теории и подходы, игнорирующие межполу-

шарное взаимодействие, не могут быть 

продуктивными [15]. 

При реализации сложных реакций 

время затрачивается не только на преобра-

зование сигналов в рецепторах, эффектор-

ных структурах, их перемещение по волок-

нам, но и на анализ поступающих 

экзогенных сигналов, на принятие решения 

о необходимости моторных актов [7]. Разли-

чия времени реакции – это не просто 

результат различий в скорости обработки 

информации или в скорости отдельных  

аддитивных элементарных мозговых опера-

ций, а результат различий в сложной 

интегративной деятельности мозга по  

дискриминации, вызываемых стимулами 

ансамблей возбуждений [16]. Проведенное 

исследование подтвердило, что полушария 

обрабатывают информацию по-разному 

[14]. В случае со сложными реакциями уста-

новлено, что стратегия левополушарного 

анализа более эффективна, чем правого. 

Переходя к рассмотрению закономерно-

стей спейсинга, следует отметить, что в 

спортивной практике оценивание простран-

ства занимает важное место [11].  

Так, спортсмены в командных ситуацион-

ных видах спорта, играющие на различных 

позициях, отличаются в восприятии и  

дифференциации пространства [2].  

Известно, что одни боксеры более успешны 

в работе на ближней дистанции, другие –  
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на дальней, а третьи одинаково успешно 

ориентируются в любых условиях [11].  

Таким образом, исследование спейсинга 

спортсменов, занимающихся борьбой, пред-

ставляется актуальным. 

Эндогенное оценивание пространства 

включает способность к его отмериванию, а 

также чувству пространства в целом (напри-

мер, борцам необходимо как можно точнее 

рассчитывать и оценивать расстояние до  

соперника при атакующих, контратакую-

щих и защитных действиях). Это дает 

возможность ориентироваться на боксер-

ском ринге, борцовском ковре, игровой 

площадке. Не вызывает сомнений, что  

данное свойство внутреннего позициониро-

вания является обязательным во всех видах 

борьбы. 

Нами установлено, что спортсмены-

борцы достоверно лучше оценивают различ-

ные отрезки (т.е. пространство), чем 

сверстники, не занимающиеся спортом, 

причем правши – на 16% (p1-3<0,05), а левши 

– на 41% (p2-3<0,05) (табл.). Важно, что  

качество спейсинга по параметру «оценива-

ние» также зависело от ИПА: борцы – 

правши допустили на 30% ошибок больше, 

чем левши (p1-2<0,05) (табл.). 

Тест, характеризующий второй пара-

метр спейсинга (отмеривание отрезков), 

борцы, независимо от полушарного предпо-

чтения, выполняли лучше, чем нетрениро-

ванные юноши. Так, у спортсменов –  

правшей и левшей – было, соответственно, 

на 42 и 19% ошибок меньше (p1-3, р2-3<0,05). 

При этом качество спейсинга по параметру 

«отмеривание» также зависело от ИПА: 

борцы-правши допустили на 18% меньше, 

чем левши (p1-2<0,05) (табл.). 

Сравнение результатов исследования 

спейсинга у спортсменов и нетренирован-

ных сверстников подтвердило, что GPS-

система хоть и является генетически детер-

минированной особенностью мозга, важной 

при спортивном отборе, она поддается изме-

нению в восходящем онтогенезе под 

влиянием определенных факторов (спортив-

ных). Согласно некоторым исследованиям, 

нейроны пространства более пластичны, 

чем нейроны времени [8-9]. Так, показано, 

что спортсмены-борцы наиболее точны в 

оценке и отмеривании коротких расстояний, 

так как это соответствует специфике 

борьбы. Спортсмены игровых видов спорта 

качественнее оценивают длинные отрезки, 

причем по мере повышения квалификации 

данная способность может прогрессировать 

[11]. Таким образом, навигационная система 

мозга, являясь врожденной системой,  

пластична, что является важным звеном 

адаптации к требованиям вида спорта. 

Заключение. Таким образом, тайминг и 

спейсинг, являясь основополагающими 

функциями мозга, детерминируют успеш-

ность во всех видах спортивной 

деятельности. Однако, необходимо учиты-

вать, что нейропсихологические основы 

индивидуальных различий связаны с вариа-

бельностью сочетаний парциального 

доминирования сенсорных и моторных  

признаков, определяющих их различный 

вклад в процессы реализации высших  

психических функций [11, 13]. Так, у лиц с 

разными сочетаниями признаков парциаль-

ного доминирования моторных и сенсорных 

систем выявляются индивидуально- 

психологические особенности в виде  

разных стратегий обработки вербально- 

логической и зрительно-пространственной 

информации, различия в регуляторных  

процессах и индивидуальных стилях эмоци-

онального реагирования [15]. 

Проведенное исследование показало, 

что для борцов с левым ИПА наиболее 

успешными является время простой  

реакции на свет и звук, а также оценивание 

отрезков; с правым ИПА – время сложных 

двигательных реакций (на движущийся  

объект и выбора), а также отмеривание  

отрезков. Таким образом, полученные  

данные подтверждают концепцию о том, 

что функциональная асимметрия полуша-

рий выражает особую пространственно- 

временную организацию работы целого 

мозга, определяющая специфику рейтинга 

более или менее успешных характеристик 

тайминга и спейсинга у спортсменов с  

различным ИПА – правым или левым [14].
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ДИНАМИКИ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ДЫХАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

И ФИЗИЧЕСКОЙ РАБОТОСПОСОБНОСТИ МАЛЬЧИКОВ И ЮНОШЕЙ  

11-19 ЛЕТ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ РЕЖИМАХ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ 
А.Р. Тугуз, Т.Г. Петрова, А.Г. Заболотний, К.Д. Чермит 

Адыгейский государственный университет, г. Майкоп, Россия 

 

Аннотация. Работа посвящена оценке особенностей влияния систематических занятий 

спортом на физическую работоспособность и функциональное состояние дыхательной  

системы мальчиков и юношей в возрасте 11-19 лет на основе лонгитюдного исследования. 

Определена динамика, в соответствии с которой реализуется процесс развития резервных 

возможностей системы внешнего дыхания у юных спортсменов. Достоверно установлено, 

что у мальчиков и юношей, занимающихся спортом, отмечается достижение более  

высокого уровня физической работоспособности по сравнению с неспортсменами. 

Ключевые слова: жизненная емкость легких, физическая работоспособность, юные 

спортсмены, мальчики и юноши 11-19 лет. 

 

DYNAMICS IN FUNCTIONAL STATE OF THE RESPIRATORY SYSTEM AND 

PHYSICAL PERFORMANCE OF 11-19 YEARS OLD BOYS DURING DIFFERENT 

MODES OF MOTOR ACTIVITY 
A.R. Tuguz, T.G. Petrova, A.G. Zabolotnij, K.D. Chermit 

Adyghe State University, Majkop, Russia 

 

Annotation. The research is dedicated to the evaluation of the effect on systematic sports classes 

on physical performance and functional state of the respiratory system of 11-19 years old boys, 

based on the longitudinal study. We have identified dynamics, in accordance with which the  

process of developing reserve capabilities of the external respiration system in young athletes in 

implemented. We have also discovered a higher level of physical performance in boys, engaged 

in sports, compared with non-athletes. 

Keywords: vital capacity, physical performance, young athletes, 11-19 years old boys. 

 

Введение. Изучению механизмов обес-

печения дыхания, в том числе и возрастно-

половой динамике жизненной емкости  

легких (ЖЕЛ), в научной литературе уделя-

ется повышенное внимание [1, 2] так как 

реализация целевых установок спортивной 

тренировки напрямую связана с уровнем 

развития функций внешнего дыхания. 

Изменение параметров внешнего дыхания 

является одним из важнейших маркеров  

медико-биологического контроля подго-

товки как начинающих, так и высококвали-

фицированных спортсменов [3].  

Не менее важным интегральным показа-

телем адаптивных возможностей организма 

человека является уровень физической  

работоспособности [2, 4], классифицирован-

ный и предложенный ВОЗ в качестве 

определителя состояния здоровья человека. 

Без понимания закономерностей развития 

данного показателя физического состояния 

и способов ее учета невозможно построение 

эффективной методики физической подго-

товки и адаптации юных спортсменов к 

мышечной деятельности.  

Таким образом, можно определить, что 

оценка ЖЕЛ и физической работоспособно-

сти на этапах онтогенеза и при различных 

уровнях двигательной активности является 

актуальной проблемой. 

Цель работы: выявить особенности  

динамики функционального состояния  

дыхательной системы и физической работо-

способности мальчиков и юношей 11-19 лет 

при различных режимах двигательной  

активности.   
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Методы и организация исследования. 

При экспериментальном определении функ-

ционального состояния дыхательной 

системы и физической работоспособности 

были организованы исследования мальчи-

ков и юношей 11-19 лет (n=274), 

занимавшихся в детско-юношеских спор-

тивных школах г. Майкопа различными 

видами спорта (волейболом, гандболом, 

дзюдо, самбо и др.) при шестичасовом  

объеме тренировочных нагрузок, равно-

мерно распределенных в течение недели, а 

также в Региональном центре выявления и 

поддержки одаренных детей «Полярис-

Адыгея» (г. Майкоп) в ходе зимних и летних 

смен по направлению «Спорт» в 2019-2021 

гг. В качестве контрольной группы были  

выбраны учащиеся общеобразовательных 

средних школ г. Майкопа (№ 3, 5, 11, 22,  

29 г.) Республики Адыгея (n=245).   

Жизненная емкость легких определя-

лась посредством спирометра с точностью + 

100 см3. Оценку физической работоспособ-

ности проводили с помощью теста PWC170. 

в соответствии с общеизвестной методикой 

5-минутного выполнения стептестовой 

нагрузки в темпе, обеспечивающем сердеч-

ный пульс 140-160 уд в мин. 

 

 

Показатель PWC170 рассчитывали по 

формуле:  

ЧПЧN

N*)ЧП170(
170PWС




 , 

где N – мощность нагрузки; ЧП –  

частота сердечных сокращений (ЧСС) в  

покое (за 1 мин); ЧN –  ЧСС сразу после 

нагрузки (за 1 мин).  

Мощность работы N рассчитывали по 

формуле:  

nРВN ***2.1  ,    

где 1.2  – коэффициент; В – высота  

скамейки (в м); P – масса тела исследуемого 

(в кг); n – число шаговых циклов (за 1 мин).  

Относительную величину показателя 

PWC170 получали путем деления абсолют-

ного значения на массу тела исследуемого. 

Каждый функциональный показатель, за  

исключением ЧСС и артериального давле-

ния, выводился как средний из 3-х 

измерений. 

Результаты исследования и их обсуж-

дение. Выявлено, что для групп детей, не 

занимающихся спортом, характерно прояв-

ление двухлетних циклов развития ЖЕЛ  

(рис. 1). Внутри возрастных групп различия 

не достоверны, тогда как между ними опре-

деляются достоверные различия. 

 

 

Рис. 1. Динамика жизненной емкости легких в возрастных группах с различным уровнем 

двигательной активности  

Примечание: прерывистой линией обозначены периоды, где различия между сверстниками 

достоверны 
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Анализ результатов исследования  

свидетельствует о том, что у лиц, не занима-

ющихся спортом, в возрасте 11-12 лет 

показатель ЖЕЛ практически не изменяется 

(2,13±≈0,4 л) (табл. 1). Качественный скачок 

возрастания ЖЕЛ происходит в 13 лет 

(2,63±0,58). Различия между показателями 

группы и 13-летними достоверны при 

p<0,001. Качественный скачок воспроизво-

дится в 15 лет (p<0,001), в 17 лет (p<0,05), в 

18 лет (p<0,05). 

У юных спортсменов 11-12 лет показа-

тель ЖЕЛ также не возрастает относительно 

исходного. Однако в дальнейшем достовер-

ный прирост (p0,001) наблюдается 

ежегодно до 17 лет с последующей стабили-

зацией показателя на уровне 4,44±0,63-

4,45±0,66, что соответствует показателю 

мальчиков и юношей, не занимающихся 

спортом (4,33±6,58), (p0,05). 

Следует отметить, что 15-летний  

возраст является кризисным. В этот период 

значения ЖЕЛ спортсменов и не занимаю-

щихся спортом сравниваются.  

Оценка уровня физической работоспо-

собности строится на известном факте 

различной реакции сердечнососудистой  

системы тренированных и нетренирован-

ных людей на стандартную нагрузку. 

Главными факторами различия являются 

менее выраженные реакции функциональ-

ных систем у тренированных людей. 

Абсолютная работоспособность  

мальчиков и юношей 11-19 лет (табл. 2)  

характеризуется линейным поступательным 

развитием среднеарифметического показа-

теля на протяжении изучаемого отрезка 

онтогенеза без проявлений инверсии как у 

занимающихся спортом, так и у их сверст-

ников, не охваченных организованными 

формами спортивных занятий.   

У спортсменов выделяется период  

стабилизации показателя абсолютной  

работоспособности, вновь падающий на 

возраст 15-17 лет (приросты не достоверны, 

табл. 3). Это связано с предшествующим 

этому периоду более интенсивного развития 

показателя. У подростков и юношей, не  

занимающихся спортом, развитие абсолют-

ной работоспособности происходит менее 

интенсивно и более равномерно. Поэтому 

они, с одной стороны, отстают в формирова-

нии признака, а с другой стороны процесс 

развития у них происходит более длительно. 

Поэтому достоверное увеличение абсолют-

ной работоспособности прекращается у них 

позже (в 17-18 лет) и продолжается этот  

период лишь один год. Можно полагать, что 

интенсивное реализация потенциальных 

возможностей повышения физической  

работоспособности позволяет организму 

выделить больший возрастной отрезок для 

формирования других важных свойств и 

признаков развития организма. 

Таблица 1 

Возрастные изменения показателя жизненной емкости легких у мальчиков и юношей  

11-19 лет в зависимости от объема двигательной активности 

Возраст, лет Группы 

при обычном объеме двигатель-

ной активности (не спортсмены, 

x±g) 

при повышенном уровне двига-

тельной активности (спортсмены, 

x±g) 

11 2,13±0,40 2,35±0,50 

12 2,13±0,39 2,23±0,58 

13 2,63±0,58 2,80±0,63 

14 2,84±0,68 3,27±0,58 

15 3,62±0,40 3,70±0,63 

16 3,81±0,69 3,97±0,64 

17 4,06±0,40 4,39±0,56 

18 4,37±0,59 4,44±0,63 

19 4,39±0,58 4,45±0,66 
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Таблица 2  

Показатели физической работоспособности (PWC170 в кг.м/мин) у мальчиков  

и юношей 11-19 лет (x±) 

Возраст 

Группы 

спортсмены не занимающиеся спортом 

абсолютная относительная абсолютная относительная 

11 588,73±115,13 15,62±3,79 464.99±116,71 12,60±2,73 

12 713,57±174,99 17,58±2,96 509.39±88,95 13,92±2,66 

13 779,73±274,35 17,06±4,01 584.94±104,85 13,17±3,02 

14 898,73±168,71 16,46±4,12 642.33±113,69 13,00±2,97 

15 1076,38±216,79 17,98±3,82 753.73±127,45 13,29±3,12 

16 1135,25±284,49  18,54±3,96 851.00±162,97 13,95±2,21 

17 1188,0±212,32 17,78±4,12 985.55±110,82 15,42±2,73 

18 1276,0±238,24 18,15,±4,36 1014,79±266,50 15,86±3,12 

19 1365,87±273,42 18,85±4,42 1135,25±284,43 17,41±3,46 

 

Таблица 3  

Достоверность различий между абсолютными показателями PWC170 близлежащими воз-

растными группами в 11-19 лет 

Возраст 

Группы 

спортсмены не спортсмены 

t p t p 

11-12 5,96 <0,001 3,03 <0,01 

12-13 2,03 <0,05 5,49 <0,001 

13-14 3,69 <0,001 3,71 <0,001 

14-15 6,47 <0,001 6,52 <0,001 

15-16 1,65 >0,05 4,70 <0,001 

16-17 1,49 >0,05 6,83 <0,001 

17-18 2,76 <0,01 1,01 >0,05 

18-19 2,48 <0,05 3,09 <0,01 

 

Таблица 4  

Уровни матурации показателей физической работоспособности мальчиков и юношей  

11-19 лет (в % от дефинитивного уровня) 

Группа Показатель 
Возраст 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 

спортсмены абсолютная  43,10 52,24 57,09 65,80 78,81 83,11 86,98 93,4 100 

относительная 82,86 93,26 90,50 87,32 95,38 93,05 94,32 96,29 100 

не  

занимающиеся 

спортом 

абсолютная 40,97 44,84 51,34 56,56 64,82 74,98 86,83 89,34 100 

относительная 72,37 79,95 75,65 74,67 76,33 80,13 88,57 91,97 100 

Развитие относительного показателя  

работоспособности у спортсменов не соот-

ветствует характеру динамики абсолютного 

показателя работоспособности. Аналогич-

ная тенденция наблюдается и у их 

сверстников, не занимающихся спортом.  
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Показатель у спортсменов проявляет  

признаки инверсии (в 14 и 17 лет) и стаби-

лизации (в 12-13 лет и 15-18 лет).  

У не занимающихся спортом подростков и 

юношей преобладают периоды стабилиза-

ции показателя. Достоверное увеличение 

наблюдается только в возрасте 17 и 19 лет 

при их приближении к взрослому уровню 

физического развития.  

Вместе с тем сравнение уровня матура-

ции (табл. 4) показывает, что в течение всего 

периода времени данный показатель у 

спортсменов выше, чем у не занимающихся 

спортом, как по абсолютному, так и по  

относительному показателю физической  

работоспособности.   
Заключение. Занятия спортом активи-

зируют процессы развития ЖЕЛ, что 

проявляется в повышении темпов и измене-

нии периодов интенсивного развития. 

Однако генетически определённые пределы 

развития показателя не преодолеваются.  

Поэтому, достигнув в более короткий  

промежуток времени её значений у спортс-

менов, развитие останавливается, тогда как 

у не занимающихся процесс реализации 

продолжается.  

Мальчики и юноши, реализующие  

повышенный уровень двигательной актив-

ности, достигают более высоких значений 

физической работоспособности, чем их 

сверстники с обычным объемом двигатель-

ной активности. 

При этом показатель абсолютной рабо-

тоспособности лиц, реализующих обычный 

объем двигательной активности, развива-

ется прямолинейно, а у лиц, выполняющих 

повышенный уровень двигательной актив-

ности, отмечается период стабилизации в 

возрасте 15-17 лет.  

Закономерное проявление и характер 

динамики относительного показателя рабо-

тоспособности в обеих группах не совпадает 

с подобными показателями абсолютного  

показателя работоспособности, что требует 

учета проявлений обоих показателей  

работоспособности как факторов, регламен-

тирующих методические подходы к 

физическому развитию и формированию 

тренированности мальчиков и юношей. 
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ДИНАМИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЕРДЦА ЮНОШЕЙ ПРИ ФИЗИЧЕСКОЙ 

НАГРУЗКЕ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УРОВНЯ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ 
Р.Р. Хайруллин1, Д.Е. Елистратов2, О.С. Индейкина3, Д.Р. Хайруллин4 

1Поволжский государственный университет физической культуры, спорта и туризма, г. Казань,  

Россия 
2Казанский государственный аграрный университет, г. Казань, Россия 
3Чувашский государственный педагогический университет им. И.Я. Яковлева, г. Чебоксары, Россия 
4Казанский (Приволжский) федеральный университет, г. Казань, Россия 

 

Аннотация. В нашей работе мы рассматривали хронотропную и инотропную реакцию 

сердца юношей на возрастающую физическую нагрузку в зависимости от двигательной 

активности. Исходя от их физической активности испытуемых распределили на группы.  

В первую группу вошли студенты, которые занимаются физическими упражнениями на 

занятиях по элективным курсам по физической культуре, у которых низкий уровень  

двигательной активности. Студенты, обучающиеся по программе «Физическая культура», 

составили вторую группу со средней двигательной активностью. В третью группу, с высо-

кой двигательной активностью, вошли студенты-спортсмены на постоянной основе 

занимающиеся легкой атлетикой и имеющие спортивные разряды. В качестве выполнения 

физических нагрузок нами применялся велоэргометр. Результаты нашей работы показали 

различный вклад хронотропной и инотропной реакции на деятельность сердца испытуе-

мых, на это влияла двигательная активность студентов. В первой и во второй группах 

показатели минутного объема кровообращения увеличивались за счет частоты сердечных 

сокращений, а в третьей группе за счет роста ударного объема крови. Полученные данные 

в результате нашего исследования расширяют представления о реакции сердца на физиче-

скую нагрузку в зависимости от уровня двигательной активности. 

Ключевые слова: хронотропная и инотропная реакция, уровень двигательной активности, 

физическая нагрузка. 

 

DYNAMICS THE HEART ACTIVITY OF YOUNG MEN UNDER PHYSICAL LOADS, 

DEPENDING ON THE LEVEL OF MOTOR ACTIVITY 
R.R. Khajrullin1, D.E. Elistratov2, O.S. Indejkina3, D.R. Khajrullin4 

1Volga Region State University of Physical Culture, Sports and Tourism, Kazan, Russia 
2Kazan State Agrarian University, Kazan, Russia 
3Chuvash State Pedagogical University, Cheboksary, Russia 
4Kazan (Volga Region) Federal University, Kazan, Russia 

 

Annotation. In our work, we examined the chronotropic and inotropic response of the heart of 

young men to increasing physical loads, depending on their physical activity. We divided subjects 

into groups, considering their physical activity. The first group included students, engaged in 

physical culture elective courses, with a low level of physical activity. Students with an average 

level of physical activity, enrolled in the “Physical Education” program, made up the second 

group. The third group involved student-athletes with a high level of physical activity, who are 

constantly involved in athletics and have sports categories. As a physical loads test, we used a 

bicycle ergometer. The results of our study demonstrated a different contribution of the chrono-

tropic and inotropic response to the heart activity of the subjects. It was influenced by the motor 

activity of the students. In the first and second groups, the cardiac output parameters increased 

due to the heart rate, in the third group – due to the stroke volume increase. The data obtained has 

broadened our concept of the heart response to physical loads, depending on a physical activity 

level. 

Keywords: chronotropic and inotropic response, level of physical activity, physical loads.
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Введение. Одним из свойств живых  

организмов следует считать двигательную 

активность. В эволюции развития всего  

живого мира двигательная активность сыг-

рала важную роль, являясь важнейшим 

двигателем развития. Она сыграла важную 

роль в эволюции развития животного мира и 

продолжает оставаться двигателем разви-

тия. В настоящее время человечество 

столкнулось с проблемой снижения двига-

тельной активности населения в связи с 

широким внедрением в жизнь человека ма-

шин и оборудования, освобождая от 

физического труда. Однако, одновременно с 

этим наблюдается высокий рост сердечно-

сосудистых заболеваний. Многие ученые 

справедливо указывают на тесную связь  

повышенного риска сердечно-сосудистых 

заболеваний именно с низким уровнем дви-

гательной активности – с гипокинезией  

[1-2]. Мы можем предположить, что одной 

из причин роста числа заболеваний является 

снижение двигательной активности населе-

ния. Это связано с тем, что формирование 

человека и рационализация его систем в 

процессе эволюции проходило в тесной 

связи с активной мышечной деятельностью.  

В связи с этим существенно возрастает 

роль и значение регулярных занятий физи-

ческими упражнениями и спортом. Между 

тем, доля физической культуры и спорта в 

балансе свободного времени у работающего 

населения остается недостаточной. Исходя 

из этого, многие люди ведут малоподвиж-

ный образ жизни, находясь в сфере 

негативного влияния гипокинезии. Все же 

сохраняются профессии, связанные со  

значительными физическими нагрузками и 

высоким уровнем двигательной активности. 

К таким профессиям мы можем отнести 

строителей, работников агропромышлен-

ного комплекса и др. 

Правительство нашей страны создает 

программы развития физической культуры 

и спорта, основной задачей которых  

является формирование условий для благо-

состояния населения России, привлечение 

граждан, прежде всего – детей и молодежи к 

регулярным занятиям физическими упраж-

нениями и спортом. В связи с этим 

создаются определенные условия: свобод-

ный доступ к занятиям физической 

культурой и спортом, строительство спор-

тивных объектов, в парках и скверах 

устанавливаются спортивные снаряды.  

Ведется пропаганда здорового образа 

жизни, и развивается массовый спорт.  

Диапазон двигательной активности  

может быть довольно широким – от малых, 

щадящих, до весьма значительных, чрезмер-

ных физических нагрузок. По этой причине 

степень вызываемых изменений в деятель-

ности сердца и в работоспособности 

организма в целом может иметь заметные 

различия [3].  

Количество движений у разных людей 

даже при сходных условиях труда, быта и 

занятий физическими упражнениями и 

спортом бывают различными. Следова-

тельно, не только уменьшение, но и 

повышение двигательной активности может 

быть относительно умеренным, значитель-

ным и чрезмерным. Следовательно, 

разделение двигательных режимов или 

уровней двигательной активности едва ли 

может быть очень основательным.  

Мы считаем, что в экспериментальных ис-

следованиях имеет место быть 

дифференцирование уровня двигательной 

активности, а именно – разделение на низ-

кую, среднюю и высокую.  

Все эти уровни двигательной активно-

сти мы относим к режиму умеренных 

физических нагрузок. Уровень двигатель-

ной активности при умеренных физических 

нагрузках мы считаем оптимальным для  

занятий спортом в целях оздоровления и  

повышения функциональности организма. 

По нашему мнению, спорт высших достиже-

ний относится к выраженной форме чрез-

мерных физических нагрузок. Значитель-

ное, чрезмерное повышение объема и 

интенсивности тренировочных нагрузок  

ведет к перенапряжению сердца. В спортив-

ной медицине и физиологии спорта прочно 

закрепилось понятие «спортивное  

сердце» [4].  
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Занятия по физической культуре в  

учебных заведениях подразумевает выпол-

нение занимающимися умеренных по 

объему физических нагрузок. По мнению 

ученых, данного объема недостаточно для 

полной компенсации у обучающихся  

естественной потребности в двигательной 

активности [5]. Полная компенсация воз-

можна при условии выполнения 10-11 

часовых занятий физическими упражнени-

ями в неделю. Данный уровень 

двигательной активности выполняют 

спортсмены массовых разрядов. Физиче-

ские нагрузки спортсменов во многих 

случаях, по-видимому, не выходят за  

пределы оптимальных и способствуют зна-

чительному расширению функциональных 

резервов организма. Таким образом, по 

нашему мнению, оптимальный режим физи-

ческих нагрузок предполагает выполнение 

умеренных физических нагрузок. Влияние 

двигательной деятельности на сердце  

человека интересует многих современных 

ученых [6]. Поэтому изучение сердечно- 

сосудистой системы является основой для 

развития и изучения физиологии спорта [7]. 

Здоровье человека, его физическая  

работоспособность, функциональное состо-

яние, а также резервные возможности 

организма напрямую зависят от деятельно-

сти сердечно-сосудистой системы. В связи с 

этим, особый интерес для нас вызвало  

изучение реакции сердца на физическую 

нагрузку с учетом уровня физической актив-

ности испытуемых.  

Исходя из этого, выявление реакции 

сердца юношей на физическую нагрузку  

повышающейся мощности в зависимости от 

уровня двигательной активности является 

целью нашего исследования. 

В соответствии с целью исследования 

нами были поставлены следующие задачи: 

1. разделить юношей на группы в  

зависимости от уровня двигательной актив-

ности; 

2. определить показатели насосной 

функции сердца у юношей с различным 

уровнем двигательной активностью, в  

состоянии покоя и при физической нагрузки 

повышающейся мощности; 

3. в группах испытуемых изучить  

хронотропную и инотропную реакцию 

сердца на нагрузки. 

Методы и организация исследования. 

В исследовании принимали участие юноши 

18-21 года. Отталкиваясь от стандартов по 

исследовательской этике и Хельсинкской 

декларации 1964 года, все процедуры соот-

ветствовали этическим нормам. Каждый 

участник, проходивший исследование, дал 

добровольное согласие. Всего было обсле-

довано 100 человек. Юноши были 

разделены на группы в зависимости от их 

физической активности. Первая группа  

испытуемых (юноши с низкой двигательной 

активностью (n=43)) – это студенты,  

которые занимаются физическими упражне-

ниями по программе физического 

воспитания ВУЗа и не более того. Вторую 

группу испытуемых составили юноши со 

средней двигательной активностью (n=27) – 

это студенты факультета физического  

воспитания. В третью группу испытуемых 

вошли юноши-спортсмены массовых разря-

дов, с высокой двигательной активностью, 

занимающиеся легкой атлетикой (n=30).  

В наших исследованиях для определе-

ния показателей деятельности сердца мы 

использовали тетраполярную грудную  

реограмму. Запись дифференциальной  

реограммы осуществлялась автоматически 

при помощи аналого-цифрового преобразо-

вателя АД-128. В качестве выполнения 

физических нагрузок мы применяли велоэр-

гометр ЭРГ-3 («Медфизприбор», Казань). 

Запись дифференцированной реограммы  

велась в состоянии покоя сидя на велоэрго-

метре, а также за 30 секунд до завершения 

каждой ступени физической нагрузки.  

Физическая нагрузка дозировалась из  

расчета 0,5 Вт/кг, 1,0 Вт/кг, 1,5 Вт/кг, 

юноши выполняли физическую нагрузку 

постепенно увеличивающейся мощности. 

Интенсивность выполняемой физической 

нагрузки повышающейся мощности состав-

ляла 60 об/мин, а продолжительность 

выполняемой ступени равнялась 3 минуты.  
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Для обработки полученных экспери-

ментальных данных мы применили 

офисную программу Microsoft Office Excel 

2007. Для определения достоверности  

различий между числовыми значениями 

нами использовалась методика t-критерия 

Стьюдента. 

Результаты исследования и их обсуж-

дение. Частота сердечных сокращений 

(ЧСС), ударный объем крови (УОК), минут-

ный объем крови (МОК) – это все величины 

показателей деятельности сердца, которые 

являются индикаторами функционального 

состояния организма. Частота сокращений 

сердца является одной из главных показа-

тельных характеристик функционирования 

сердца и всего аппарата кровообращения в 

целом. Она является наиболее доступным, 

быстрым и эффективным способом для 

определения общего состояния организма и 

функционирования сердца. Показатели  

данной величины нашли широкие практиче-

ские применения в медицине, физиологии, в 

практике физического воспитания и врачеб-

ного контроля над спортсменами. 

Особенности функционирования 

сердца, обусловленные регулярными физи-

ческими нагрузками, которые ученые стали 

изучать в конце 19-го столетия. Интерес  

вызвал такой факт, что у лиц, занимаю-

щихся физическими упражнениями и 

спортом, то есть у тренированных спортсме-

нов выявляли урежение сокращений сердца 

за одну минуту в условиях абсолютного  

покоя. Данное явление называется бради-

кардия тренированности. Было выявлено, 

что у спортсменов высокой квалификации 

особенно в видах спорта связанные с вынос-

ливостью наблюдалось значительное 

урежение сердцебиения и могла составить 

40-45 ударов в минуту. Если основываться 

литературным данным брадикардия трени-

рованности присуща тренированному 

организма и при выполнении физической 

нагрузки, в том числе и той, которая вызы-

вает максимально возможную ЧСС. 

Другими словами, максимальное значение 

ЧСС при интенсивных физических нагруз-

ках у тренированных людей ниже, чем у 

нетренированных. В таблице 1 мы предста-

вили полученные величины ЧСС.

Таблица 1 

Показатели ЧСС (уд/мин) в группах испытуемых (I – низкая, II – средняя, III – высокая 

двигательная активность) 

Условия сбора 

показателей 

Группы испытуемых 

I 

n=43 

II 

n=27 

III 

n=30 

Состояние покоя 75,67±1,76 71,43±1,89 65,23±1,81+^ 

0,5 Вт 95,14±1,70 90,26±2,55 84,08±2,27+ 

1,0 Вт 116,11±1,70 109,84±2,31* 99,59±1,71+^ 

1,5 Вт 126,60±1,74 124,84±2,77 114,40±1,87+^ 

Примечание. * – достоверность значения p<0,05 между величинами I и II групп испытуе-

мых; + – достоверность значения p<0,05 между величинами I и III групп испытуемых; 

 ^ – достоверность значения p<0,05 между величинами II и III групп испытуемых 

 

По данным, представленным в таблице, 

видно, что величина ЧСС в состоянии покоя 

у юношей-спортсменов на достоверную  

величину оказались ниже, чем в группах  

испытуемых с низким и средним уровнем 

двигательной активности. Полученные  

результаты ЧСС при физической нагрузке 

подтверждают данные, представленные из  

 

литературных источников. Действительно, 

в группе юношей-спортсменов с высоким 

уровнем двигательной активности на всех 

ступенях выполняемой физической 

нагрузки показатели ЧСС на достоверную 

величину оказались меньше, чем в других 

группах испытуемых. Это свидетельствует 

об экономной работе сердца. 
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Одними из важнейших показателей  

сократительной функции сердца (СФС)  

являются величины ударного объема крови 

и минутного объема крови. Очевидно, что 

данные показатели деятельности сердца 

следует рассматривать как дополнительную 

информацию об адаптации сердца к физиче-

ским нагрузкам. Однако, данные о величи-

нах УОК и МОК при различных уровнях 

двигательной активности представляют зна-

чительный научный интерес, поскольку 

имеющиеся в литературе сведения по дан-

ному вопросу достаточно противоречивы. 

Поэтому данная проблема вызвала у нас 

особый интерес и явилась следствием к ее 

изучению. 

Полученные нами величины УОК в 

группах испытуемых юношей в состоянии 

покоя и при физической нагрузке повышаю-

щейся мощности представлены в таблице 2. 

Рассматривая числовые значения в  

таблице 2, показатели УОК в группе  

юношей с высокой двигательной активно-

стью на достоверную величину большие по 

сравнению с другими группами. В группах 

юношей c низкой и средней двигательной 

активностью при нагрузке 1,0 Вт/кг наблю-

дается порог адекватной гемодинамической 

реакции [8]. Это обусловлено тем, что  

показатели УОК перестают возрастать, и в 

этих группах деятельность сердца носит 

хронотропный характер. Как результат,  

увеличение МОК происходило за счет ЧСС. 

У юношей c высокой двигательной активно-

стью увеличение УОК происходило на всех 

ступенях выполнения физической нагрузки. 

Это говорит о том, что деятельность сердца 

носит инотропный характер.  

В таблице 3 мы представили показатели 

МОК в группах юношей с различным  

уровнем двигательной активности.

Таблица 2 

Показатели УОК (мл) в группах испытуемых (I – низкая, II – средняя, III – высокая  

двигательная активность) 

Условия сбора 

показателей 

Группы испытуемых 

I 

n=43 

II 

n=27 

III 

n=30 

Состояние покоя 66,19±1,63 71,86±1,79* 82,80±2,52+^ 

0,5 Вт 90,53±2,68 95,15±3,85 107,15±3,96+^ 

1,0 Вт 87,48±2,81 94,75±4,08 117,56±3,35+^ 

1,5 Вт 81,72±2,52 91,79±3,95* 129,38±4,06+^ 

Примечание. * – достоверность значения p<0,05 между величинами I и II групп испытуе-

мых; + – достоверность значения p<0,05 между величинами I и III групп испытуемых; ^ – 

достоверность значения p<0,05 между величинами II и III групп испытуемых; _____ – порог 

адекватной гемодинамической реакции  

Таблица 3 

Показатели МОК (л) в группах испытуемых (I – низкая, II – средняя, III – высокая  

двигательная активность) 

Условия сбора 

показателей 

Группы испытуемых 

I 

n=43 

II 

n=27 

III 

n=30 

Состояние покоя 5,01±0,14 5,14±0,15 5,40±0,21 

0,5 Вт 8,67±0,24 8,58±0,39 9,18±0,54 

1,0 Вт 9,90±0,43 10,43±0,49 11,79±0,45+ 

1,5 Вт 10,3±0,32 11,51±0,59 14,89±0,49+^ 

Примечание. + – достоверность значения p<0,05 между величинами I и III групп испытуе-

мых; ^ – достоверность значения p<0,05 между величинами II и III групп испытуемых 
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Полученные нами данные МОК в  

группах юношей с различным уровнем  

двигательной активности показали, что в  

состоянии покоя числовые значения были 

примерно одинаковые. А вот при физиче-

ской нагрузке повышающейся мощности в 

0,5 Вт/кг, 1,0 Вт/кг и 1,5 Вт/кг у юношей-

спортсменов с высокой двигательной  

активностью наблюдались наибольшие  

показатели МОК. 

По проведенным нами исследованиям 

мы можем сказать, что в группах испытуе-

мых при нагрузке повышающейся 

мощности увеличение МОК происходило за 

счет как ЧСС, так и УОК. В группе юношей 

с высокой двигательной активностью рост 

показателя МОК осуществлялся за счет 

УОК, что свидетельствует о высоком  

функциональном состоянии сердца. 

Заключение. По результатам нашей  

работы, на сердечную деятельность юношей 

при повышающейся нагрузке оказывает  

различный вклад хронотропной и инотроп-

ной реакции сердца (рис.). Увеличение 

МОК в группах юношей с низкой и средней 

двигательной активностью достигалось за 

счет повышения ЧСС, а за счет высоких  

показателей УОК – в группе юношей с  

высокой двигательной активностью. Это 

свидетельствует о наиболее эффективном 

механизме срочной адаптации сердца к  

физической нагрузке. Исходя из этого, 

можно сделать вывод, что уровень двига-

тельной активности в адаптации сердца к 

физической нагрузке имеет свои особенно-

сти. У юношей с высоким уровнем 

двигательной активности мы наблюдали вы-

сокое функциональное состояние сердца.
 

 
Рис. Процентное соотношение вклада ЧСС и УОК в величину МОК 
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ВОЗРАСТНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГАРМОНИЧНОСТИ 

ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ НА ОТРЕЗКЕ ВОСХОДЯЩЕГО ОНТОГЕНЕЗА  

11-19 ЛЕТ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УРОВНЯ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ  
К.Д. Чермит, А.Р. Тугуз, Т. Г. Петрова, А.Г. Заболотний 

Адыгейский государственный университет, г. Майкоп, Россия 

 

Аннотация Статья посвящена оценке влияния занятий различными видами спорта на  

взаимное соответствие (гармоничности) показателей физического развития мальчиков и 

юношей в возрасте 11-19 лет. Для выявления гармоничности физического развития были 

последовательно использованы методы антропометрии и расчетные методы определения 

должного веса, отклонения от должного веса, удельного веса тела, поверхности тела,  

индекс Кетле, индекс Эрисмана, должный основной обмен, то есть совокупность показа-

телей, позволяющих оценить соразмерность физического развития. Выявлено, что в группе 

спортсменов темпы развития длины тела и окружности грудной клетки более равномерны 

(если принимать за причины проявления сенситивных периодов гипотезу о рациональном 

расходовании энергии для обеспечения пластических процессов, то можно утверждать, что 

занятия спортом обеспечивают более высокий уровень энергообеспечения, что позволяет 

одновременно развивать ряд признаков физического развития). Определено, что возраст-

ные переходы от преимущественного развития одного признака физического развития к 

другому у спортсменов происходят менее интенсивно, с меньшими величинами перепадов 

(13-17 лет). У спортсменов не обнаруживается инверсия значений, как это проявляется у 

не занимающихся спортом. Определено, что применение физических упражнений создает 

предпосылки для равномерного развития таких компонентов физического развития, как 

длина тела и окружность грудной клетки и обеспечивает устойчивое преимущество 

спортсменов по формированию собственного веса.  

Ключевые слова: физическое развитие, гармоничность физического развития, юные 

спортсмены, должный вес, отклонения от должного веса, удельный вес тела, поверхность 

тела, индекс Кетле, индекс Эрисмана, должный основной обмен, влияние занятий спортом. 

 

AGE CHANGES IN THE HARMONY OF PHYSICAL DEVELOPMENT INDICATORS 

WITHIN THE SEGMENT OF ASCENDING 11-19-YEAR ONTOGENESIS, DEPENDING 

ON THE LEVEL OF MOTOR ACTIVITY 
K.D. Chermit, A.R. Tuguz, T.G. Petrova, A.G. Zabolotnij 

Adyghe State University, Majkop, Russia 

 

Annotation. The article is dedicated to the assessment of the influence of various sports on the 

mutual correspondence (harmony) of the physical development indicators in boys and young men 

aged 11-19 years. To identify the harmony of physical development, we consistently used the 

anthropometric and calculation methods for identifying proper body mass, deviations from proper 

body mass, specific body mass, body surface, Quetelet index, Erismann index, proper basal  

metabolism, i.e. a set of indicators that allow assessing the proportionality of physical develop-

ment. It was found that in the group of athletes, the rate of development of body length and chest 

girth is more even (if we consider the hypothesis of rational energy expenditure to ensure con-

structive metabolism as the reason for the manifestation of sensitive periods, then it can be argued 

that sports provide a higher level of energy supply, which at the same time allows developing a 

number of signs of physical development). It has been determined that age transitions from the 

predominant development of one sign of physical development to another in athletes occur less 

intensively, with smaller differences (13-17 years old). The athletes also did not show inversion 

of values, as is manifested in those who do not engage for sports. It has been determined that the 
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use of physical exercises creates prerequisites for the even development of such components of 

physical development as body length and chest girth and provides a sustainable advantage for 

athletes in the formation of their own body mass. 

Keywords: physical development, harmony of physical development, young athletes, proper 

body mass, deviations from proper body mass, specific body mass, body surface, Quetelet index, 

Erismann index, proper basal metabolism, effect of playing sports.  

 

Введение. Физическое развитие зависит 

от большого числа экзогенных и эндоген-

ных факторов: особенностей питания, 

состояния здоровья, природно-климатиче-

ских факторов, материально-бытовых 

условий, национальных и региональных 

особенностей уклада и стиля жизни, и,  

конечно, характера двигательной деятель-

ности. Это обстоятельство усиливает 

неопределенность причин стремительного 

ухудшения здоровья населения, снижения 

физического развития и двигательной  

подготовленности детей и подростков [1-3]. 

Согласно результатам исследования, прове-

денного М.М. Солтан (2020), порядка 60% 

школьников имеют дисгармоничное разви-

тие. Вышесказанное диктует необходимость 

использования неоспоримого потенциала 

средств физической культуры и спорта в 

процессе воспитания подрастающего поко-

ления [4]. Однако для этого требуются 

знания о состоянии индивидуально-типоло-

гических характеристик детей и подростков, 

в том числе параметров их физического раз-

вития [5-7]. В своем исследовании Е.В. 

Крукович (2021) подчеркивает, что оценка 

направленности роста и развития при ана-

лизе физического развития должна 

проводиться с расчетом индексов, позволя-

ющих оценить не только уровень развития 

параметров тела, но и гармоничность (сораз-

мерность) этих показателей [8].  

Цель исследования: обосновать влияние 

систематических занятий различными  

видами спорта на изменения показателей 

гармоничности физического развития на  

отрезке восходящего онтогенеза 11-19 лет в 

зависимости от уровня двигательной актив-

ности. 

Методы и организация исследования. 

Для оценки физического развития произве-

дена оценка основных антропометрических 

показателей: массы тела (кг), длины тела 

(см) и окружности грудной клетки (см).  

Затем на их основе определялись расчетные 

признаки (должный вес, отклонение от 

должного веса, удельный вес тела, поверх-

ность тела, индекс Кетле, индекс Эрисмана, 

должный основной обмен), позволяющие 

оценить соразмерность физического разви-

тия. 

Оценка результатов исследования  

проводилась с использованием компьютер-

ной программы Microsoft Excel. 

Обследовано 274 юных спортсмена,  

занимавшихся различными видами спорта 

(волейболом, гандболом, дзюдо, самбо) 3 

раза в неделю по два часа на базе детско-

юношеских спортивных школ г. Майкопа, а 

также 245 мальчиков и юношей, не занимав-

шихся спортом. Возраст обследованных –  

от 11 до 19 лет. Минимальное количество 

испытуемых в каждой обследованной 

группе составило 20 человек.  

Лонгитудинальное исследование прове-

дено с участием учащихся общеобразова-

тельных средних школ № 3, 5, 11, 22, 29  

г. Майкопа, Республики Адыгея, учащихся 

детско-юношеских спортивных школ  

г. Майкопа в период с 2008 по 2019 год, а так 

же в Региональном центре выявления и  

поддержки одаренных детей «Полярис-

Адыгея» (г. Майкоп) в ходе зимних и  

летних смен по направлению «Спорт» в 

2019-2021 гг.   

Результаты исследования и их обсуж-

дение.  Одним из наиболее применяемых 

способов оценки гармонии физического  

развития является метод индексов, заключа-

ющийся в вычислении процентных долей 

одного признака от других размеров.  

В связи с большой генетической детермини-

рованностью показателя длины тела чаще 

соизмерение идет именно с этим признаком. 

На практике широко применяется весоро-

стовой показатель, или индекс Кетле, 
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который характеризует излишек или недо-

статок массы. Преимущество индекса Кетле 

заключается в том, что он достоверно отра-

жает запасы жира в теле человека, а также 

имеет максимально допустимые верхний и 

нижний пределы.  

Индекс Кетле может определяться по 

нескольким формулам [4]. Переменными в 

них являются единицы измерения весового 

и ростового показателей. В нашем случае 

применялся наиболее популярный вариант: 

Индекс Кетле = масса тела (г) / длина 

тела (см). 

Резкое изменение величины индекса 

Кетле у детей, не занимающихся спортом, в 

наших исследованиях наблюдается между 

15 и 16 годами, но и в предшествующем и 

данном возрастном отрезках величина  

изучаемой характеристики физического раз-

вития находится в пределах возрастной 

нормы (табл. 1). То есть интенсивный  

скачок показателя в изучаемом отрезке  

онтогенеза связан с возрастными особенно-

стями. 

У подростков, интенсивно занимаю-

щихся спортом, скачок происходит раньше 

на год (между 14-15 годами), позволяя  

говорить о позитивном влиянии на форми-

рование физического развития активных 

занятий физическими упражнениями.  

Данный вывод подтверждается еще и тем, 

что показатель, находясь во всех возрастных 

группах, тем не менее, достоверно  

превышает показатель сверстников, не  

занимающихся спортом. 

 

Таблица 1  

Возрастная динамика расчетных показателей физического развития, характеризующих 

взаимосоответствие признаков физического развития 

Лет Группы 

Не занимающиеся спортом (х+g) Спортсмены (х+g) 

Индекс 

Кетле 

Индекс 

Эрисмана 

Должный 

основной 

обмен 

Индекс 

Кетле 

Индекс 

Эрисмана 

Должный 

основной 

обмен 

11 255,36±39,

7 

-1,8±4,73 863,16±34,7 272,8±28,7 -4,0±4,12 875,97±38,9 

12 249,14±29,

7 

-3,76±3,15 881,94±25,8 284,4±32,6 -4,38±4,36 903,80±44,3 

13 282,95±33,

5 

-8,07±16,9 939,47±42,03 296,6±50,4 -5,13±3,11 957,47±63,8 

14 297,19±50,

6 

-3,22±4,22 970,07±57,45 360,3±58,3 -4,75±3,24 999,48±62,4 

15 303,29±54,

8 

0,28±8,63 982,05±90,33 371,5±57,2 -4,50±4,2 1001,50±69,

7 

16 362,02±39,

7 

-0,65±7,13 1506,78±83,13 373,9±58,2 -0,60±5,4 1568,2±81,3 

17 365,25±41,

15 

-3,3±5,16 1566,65±84,29 374,6±59,7 -0,55±5,12 1628,2±81,2 

18 362,61±52,

81 

1,85±5,13 1574,43±79,38 394,5±58,6 3,4±4,6 1667,3±80,1 

19 367,95±48,

32 

3,2±4,96 1487,78±69,34 403,8±60,0 3,4±3,8 1690,8±78,5 

 
Сопоставительный анализ оценок мате-

матического ожидания позволяет говорить о 

формировании достоверных различий 

между группами уже к одиннадцати годам 

(t=2,52, p<0,05). Закономерность наруша-

ется в 13-летнем, 16- и 17-летнем возрастах. 
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Однако в дальнейшем различия усилива-

ются за счет активного возрастания 

изучаемого признака у спортсменов 

(P<0.001).  

Можно говорить о соответствии  

мальчиков и юношей, не занимающихся 

спортом, значениям, соответствующей  

нижнему или среднему показателю нормы, 

тогда как спортсмены соответствуют  

верхнему значению возрастной нормы, что 

свидетельствует о нарастании массы тела, 

под влиянием физических упражнений. 

Усиленное формирование массы тела под 

влиянием физических упражнений может 

являться риском развития атеросклероза и 

его осложнений в будущем, и поэтому дан-

ный показатель требует внимания 

спортивных тренеров и врачей [10].  

Подтверждением этого может служить  

величина индекса Кетле в возрастной 

группе спортсменов 19 лет (403,8), которая 

хотя и незначительно превышает возраст-

ную норму, величина разброса 

математического ожидания (±60,0) позво-

ляет говорить о наличии проблем у 

большого количества юношей. 

Установлено, что окружность грудной 

клетки и Индекс Эрисмана, характеризует 

пропорциональность развития грудной 

клетки [11-12]. Рассчитывается он путем  

вычитания из показателя окружности груд-

ной клетки, полученного при измерении ее в 

спокойном состоянии (т. е. в паузе), вели-

чины, равной половине роста:   

Индекс Эрисмана = обхват трудной 

клетки в паузе, см – рост, см2.  

Среди обследованных детей и подрост-

ков, не занимающихся спортом, индекс 

Эрисмана выше нормы у 2,7%, в норме –  

у 35,8% и ниже нормы – у 40,5%, что согла-

суется с данными, полученными Н.П. 

Мелешей (2008) при анализе показателей 

физического развития подростков из Брян-

ска (норма – у 38% подростков, ниже нормы 

– у 40%, превышение нормы – у 22%).  

Вместе с тем, полученные результаты  

противоречат данным, полученным Т.Н. 

Галкиной, которая выявила, что «среди 

юношей … преобладает широкая форма 

грудной клетки – у 53,08%, реже узкая – у 

28,46%, пропорциональная – у 18,46%» [13]. 

Подобное обстоятельство объясняется тем, 

что динамика компонентного состава  

рассчитываемого индекса существенно за-

висит от возраста, и поэтому без ее учета 

получаемые результаты вряд ли могут быть 

объективными и отражающими общие  

тенденции физического развития.  

Следует учитывать, что длина тела и  

обхват грудной клетки существенно зависят 

от генетических особенностей индивиду-

ума. Вероятно, в таком случае индивидуаль-

ное соотношение этих показателей в едином 

индексе при учете возрастных особенностей 

тоже должно быть относительно стабиль-

ным в возрастных группах и несущественно 

отражать воздействие внешнесредовых  

факторов, в том числе и воздействие физи-

ческих упражнений. Согласно результатам 

исследований Т.Н. Галкиной (2008), в соот-

ветствии с индексом Эрисмана среди 

регулярно занимающихся спортом выявля-

ется 23% молодых людей с узкой грудной 

клеткой, с пропорциональной – 17%,  

с широкой грудной клеткой – 60% [13].  

Однако и здесь возрастные изменения не 

рассматриваются, а лишь констатируются 

конечные показатели, и на этом основании 

делается вывод, что занятия спортом ведут в 

целом к брахилизации грудной клетки.  

Утверждение о том, что занятия  

спортом ведут к брахилизации грудной 

клетки, подтверждается и в выводах А.П. 

Койносовой (2009), утверждающего, что 

«занятия спортом ведут в целом к нормали-

зации веса и к брахилизации грудной клетки 

в обеих половых группах, при этом в группе 

юношей способствуют андроморфности, 

среди девушек – гинекоморфности» [14]. 

Динамика индекса Эрисмана характери-

зуется нарастанием минусового значения 

соотношения, подчеркивающего опережаю-

щее развитие роста тела в длину 

относительно скорости роста окружности 

грудной клетки до 13-летнего возраста с  

последующим постепенным формирова-

нием положительной величины.  
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Таким образом, можно утверждать, что 

закономерность постепенного изменения 

индекса Эрисмана от минусового значения к 

плюсовому является устойчивым признаком 

физического развития. При этом достигае-

мые величины индекса, темпы ее развития 

определяются характером и содержанием 

внешнесредового воздействия, в том числе и 

воздействием физических упражнений.  

Физические упражнения создают при этом 

предпосылки для равномерного развития  

таких компонентов физического развития, 

как длина тела и окружность грудной 

клетки. 

Таблица 2 

Расчетные показатели, характеризующие тотальные размеры тела мальчиков и юношей 

групп с различным уровнем двигательной активности 

Лет 

Не занимающиеся спортом Занимающиеся спортом 

Должн. 

вес 

Откл. 

от 

долж. 

веса 

Удельн. 

вес тела 

Поверхн. 

тела 

Должн. 

вес 

Откл. 

от 

долж. 

веса 

Удельн. 

вес тела 

По-

верхн. 

тела 

11 
42,9 

±5,2 

-9,8 

±3,4 

1,10 

±0,01 

1219,6 

±29,3 

45,5 

±5,3 

-8,2 

±3,9 

1,10± 

0,01 

1233,2 

±31,7 

12 
44,9 

±3,9 

-8,7 

±7,3 

1,10 

±0,01 

1224,0 

±22,7 

51,5 

±7,4 

-7,7 

±3,6 

1,10± 

0,01 

1211,7 

±44,6 

13 
53,8 

±6,4 

-9,6 

±4,8 

1,09 

±0,001 

1392,9 

±28,2 

56,6 

±7,6 

-6,7 

±3,8 

1,10± 

0,01 

1430,6 

±46,8 

14 
56,6 

±8,6 

-5,8 

±5,5 

1,09 

±0,01 

1498,5 

±46,8 

56,8 

±8,9 

-5,7 

±4,4 

1,10± 

0,02 

1593,7 

±44,1 

15 
57,6 

±13,5 

-5,2 

±5,4 

1,08 

±0,03 

1602,9 

±34,9 

62,0 

±11,3 

0,2 

±4,4 

1,09± 

0,01 

1628,4 

±49,3 

16 
62,6 

±12,7 

-1,6 

±6,2 

1,10 

±0,01 

1695,1 

±35,8 

65,4 

±15,1 

0,7 

±5,12 

1,10± 

0,01 

1756,6 

±50,6 

17 
67,3 

±11,8 

-3,6 

±5,3 

1,09 

±0,01 

1760,3 

±38,4 

71,2 

±12,7 

-4,4 

±3,8 

1,10± 

0,02 

1824,7 

±52,8 

18 
69,1 

±10,4 

-5,1 

±5,4 

1,09 

±0,01 

1777,0 

±36,5 

71,2 

±12,6 

-0,9 

±4,6 

1,09± 

0,02 

1871,40 

±53,1 

19 
69,9 

±8,3 

-4,7 

±5,1 

1,10 

±0,01 

1792,2 

±38,4 

71,3 

±12,8 

1,1 

±3,15 

1,10± 

0,01 

1900,2 

±54,3 

 
В ходе исследования рассчитывались 

также удельный должный вес, отклонение 

от должного веса, удельный вес тела, отно-

сительная поверхность тела (табл. 2). 

Вес тела является непостоянной величи-

ной и весьма зависим от особенностей 

образа жизни, характера питания и множе-

ства других факторов. Тем не менее, 

сопоставление средних показателей  

собственного веса и должного веса позво-

ляет достаточно объективно оценить 

степень позитивного влияния различного 

уровня двигательной активности на массу 

тела и потенциальные возможности  

организма, оценить некоторые компоненты 

физического здоровья человека, особенно 

на этапах онтогенеза, связанных с позитив-

ным развитием организма. 

Возрастная динамика отклонения от 

должного веса мальчиков и юношей,  

не занимающихся спортом, характеризуется 

постепенным уменьшением значений от  

11 (-9,8±3,4 кг) до 16 лет (-1,6±6,2 кг),  

с последующим увеличением к 18 годам  

(до -5,1±5,4) и дальнейшей стабилизацией 

показателя. 

Общая закономерность развития массы 

и ее отклонения от должных значений,  
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выявленных при рассмотрении мальчиков и 

юношей, не занимающихся спортом, повто-

ряется у спортсменов. Таким образом, 

устойчивым признаком, сохраняющимся в 

процессе возрастного развития, является  

закономерность развития отклонения  

собственного веса от должной ее величины. 

Собственно устойчивость данного показа-

теля обеспечивается устойчивостью вектора 

развития массы тела в обеих группах, что 

показано выше. 

С другой стороны выявляется, что  

систематические занятия спортом обеспечи-

вают устойчивое преимущество 

спортсменов по формированию собствен-

ного веса, в большей степени соответствую-

щего должному значению. Случаи недосто-

верного значения между показателями 

групп наблюдаются только в 14 и 17 лет,  

то есть отрезки времени, которые предше-

ствуют или последуют периоду максималь-

ного приближения группы не занимаю-

щихся спортом к должным значениям веса 

тела.   

Следует отметить и то обстоятельство, 

что разброс значений показателя средне-

арифметического, в меньшей степени 

проявляющийся у мальчиков и юношей,  

занимающихся спортом, объясняется более 

высокой степенью реализации потенциаль-

ных возможностей развития массы тела под 

влиянием систематических выполнений  

физических упражнений.   

Характер изменений расчетного показа-

теля поверхности тела в обеих группах 

совпадает и характеризуется постепенным 

увеличением значений. То есть позитивный 

вектор развития показателя поверхности 

тела является устойчивым признаком,  

сохраняющимся в процессе полового созре-

вания вне зависимости от воздействия или 

отсутствия воздействия спортивных упраж-

нений. 

Вместе с тем, интенсивность развития 

совпадает только на начальном отрезке  

изучаемого периода. Уже в 14 лет занимаю-

щиеся спортом подростки по показателю 

опережают сверстников, не занимающихся  

 

спортом (p<0,05). Преимущество временно 

утрачивается в 15 лет, но восстанавливается 

к 16 годам и устойчиво впоследствии  

удерживается. Интенсивность формирова-

ния поверхности тела, таким образом, 

является переменным фактором, зависящим 

в значительной степени от двигательной  

активности человека. 

При анализе динамики удельного веса 

тела определено, что эта величина в период 

от 11 до 19 лет устойчиво (p>0,05) сохраня-

ется в пределах 1,1±0,01 усл.ед. вне 

зависимости от реализуемой двигательной 

активности, то есть является величиной  

стабильной, сохраняющейся на протяжении 

всего восходящего периода онтогенеза. 

Именно в этой связи резкие отклонения ин-

дивидуальных значений от нормы должны 

являться объектами пристального внимания 

медицинских работников. Полученные в 

нашем исследовании данные не позволяют 

согласиться с мнением Л.П. Додоновой о 

том, что занятия спортом приводят к ощути-

мым изменениям данного признака 

физического развития [9]. 

Заключение. Полученные результаты 

позволяют нам сделать выводы, отражение 

рациональной организации внешнесредо-

вого влияния физических упражнений 

проявляется в том, что: 

1. в группе спортсменов темпы развития 

длины тела и окружности грудной клетки 

более равномерны (если принимать за  

причины проявления сенситивных периодов 

гипотезу о рациональном расходовании 

энергии для обеспечения пластических  

процессов, то можно утверждать, что  

занятия спортом обеспечивают более  

высокий уровень энергообеспечения, что 

позволяет одновременно развивать ряд  

признаков физического развития); 

2. возрастные переходы от преимуще-

ственного развития одного признака 

физического развития к другому у спортс-

менов происходят менее интенсивно,  

с меньшими величинами перепадов (13-17 

лет); 
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3. у группы спортсменов не обнаружи-

вается инверсия значений, как это 

проявляется у не занимающихся спортом 

(16, 17 лет; вероятно, волнообразность  

динамики показателей физического состоя-

ния у спортсменов проявляется на более 

низком уровне).
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ОЦЕНКА ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ОРГАНИЗМА КОРЕННОГО  

И ПРИШЛОГО НАСЕЛЕНИЯ В УСЛОВИЯХ КРАЙНЕГО СЕВЕРА 
А.Р. Шаймарданов  

Сургутский государственный университет, г. Сургут, Россия 

 

Аннотация. Проведен анализ функционального состояния организма 160 жителей Ямало-

Ненецкого автономного округа в возрасте 26–45 лет, из которых коренными жителями 

являлись 83 человека (45 женщин и 38 мужчин) и 77 приезжих жителей, которые прожи-

вали в регионе от 5 лет (43 женщины и 34 мужчины). Оценка уровня функционального 

состояния организма проводилась с использованием диагностического комплекса ДгКТД-

01. Выявлено, что у коренного населения вегетативный индекс составил 3,41±0,23 усл.ед. 

и был достоверно выше, чем у пришлого населения – 2,36±0,21 усл.ед. (p≤0,05). В группе 

коренного населения преобладали лица с ваготонией – 62 человека (74,70%), лица с  

нормотонией составили 14 человек (16,87%), и с симпатикотонией – 7 человек (8,43%). 

При сравнительном анализе в группе пришлого населения выявлено в 1,86 раз меньше лиц 

с ваготонией – 40,6% (31 человек), в 1,46 раз больше лиц с нормотонией (24,68%, 19 чело-

век) и в 4,16 раз больше лиц с симпатикотонией (35,06%, 27 человек). Следует отметить, 

что для коренных народов Севера сдвиг вегетативной регуляции в сторону ваготонии  

является механизмом адаптации, закрепленным генетически, что также подтверждается 

рядом исследований. Для пришлого населения характерно значительно меньшее число лиц 

с ваготонией и высокий процент лиц с симпатикотонией, что следует отнести к признакам 

напряжения адаптационных механизмов. 

Ключевые слова: адаптация, функциональное состояние организма, условия крайнего  

севера, коренное и пришлое население. 

 

ASSESSMENT OF THE FUNCTIONAL STATE OF THE BODY OF THE NATIVE AND 

NEWCOMER POPULATION UNDER CONDITIONS OF THE FAR NORTH 
A.R. Shajmardanov  

Surgut State University, Surgut, Russia 

 

Annotation. The analysis of the functional state of the organism of 160 residents of the Yamalo-

Nenets Autonomous Okrug at the age of 26-45 years was carried out, among which 83 people  

(45 women and 38 men) were native, and 77 were newcomers, who lived in the region for 5 years 

(43 women and 34 men). The assessment of the functional state level was carried out using the 

DgKTD-01 diagnostic complex. We have discovered that the native population of the Yamalo-

Nenets Autonomous Okrug had an autonomic index of 3.41±0.23 c.u. that was significantly 

higher than that of the newcomer population – 2.36 ± 0.21 c.u. (p≤0.05). In the native population 

group, individuals with vagotonia prevailed – 62 people (74.70%), 14 people had normotonia 

(16.87%), 7 people – sympathicotonia (8.43%). Comparative analysis in the group of the  

newcomer population revealed 1.86 times fewer people with vagotonia – 40.6% (31 people),  

1.46 times more people with normotonia (24.68%, 19 people) and 4.16 times more individuals 

with sympathicotonia (35.06%, 27 people). It should be noted that for the native people of the 

North, the shift in autonomic regulation towards vagotonia is an adaptation mechanism that is 

genetically fixed, which is also confirmed by a number of studies. A significantly smaller number 

of people with vagotonia and a high percentage of people with sympathicotonia, which should be 

attributed to signs of tension in adaptation mechanisms, characterizes the newcomer population. 

Keywords: adaptation, functional state of the body, conditions of the Far North, native and  

newcomer population. 
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Введение. Адаптация к экстремальным 

условиям крайнего севера приводит к  

формированию необратимых морфофунк-

циональных изменений, определяющихся 

термином «экологофизиологический  

портрет». Приобретаемой устойчивости  

сопутствуют морфофункциональные пере-

стройки [1], изменения функционирования 

систем гомеостаза [2], возрастание потреб-

ления кислорода [3] и др. Происходит 

значительная активизация деятельности 

сердечно-сосудистой и дыхательной систем, 

что позволяет поддерживать высокий  

уровень метаболизма, необходимого в усло-

виях крайнего севера [4]. Адаптационный 

стресс затрагивает также вегетативную и 

нейроэндокринную системы [5]. При этом 

внешними климатическими факторами  

оказывается негативное воздействие на по-

казатели клеточного гуморального иммуни-

тета и неспецифическую резистентность  

организма, которыми обеспечивается адап-

тация к условиям внешней среды [6-7].  

Не подтверждая развитие патологии, дан-

ные факторы могут рассматриваться как 

индикаторы интегрального риска, что кли-

нически находит проявление в виде 

тенденций к хpонизации ряда заболеваний 

[8-11].  

Цель исследования – провести оценку 

функционального состояния организма  

коренного и пришлого населения я Ямало-

Ненецкого автономного округа (ЯНАО). 

Методы и организация исследования. 

Проведен анализ функционального состоя-

ния организма 160 жителей ЯНАО в 

возрасте 26-45 лет, из которых коренными 

жителями являлись 83 человека (45 женщин 

и 38 мужчин) и 77 приезжих жителей,  

которые проживали в регионе от 5 лет  

(43 женщины и 34 мужчины). 

Оценка уровня функционального состо-

яния организма проводилась с использова-

нием диагностического комплекса ДгКТД-

01. Обследования выполнялись на базе 

ГБУЗ ЯНАО НЦГБ. Методика обследования 

состоит в измерении электрокожных пара-

метров наружной поверхности уха методом 

сканирования по специально разработан-

ным маршрутам, которые записаны в 

памяти персонального компьютера [12]. 

Определялись количественные интеграль-

ные показатели, которые характеризуют 

функциональное состояние обследуемых: 

вегетативный индекс, индекс здоровья и  

иммунный статус. 

Статическая обработка полученных 

данных проведена при помощи пакета при-

кладных программ Statistica 10.0. 

Определялись средние значения показате-

лей (M) их ошибки (±m). Статистическая 

значимость различий оценена по t-критерию 

Стьюдента, критический уровень значимо-

сти принимался, как p≤0,05. 

Результаты исследования и их обсуж-

дение. В результате проведенного 

исследования выявлено, что у коренного 

населения ЯНАО вегетативный индекс  

составил 3,41±0,23 усл.ед. и был достоверно 

выше, чем у пришлого населения – 

2,36±0,21 усл.ед. (p≤0,05). 

В группе коренного населения преобла-

дали лица с ваготонией – 62 человека 

(74,70%), лица с нормотонией составили 14 

человек (16,87%), с симпатикотонией –  

7 человек (8,43%). При сравнительном  

анализе в группе пришлого населения выяв-

лено в 1,86 раз меньше лиц с ваготонией – 

40,6% (31 человек), в 1,46 раз больше лиц с 

нормотонией (24,68%, 19 человек) и в 4,16 

раз больше лиц с симпатикотонией (35,06%, 

27 человек) (рис. 1). Следует отметить, что 

для коренных народов Севера сдвиг вегета-

тивной регуляции в сторону ваготонии 

является механизмом адаптации, закреплен-

ным генетически, что также подтверждается 

рядом исследований [13-14]. Для пришлого 

населения характерно значительно меньшее 

число лиц с ваготонией и высокий процент 

лиц с симпатикотонией, что следует отнести 

к признакам напряжения адаптационных 

механизмов.
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А) Коренное население Б) Пришлое население 

Рис. 1. Результаты распределения вегетативного индекса у лиц обследованных групп, % 

 

Анализ группового индекса здоровья не 

выявил значимых различий – в группе  

коренного населения он составил 4,17±0,22, 

а в группе пришлого населения – 4,34±0,23 

усл.ед., р>0,05. Также между группами не 

выявлено значимых различий в значениях 

коэффициента иммунного статуса, при этом 

в группе коренного населения показатель 

составил 0,59±0,08 усл.ед. (нормальное  

значение), а в группе пришлого населения – 

0,43±0,07 усл.ед., что отражает недостаточ-

ность функциональной активности 

иммунной системы.  

С учетом различия резервов адаптаци-

онных систем были изучены особенности 

функционального состояния в зависимости 

от пола обследованных. Статистически  

значимые различия (p≤0,05) выявлены для 

значений вегетативного индекса коренного 

и пришлого населения как между женщи-

нами, так и мужчинами. 

Таблица 

Полученные значения показателей вегетативного индекса (ВИ), группового индекса 

здоровья (ГИЗ) и иммунного статуса (ИС) 

Показатель, 

усл.ед. 

Коренное население Пришлое население 

мужчины женщины мужчины женщины 

ВИ 2,18±0,31 2,36±0,39 3,76±0,48* 3,59±0,33* 

ГИЗ 4,29±0,24 4,04±0,21 4,54±0,21 4,13±0,19 

ИС 0,48±0,08 0,69±0,07 0,54±0,07 0,42±0,07 

Примечание: * – достоверность (p≤0,05) различий показателей между мужчинами и  

женщинами в двух группах 

 

Анализ распределения обследованных 

по типу вегетативной регуляции (табл.)  

позволил выявить, что среди коренного 

населения обоих полов, относительно  

пришлого населения, преобладали лица с 

ваготонией (мужчины – 65,79% и женщины 

– 77,78%, против 35,29% и 44,19%).  

В группе пришлого населения при этом вы-

явлено значительное большее число лиц с 

симпатикотонией (мужчины – 26,47% и 

женщины – 18,60%, против 7,89% и 6,67%) 

и нормотонией (мужчины – 38,24% и жен-

щины – 37,21%, против 26,32% и 15,56%), 

р≤0,05. 

Повышение активности симпатико- 

адреналовой системы является мощным 

нейрогуморальным регулятором процесса 

приспособления к холоду, что характерно 

74,70

16,87

8,43

ваготония нормотония симпатикотония

40,26

24,68

35,06

ваготония нормотония

симпатикотония
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для пришлого населения. Высокая актив-

ность симпатической нервной системы при 

этом отражает повышение напряженности 

систем регуляции, что при определенных 

условиях может способствовать повыше-

нию риска развития перенапряжения и 

срыва адаптационных процессов (рис. 2).  

 

 
Рис. 2. Результаты распределения мужчин и женщин в обследованных группах по типу  

вегетативной регуляции, % 

 

Анализ коэффициента иммунного  

статуса позволил выявить достоверные  

различия как между мужчинами, так и  

женщинами. В группе мужчин коренного 

населения данный коэффициент составил 

0,48±0,08 усл.ед. (что является показателем 

недостаточной функциональной активности 

иммунной системы), в группе мужчин  

пришлого населения – 0,54±0,07 усл.ед. 

(значение, сопоставимое с нижней границей 

нормы). В группе женщин коренного  

населения данный коэффициент составил 

0,69±0,07 усл. ед. (нормальное значение), 

тогда как у женщин пришлого населения – 

0,42±0,07 усл.ед. (показатель недостаточно-

сти функциональной активности иммунной 

системы). 

Средние значения группового индекса 

здоровья мужчин и женщин обследуемых 

групп были сопоставимы – все отнесены ко 

2-й группе диспансеризации (от 4,04±0,21 

до 4,54±0,21 усл.ед.). 

Заключение. Ямало-Ненецкий авто-

номный округ является регионом крайнего 

севера с присущими ему жесткими  

природно-климатическими условиями.  

Влияние данных факторов, определяющее 

при выработке компенсаторного ответа  

организма на уровне его физиологических 

систем, что проявляется особенностями  

характерными не только для коренного 

населения, но и пришлых популяций.  

Приспособительные реакции организма 

ограничиваются его биологическим потен-

циалом (надежностью функциональных 

систем), и в качестве одного из важнейших 

критериев в оценке степени соответствия 

конкретной экологической среды биологи-

ческим возможностям организма можно 

рассматривать данные, которые получены 
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при применении диагностического ком-

плекса ДгКТД-01. 

Проведенное исследование выявило, 

что на адаптационные возможности  

организма в формировании его функцио-

нального статуса оказывают влияние 

этнические и гендерные особенности.  

Функциональное состояние здоровья лиц 

пришлого населения характеризуется  

относительно коренных жителей более  

выраженной напряженностью адаптацион-

ных возможностей организма.  

У коренного населения выявлен сдвиг 

вегетативной регуляции в сторону вагото-

нии (74,70%), что характеризует специфиче-

ские адаптивные перестройки на фоне  

преобладания трофотропной направленно-

сти обменных процессов. У пришлых 

жителей ЯНАО отмечается смещение веге-

тативного баланса в сторону как ваготонии 

(40,26%), так и усиления симпатических 

влияний (35,06%). Высокая активность  

симпатической нервной системы характери-

зует повышение напряженности процессов 

адаптации, а также тот факт, что у пришлого 

населения в большей степени выражена  

ответная реакция функциональных систем 

на влияние негативных природно-климати-

ческих факторов. При этом адаптивные 

перестройки обусловливаются достаточ-

ными функциональными резервами, 

характерными для нормо- и ваготониче-

ского типов регуляции. 

Таким образом, применение диагности-

ческого комплекса ДгКТД-01 является 

целесообразным для оценки адаптивных и 

функциональных возможностей организма.
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МОНИТОРИНГ ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ СТУДЕНЧЕСКОЙ 

МОЛОДЕЖИ НА ЗАНЯТИЯХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ 
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Аннотация. В статье представлен анализ мониторинга состояния студенческой молодежи, 

обучающихся по гуманитарным и техническим специальностям в высших учебных  

заведениях в сессионный период. Данные были получены из исследований, проведенных 

за неделю до сессии и через неделю после неё. Мониторинг проводился на основании 

оценки самочувствия, активности и настроения (методика САН), а также с использованием 

методики диагностики тревожности (опросник Ч.Д. Спилбергера-Ю.Л. Ханина). Получен-

ные результаты проанализированы с учетом половых отличий и специальности обучения. 

В результате выявлено текущее психоэмоциональное состояние студенческой молодежи в 

сессионный период, а также предложены перспективы работы в исследуемом направле-

нии. 

Ключевые слова: мониторинг, психоэмоциональное состояние, активность, настроение, 

тревожность, триггер, физическая культура, стрессоустойчивость, студенты. 

 

MONITORING OF THE PSYCHOEMOTIONAL STATE OF STUDENTS ON 

PHYSICAL CULTURE CLASSES 
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Annotation. The article presents an analysis of the monitoring of the state of student youth  

studying in humanitarian and technical specialties at universities during the session period.  

Our data was obtained from studies conducted a week before the end-of-term exams and a week 

after. We analyzed the results, taking into account gender differences. Monitoring was carried 

out, based on an assessment of well-being, activity and mood (the WAM method), as well as 

using the anxiety diagnosis method (the Ch.D. Spielberger – Yu.L. Khanin questionnaire).  

As a result, we identified the current psychoemotional state of student youth during the  

end-of-term exams, and prospects for work in the researched direction were also proposed. 

Keywords: monitoring, psychoemotional state, activity, mood, anxiety, trigger, physical culture, 

stress resistance, students. 

 

Введение. Актуальной в настоящее 

время является проблема сохранения  

психоэмоционального состояния подраста-

ющего поколения в современном дина-

мично изменяющемся мире. Особенно это 

касается студенческой молодежи, так как  

 

данная категория наиболее подвержена  

интенсивному влиянию внешних факторов 

из-за повышенной интеллектуальной и  

психоэмоциональной нагрузки. Следствием 

воздействия стрессоров может быть часто 

возникающее состояние повышенной  
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тревожности (личностной и ситуативной), 

что является одной из причин снижения их 

стрессоустойчивости [1-2]. 

Студенческой молодежи очень важно 

не только иметь активную жизненную  

позицию, но и при этом сохранять и разви-

вать свой личностный потенциал. Это 

является значимым фактором для повыше-

ния их конкурентоспособности на рынке 

труда после окончания своего обучения в 

высшем учебном заведении. Однако, анализ 

сложившейся ситуации в среде обучаю-

щихся позволяет утверждать, что именно в 

процессе начального обучения в вузе у сту-

дентов возникают переломные моменты, из-

за которых снижается их успешность на 

пути получения профессионального образо-

вания. Причинами этих процессов могут 

быть различные факторы (триггеры), как 

внешние, так и внутренние. В числе этих 

причин есть немаловажный фактор – пси-

хоэмоциональная устойчивость к 

различным стрессовым ситуациям. Для сту-

денческой молодежи стрессором, 

влияющим на их самочувствие, активность, 

настроение, ситуативную и личностную 

тревожность, безусловно является сессия, 

вне зависимости от того, на какой специаль-

ности, гуманитарной или технической, 

обучается студент [1, 3, 4]. Однако, реакция 

на различные события женской и мужской 

популяции первоначально позиционируется 

как диаметрально противоположная, так как 

различия между мужчинами и женщинами 

имеют биологическую природу [1, 5].  

Получение образования как в техниче-

ском, так и в гуманитарном ВУЗе имеет 

общую закономерность и волнообразность: 

семестр обязательно заканчивается перио-

дом аттестации (сессия), и так на 

протяжении всего процесса обучения. В не-

которых специальностях общее число 

промежуточных аттестаций достигает 11 за 

весь период обучения, что обязательно про-

писывается в учебных планах 

образовательного учреждения. 

В связи с вышеизложенным, нами была 

сформулирована цель исследования – изу-

чить психоэмоциональное состояние 

студентов в сессионный период с учетом по-

ловых отличий. Задачи исследования:  

1. выявить психоэмоциональный статус 

студентов первого курса в период сессии;  

2. провести мониторинг и анализ анкет-

ных данных студентов, получающих 

высшее образование по гуманитарным и 

техническим специальностям, с учетом по-

ловых отличий.   

Методы и организация исследования. 

Для решения поставленных задач мы приме-

няли такие методы исследования, как 

изучение научно-методической литературы, 

анкетирование, методы математической 

статистики для обработки полученных дан-

ных.  

Исследование было проведено с  

декабря 2021 года по февраль 2022 года.  

Респондентами были студенты первого 

курса, получающие образование по гумани-

тарным и техническим специальностям в 

ВУЗах Алтая. Общее число студентов,  

принявших участие в исследовании – 180, из 

них 85 студентов, обучающихся по техниче-

ским специальностям (30 девушек и 55 

юношей) и 95 студентов гуманитарных  

специальностей (50 девушек и 45 юношей). 

Средний возраст обучающихся – 18-19 лет.  

Исследование было проведено на базе 

четырех вузов: Алтайский государственный 

педагогический университет, Институт  

физической культуры и спорта (АГПУ  

ИФКиС г. Барнаул), Алтайский государ-

ственный университет (АГУ, г. Барнаул), 

Барнаульский юридический институт МВД 

(БЮИ МВД, г. Барнаул) (гуманитарные спе-

циальности) и Кузбасский государственный 

технический университет имени Т.Ф. Горба-

чева (КузГТУ, г. Кемерово) (технические 

специальности). Все обучающиеся были 

студентами 1 курса. 

Результаты исследования и их обсуж-

дение. Для реализации нашего исследова-

ния поведен мониторинг психоэмоциональ-

ного состояния обучающихся. Для 

анкетирования респондентов были исполь-

зованы две методики: общепринятая 

методика САН – для оценки самочувствия, 

активности и настроения, для определения 
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уровня тревожности применялась шкала 

оценки уровня тревожности Спилбергера-

Ханина [6-7]. Респонденты отвечали на  

вопросы анкет в первой половине дня за  

неделю до промежуточной аттестации и че-

рез неделю после неё. 

При распределении обучающихся с  

учетом половых отличий выявлено, что  

количество респондентов в технических и 

гуманитарных специальностях было неоди-

наковым. Так, из 85 студентов, получающих 

технические специальности, было 30  

девушек и 55 юношей, тогда как в числе  

респондентов гуманитарных специально-

стей распределение между девушками и  

юношами не имели достоверных отличий 

(р<0,05) (50 и 45 соответственно) (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Распределения респондентов технических и гуманитарных специальностей  

с учетом половых отличий, кол-во 

 

Нами также проведено и эпохальное 

сравнение полученных данных и выявлено, 

что два десятилетия назад число девушек и 

юношей, получающих техническое образо-

вание, было практически равным. 

Возможно, данная тенденция свидетель-

ствует о том, что в начале века (2000-2010 

гг.) инженерно-технические специальности 

имели большую популярность среди моло-

дежи, в том числе и среди девушек. Наличие 

бюджетных мест по данному направлению 

обучения было достоверно выше в сравне-

нии с современными контрольными 

цифрами приема абитуриентов [5, 7]. 

Анализ результатов методики САН был 

проведен для оценки ситуативного состоя-

ния в сессионный период (самочувствие, 

активность, настроение). Анкета состоит из 

30 вопросов. Данное исследование проводи-

лось в два этапа. Первое анкетирование 

было проведено за неделю до наступления 

сессии у первокурсников, второе – через  

неделю после промежуточной аттестации. 

Оценка результатов ответов респондентов 

проводится по дихотомическим шкалам, т.е. 

осуществляется анализ итогового показа-

теля, однако необходимо учитывать 

признаки трех составляющих методики 

САН, таких как самочувствие, активность, 

настроение. Ведь при снижении одной из  

характеристик ситуативного состояния 

неумолимо изменяются и другие, что может 

свидетельствовать о снижении адаптацион-

ных ресурсов обучающихся, изменении их 

стрессоустойчивости. Такой стрессор для 

первокурсников, как сессия, безусловно  

вызывает изменения в их психоэмоциональ-

ном состоянии [1, 2, 8]. 

Ответы первокурсников распредели-

лись следующим образом: максимальные 

значения САН до сессии по результатам  

анкетирования выявлены у юношей техни-

ческих и гуманитарных специальностей  

(60 и 65 баллов соответственно), тогда как 

показатель ситуативного состояния у  

девушек этих же специальностей находится 

на среднем значении (40 и 35 баллов  

соответственно) (табл. 1). Возможно,  

сниженный показатель САН у девушек двух 

специальностей свидетельствует об их  
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повышенной ответственности и объектив-

ности оценки собственного потенциала. 

При анализе результатов методики 

САН, проведенной у первокурсников после 

сессии, нами выявлена неоднозначная  

тенденция. Девушкам понадобилась неделя 

для оптимизации своего ситуативного  

состояния, и показатель САН в данной  

выборке у студенток как технических, так и 

гуманитарных специальностей (65 и 70  

баллов соответственно), находится на  

высоком уровне. Иная картина складыва-

ется у юношей-первокурсников (табл. 1).

Таблица 1 

Показатели методики САН (до и после сессии) у студентов технических и гуманитарных 

специальностей 

Направление 

обучения 

Девушки 

до сессии 

Х±σ (D1) 

Девушки  

после сессии 

(D2) 

Х±σ 

Юноши до 

сессии 

Х±σ(Y1) 

Юноши  

после сессии 

(Y2) 

Х±σ 

Различия 

между ре-

спондентам

и, р<0,05 

Технические 

специальности 

40±2,5 65±4,3 60±3,4 30±3,5 D1- D2* 

Y1- Y2* 

D1- Y1* 

D2- Y2* 

Гуманитарные 

специальности 

35±3 70±3,7 65±2,8 35±2,3 D1- D2* 

Y1- Y2* 

D1- Y1* 

D2- Y2* 

Примечание: * – достоверность различий: р<0,05 

 

Имея высокий уровень ситуативного  

состояния перед сессией, студенты не 

смогли справиться с предъявляемыми  

требованиями, и результаты анализа  

методики САН находятся на низком уровне 

(юноши технических специальностей 

имеют показатель САН 35 баллов). Оценку 

30 баллов по дихотомическим шкалам  

анкеты имеют студенты гуманитарных  

специальностей, то есть степень стресса у 

юношей более высокая после сессии, в  

сравнении с девушками-студентками.  

Возможно, юноши переоценили свой адап-

тационный потенциал, и для оптимизации 

своего состояния данной категории обучаю-

щихся потребуется больше времени для 

восстановления своих адаптационных  

ресурсов. 

В ходе нашего исследования для выяв-

ления психоэмоционального состояния 

студентов в период сессии также была  

проведена оценка ситуативной (СТ) и  

личностной тревожности (ЛТ). Данная часть 

исследования проводилась с использова-

нием методики диагностики тревожности по 

опроснику Ч.Д. Спилбергера (адаптирован-

ной Ю.Л. Ханиным), предназначенной для 

оценки личностной характеристики  

человека и его психического состояния. 

Преимуществом выбранной методики 

 является реальность сравнения психиче-

ского состояния обучающегося в 

конкретной ситуации с его обычным состо-

янием (табл. 2). 

Таблица 2 

Интерпретация результатов по методике Ч.Д. Спилбергера-Ю.Л. Ханина  

(А.Н. Белова, 2002) 

Балл по шкале СТ и ЛТ 20-30 31-45 46-80 

Уровень данной формы тре-

вожности 

Низкий  Средний Высокий 
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Распределение полученных ответов 

среди первокурсников было неоднознач-

ным. Так, при анализе опросника, который 

состоит из 20 суждений, характеризующих 

ситуативную тревожность (СТ), и 20 –  

личностную тревожность (ЛТ), позволил 

выявить, что тревожности подвержены все 

первокурсники, как юноши, так и девушки, 

в сессионный период. Однако, для девушек 

и юношей, обучающихся по техническим 

специальностям, сессия является триггером, 

событием, которое запускает ход некоторых 

процессов (экзамены (ЕГЭ) в прошлом – 

триггер – тревожность в настоящем). Таким 

образом, сессия для данного контингента 

значительно повышает состояние тревожно-

сти, как личностной, так и ситуативной, в 

сравнении с обучающимися на гуманитар-

ных специальностях, однако степень 

выраженности ЛС и СТ у девушек и юношей 

неодинакова (табл. 3). 

Таблица 3 

Показатели методики диагностики тревожности (опросник Ч.Д Спилбергер-Ю.Л. Ханин) 

у студентов технических (ТС) и гуманитарных (ГС) специальностей (до и после сессии) 

Формы  

тревожности 

Девушки до 

сессии  

Х±σ (D1) 

Девушки 

после  

сессии (D2) 

Х±σ 

Юноши до 

сессии  

Х±σ(Y1) 

Юноши  

после  

сессии (Y2) 

Х±σ 

Различия 

между  

респонден-

тами, р<0,05 

Направление обучения 

ТС ГС ТС ГС ТС ГС ТС ГС 

Личностная 

тревожность 

55±3

,5 

48±3

,5 

35±4,

3 

23±3

,5 

38±2,

7 

45±3

,5 

50±4

,2 

42±2

,2 

D1- D2* 

Y1- Y2* 

D1- Y1* 

D2- Y2* 

Ситуативная 

тревожность 

45±2

,7 

50±2

,3 

53±2,

2 

32±4

,3 

65±2,

8 

49±3

,8 

55±2

,5 

28±2

,7 

D1- D2* 

Y1- Y2* 

D1- Y1* 

D2- Y2* 

Примечание: * – достоверность различий: р<0,05 
 

При анализе полученных результатов 

по данным методики диагностики тревож-

ности обучающихся на гуманитарных 

специальностях выявлено, что до сессии на 

фоне повышенной личностной тревожности 

у девушек отмечено быстрое восстановле-

ние их личностного ресурса до показателя 

«низкий уровень ЛТ» (было 48±3,5; стало 

23±3,5). Схожая тенденция отмечена у  

юношей, но по показателю СТ (было 49±3,3; 

стало 28±2,7). То есть студенты, получаю-

щие образование по гуманитарным 

специальностям, быстрее восстанавлива-

ются в постсессионный период, чем 

обучающиеся на технических специально-

стях. Возможно, данная тенденция связана с 

тем, что в выборке гуманитариев 80%  

респондентов имеют повышенную двига-

тельную активность в виде систематических 

занятий видами спорта или физической 

культурой (студенты АГПУ ИФКиС и БЮИ 

МВД, г. Барнаул).  

Вне зависимости от приобретаемых  

специальностей в вузе, по данным методики 

САН девушки являются более объектив-

ными при оценке своих ресурсов, и, видимо, 

в силу таких половых отличий и своей  

биологической составляющей девушки  

являются более стрессоустойчивыми, вне 

зависимости от получаемой специальности, 

и имеют более высокий уровень ситуатив-

ного состояния. Тогда как юноши, имея 

исходно более высокие показатели резуль-

татов по методике САН, а именно их 

ситуационное состояние и психоэмоцио-

нальные характеристики, даже через неделю 

после сессии так и не смогли восстановить 

свой психоэмоциональный потенциал.  
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Возможно, данной когорте обучающихся 

потребуется больше времени и ресурсов на 

восстановление после стресса, вызванного 

сессией. Сглаживание рассогласования 

между различными психологическими  

показателями внутри организма юношей 

имеет низкую степень. 

По результатам анализа данных мето-

дики диагностики тревожности по шкале 

оценки уровня тревожности Спилбергера-

Ханина студенты-гуманитарии быстрее  

восстанавливаются в постсессионный  

период, чем студенты технических специ-

альностей. Возможно, данная тенденция 

связана с тем, что в выборке гуманитариев 

80% респондентов имеют повышенную  

двигательную активность в виде системати-

ческих занятий спортом или физической 

культурой. По нашему мнению, данный 

факт безусловно способствует повышению 

их адаптационных ресурсов, и занятия  

физической культурой и спортом могут 

быть рекомендованы первокурсникам на 

технических специальностях в качестве  

психокоррекционных мероприятий для  

качественного улучшения личностных 

свойств студентов и для повышения их 

стрессоустойчивости. 

Заключение. Таким образом, именно 

системный и своевременный мониторинг 

психоэмоционального состояния студентов, 

проводимый на регулярной основе, позво-

лит как кураторам групп, ответственным за 

воспитательную и спортивную работу на 

факультетах, так и дирекции высших  

учебных заведений систематически полу-

чать анализ и интерпретацию полученных 

результатов. Это, в свою очередь, позволит 

оперативно и своевременно не только  

корректировать планы мероприятий различ-

ной направленности, проводимых в ВУЗах 

для повышения адаптационного потенциала 

обучающихся, но и повысить сохранность 

контингента студентов. Следствием опти-

мизации психоэмоционального состояния 

студентов будет сохранение контингента 

обучающихся, а ведь это – весомый крите-

рий качественной работы высшего учебного 

заведения. 
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ЭЛЕКТРОКОЖНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ КАК ИНДИКАТОР ВЕГЕТАТИВНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ САМОРЕГУЛЯЦИИ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ У БОКСЕРОВ 
И.Л. Дралло 

Московский авиационный институт (Национальный исследовательский университет), г. Москва, 

Россия 

  

Аннотация. Цель – изучить динамику показателей электрокожного сопротивления в пред-

стартовом, соревновательном и постсоревновательном периоде, во взаимосвязи с 

результативностью исхода боксерского поединка. У 26 боксеров 19,26±0,3 лет, 12 –  

призеров и 14 спортсменов, не занявших призовые места, изучали показатели электрокож-

ного сопротивления во время первого взвешивания (фон), перед боем и после боя. 

Анализировались межгрупповые особенности динамики психических состояний в связи с 

победой или поражением. Показано, что в день первого взвешивания у победителей элек-

трокожное сопротивление составило 12,97 кОм, у проигравших – 14,65 кОм. Перед боем 

психическое напряжение усиливается у всех обследуемых, у победителей до 14,65±0,4 

кОм, у проигравших до 21,50±0,3 кОм, следовательно, предстартовая боевая готовность у 

победителей возникает своевременно, а у проигравших преждевременно, разница соста-

вила 16,21%(р<0,01). У победителей после соревнований психоэмоциональное 

напряжение имеет тенденцию к росту, электрокожное сопротивление увеличивается на 

19% (р<0,05), что свидетельствует о необходимости применения дополнительных оздоро-

вительно-восстановительных мероприятий. 

Ключевые слова: электрокожное сопротивление, вегетативная нервная система,  

спортсмены, боксеры. 

 

ELECTRICAL RESISTANCE OF THE SKIN AS AN INDICATOR OF AUTONOMOUS 

SELF-REGULATION OF MENTAL FUNCTIONS IN BOXERS 
I.L. Drallo 

Moscow Aviation Institute (National Research University), Moscow, Russia 

 

Annotation. The aim is to study the dynamics of indicators of electrical resistance of the skin in 

the pre-start, competitive and post-competitive period, in relation to the efficiency of the boxing 

match outcome. In 26 boxers aged 19.26±0.3 years, among which 12 athletes were prize winners 

and 14 did not win, the electrical resistance indicators were studied during the first weigh-in 

(background), before and after the fight. We analyzed the intergroup features of the dynamics of 

mental states in connection with victory or defeat. It is shown that on the day of the first weigh-

in, the winners had an electrical resistance of 12.97 kOhm, the losers – 14.65 kOhm. Before the 

fight, the mental tension increases in all the subjects, the winners – up to 14.65±0.4 kOhm,  

the losers – up to 21.50±0.3 kOhm. Therefore, the pre-start fitness of the winners occurs in a 

timely manner, fitness of the losers – prematurely, the difference amounted to 16.21% (p<0.01). 

After the competition, the winners' psychoemotional tension tends to increase, the electrical  

resistance of the skin increases by 19% (p<0.05), which indicates the need for additional health 

and rehabilitation measures. 

Keywords: electrical resistance of the skin, autonomic nervous system, athletes, boxers. 

 

Введение. Явление эндосоматической 

электродермальной активности (ЭДА),  

которое принято считать в качестве косвен-

ного показателя усиления симпатического 

контура регуляции автономной нервной  

системы, осуществляется главным образом 

при активации эндокринных потовых желез, 

поскольку потовые железы иннервируются 

эфферентными симпатическими нервными 

волокнами. Таким образом, при всех типах 
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стимуляций и рефлекторных состояниях, 

которые повышают симпатический тонус и 

симпатическую активность потоотделения, 

параметры ЭДА, по-видимому, изменяются 

[1]. 

Для изучения реактивности симпатиче-

ской нервной системы в качестве 

индикатора вегетативного обеспечения  

саморегуляции психических функций  

широко используются методы регистрации 

электрической активности кожи и ее изме-

нений [2]. Поскольку тоническая активность 

симпатических нервных волокон и барьер-

ный слой кожи формируют базальный 

(тонический) уровень ЭДА, повышенные 

разряды симпатических эфферентных воло-

кон, иннервирующих потоотделение  

(в результате активации симпатической 

нервной системы), вызывают фазные изме-

нения в ЭДА [3]. По мнению U.T. Turaçlar 

(1999) потенциальная реакция кожи, реак-

ция электрического сопротивления кожи 

(ЭКС) и реакция проводимости кожи – три 

параметра ЭДА, которые образуются в ответ 

на глубокий вдох, эмоциональные стимулы, 

такие как возбуждение и психический 

стресс, сенсорные стимулы, такие как тепло 

или холод, шум, боль, а также электриче-

ские стимулы [4]. 

Известно, что потовые эндокринные  

железы находятся в основном в ладонной и 

подошвенной областях тела, а их основная 

функция – терморегуляция. Однако, по  

современным данным потовые железы  

секретируют не только при повышении тем-

пературы тела, но и при эмоциональном 

стрессе, так как получают импульсы из коры 

головного мозга, ретикулярной формации и 

гипоталамуса, а также активизируются при 

физической нагрузке [5-7]. 

Рядом исследований показано, что при 

высокой умственной нагрузке и/или стрессе 

отмечается повышенное ЭКС [8-9], Namazi 

H. с соавт. (2021) изучали изменение ЭКС 

при прослушивании музыки различных 

жанров [10], Akane Sano (2014) и H.F. 

Posada-Quintero (2017) изучали ЭДА во 

время сна и при его депривации [11-12].  

В спортивном контексте ЭКС в основном 

рассматривают непосредственно при физи-

ческих упражнениях [13], во взаимосвязи с 

другими вегетативными показателями,  

такими как вариабельность сердечного 

ритма и вариабельность интервала QT  

[14-15], при моделировании виртуального 

образа двигательных актов в волейболе [16] 

и спортивной гимнастике [17]. Однако в  

доступной литературе мы не обнаружили 

работ, показывающих взаимосвязь между 

параметрами ЭКС, которые являются актив-

ными электрическими характеристиками 

кожи, с результативностью боксерского  

поединка в различных периодах спортивной 

подготовки. 

Цель – изучить динамику показателей 

электрокожного сопротивления в предстар-

товом, соревновательном и постсоревнова-

тельном периоде, во взаимосвязи с результа-

тивностью исхода боксерского поединка. 

Методы и организация исследования. 

Исследование проводилось на базе СК МАИ 

в 2 этапа. На первом этапе у 26 юношей 

19,26±0,3 лет, занимающихся боксом не  

менее 6-7 лет, со спортивной квалифика-

цией I разряд и кандидат в мастера спорта 

изучали показатели уровня психоэмоцио-

нального напряжения по изменению ЭКС на 

тыле кисти при помощи диагностического 

комплекса БиоМышь профессиональная 

(КПФ-01) в соревнованиях по боксу в  

программе Московских студенческих  

спортивных игр в связи с победой или пора-

жением (серия-1) и в связи с динамикой 

ЭКС по отношению к первому взвешиванию 

и взвешиванию в день боя и после боя  

(серия-2). На втором этапе всех спортсменов 

разделили на 4 группы: в 1 группу (6,2%)  

вошли боксеры, у которых ЭКС повышается 

по сравнению с фоном перед боем и еще  

более – после боя; во 2 группу (41,6%) – бок-

серы, у которых ЭКС понижается на каждом 

этапе обследования; в 3 группу (52,2%) – 

боксеры, у которых в ЭКС отмечаются пере-

пады: увеличение показателей перед боем и 

уменьшение после боя; в 4 группу (n=1) – 

боксер, у которого ЭКС уменьшается до боя 

и увеличивается после боя. Так как в группу 

4 вошел только один человек, далее эту 
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группу не учитывали. Затем анализировали 

межгрупповые особенности динамики  

психических состояний. Математические 

расчёты и статистическая обработка  

полученных данных проводилась с исполь-

зованием программы “Statistica 10.0”, 

статистически значимыми считали различия 

при р<0,05, применяли t-критерий Стью-

дента [18]. 

Результаты исследования и их обсуж-

дение. В результате исследований 

определено, что ЭКС боксеров-победителей 

в день взвешивания, т.е. за один-два дня до 

боя, составило 12,97 кОм, что на 13% 

(р<0,05) ниже, чем у проигравших – 14,65 

кОм. Следовательно, проигравшие не  

чествуют уверенности в своих силах, а 

преждевременное волнение, которое в  

отдельных случаях достигало 25-29 кОм,  

говорит об эмоциональном перенапряже-

нии, стрессе, и данные педагогических 

наблюдений подтверждают это. Боксеры-

победители, как правило, реально оцени-

вают свой потенциал, свои кондиции, они 

нацелены на успех и уверены в нем [6, 7,  

8, 19]. 

В день боя, непосредственно перед  

выходом на ринг, психическая напряжен-

ность усиливается у всех обследуемых 

спортсменов – у победителей оно увеличи-

лось до 18,0 кОм (на 42, 63%) (р<0,05), у 

побежденных – на 46,75% до 21,5 кОм 

(р<0,01). Изменение ЭКС до и после интен-

сивной деятельности свидетельствует о 

динамике нервных процессов, в то же время 

оно отражает преднастройку к выполнению 

деятельности [1, 13, 17, 19]. 

Анализ постсоревновательных данных 

говорит о том, что после боя у проигравших 

ЭКС значительно снижается на 6,23 кОм 

(р<0,01), практически до предсоревнова-

тельного уровня, что составляет 40%. 

Интересно отметить, что у победителей  

после боя ЭКС не снижается, а, наоборот, 

увеличивается на 19% (р<0,05), что может 

трактоваться как показатель неспособности 

самостоятельного «снятия» психической 

напряженности [13] (рис. 1). Это подтвер-

ждается и данными клинических 

исследований авторов Minina E.N., Bobrik 

Y.V., Ponomarev V.A. (2021) [2]. 

Для изучения индивидуально-типологи-

ческих различий боксеров в динамике 

психических состояний провели анализ 

ЭКС в трех группах, дифференцированных 

в связи с исходом боя (рис. 2).

 

 
Рис. 1. Динамика показателей электрокожного сопротивления у боксеров, проигравших 

или выигравших бой  

 

Примечание: I – во время взвешивания; II – непосредственно перед боем; III – после боя   
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Таблица 1 

Изменения электрокожного сопротивления в связи с победой или поражением (n=26) 

Условия и единицы измере-

ния 

Победители Проигравшие Разница  

показателей (%) 
Взвешивание (кОм) 12,97±0,5 14,65±0,4 12,95* 
Перед боем (кОм) 18,50±0,3 21,50±0,3 16,21** 
После боя (кОм) 22,00±0,3 15,27±0,4 30,59* 

Примечание: *, ** – различия, статистически достоверные при p<0,05, 0,01 соответственно, 

t-критерий Стьюдента 

  
Рис. 2. Динамика показателей электрокожного сопротивления в связи с условиями  

измерения и групповыми особенностями боксеров 

 

Примечание: I – во время взвешивания; II – перед боем; III – после боя 

 

Таблица 2 

Разница показателей электрокожного сопротивления для различных условий измерения  

в связи с победой или поражением (n=26) 

Группы 

испытуемых 

Исход боя Разница показателей (%) 

взвешивание – 

до боя 

до боя – после 

боя  

взвешивание 

– после боя 

I группа 
Победа – – – 

Поражение 97,5* 61,8* 219,5* 

II группа 
Победа –11,76* –49,38** –60,75** 

Поражение –15,38* –82,75* –173,7* 

III группа 
Победа +69,1** –34,4** –10,9** 

Поражение +89,5* –74,5* +16,5* 

Примечание: *, ** – различия, статистически достоверные при p<0,05, 0,01 соответственно, 

t-критерий Стьюдента 

 

Как показано на рисунке 2, у боксеров 1 

группы состояние предстартовой лихорадки 

по мере приближения к бою усиливается, не 

снижается непосредственно перед стартом, 

достигая максимума к концу поединка. 

Участники этой группы не выиграли ни  

одного боя, при этом ЭКС во время взвеши-

вания составило 7,53 кОм, перед боем 

увеличилось на 97,5% (р<0,05), а после боя 

продолжало расти до уровня 24,06 кОм 

(р<0,05), что практически в три раза превы-

шает фоновые значения. Полагаем, что 
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такая индивидуально-типологическая  

характеристика спортсмена не является оп-

тимальной для достижения высоких 

результатов на ринге. 

У боксеров 2 группы ЭКС во время 

взвешивания составило 12,41 кОм (р<0,05), 

перед боем снизилось до 10,95 (р<0,05), а 

после боя еще уменьшилось на 49,38% 

(р<0,05) (рис. 2, таб. 2). Следовательно, 

спортсмены этой группы хорошо справля-

ются с предстартовым волнением, быстро 

адаптируются предстоящей нагрузке, к 

рингу, залу, зрителям. Это подтверждается 

тем, что во 2 группе победители суще-

ственно преобладают над проигравшими: 

последние больше отличаются сильной пси-

хической напряженностью во время 

взвешивания и после боя.  

У боксеров 3 группы, которая оказалась 

самой многочисленной, наблюдалась наибо-

лее типичная индивидуально-типологиче-

ская картина: увеличение предстартовой 

напряженности перед боем от 70 до 89% 

(р<0,01), снижение ее до минимума у  

победителей по окончании боя, и пролонги-

рованным ростом на 16,5% у проигравших 

(рис. 2, таб. 2).  

Заключение. В результате проведён-

ного исследования показано, что при всех 

типах стимуляций и рефлекторных состоя-

ний, которые повышают симпатический 

тонус, включая физическую нагрузку и 

предсоревновательный психоэмоциональ-

ный стресс, параметры ЭКС изменяются. 

Определено, что у победителей предстарто-

вая реакция развивается своевременно, а у 

проигравших – преждевременно. Для дости-

жения высоких соревновательных 

результатов наиболее благоприятным инди-

видуально-типологическим паттерном 

спортсмена являются незначительная  

(в пределах 10%) предстартовая реакция,  

соревновательное психофизиологическое 

напряжение и значительное снижение веге-

тативных реакций после боя. Однако, как 

показано в исследовании, у победителей 

психоэмоциональный сдвиг после соревно-

ваний имеет возрастающий пролонгирован-

ный характер, что свидетельствует о  

необходимости применения дополнитель-

ных релаксирующих оздоровительно-

восстановительных мероприятий, а также 

дальнейшего спортивно-психологического 

сопровождения спортсмена.
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ВЕРИФИКАЦИЯ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО ТЕСТИРОВАНИЯ  

НА АППАРАТНО-ПРОГРАММНОМ КОМПЛЕКСЕ СПОРТИВНЫЙ 

ПСИХОФИЗИОЛОГ 
С.В. Нопин, Ю.В. Корягина 

ФГБУ «Северо-Кавказский федеральный научно-клинический центр Федерального медико- 

биологического агентства», г. Ессентуки, Россия 

 

Аннотация. В настоящее время существует большой выбор диагностических аппаратно-

программных комплексов и программных продуктов для изучения психофизиологических 

показателей. Однако не всегда предлагаемые комплексы и программные продукты  

отвечают требованиям надежности полученных результатов. Нами был разработан  

аппаратно-программный комплекс (АПК) Спортивный психофизиолог. Его отличительной 

особенностью является определенный набор тестов, позволяющих комплексно оценить 

важные для спортивной деятельности психофизиологические свойства. Комплекс также 

позволяет оценить нейромоторные способности как верхних, так и нижних конечностей. 

Целью данной работы явилась верификация психофизиологического тестирования на АПК 

Спортивный психофизиолог с его зарубежным аналогом. С помощью АПК Спортивный 

психофизиолог и “Vienna test system” (Schuhfried company, Австрия) проводились тесты на 

определение времени простой зрительно-моторной реакции и сложной реакции выбора. 

Результаты исследования не выявили статистически значимых различий между показате-

лями тестов как на время простой, так и на время сложной сенсомоторной реакции между 

АПК «Спортивный психофизиолог» и “Vienna test system”. Таким образом, отсутствие  

достоверных различий и близкие результаты в показателях теста на АПК свидетельствуют 

о релевантности тестирования на специально разработанном АПК Спортивный психофи-

зиолог. 

Ключевые слова: нейродинамика, сенсомоторные реакции, психофизиология,  

спортсмены, диагностика, верификация. 
 

PSYCHOPHYSIOLOGICAL TESTING VERIFICATION ON THE HARDWARE AND 

SOFTWARE COMPLEX “SPORTS PSYCHOPHYSIOLOGIST” 
S.V. Nopin, Yu.V. Koryagina  

FSBI “North-Caucasian Federal Research-Clinical Center of Federal Medical and Biological Agency”,  

Essentuki, Russia 

 

Annotation. Currently, there is a large selection of diagnostic hardware and software systems and 

software products for studying psychophysiological indicators. However, the proposed  

complexes and software products do not always meet the requirements for the reliability of the 

results obtained. We have developed the hardware and software complex (HSC) “Sports psycho-

physiologist”. Its distinguishing feature is a certain set of tests that allow for a comprehensive 

assessment of psychophysiological properties important for sports activity. The complex also al-

lows assessing the neuromotor abilities of both the upper and lower extremities. The purpose of 

this work was the verification of psychophysiological testing on the “Sports psychophysiologist” 

with its foreign analogue. With the help of the “Sports Psychophysiologist” and “Vienna test 

system” (Schuhfried company, Austria), tests were carried out to determine the time of a simple 

visual-motor reaction and a complex choice reaction. The results of the study did not reveal  

statistically significant differences between the test scores both for the time of simple and for the 

time of complex sensorimotor reactions between the “Sports psychophysiologist” and “Vienna 

test system”. Thus, the absence of significant differences and similar results in the HSC test  

indicate the relevance of testing on a specially developed HSC “Sports Psychophysiologist". 

Keywords: neurodynamics, sensorimotor reactions, psychophysiology, athletes, diagnostics,  

verification. 
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Введение. Психофизиологические  

характеристики спортсменов являются  

одними из наиболее значимых факторов  

эффективности и результативности дости-

жений в большинстве видов спорта [1-3]. 

Исходя из современных представлений 

спортивной физиологии в ситуационных  

видах спорта [2], к которым относятся спор-

тивные игры и единоборства, спортивная 

подготовленность определяется способно-

стью центральной нервной системы (ЦНС) к 

концентрации внимания, экстраполяции,  

латентностью нервной и двигательной  

систем, реактивностью вегетативной  

нервной системы к изменению и эффектив-

ному обеспечению совершаемой мышечной  

работы. Различные сократительные режимы 

работы скелетных мышц определяют харак-

тер сенсорной информации, поступающей в 

ЦНС, и инициируют функциональные и 

морфологические перестройки в головном и 

спинном мозге [4]. Все это обосновывает  

актуальность диагностики психофизиологи-

ческих особенностей спортсменов на 

различных этапах спортивной подготовки. 

В настоящее время существует большой 

выбор диагностических аппаратно- 

программных комплексов (АПК) и  

программных продуктов для изучения  

психофизиологических показателей.  

Однако не всегда предлагаемые комплексы 

и программные продукты отвечают требова-

ниям надежности полученных результатов 

[5]. В связи с чем ученые, использующие их 

в практике, в своих публикациях производят 

анализ и сопоставление методик тестов в 

данных системах, а также верификацию  

полученных данных [6]. 

Ранее нами был разработан АПК  

Спортивный психофизиолог (Свидетель-

ство о регистрации программы для ЭВМ 

№2010617789; 24.11.2010) [7]. В связи с чем 

у нас, как у непосредственных разработчи-

ков, и у других специалистов, использую-

щих АПК в течение 12 лет часто возникает 

вопрос о сопоставлении данных, получен-

ных с помощью АПК Спортивный 

психофизиолог, и других аналогичных  

российских и зарубежных диагностических 

психофизиологических систем. 

Целью данной работы явилась верифи-

кация психофизиологического тестирова-

ния на АПК Спортивный психофизиолог с 

его зарубежным аналогом. 

Методы и организация исследования. 

С помощью АПК Спортивный психофизио-

лог [7] и “Vienna test system” (Schuhfried 

company, Австрия) проводились тесты на 

определение времени простой зрительно-

моторной реакции и сложной реакции  

выбора. Сравнительный анализ показателей 

проводился путем исследований, проводи-

мых в один и тот же день и время у одних и 

тех же групп спортсменов мужского и  

женского пола (смешанных по видам 

спорта: легкая атлетика (бег), стендовая 

стрельба, гребля на байдарках и каноэ,  

кикбоксинг). В исследовании по верифика-

ции данных приняли участие 42 

высококвалифицированных спортсмена. 

Статистическая обработка данных  

проводилась с помощью программного 

обеспечения Statistica 13.0 и заключалась в 

сравнении показателей с помощью непара-

метрического U-критерия Манна-Уитни. 

Результаты исследования и их обсуж-

дение. АПК Спортивный психофизиолог 

создан на основе научных разработок в  

области компьютерной психодиагностики, 

включает 20 психофизиологических и 18 

личностных психологических тестов.  

Его отличительной особенностью является 

определенный набор тестов, позволяющих 

комплексно оценить важные для спортив-

ной деятельности психофизиологические 

свойства. Комплекс также позволяет  

оценить нейромоторные способности как 

верхних, так и нижних конечностей. 

Главное окно программы представлено на 

рисунке 1. 

В состав АПК Спортивный психофи-

зиолог входят 2 группы психофизиоло-

гических тестов, выполняемые с внешним 

пультом и без него (рис. 2). Полное описа-

ние всех тестов представлено в монографии 

Ю.В. Корягиной, С.В. Нопина и В.А.  

Блинова (2017) [8]. 
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 Рис. 1. Главное окно программы АПК Спортивный психофизиолог  

 

 
Рис. 2. Окно программы с выбором психофизиологических тестов 

 

В течение 12 лет АПК был апробирован 

в научно-исследовательских лабораториях 

ВУЗов более, чем на 1000 испытуемых. 

Нами был проведен сравнительный  

анализ простой и сложной сенсомоторной 

реакции по данным исследования на АПК 

Спортивный психофизиолог и “Vienna test 

system” (Schuhfried company, Австрия).  

На АПК “Vienna test system” использо-

вались тесты простой и сложной зрительно-

моторной реакции.  
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АПК “Vienna test system” был выбран 

для верификации тестов в связи с тем, что 

система имеет наиболее полную техниче-

скую документацию, каждый тест системы 

обосновывается теоретически и практиче-

ски. Надежность при определении времени 

реакции – коэффициент надежности  

Кронбаха в стандартной выборке, по  

данным разработчиков, составляет от r=0,83 

до r=0,98 [9].  

В тесте на время сенсомоторной  

реакции респондент максимально быстро 

нажимает кнопку в ответ на один стимул. 

Тем самым, этой реакцией респондент лишь 

отвечает на вопрос, была ли представлена 

конкретная констелляция раздражителей. 

При тестировании с одним стимулом  

(простая реакция) использовался желтый 

цвет, двумя стимулами (реакция выбора) – 

желтый и красный цвет. Как отмечают  

авторы-разработчики, тесту на простую  

реакцию присуща содержательная (логиче-

ская) валидность. Предъявление отдельного 

раздражителя в течение одной секунды  

является таким простым явлением, что  

результат теста определяется только  

реакцией на этот раздражитель. Было пока-

зано, что тест обладает надлежащей 

конвергентной валидностью. Нормами для 

обоснования реакционных тестов являлись 

выборки от n=75 [9]. Средние значения  

времени реакции вычисляются с примене-

нием преобразования Бокса-Кокса; это 

гарантирует его оптимальное представле-

ние. 

Сравнительный анализ показателей 

простой и сложной сенсомоторной реакции 

по данным исследования на АПК Спортив-

ный психофизиолог и “Vienna test system” 

проводился путем исследований, проводи-

мых в один и тот же день и время у одних и 

тех же групп спортсменов мужского и  

женского пола (смешанных по видам 

спорта: легкая атлетика (бег), стендовая 

стрельба, гребля на байдарках и каноэ,  

кикбоксинг). Согласно полученным  

данным, статистически значимых различий 

между показателями тестов как на время 

простой, так и на время сложных сенсомо-

торных реакций между различными АПК не 

выявлено (табл.).  

Таблица  

Сравнительный анализ показателей простой и сложной сенсомоторной реакции по  

данным исследования на АПК Спортивный психофизиолог и “Vienna test system”,  

M±, с 

№ 

п/п 

Наименование те-

ста 

Наименование 

АПК 

Мужчины 

(21) 

Женщины 

(21) 

p 

1 Время реакции на 

свет 

Спортивный психофи-

зиолог 

0,270±0,035 0,276±0,026 

>0,05 

Vienna test system 0,281±0,046 0,271±0,032 

2 Время реакции 

выбора 

Спортивный психофи-

зиолог 

0,366±0,039 0,371±0,040 

>0,05 

Vienna test system 0,381±0,059 0,374±0,043 

Примечание: p определялось по критерию Манна-Уитни 

 

В целом, отсутствие достоверных  

различий и близкие результаты в показате-

лях теста на разных АПК свидетельствуют о 

релевантности тестирования на специально 

разработанном АПК Спортивный психофи-

зиолог. 

Заключение. Верификация психофи-

зиологического тестирования на определе-

ние времени простой зрительно-моторной 

реакции и сложной реакции выбора на АПК 

Спортивный психофизиолог с его  

зарубежным аналогом «Vienna test system» 

(Schuhfried company, Австрия) показала  

отсутствие достоверных различий и близкие 

результаты в показателях теста, что  

подтверждает релевантность тестирования 

на специально разработанном АПК Спор-

тивный психофизиолог.
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ИЗУЧЕНИЕ ХРОНОБИОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ИНДЕКСА 

РОБИНСОНА У ЖЕНЩИН С ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА В 

УСЛОВИЯХ ГИПОДИНАМИИ, ПЕРЕНЕСШИХ НОВУЮ КОРОНАВИРУСНУЮ 

ИНФЕКЦИЮ 
Л.А. Боярская1,2, Н.Я. Прокопьев3, В.Н. Ананьев4, Е.Н. Августа1 
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3Тюменский государственный университет, г. Тюмень, Россия 
4Институт медико-биологических проблем РАН, г. Москва, Россия 

 

Аннотация. В статье приведены результаты изучения хронобиологических показателей 

индекса Робинсона (у.е.), отражающего уровень гемодинамической нагрузки на сердечно-

сосудистую систему  в проспективном открытом несравнительном исследовании у 48  

женщин второго периода среднего возраста (47,4±1,7 лет), находящихся на стационарном 

лечении по поводу хронического течения ишемической болезни сердца без клинических 

признаков сердечной недостаточности, в условиях гиподинамии, после перенесенной  

коронавирусной инфекции COVID-19. Установлено, что по мере увеличения паспортного 

возраста систолическое артериальное давление достоверно повышается и находится на 

верхней границе нормы, частота сердечных сокращений уряжается. Показатели индекса 

Робинсона свидетельствовали о том, что у всех женщин стабильно отмечаются признаки 

нарушения регуляции деятельности сердечно-сосудистой системы. 

Ключевые слова: женщины второго периода среднего возраста, ишемическая болезнь 

сердца, коронавирус COVID-19, индекс Робинсона. 
 

STUDY OF CHRONOBIOLOGICAL INDICATORS OF THE ROBINSON INDEX IN 

WOMEN WITH CORONARY HEART DISEASE IN CONDITIONS OF INACTIVITY, 

WHO HAD THE NEW CORONAVIRUS INFECTION 
L.A. Boyarskaya1,2, N.Ya. Prokop’ev3, V.N. Anan’ev4, E.N. Avgusta1 
1Tyumen State Medical University, Tyumen, Russia 
2West Siberian Medical Center of the FMBA of Russia, Tyumen, Russia 
3Tyumen State University, Tyumen, Russia 
4Institute of Biomedical Problems of the Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia 

 

Annotation. The article presents the results of studying the chronobiological indicators of the 

Robinson index (c.u.), which reflects the level of hemodynamic loads on the cardiovascular  

system in a prospective open non-comparative study of 48 women of the second period of the 

middle age (47.4±1.7 years), who are on inpatient treatment for the chronic course of coronary 

heart disease without clinical signs of heart failure, in conditions of hypodynamia, after being 

infected with COVID-19. It was found that as the stated age increases, the systolic blood pressure 

significantly rises and is at the upper limit of the norm, the heart rate decreases as well.  

The Robinson index indicators indicated that all women consistently demonstrated signs of the 

cardiovascular system activity’s dysregulation. 

Keywords: women of the second period of middle age, coronary heart disease, COVID-19,  

Robinson index. 

 

Введение. Пандемия новой коронави-

русной инфекции (2019-nCov) не только 

существенно нарушила социально-экономи-

ческий статус многих государств мира, но и 
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на сравнительно длительное время потребо-

вала введения режима самоизоляции, тем 

самым изменив привычную жизнедеятель-

ность каждого человека [1-6]. Пандемия  

COVID-19 значительно повлияла на течение 

и лечение многих соматических заболева-

ний, среди которых лидирующие позиции 

занимает ишемическая болезнь сердца [5, 7, 

8, 9, 10, 11, 12].  

Сложившаяся ситуация высветила  

перед врачами множество вопросов, связан-

ных как с особенностями клиники и лечения 

заболеваний у лиц различных возрастно- 

половых групп [8, 13, 14], так и относитель-

ной гиподинамией в связи с их 

вынужденным нахождением в условиях  

замкнутого помещения в течение продолжи-

тельного периода времени. Мы полагаем, 

что в такой ситуации центральная гемодина-

мика может служить одним из маркеров 

эндогенной организации биологических 

ритмов организма, особенно на фоне хрони-

ческого заболевания. Доказанным является 

факт стабильности у здоровых людей  

различного возраста в состоянии физиоло-

гического покоя показателей центральной 

гемодинамики, характеризуя эндогенную 

организацию функционирования систем  

организма [8, 15].  В условиях длительной 

самоизоляции и выраженной гиподинамии 

после клинически выраженной инфекции 

SARS-CoV-2 у женщин второго периода 

среднего возраста, страдающих ишемиче-

ской болезнью сердца (ИБС), проживающих 

в Сибири, центральная гемодинамика, в 

частности индекс Робинсона [16, 17],  

практически не изучена.  

Гиподинамия и гипокинезия в условиях 

современной цивилизации негативно влияет 

на функциональные системы человека [2, 3, 

4, 5, 6, 18]. В этой связи стоит вспомнить  

высказывание выдающегося отечественного 

ученого просветителя Нестора Максимо-

вича Амбодика-Максимовича (1744-1812): 

«Тело без движения подобно стоячей воде, 

которая плесневеет, портится, гниёт» [3].  

Не вызывает сомнения то, что изучение 

состояния здоровья россиян является  

важнейшей государственной задачей,  

связанной с сохранением трудового,  

оборонного и интеллектуального потенци-

ала нашей страны [9, 19, 20]. Несмотря на то, 

что индекс Робинсона (ИР, у.е.) нашел  

применение в практике физиологии [5, 6, 11, 

16, 17], его изучение с хронобиологических 

позиций в клинической терапевтической 

практике у женщин второго периода  

среднего возраста, страдающих ИБС, не 

проводилось. 

Цель: изучить влияние гиподинамии, 

вызванной вынужденной самоизоляцией в 

связи с пандемией новой коронавирусной 

инфекции на индекс Робинсона у женщин 

второго периода среднего возраста, страда-

ющих ишемической болезнью сердца. 

Методы и организация исследования. 

В проспективном открытом несравнитель-

ном исследовании обследовано 48 женщин 

второго периода среднего возраста 

(47,4±1,7) лет, перенесших COVID-19,  

проходящих курс восстановительного  

лечения по поводу ИБС на стационарном 

этапе реабилитации в Тюменской больнице 

ФГБУЗ ЗСМЦ ФМБА России. Установлено, 

что длительность заболевания ИБС у  

женщин составила 6,2±1,4 лет (по данным 

первичной документации по хронической 

ИБС). Родители женщин на протяжении 

трех поколений постоянно проживали в  

Сибири. 

На первом этапе исследований нас инте-

ресовали факторы риска (ФР) возникнове-

ния ИБС. С этой целью, мы провели аноним-

ное анкетирование пациентов. Структура 

выявленных ФР представлена в таблице 1.  

Анализ анкетирования свидетельствует 

о многофакторности этиологии возникнове-

ния ИБС у женщин второго периода 

среднего возраста. Избыточная масса тела, 

малоподвижный образ жизни, нерациональ-

ное питание являются значимой триадой 

факторов риска летального исхода в  

условиях распространения новой коронави-

русной инфекции. У пациентов, перенесших 

COVID-19, степень и стадия артериальной 

гипертензии значительно выше, чаще встре-

чались нарушения ритма и дилатация камер 

сердца [8, 10]. 
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Таблица 1 

Структура факторов риска возникновения ИБС 

Возможные причины возникновения ИБС Процент 

Избыточная масса тела 89 

Низкий уровень физической активности 80 

Нерациональное питание 76 

Профессиональный стресс 69 

Сидячий образ жизни 67 

Бытовой стресс 44 

Артериальная гипертензия 43 

Чувство тревоги 18 

Употребление алкоголя + табакокурение + плохой сон 14 

Плохой сон 13 

Употребление алкоголя + табакокурение 12 

Чрезмерное употребление поваренной соли 11 

Табакокурение, снижение качества жизни 9 

Употребление алкоголя  8 

Наличие двух и более рабочих мест 4 

При проведении исследования  

женщины соблюдали продолжительность 

сна не менее 8 часов. Пальпаторным мето-

дом на лучевой артерии определяли частоту 

сердечных сокращений (ЧСС, уд/мин), на 

плечевой артерии по методу Короткова  

измеряли величину систолического (САД, 

мм. рт. ст.) артериального давления и на их 

основе рассчитывали индекс Робинсона по 

формуле [16, 17]: ИР=(ЧСС+САД)/100. 

Полученные результаты были обрабо-

таны на групповом уровне с применением 

программы Statistica 6.0. Достоверность  

различий сравниваемых результатов  

определялась по t-критерию Стьюдента, 

начиная со значения р<0,05. 

Соблюдены принципы добровольности, 

прав и свобод личности, гарантированных 

статьями 21 и 22 Конституции РФ, а также 

Приказ Минздравсоцразвития России 

№774н от 31 августа 2010 г. «О совете по 

этике». Исследование проводилось с  

соблюдением этических норм и информиро-

ванного согласия женщин. 

Результаты исследования и их обсуж-

дение. Учитывая, что период второго 

зрелого возраста длится от 35 до 55 лет, т.е. 

20 лет, мы условно разделили его на проме-

жутки в 5 лет – 35-40 лет, 41-45 лет, 46-50 

лет и от 51-55 лет. Это связано с тем, что в 

указанный промежуток времени базовые  

показатели центральной гемодинамики у 

женщин второго периода среднего возраста 

в связи с паспортным возрастом могут  

достоверно изменяться.  

Возрастные хронобиологические пока-

затели ЧСС показаны на таблице 2.  

Результаты исследования показали  

следующее: во-первых, ЧСС у женщин, 

находящихся в состоянии физического  

покоя в течение дня, изменяется, но не  

выходит за пределы нормативных физиоло-

гических значений. Во-вторых, во все дни 

недели по мере увеличения паспортного 

возраста женщин ЧСС становилась реже 

(рис. 1).  

Так, ЧСС женщин 35-40 лет в абсолют-

ных значениях на 3,53 уд/мин чаще, чем у 

женщин 51-55 лет, что статистически досто-

верно (p<0,05). При этом разброс ЧСС в 

течение дня в абсолютных значениях соста-

вил от 82,26 до 77,28 уд/мин, что 

статистически достоверно (p<0,05).
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Таблица 2  

Возрастные показатели ЧСС у женщин в состоянии физического покоя в течение недели 

(M±m) 

День недели 
Возраст, лет 

35-40 41-45 46-50 51-55 

Понедельник 80,62±1,34 79,27±1,31 78,09±1,32 77,28±1,35 

Вторник 81,34±1,36 79,83±1,33 78,40±1,34 77,57±1,37 

Среда 81,83±1,35 80,62±1,32 79,71±1,38 78,23±1,34 

Четверг 82,26±1,40 81,57±1,34 80,58±1,39 78,92±1,35 

Пятница 82,07±1,38 81,22±1,35 80,17±1,40 78,46±1,38 

Суббота 81,63±1,37 80,73±1,36 79,68±1,37 77,83±1,40 

Воскресенье 80,54±1,36 79,18±1,33 79,22±1,35 77,34±1,38 

Средние значе-

ния 
81,47±1,36 80,34±1,33 79,40±1,36 77,94±1,37 

 
Рис. 1. Возрастные значения ЧСС у женщин 35-55 лет, страдающих ИБС и перенесших 

COVID-19 в состоянии физического покоя 

 

Возрастные хронобиологические  

показатели систолического артериального 

давления показали следующее: во-первых, 

важным прогностическим признаком у всех 

женщин явились значения САД в состоянии 

физического покоя, хотя и находились на 

верхней границе нормы, но не выходили за 

пределы нормативных значений (табл. 3).  

Во-вторых, в течение недели САД  

подвергается незначительным колебаниям.  

В третьих, выявляется достоверное (p<0,05) 

различие САД в зависимости от паспорт-

ного возраста (рис. 2).  

Так, у женщин в возрасте 35-40 лет  

минимальные значения САД составили 

133,15±2,34 мм рт. ст., тогда как в возрасте 

от 51 до 55 лет – 138,61±2,49 мм рт. ст.  

Следовательно, можно сделать вывод, что 

на конечном этапе второго периода  

среднего возраста САД приближается  

к значениям верхней границы нормы, что 

следует учитывать при разработке индиви-

дуального плана реабилитационно-

восстановительного лечения. Важным  

фактором, определяющим успех медицин-

ской реабилитации, является определение 

функциональных возможностей сердечно-

сосудистой системы [9, 15, 21]. 

Индекс Робинсона характеризует систо-

лическую работу сердца, являясь 

показателем регуляторных процессов в  

миокарде, и позволяет оценивать резервные 

возможности гемодинамики, зная, что чем 

он ниже в состоянии физического покоя,  

тем выше её аэробные возможности и,  

следовательно, выше уровень здоровья и 

функционального состояния человека  

(табл. 3). 
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Рис. 2. Возрастные значения систолического артериального давления у женщин 35-55 лет, 

перенесших COVID-19, страдающих ИБС, в состоянии физического покоя 

 

По индексу Робинсона мы можем  

оценить (табл. 4) функциональные возмож-

ности сердечно-сосудистой системы (ССС) 

женщин, изученные в различные дни не-

дели. 

Анализ расчетного определения ИР  

показал, что независимо от разделения  

второго периода среднего возраста на 5-ти 

летние отрезки времени, в каждом из них 

стабильно отмечаются признаки нарушения 

регуляции деятельности ССС (рис. 3).  

Мы не изучали клинические проявления,  

акцент в исследовании был сделан только на 

хронобиологические показатели.

Таблица 3 

Уровни оценки индекса Робинсона 

Уровень Оценка состояния ССС 
Индекс 

Робинсона 

Отличный Функциональные резервы в отличной форме 69 и менее 

Хороший Функциональные возможности в норме 70-84 

Средний 
Можно говорить о недостаточности функциональ-

ных возможностей ССС 
85-94 

Плохой 
Есть признаки нарушения регуляции деятельности 

ССС 
95-110 

Таблица 4 

Возрастные показатели индекса Робинсона у женщин в состоянии физического покоя  

в течение недели 

День недели 
Возраст, лет 

35-40 41-45 46-50 51-55 

Понедельник 107,34 107,19 106,79 107,11 

Вторник 108,44 108,41 107,34 107,76 

Среда 109,19 109,91 109,55 109,02 

Четверг 111,56 111,44 111,04 110,17 

Пятница 112,01 112,71 111,54 109,59 

Суббота 111,47 112,15 111,18 108,93 

Воскресенье 108,47 107,35 108,38 107,17 

Средние  

значения 
109,78 109,88 109,40 108,53 
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Рис. 3. Возрастные значения индекса Робинсона у женщин 35-55 лет, перенесших  

COVID-19, страдающих ИБС, в состоянии физического покоя 

 

Заключение. Проанализировав  

полученные результаты, команда исследо-

вателей сделала следующие выводы: 

1. базовые показатели центральной  

гемодинамики в состоянии физического  

покоя находятся на верхней границе норма-

тивных физиологических значений у 

женщин с ИБС, перенесших коронавирус-

ную инфекцию COVID-19 и связанную с 

этим гипокинезию;  

2. повышение систолического артери-

ального давления, находящегося на уровне 

верхней границы нормы, достоверно  

связано с тенденцией увеличения паспорт-

ного возраста женщин; 

2. хронобиологическое изучение ЧСС и 

САД в состоянии физического покоя в  

период госпитализации отразило их хоро-

шее функциональное состояние; 

3. у всех женщин по расчетному  

индексу Робинсона стабильно отмечаются 

признаки нарушения регуляции деятельно-

сти ССС. Учитывая простоту расчетного 

показателя индекса Робинсона, его можно 

рекомендовать как маркер экспресс- 

оценки деятельности сердечно-сосудистой 

системы. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ПАЦИЕНТОВ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА С 

ДИАБЕТИЧЕСКОЙ ДИСТАЛЬНОЙ ПОЛИНЕЙРОПАТИЕЙ, ПОСТУПАЮЩИХ 

НА САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ 
Е.Н. Купцова1, Л.А. Ботвинева2 
1ПГНИИК филиала ФГБУ «Северо-Кавказский федеральный научно-клинический центр Федераль-

ного медико-биологического агентства», г. Пятигорск, Россия 
2ФГБУ «Северо-Кавказский федеральный научно-клинический центр Федерального медико- 

биологического агентства», г. Ессентуки, Россия 

 

Аннотация. Были обследованы пациенты с диабетической полинейропатией и проведен 

сравнительный анализ показателей со здоровыми лицами. Полученные результаты свиде-

тельствуют о различных нарушениях в клинико-функциональной, неврологической 

характеристике обследованных лиц, данных биохимических анализов, шкал. Использова-

ние на курортном этапе неврологических исследований по шкале неврологических 

симптомов, шкале неврологических расстройств, визуально-аналоговой шкале и электро-

нейромиографии позволит диагностировать диабетическую полинейропатию на стадиях 

1а и 1б и тем самым способствовать более раннему и более эффективному лечению этого 

серьезного осложнения. 

Ключевые слова: сахарный диабет 2 типа, диабетическая полинейропатия. 

 

DESCRIPTION OF PATIENTS WITH TYPE 2 DIABETES WITH DIABETIC DISTAL 

POLYNEUROPATHY, ADMISSIONING FOR SANATORIUM AND RESORT 

TREATMENT 
E.N. Kuptsova1, L.A. Botvineva2 
1Pyatigorsk Clinic, the branch of the FSBI “North-Caucasian Federal Research-Clinical Center of Federal 

Medical and Biological Agency”, Pyatigorsk, Russia 
2FSBI “North-Caucasian Federal Research-Clinical Center of Federal Medical and Biological Agency”, 

Essentuki, Russia 

 

Annotation. Patients with diabetic polyneuropathy were examined and a comparative analysis of 

indicators with healthy individuals was carried out. The results obtained indicate various disorders 

in the clinical, functional and neurological characteristics of the examined individuals, data from 

biochemical analyses, scales. Application of neurological studies, according to the Neurological 

Symptoms Score, Neuropathy Disability Score, Visual analogue scale and electroneuromyogra-

phy at the resort stage will allow diagnosing diabetic polyneuropathy at stages 1a and 1b and 

thereby contribute to earlier and more effective treatment of this serious complication. 

Keywords: type 2 diabetes mellitus, diabetic polyneuropathy. 

 

Введение. Среди пациентов, лечащихся 

на курортах Кавказских Минеральных Вод, 

у 20-25,0% диагностирован сахарный  

диабет 2 типа (СД2), который сопровожда-

ется различными осложнениями. Одним из 

таких осложнений является диабетическая  

симметричная сенсорно-моторная  

полинейропатия (ДПН), которая среди пора-

жений нервной системы встречается у 65-

80,0% пациентов с сахарным диабетом [1-4]. 

Эти обстоятельства требуют особых тера-

певтических усилий и на этапе санаторно-

курортного лечения, а для этого немало-

важно определить, какие пациенты с СД2 

поступают на лечение в санатории с ДПН и 

с какими сопутствующими заболеваниями.  

Методы и организация исследования. 

Обследованы 160 пациентов с сахарным 
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диабетом 2 типа, осложненным дистальной 

симметричной сенсорно-моторной поли-

нейропатией. Использовались клинические, 

биохимические методы, определение глики-

рованного гемоглобина, исследование 

неврологической симптоматики по шкале 

Neuropathy Disability Score (NDS), определя-

лись показатели электронейромиографии 

(ЭНМГ). Данные наблюдений анализирова-

лись с применением современных средств 

математической статистики, как входящих в 

среду Excel лицензионного Office 2010, так 

и в пакет прикладных программ Statistica 

6.0. В сопоставлении рядов наблюдений  

использовали t-критерий Стьюдента, когда 

в распределении наблюдений по критериям 

асимметрии, эксцесса и Гири не обнаружи-

валось существенных отклонений от 

нормального, а также учитывалось  

неравенство дисперсий по Фишеру.  

При обнаружении значимых аномалий в 

распределении, с целью избежать их суще-

ственного влияния на результат сравнения 

рядов наблюдений, применялся непарамет-

рический ранговый критерий Вилкоксона. 

Различия считали достоверными при р<0,05. 

Результаты исследования и их обсуж-

дение. Диагноз «Сахарный диабет 2 типа» у 

обследованных пациентов был установлен 

по месту наблюдения в медицинских учре-

ждениях (больницах, поликлиниках).  

У 95 лиц наряду с диабетом было диагности-

ровано его осложнение – дистальная 

симметричная полинейропатия. У осталь-

ных – 65 (40,6%) дистальная полинейропа-

тия была выявлена при обследовании на  

санаторно-курортном этапе.  Среди обсле-

дованных мужчин было 59 (36,9%), женщин 

– 101 (63,1%), в возрасте от 45 до 65 лет  

(рис. 1). Основную группу составили лица 

активного трудоспособного возраста. 

 

 
Рис. 1. Распределение пациентов по полу, возрасту, продолжительности болезни,  

индексу массы тела, уровню HbA1c 
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По продолжительности болезни с  

момента ее выявления превалировали паци-

енты с длительностью СД2 от 5-10 и более 

лет – 125 человек (78,1%). Наличие избы-

точной массы тела констатировано у 55 

(34,4%) пациентов, ожирение I ст. – у 54 

(33,8%), II ст. – у 39 (24,3%) и ожирение III 

ст. – у 12 лиц (7,5%). Средний рост по всей 

группе составил 165,32 ±0,60 см, средний 

вес – 86,12±0,97 кг и средний возраст – 

60,45±0,55 лет. Уровень гликированного  

гемоглобина HbA1c от ≤6,5 до 7,0% был 

определен у 83 (51,8%), от 7,1 до 8,5% – у 77 

(48,2%) обследованных (рис. 1).  

Выявленные осложнения и сопутствую-

щие заболевания у обследованных 

пациентов СД2 с дистальной полинейропа-

тией приведены на рисунке 2. 

 

Рис. 2. Осложнения и сопутствующие заболевания у обследованных пациентов СД2  

с дистальной полинейропатией 

Наиболее часто определялись микроан-

гиопатии разной степени выраженности 

(нефро- и ретинопатия) у 97 (60,6%) пациен-

тов, макроангиопатии – у 92 (57,5%) лиц, 

гепатопатии (82-58,6%), артериальная  

гипертензия (74-46,2%), несколько реже  

диагностировались патология желудочно-

кишечного тракта (36,0-22,5%), заболевания 

суставов (23,8%). 

Клиническая симптоматика была харак-

терна для сахарного диабета и его 

осложнений (рис. 3). Частыми были жалобы 

на сухость во рту (42,5%), общую слабость 

(61,3%), быструю утомляемость (57,5%), по-

вышенную раздражительность (40,0%), 

реже встречались жажда (33,8%), полиурия 

(30,6%), беспокойный сон (31,9%), кожный 

зуд (20,0%), боли в суставах (25,6%). Для 

сердечно-сосудистой патологии у обследо-

ванных пациентов характерны были боли в 

области сердца (40,0%), одышка (27,5%),  

головные боли (32,5%). У пятой части  

пациентов определялись симптомы, свиде-

тельствующие о патологии желудочно-

кишечного тракта (боли в эпигастрии,  

правом подреберье, диспепсические явле-

ния и др.) 

Для постановки ДПН мы опирались на 

классификацию, приведенную в моногра-

фии И.И. Дедова (2011). Это вариант 

[]%
[]%

[]%

[]%

[]% []%

Микроангиопатии Макроангиопатии Артериальная 

гипертензия

Гепатопатия Патология ЖКТ Заболевание 

суставов
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современной классификации, включающий 

наиболее полный алгоритм клинических 

симптомов, отражающих патологию  

периферической нервной системы.  

По современным представлениям, у паци-

ента должны быть выявлены два и более 

неврологических нарушения, являющиеся 

основанием для диагностики ДПН (клини-

ческая картина, показатели нейромио-

графии, отклонения в количественных и 

сенсорных тестах). 

 

 

Рис. 3. Выявленные клинические симптомы у пациентов СД2 с дистальной  

полинейропатией 

В зависимости от клинической картины 

диабетической полинейропатии выделяют 

три стадии тяжести проявления этого 

осложнения. Кроме этого, выделена нулевая 

стадия – когда нет объективных признаков 

нейропатии. Первая стадия – бессимптом-

ная нейропатия подразделяется на стадию 

1а – когда нет симптомов нейропатии, но 

есть нарушения в количественных чувстви-

тельных тестах и показателях нейромиогра-

фии и стадию 1b – есть нарушения невроло-

гических тестов и патология, определяемая 

при неврологическом обследовании. Вторая 

стадия – симптоматическая нейропатия, 

также подразделяется на стадию 2а – когда 

определяется неврологическая симптома-

тика и отклонения в тестах, и стадию 2b – 

определяются все отклонения 2а, а также 

значительные нарушения функции сгибате-

лей голени. Третья стадия – это стадия 

осложнений полинейропатии (риск язвооб-

разования на стопах, нейроостеоартропатия, 

возможны нетравматические ампутации). 

Согласно этой классификации, у обсле-

дованных выявлены: 1а стадия ДПН – у 40 

человек (25,0%), 1b – у 50 (31,25%) пациен-

тов, 2а стадия – у 45 (28,12%) и 2b – у 25 

(15,63%) человек; с 3 стадией пациентов не 

было. 

В зависимости от длительности заболе-

вания, обследованные по тяжести нейропа-

тии распределились следующим образом: 

длительность заболевания 1-5 лет с 1а  

стадией выявлено 35 (21,87%) пациентов, с 
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длительностью 5-10 лет с 1а стадией выяв-

лено 5 лиц (3,12%), с 1b – 50 (31,25%), с 2а – 

5 (3,12%) пациентов, с длительностью  

сахарного диабета более 10 лет со стадией 

2а – 40 (25,0%) и 2b – 25 (15,6%) обследо-

ванных лиц. 

В зависимости от уровня гликирован-

ного гемоглобина на момент поступления в 

клинику: при HbA1c ≤6,5% со стадией 1а – 

40 (25,0%) пациентов; при HbA1c 6,6-7,0% 

со стадией 1b – 47 (29,37%) пациентов; 

HbA1c 7,1-7,5% со стадией 1b – 3 (1,87%) и 

2а – 37 (23,12%) обследованных; при уровне 

HbA1c от 7,6-8,5% со стадией 2а выявлены 

8 (5,0%), а 2b – 25 (15,62%) пациентов.  

Как видно из представленных данных, тя-

жесть ДПН увеличивается с ростом 

длительности заболевания и нарушения гли-

кемического контроля, что соответствует 

многим литературным данным [5-8]. 

Положительная симптоматика (пози-

тивные симптомы), чаще определялась у 

пациентов с небольшой длительностью  

заболевания (3-8 лет), что объясняется  

раздражением еще функционирующих сен-

сорных нервных волокон. Боли в 

конечностях разной интенсивности и харак-

тера определялись у 62 (38,7%) пациентов 

со 2а и 2b стадией полинейропатии, жжение 

– 36 (22,5%) пациентов, гипералгезии – у 30 

(18,7%); покалывание – у 28 (17,5%),  

аллодинии – у 27 (16,9%), судороги мышц 

голеней (крампи) – у 38 (23,7%) обследован-

ных пациентов. Все описанные симптомы 

были характерны для симметричных участ-

ков стоп, голеней. Боли беспокоили 

пациентов в основном ночью, непостоянно. 

Кроме позитивных симптомов выявлялась и 

пассивная (отрицательная) симптоматика, 

которая может отражать развитие более  

глубоких нарушений функции перифериче-

ских нервных волокон. Довольно часто 

отмечались такие симптомы, как онемение в 

пальцах ног, стопах, голенях у 69 (43,1%) 

пациентов со 2 стадией тяжести ДПН,  

снижение чувствительности – у 56 (35,0%) 

человек, зябкость стоп – у 48 (30,0%),  

слабость в ногах – у 52 (32,5%) обследован-

ных. Такие симптомы как неустойчивость 

при ходьбе, плохое распознавание пассив-

ных движений пальцев ног у обследованной 

категории не наблюдались. 

Для объективизации выявленных 

неврологических симптомов существуют 

шкалы для комплексной количественной 

оценки проявлений нейропатии.  

Мы использовали шкалу неврологических 

симптомов (NSS), которая приведена в  

клинических рекомендациях «Алгоритмы 

специализированной медицинской помощи 

больным сахарным диабетом» (2017).  

По этой шкале было оценено состояние 70 

пациентов, у которых присутствовали  

клинические симптомы ДПН. При оценке 

показателей этой шкалы у 42 пациентов 

средний балл был равен 3,66±0.127, что  

соответствовало умеренной нейропатии, и у 

28 лиц получен средний балл – 5,42±0,185 

соответствующий выраженной нейропатии.  

В отличие от шкалы NSS, которая осно-

вывается на субъективной оценке наличия 

или отсутствия симптомов, характеризую-

щих проявления нейропатии, шкала 

неврологических расстройств (NDS) позво-

ляет объективно оценить и количественно 

выразить в баллах различные проявления 

нейропатии, а их оценка во многом зависит 

не от пациента, а от врача (исследование 

различных видов чувствительности –  

температурной, болевой, тактильной, вибра-

ционной; оценка состояния сухожильных 

рефлексов – коленных, ахилловых). 

Индекс шкалы NDS в зависимости от 

тяжести ДПН у лиц с 1а и 1b стадией был 

равен 7,5±0,17 баллов (n=90 чел.), со  

стадией 2а и 2b– 13,2±0,27 баллов (n=70 

чел.) (p<0,001); в зависимости от длительно-

сти заболевания: 10 лет – 7,9±0,15 баллов 

(n=95 чел.), >10 лет – 12,9±0,20 баллов (n=65 

чел.) (p<0,001); от уровня гликированного 

гемоглобина HbA1c: от 6,5-7,0% – 7,8±0,16 

баллов (n = 83 чел.) и >7,8% – 12,8±0,19  

баллов (n=77 чел.), (p<0,001). Индекс NDS 

закономерно увеличивается с нарастанием 
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тяжести, длительности заболевания и ухуд-

шением гликемического контроля. 

Оценку болевых ощущений проводили 

по визуально-аналоговой шкале (ВАШ),  

которая имеет деления от 0 до 10 см. Паци-

ент оценивал свое чувство боли 

самостоятельно. В исследовании участво-

вали 62 пациента (35,7%), у которых этот 

симптом присутствовал. В начале лечения 

по шкале ВАШ легкую боль в конечностях 

(2-3 балла) отмечали 49 (30,6%) пациентов 

со 2а и 2b стадией полинейропатии; умерен-

ную боль (4 балла) – 13 (8,1%) пациентов со 

2b стадией, в среднем по бальной оценке это 

составило 2,60±0,09 баллов.  

ЭНМГ (электронейромиография) явля-

ется объективным информативным, не 

инвазивным и признанным методом оценки 

нервно-мышечной проводимости, количе-

ственных параметров выраженности и 

распространенности поражения нервных  

волокон. С помощью ЭНМГ можно опреде-

лить начальные проявления ДПН и 

признаки прогрессирования, оценить  

эффективность проведенного лечения.  

Проводилась стимуляционная ЭНМГ от  

аппарата «Нейромиан» (г. Таганрог)  

двигательных волокон малоберцового  

(n. рeroneus) и большеберцового (n. tibialis)  

нервов. Оценивались скорость распростра-

нения возбуждения (СРВ) (м/с) и амплитуда 

М-ответов (мВ) по стандартным методикам. 

При регистрации ЭНМГ с n. рeroneus стиму-

ляция осуществлялась в области наружной 

стороны лодыжки и фибулярной ямке;  

стимуляция n. tibialis также проводилась в 

2х точках: на уровне медиальной лодыжки и 

посередине между лодыжкой и ахилловым 

сухожилием, в подколенной ямке – в проек-

ции бедренной артерии. 

Поскольку достоверной разницы в  

показателях правых и левых конечностей не 

было выявлено, мы представили средние 

данные по двум исследованиям. Для сравне-

ния исходных данных ЭНМГ с показате-

лями здоровых лиц у 30 человек в возрасте 

45-50 лет без патологии периферической  

 

нервной системы проведены исследования 

ЭНМГ. Получены следующие значения 

СРВ: n. рeroneus – 47,8±0,67 м/с; n. tibialis – 

49,5±0,80 м/с; М-ответ: n. рeroneus – 

4,18±0,10мВ; n. Tibialis – 5,05±0,11мВ.  

Выявлен значительный разброс показателей 

СРВ по всей группе обследованных пациен-

тов, в среднем – от 32,5 м/с до 46,4 м/с  

по малоберцовому нерву и от 36,1 м/с до 

48,5 м/с по большеберцовому нерву.  

Средние показатели СРВ по n. рeroneus и  

n. tibialis соответственно были равны 

43,54±0,48 и 45,9±0,59 м/с и достоверно  

отличались от показателей у здоровых лиц 

(p<0,001). Средние показатели амплитуды 

М-ответов на обоих берцовых нервах были 

ниже, чем у здоровых, М-ответ по  

n. рeroneus был равен 3,97±0,076 мВ, но  

достоверно не отличался от показателей 

здоровых лиц. М-ответ по n. tibialis был  

равен 4,19±0,069 мВ, а в группе здоровых – 

5,05±0,11 мВ (p<0,001) – разница досто-

верна. Снижение М-ответа характерно для 

аксонопатии, при которой снижается число 

активируемых мышечных волокон, вслед-

ствие расстройства метаболизма в нервных 

клетках [9].  

Заключение. Проведенные исследова-

ния исходного состояния пациентов СД2 с 

ДПН в сравнении со здоровыми лицами  

показали различные нарушения в клинико-

функциональной, неврологической характе-

ристике обследованных лиц, данных 

биохимических анализов, шкал NSS, NDS, 

ВАШ, показателей электронейромиогра-

фии. 

Выводы: 

- у 65 (40,6%) пациентов ДПН была  

выявлена при обследовании на курорте, эти 

пациенты имели степень тяжести ДПН 1а и 

1б, т.е. такое состояние, при котором лече-

ние этого осложнения наиболее показано,  

и возможно обратное развитие процесса; 

- у 77 (48,12%) обследованных уровень 

гликированного гемоглобина был от 7,1  

до 8,5%, т.е. выше допустимого при ДПН, 

когда терапевтические усилия (как медика- 
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ментозные, так и воздействие курортными 

факторами) могут достичь желаемого  

результата; 

- использование на курортном этапе 

неврологических исследований по шкале 

NDS и электронейромиографии позволит 

диагностировать ДПН на стадиях 1а и 1б и 

тем самым способствовать более раннему и 

более эффективному лечению этого серьез-

ного осложнения.
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СТИМУЛЯЦИИ ДЛЯ ДЕТЕЙ ПЕРВОГО ГОДА ЖИЗНИ, РОЖДЕННЫХ 
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Аннотация. В статье рассмотрены типы вегетативной регуляции и типы адаптации к  

физической нагрузке детей, рожденных на 32-35 неделях гестации. Обследовано 122 недо-

ношенных ребенка первого года жизни. При правильной организации выхаживания, 

лечения и коррекции сенсомоторных нарушений, основанных с учетом адаптационных 

возможностей, показатель инвалидизации детей снижается. Наиболее высокий восстано-

вительный эффект оказывают коррекционные мероприятия, проведенные в первый год 

жизни недоношенного новорожденного. При оценке вариабельности ритма сердца исполь-

зован метод спектрального и математического анализа кардиоритмограммы, а так же 

методы математической статистики. Выявлено выраженное преобладание центральной  

регуляции сердечного ритма и смешанный тип адаптации к физической нагрузке у недо-

ношенных первого года жизни. Максимальное насыщение программы с включением 

пассивной и активной стимуляции позволило достичь значений, характерных для возраст-

ной физиологической нормы, только у детей с симпатическим типом адаптации.  

У недоношенных детей с астеническим типом адаптации, наибольшая эффективность воз-

действия наблюдалась в случае реализации программы, включающей два вида стимуляции 

(активная и пассивная). Для детей с ваготоническим типом адаптации программы,  

имеющие более двух воздействий, позволили достичь наибольшую эффективность.  

У детей со смешанным типом адаптации к физической нагрузке при наполнении  

программы следует учитывать тип вегетативной регуляции в покое и возраст ребенка. 

Ключевые слова: недоношенные дети, вариабельность ритма сердца, программы  

сенсомоторной стимуляции. 
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Annotation. Тhe article considers the types of autonomic regulation and types of adaptation to 

physical activity of children born at 32-35 weeks of gestation. We examined 122 premature babies 

of the first year of life. With proper organization of nursing, treatment and correction of  

sensorimotor disorders based on adaptive capabilities, the disability rate of children decreases. 

The highest restorative effect is provided by corrective measures carried out in the first year of 

life of a premature newborn. The method of spectral and mathematical analysis of the cardi-

orhythmogram, as well as methods of mathematical statistics were used to assess the heart rate 

variability. There was a pronounced predominance of central regulation of heart rate and a mixed 

type of adaptation to physical activity in premature infants of the first year of life. The maximal 

saturation of the program with the inclusion of passive and active stimulation made it possible to 

achieve values, typical to the age-related physiological norm only in children with a sympathetic 

type of adaptation. In premature infants with asthenic type of adaptation, the greatest effectiveness 

of exposure was observed when implementing the program that includes two types of stimulation 

(active and passive). For children with vagotonic type of adaptation, programs with more than 

two effects allowed to achieve the greatest effectiveness. When arranging the program for  

children with the mixed type of adaptation to physical activity, it is important to take into account 

the type of autonomic regulation at rest and the age of the child. 

Keywords: premature babies, heart rate variability, sensorimotor stimulation programs. 
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Введение. Благодаря использованию 

современных технологичных способов  

выхаживания детей, рожденных преждевре-

менно, увеличивается их выживаемость, 

однако данное достижение привело к росту 

у новорожденных различных нарушений в 

состоянии здоровья, поэтому они нужда-

ются в ранней медицинской помощи и 

дальнейшем сенсомоторном воздействии 

[1]. В практическом здравоохранении  

сформированы основные программы сенсо-

моторной стимуляции, при этом занятия 

лечебной гимнастикой и массажем явля-

ются необходимым условием адекватной 

коррекции сенсомоторных нарушений.  

Использование дополнительных методов 

стимуляции, таких как сухая иммерсия, 

укладки, занятия в воде, расширяет способы 

взаимодействия с ребенком и повышают  

эффективность работы [2]. Согласно теории 

функциональных систем П.К. Анохина 

(1979), движения детей первого года жизни 

не осмыслены, однако формируемая позна-

вательная деятельность, которая является 

стимулом к осознанному движению.  

На основании включенности в деятельность 

самого ребенка используемые средства сен-

сомоторной стимуляции были разделены на 

пассивную и активную стимуляцию.  

К активным средствам относятся занятия 

лечебной гимнастикой и упражнения в  

водной среде, целью которых являются  

совершенствование, развитие и коррекция 

моторных функций на основе онтогенетиче-

ского формирования движений. Находясь в 

воде, снижается воздействие сил гравита-

ции, устраняется гипертонус и создаются 

дополнительные возможности для двига-

тельных действий. Погружения в воду и 

задержки дыхания позволяют нормализо-

вать структурно-функциональные возмож-

ности кардиореспираторной системы, опти-

мизируя вегетативную регуляцию 

процессов жизнедеятельности. 

К пассивным средствам стимуляции  

отнесены укладки, массаж и сухая иммер-

сия. Укладки использовались родителями в 

свободное от занятий время в каждой 

группе. Тактильная стимуляция способ-

ствует развитию высшей нервной деятель-

ности (увеличивается количество афферент-

ных импульсов), предотвращает деформа-

ции конечностей. Массаж является одним из 

классических средств восстановительных 

мероприятий детей первого года жизни,  

обладающий широким спектром воздей-

ствия: улучшение работы деятельности 

внутренних органов, крово и лимфооттока, 

нормализация мышечного тонуса. Метод 

сухой иммерсии позволяет ребенку ощутить 

состояние частичной невесомости, испыты-

ваемое внутриутробно. Происходит  

перераспределение крови, лимфы, ликвора,  

и изменение афферентных потоков обеспе-

чивают перенастройку вегетативной 

регуляции функций внутренних органов, 

нормализации частоты сердечных сокраще-

ний [3].   

Вегетативная нервная система обеспе-

чивает адаптационные процессы при 

взаимодействии организма с окружающей 

средой. В первый год жизни ребенка  

определяются отличительные черты процес-

сов адаптации: недостаточность ресурсов и 

генерализация адаптационного ответа. 

Устюгов Е.Д. пишет, что «…дети более 

склонны впадать в состояние дезадаптации 

даже в условиях действия «умеренных», с 

точки зрения взрослых, функциональных 

нагрузок» [4].   

Индивидуальные адаптационные  

возможности детского организма, свиде-

тельствующие об эффективности сенсомо-

торной стимуляции, определяются совер-

шенством регуляторных механизмов.  

Так, если объем внешних воздействий соот-

ветствует адаптационным возможностям 

ребенка, то происходит стимуляция роста и 

развития. Но при излишних моторных и  

сенсорных воздействиях в организме  

ребенка происходят негативные изменения. 

Способом оценки адаптационных  

возможностей недоношенного ребенка  

является вариабельность ритма сердца,  

отражающая вегетативную регуляцию всего 

организма. Таким образом, при оценке  
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функциональных возможностей детей,  

рожденных преждевременно, для оптималь-

ного подбора сенсомоторных воздействий 

следует учитывать тип вегетативной регуля-

ции и тип адаптации к физической нагрузке. 

Цель исследования – изучить особенно-

сти моторной адаптации при реализации 

программ сенсомоторной стимуляции с  

разнообразной наполняемостью.  

Методы и организация исследования. 

Исследование проводилось на базе Сибир-

ского государственного университета 

физической культуры и спорта, городского 

клинического перинатального центра  

г. Омска, бюджетного городского учрежде-

ния здравоохранения г. Омска «Детская 

городская поликлиника № 4». Для изучения 

влияния различных воздействий на сенсо-

моторное развитие и состояние адаптацион-

ных возможностей недоношенных детей 

первого года жизни, исследуемые были  

рандомно разделены на четыре группы.  

В 1 группу были включены 28 детей  

(13 мальчиков и 15 девочек), которым про-

водились лечебная гимнастика и массаж 

(программа 1). Детям группы 2 (n=31,  

16 мальчиков и 15 девочек) проводили  

массаж, лечебную гимнастику и сухую им-

мерсию (программа 2). В 3 группе (n=33, 16 

мальчиков и 17 девочек) программа сенсо-

моторной стимуляции была представлена 

лечебной гимнастикой, массажем, сухой  

иммерсией и занятиями в воде (программа 

3). В 4 группе, включающей 30 детей  

(15 мальчиков и 15 девочек), в связи с  

различными немедицинскими причинами 

программа сенсомоторной стимуляции не 

была реализована. 

Запись кардиоритмограммы осуществ-

лялась через час после приема пищи, в 

спокойной комфортной обстановке.  

Электроды фиксировались на передней  

поверхности грудной клетки ребенка (отве-

дения по Nechb). Записывались отведения 1, 

2 и аVF. В течение 5 минут запись проводи-

лась в состоянии относительного покоя  

в горизонтальном положении, затем  

осуществлялся переход в вертикальное  

положение (пассивная ортостатическая 

проба).  

Для анализа вариабельности сердечного 

ритма оценивались показатели: 

1. мода (Мо) – показатель активности 

гуморального канала регуляции; 

2. вариационный размах (ВР) – показа-

тель активности парасимпатического отдела 

вегетативной нервной системы; 

3. амплитуда Моды (АМо) – показатель 

мобилизующего влияния симпатического 

отдела вегетативной нервной системы; 

4. индекс напряжения (ИН) регулятор-

ных систем – показатель степени 

централизации управления сердечным  

ритмом; 

5. ТР – общая мощность спектра, пока-

затель суммарной активности регуляторных 

механизмов по среднеквадратичному откло-

нению; 

6. %VLF – показатель регуляции крово-

обращения гуморально-метаболической 

системой; 

7. %LF – показатель регуляции крово-

обращения симпатическим отделом вегета-

тивной нервной системы; 

8. %HF – показатель регуляции крово-

обращения парасимпатическим отделом 

вегетативной нервной системы. 

Учитывая возрастные особенности  

пациентов, нами был выбран метод спек-

трального и математического анализа 

кардиоритмограммы, которые позволяют 

оценить парасимпатическую и симпатиче-

скую активность за короткие промежутки 

времени (2-5 минут). [5].  Типы вегетатив-

ной регуляции оценивались по показателям 

ТР и ИН, тип адаптации к физической 

нагрузке –по реакциям LF и HF в ответ на 

проведение функциональной пробы. [8-10]. 

Результаты исследований подвергали 

статистической обработке с помощью  

программы STATISTICA 10.0, с использова-

нием непараметрических критериев 

математического анализа (критерий  

Вилкоксона, критерий Манна-Уитни).  

Различия считались достоверными при 

уровне значимости р<0,05 [7].   



СОВРЕМЕННЫЕ ВОПРОСЫ    MODERN ISSUES OF 

БИОМЕДИЦИНЫ  BIOMEDICINE                 

2022, T. 6 (2)    2022, Vol. 6 (2) 

      

182 

 

Результаты исследования и их обсуж-

дение. При оценке типа вегетативной 

регуляции сердечного ритма мы использо-

вали значения показателей, отражающие 

оптимальное функционирование регулятор-

ных систем, полученные в ходе 

исследования на здоровых детях первого 

года жизни А.Н. Налобиной, Е.С. Стоцкой 

(2013). Выявлено, что у наибольшего коли-

чества недоношенных детей первого года 

жизни (56%) определяется выраженное 

преобладание центральной регуляции, что 

указывает на перенапряжение регуляторных 

механизмов. Автономный тип регуляции 

выявлен у 30% детей и указывает на  

недостаточность центральных регулятор-

ных механизмов. У 14% обследуемых детей 

выявлено умеренное преобладание  

центральной регуляции, что говорит об  

оптимальном уровне адаптации.  

Для оценки процессов адаптации и  

реактивности отделов вегетативной нервной 

системы часто применяют ортостатическую 

пробу. В первый год жизни ребенка приме-

няют пассивную ортостатическую пробу 

(переход в вертикальное положение).  

Симпатический тип, указывающий на  

удовлетворительную адаптацию, наблю-

дался лишь у 27% детей.  У половины 

исследуемых определялся смешанный тип 

адаптации к физической нагрузке, указыва-

ющий на напряжение механизмов 

адаптации, обусловленный поиском адек-

ватной реакции в ответ на овладение 

моторными навыками. Астенический и  

ваготонический типы наблюдались в  

меньшем количестве и указывали на недо-

статочность симпато-адреналовой системы. 

После реализации программ сенсомо-

торной стимуляции была проведена 

повторная оценка вариабельности ритма 

сердца недоношенных детей первого года 

жизни с учетом наполненности программы, 

а также оценка моторного и сенсорного  

развития (рис.). 
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Рис. Наполняемость программ сенсомоторной стимуляции для недоношенных детей  

первого года жизни 
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У детей с симпатическим типом адапта-

ции получены статистически значимые 

(p<0,05) различия по следующим парамет-

рам. Так, показатель статической 

составляющей крупной моторики и  

качественная характеристика мелкой мото-

рики были выше в 3 группе по сравнению с 

1-ой и 4-ой. По процентному соотношению 

встречаемости патологических рефлексов и 

задержке появления установочных рефлек-

сов наименьшее количество отклонений 

выявлено в 3-ей группе. Таким образом, 

максимальная наполняемость программ 

сенсомоторной стимуляции является адек-

ватной возможностям детского организма с 

симпатическим типом адаптации к физиче-

ской нагрузке. 

Изучая изменения показателей у недо-

ношенных детей с астеническим типом 

адаптации, выявлены достоверные меж-

групповые различия в показателях 

зрительно-моторной координации, вестибу-

лярной устойчивости. Выше показатели 

вестибулярной устойчивости и скорости 

зрительно-моторной реакции зарегистриро-

ваны в 1-ой группе по сравнению с 3-ей и  

4-ой. Встречаемость патологических  

рефлексов в группе исследуемых, где прово-

дились только гимнастика и массаж, 

составила 50%, а задержка появления уста-

новочных рефлексов 56%, что является 

самыми низкими значениями из всех иссле-

дуемых групп. Вероятно, это связано с тем, 

что меньшее количество воздействий в 

условиях ограниченности резервов адапта-

ции способствует максимальному эффекту 

от каждого направления воздействия. 

У детей с ваготоническим типом адап-

тации выявлены статистически значимые 

межгрупповые различия в моторных  

умениях, вестибулярной устойчивости.  

При этом максимальные значения определя-

лись во 2 и 3 группах. При оценке слуховой 

ориетировочной реакции максимальный  

результат выявлен в 3 группе. Минимальная 

частота встречаемости патологических  

рефлексов (у 26%) наблюдается в 3 группе, 

а задержка появления установочных  

рефлексов (у 44%) во 2 группе. Таким  

образом, у детей с ваготоническим типом 

адаптации оптимальным наполнением  

программы является использование более 

двух методов воздействий. 

У детей со смешанным типом адапта-

ции практически по всем показателям 

наблюдаются статистически значимые  

различия. Наименьшая встречаемость  

патологических тонических рефлексов 

наблюдается в 1 группе и составляет 23%, а 

наименьшая задержка появления установоч-

ных рефлексов – в 3 группе (37,4%). Таким 

образом, однозначного заключения о прио-

ритетности определенного вида программы 

сенсомоторной стимуляции для недоношен-

ных детей со смешанным типом адаптации 

к физической нагрузке определить не  

удалось. Для принятия обоснованного реше-

ния в пользу того или иного варианта 

программы требуются дополнительные  

данные, в частности – возраст ребенка и тип 

вегетативной регуляции в состоянии покоя. 

Поскольку для детей с выраженным преоб-

ладанием центрального контура регуляции 

необходимо установить баланс между  

процессами возбуждения и торможения в 

ЦНС, оптимальным будет использование 

первого варианта программы, где в равных 

долях сочетается пассивная (массаж) и  

активная (лечебная гимнастика) стимуля-

ции. При автономном типе регуляции 

необходимо повышать активность симпати-

ческого отдела ВНС, поэтому оптимальной 

будет 3 программа, с максимальным количе-

ством сенсомоторных стимуляций.  

В первом полугодии жизни ребенка, когда 

наблюдается задержка появления рефлек-

сов, более обоснованной будет 3 программа 

воздействий, а во втором полугодии (при  

задержке угасания тонических рефлексов) – 

1 программа.  

Несмотря на то, что в 4 группе имеется 

положительная возрастная динамика по 

всем изучаемым показателям сенсомотор-

ного развития, они ниже критериев 

возрастной нормы, что указывает на необхо-

димость внешней стимуляции для 

гармоничного развития недоношенного  

ребенка. 
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Заключение. В раннем периоде постна-

тального онтогенеза у преждевременно 

рожденных детей, в связи с незрелостью  

систем регуляции и вегетативного обеспече-

ния, функциональная надежность механиз-

мов адаптации организма снижена. Шлык 

Н.И. (2009) указывает, что к факторам,  

провоцирующим вегетативные дисфунк-

ции, сопровождающиеся выраженными 

сдвигами парасимпатического звена,  

относят как гиподинамию, так и чрезмерные 

физические нагрузки [11]. Поэтому при 

определении наполняемости программ сен-

сомоторной стимуляции для недоношенных 

детей первого года жизни следует учиты-

вать тип вегетативной регуляции и тип 

адаптации к физической нагрузке.  

При симпатическом типе адаптации допус-

кается использование программы с 

максимальным использованием средств 

сенсомоторной стимуляции, а при астениче-

ском типе – их минимальная наполняемость. 

Для детей со смешанным типом адаптации 

для определения программы стимуляции 

необходимо ориентироваться на тип вегета-

тивной регуляции сердечного ритма в 

состоянии относительного покоя.
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СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ВИЗУАЛИЗАЦИИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ 

ДАННЫХ ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ СКРЫТЫХ ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ 
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Аннотация. Проведен аналитический литературный обзор различных методов визуализа-

ции результатов биологических и лабораторных исследований. Проанализированы 

возможности использования методов и приемов визуализации для выявления закономер-

ностей модификации обменных процессов при изучении механизмов действия слабых 

природных лечебных факторов региона Кавказские Минеральные Воды. 

Ключевые слова: эксперимент, базы данных, визуализация, метаболизм, минеральные 

воды. 

 

MODERN POSSIBILITIES OF EXPERIMENTAL DATA VISUALIZATION TO 

IDENTIFY HIDDEN PATTERNS 
V.F. Reps1, N.V. Efimenko1,2, A.N. Mozhelskij1 

1Pyatigorsk Research Institute of Balneology, the branch of the FSBI "North-Caucasian Federal Research-

Clinical Center of the Federal Medical and Biological Agency" in Pyatigorsk, Russia 
2FSBI "North-Caucasian Federal Research-Clinical Center of the Federal Medical and Biological Agency", 

Essentuki, Russia 

  

Annotation. In this study, we have carried out an analytical literature review of various methods 

of visualization of the results obtained from biological and laboratory studies. The possibilities of 

using visualization methods and techniques to identify patterns of metabolic processes modifica-

tion in the study of the mechanisms of action of weak natural healing factors of the Caucasian 

Mineral Waters region were analyzed. 

Keywords: experiment, databases, visualization, metabolism, mineral waters. 

 

Введение. В современных биологиче-

ских и медико-биологических исследова-

ниях используется широкий инструмента-

рий визуализации как на этапе разработки 

дизайна эксперимента [1], так и на стадии 

обработки и анализа полученных экспери-

ментальных морфометрических и 

лабораторных данных. Лабораторные  

данные, представленные с помощью одной 

конкретной визуализации линейного  

графика – «спарклайнов» – оценивались 

быстрее, чем при представлении их в обыч-

ной таблице [2-3]. Различные методы 

визуализации используют при демонстра-

ции результатов метаанализа большой базы  

 

клинических и экспериментальных данных 

по определенному направлению исследова-

ний [4].  

Используются также различные  

платформы для сравнительной, эволюцион-

ной и функциональной геномики.  

Эти платформы представляют исследовате-

лям широкий набор геномов, типов данных 

и инструментов анализа через удобные  

вебсайты и массовые загрузки [5]. 

Особым образом визуализируются  

результаты генетических исследований. 

При идентификации большого количества 

доменов отдельных генов результаты могут 

быть сгруппированы в большую ветвь на  
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дендрограмме. Анализ тканевой экспрессии 

трех компонентных мотивных белков 

(TRIM), количество прочтений и уровень 

микроРНК обрабатываются с помощью 

TBtools для создания так называемой  

«тепловой карты» (heatmap), где размеры 

красных или синих точек на тепловой карте 

отражают уровни экспрессии генов, а цвето-

вые оттенки представляют кластерные 

корреляции генов с точки зрения уровней их 

экспрессии [6].  

Природные лечебные факторы оказы-

вают поливалентные воздействия на 

функциональные блоки организма, при этом 

степень этого воздействия незначительна и 

зависит от исходного уровня метаболизма. 

В связи с этим возникает необходимость 

при анализе механизмов действия природ-

ных факторов применять различные виды 

визуализации полученных эксперименталь-

ных данных для выявления скрытых 

закономерностей, особенно при моделиро-

вании этих процессов на здоровых 

животных. 

Цель исследования: проанализировать 

возможности использования различных  

методов и приемов визуализации для выяв-

ления закономерности модификации 

обменных процессов при изучении механиз-

мов действия слабых природных лечебных 

факторов. 

Методы и организация исследования. 

Проведен аналитический обзор научных 

публикаций в электронных базах данных 

PubMed, Web of Science, eLibrary по крите-

риям: визуализация экспериментальных и 

лабораторных исследований, программное 

обеспечение визуализации баз данных.  

Визуализация была выполнена на языке  

R version 4.1.1 (2021-08-10) [7] с помощью 

пакетов ggplot2 [8], aplpack [9] и GGally [10]. 

Результаты исследования и их обсуж-

дение. Область вычислительной биологии 

стала в значительной степени зависеть от 

инструментов визуализации для анализа 

растущего количества данных, собираемых 

за счет использования новых и развиваю-

щихся технологий. Помимо объема,  

 

который часто приводит к выявлению  

большого числа незначительных изменений 

и сложных взаимосвязей без четкой струк-

туры, визуализация биологических данных 

затруднена их неоднородностью, так как 

данные получены различными методами и 

содержат самые разнообразные атрибуты, в 

том числе пространственные и временные 

информационные блоки. В связи с этим  

требуются такие подходы к визуализации, 

которые способны не только одновременно 

представлять различные структуры данных, 

но и предоставлять исследовательские  

методы, которые позволяют идентифициро-

вать значимые отношения, которые 

невозможно обнаружить с помощью других 

алгоритмов анализа данных [11]. Выбор 

того или иного средства визуализации  

конечно зависит от поставленной задачи 

(например, нужно определить структуру 

данных или же динамику процесса) и от  

характера набора данных. 

Гистограммы применяют для сравнения 

значений в течение некоторого периода или 

же соотношения величин. Приведем пример 

применения гистограмм для описания  

характера изменения веса животных в  

процессе эксперимента по применению 

курса питьевых природных и модифициро-

ванных минеральных вод (МВ) Пятигор-

ского курорта (рис. 1). 

Графики «скрипки» более информатив-

ные, чем аналогичные прямоугольные, так 

как показывают полное распределение  

данных, а не только медианные значения и 

межквартильный диапазон. Как известно, 

скрипичные диаграммы применяются для 

визуализации представления распределения 

переменных (или выборочного распределе-

ния) по различным категориям. В нашем 

случае, это динамика изменения массы тела 

животных в различных экспериментальных 

группах. Согласно представленным графи-

кам (рис. 2), можно фиксировать изменение 

распределения данных в группах в течение 

месяца при применении различных питье-

вых курсов: КГ – питьевая вода, ОГ1 – 

питьевой курс природной МВ «Машук 19» и  
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ОГ2 – курсовой прием МВ «Машук 19» с  

L-карнитином. Такой вариант представле-

ния числовых данных в динамике гораздо 

более информативен, чем табличный  

вариант или линейные диаграммы [12], так 

как они представляют сочетание диаграмм  

размаха и графика плотности, развернутых 

по обе стороны для отображения формы 

распределения анализируемых эксперимен-

тальных данных. 

 

 

Рис. 1. Динамика набора массы тела крыс линии «Вистар» в эксперименте [12] 

 

 
Рис. 2. Динамика изменения массы тела животных во время эксперимента – 1 (А), 16 (В)  

и 35 (С) дни (график скрипки- Violin plot)) 

 

Примечание: КГ(intact) – питьевая вода (красный цвет), ОГ1 (Mash 19) – питьевой курс  

природной МВ «Машук 19» (зеленый цвет) и ОГ2 (Mash_L-arn) – курсовой прием МВ  

«Машук 19» с L-карнитином (синий цвет) 
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Круговые диаграммы используют, если 

необходимо отобразить соотношение частей 

и целого, т.е. для анализа состава или струк-

туры явлений. Составные части целого 

изображают секторами окружности.  

Секторы рекомендуется размещать по их  

величине: вверху самый крупный, осталь-

ные – по движению часовой стрелки в 

порядке уменьшения их величины. Круго-

вые диаграммы также применяют для 

отображения результатов факторного  

анализа, если действие всех факторов явля-

ются однонаправленными. При этом 

каждый фактор отображается в виде одного 

из секторов круга.  

Есть особенности анализа и визуализа-

ции данных «живой» (динамические 

процессы в организме экспериментальных 

животных) и «неживой» (статические  

системы – состав питьевой МВ) природы. 

По химическому составу и физическим 

свойствам питьевые воды Пятигорска  

представляют собой сложные системы. 

Природная МВ «Машук-19» отличается по 

составу и минерализации от других вод  

города-курорта Пятигорск. Это наглядно 

видно с использованием различных приемов 

визуализации (рис. 3, 4). 

 

Рис. 3. Физико-химические свойства некоторых МВ Пятигорска – диаграммы «Звезды» 

 

 

Рис. 4. Физико-химические свойства некоторых МВ Пятигорска – лица Чернова 
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Для визуализации данных по физико-

химическому составу питьевых МВ с нашей 

точки зрения наиболее приемлемы радиаль-

ные диаграммы (например «Звезды», рис. 3). 

Использование многомерных пиктографи-

ков – не очень простой, но мощный 

исследовательский инструмент разведоч-

ного анализа данных. С помощью 

пиктографиков можно представить элемен-

тарные наблюдения как отдельные 

графические объекты, где значения пере-

менных соответствуют определенным 

чертам или размерам объекта (рис. 4). 

Лица Чернова – это один из наиболее 

интересных типов пиктографиков.  Лица 

Чернова (Chernoff Faces) – схема визуаль-

ного представления многофакторных 

данных в виде человеческого лица.  

Для каждого наблюдения рисуется отдель-

ное «лицо», где относительные значения 

выбранных переменных представлены  

как формы и размеры отдельных черт лица 

– 18 параметров (например, длина носа, угол 

между бровями, ширина лица). Эти пикто-

графики больше подходят для анализа 

многомерных медицинских данных,  

характеризующих изменения состояния  

человека в различные стадии патогенеза 

определенного заболевания или в период  

реабилитационных мероприятий [13].  

В 1981 году Бернард Флури и Ганс Ридвил 

(Bernhard Flury, Hans Riedwyl) улучшили 

концепцию и добавили лицам Чернова 

асимметрию, что позволило увеличить  

количество переменных вдвое (до 36). 

Тепловая карта (heatmap) — это метод 

визуализации данных, который показывает 

величину явления в виде цвета в двух  

измерениях. Изменение цвета может быть 

связано с оттенком или интенсивностью, 

что дает читателю очевидные визуальные 

подсказки о том, как явление сгруппировано 

или изменяется в пространстве. Визуализа-

ция функции плотности представляет собой 

тепловую карту для представления плотно-

сти точек на карте. Это позволяет 

воспринимать плотность точек независимо 

от коэффициента масштабирования. Перро 

и др. (2015) предложили способ использова-

ния функции плотности для визуализации 

огромного количества точек с использова-

нием инфраструктуры больших данных с 

помощью Spark и Hadoop [14].  

Отдельные элементы тепловой карты 

(heatmap) используются для визуализации 

результатов оценки корреляционных взаи-

мосвязей между парами показателей (рис. 5, 

6 и 7). При оценке возможных метаболиче-

ских путей реализации эффекта таких 

природных лечебных факторов как питье-

вые МВ представление полученных 

результатов в виде таблиц не всегда инфор-

мативно, особенно в физиологических 

экспериментах на здоровых животных, так 

как изменения абсолютных значений пока-

зателей обменных процессов зачастую 

незначительные [12]. В этой точки зрения, 

гораздо информативнее анализ корреляци-

онных взаимосвязей между отдельными 

показателями различных обменов, при этом 

важное значение имеют как абсолютные 

значения коэффициентов корреляции, так и 

их направленность (прямая – положитель-

ная или обратная – отрицательная 

корреляции). Так, например в контрольной 

группе (рис. 5) отмечается высокая степень 

корреляции между содержанием в крови 

гормонов Т4 и инсулина, причем между  

показателями уровень глюкозы и Т4 r=-0,8. 

После курса питьевой МВ «Машук-19» 

эти взаимосвязи ослабевают и, что более 

значимо, меняются на противоположный 

знак – фиксируется обратная корреляция 

между этими показателями. Этот факт  

свидетельствует о перестройке гормональ-

ных регуляторных блоков обменных 

процессов. Какой при этом метаболический 

эффект? Для этого необходимо проводить 

дополнительные исследования субстрат-

ного звена метаболических путей (рис. 6). 

При модификации природной МВ  

метаболически активным субстратом  

L-карнитином (рис. 7) регистрируются  

обратные корреляционные взаимосвязи, но 

уже в гормональном звене обменных  

процессов (Т4/ кортизол r=-0,8; Т3/инсулин 

r=-0,7).
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Рис. 5. Корреляционные взаимосвязи между субстратными (глюкоза) и гормональными 

блоками обмена (интактные животные) 

 

 
Рис. 6. Корреляционные взаимосвязи между субстратными (глюкоза) и гормональными 

уровнями обмена (здоровые животные после курса природной МВ «Машук-19») 
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Рис. 7. Корреляционные взаимосвязи между субстратными (глюкоза) и гормональными 

уровнями обмена (здоровые животные после питьевого курса МВ «Машук-19»  

с L-карнитином 

 

Ранее в Пятигорском НИИ курортоло-

гии проводились экспериментальные 

исследования по анализу функциональных 

уровней регуляции обменных процессов в 

структуре биологических эффектов питье-

вых МВ различного состава и 

минерализации региона Кавказские Мине-

ральные Воды. Курсовое применение МВ 

курорта-Пятигорска анализировалось как с 

позиции гормональной, так и субстратной 

регуляции модификации обмена веществ. 

Изучение метаболических реакций после 

курса МВ «Машук-19» проводилось в 80-е 

годы XX столетия в основном с точки  

зрения местных реакций желудочно-кишеч-

ного тракта экспериментальных животных 

[15, 16]. 

Гормональные регуляторные блоки при 

применении курса МВ «Машук-19» анали-

зировались недостаточно (рис. 6). Известно, 

что тиреоидные гормоны в физиологиче-

ских концентрациях ускоряют белковый 

синтез, стимулируют процессы роста и  

дифференцировки клеток. Метаболические 

эффекты этих гормонов, в основном,  

относят к энергетическому метаболизму. 

Возможно, с этим связана активация этого 

метаболического регуляторного пути  

с добавлением в МВ L-карнитина, обеспечи-

вающего транспорт длинноцепочечных 

жирных кислот в митохондрию для β-окис-

ления и, как следствие, усиление их 

метаболизма и рост уровня АТФ (рис. 7). 

Заключение. Таким образом, с помо-

щью использования различных методов и 

приемов визуализации можно выявить 

скрытые на первый взгляд закономерности 

модификации обменных процессов при  

изучении механизмов действия слабых при-

родных лечебных факторов, например, 

питьевых МВ. 
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COVID-19: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЭТАПОВ РЕАБИЛИТАЦИИ У 

СПОРТСМЕНОВ 
А.В. Абрамцова, Ю.В. Кушнарева, А.Н. Попов, О.Н. Акимкина  

ФГБУ «Северо-Кавказский федеральный научно-клинический центр Федерального медико- 

биологического агентства», г. Ессентуки, Россия 

 

Аннотация. Проведен теоретический анализ опубликованных отечественных и зарубеж-

ных материалов по тактике реабилитации спортсменов, перенёсших новую 

коронавирусную инфекцию. На основании изучения этиопатогенеза, клинических прояв-

лений инфицированных вирусом SARS-CoV-2, происходит обновление медицинских 

рекомендаций по диагностике, лечению и реабилитации больных COVID-19. Экспертами 

в области спортивной медицины определена клиническая тактика возвращения к трени-

ровкам спортсменов, перенесших COVID-19. В настоящее время проводятся медицинские 

наблюдения (клинические исследования) за спортсменами, возобновившими спортивные 

нагрузки. Немногочисленные результаты таких исследований убедительно демонстри-

руют необходимость коррекции тренировок и проведения реабилитационных 

мероприятий до полного восстановления респираторной функции легких у спортсменов с 

выявленными дисфункциями дыхательной системы. 

Ключевые слова: спортсмены, новая коронавирусная инфекция, реабилитация.   

 

COVID-19: RELEVANT ISSUES OF REHABILITATION STAGES IN ATHLETES 
A.V. Abramtsova, Yu.V. Kushnareva, A.N. Popov, O.N. Akimkina 

FSBI “North-Caucasian Federal Research-Clinical Center of Federal Medical and Biological Agency”,  

Essentuki, Russia 

 

Annotation. We have carried out a theoretical analysis of published domestic and foreign  

materials on the rehabilitation tactics for athletes who had a new coronavirus infection. Based on 

the study of etiopathogenesis, clinical manifestations of individuals, infected with the SARS-

CoV-2 virus, medical guidelines for the diagnosis, treatment and rehabilitation of patients with 

COVID-19 are being updated. Experts in the field of sports medicine have determined the clinical 

tactics for returning to training for athletes who had COVID-19. Currently, medical observations 

(clinical studies) are being carried out for athletes who have returned to sports activities. The few 

results of such studies convincingly demonstrate the need to correct training and carry out  

rehabilitation measures until the respiratory function of the lungs is fully restored in athletes with 

identified respiratory system dysfunctions. 

Keywords: athletes, new coronavirus infection COVID-19, rehabilitation. 

 

Введение. На протяжении более 2-х лет 

медицинское сообщество преодолевает  

последствия новой коронавирусной инфек-

ции, впервые зарегистрированной на 

территории Китайской народной респуб-

лики в декабре 2019 года и охватившей 

практически все страны мира в течение 3-х 

месяцев [1]. Анализ статистических данных 

по клиническому течению новой коронави-

русной инфекции показал, что среди 

инфицированных SARS-CoV-2, у 50% забо-

левание протекает бессимптомно, а у 80% 

пациентов с наличием клинических симпто-

мов – в легкой форме ОРВИ [2-4]. Высокая 

тропность вируса SARS-CoV-2 к эпителию 

респираторной системы ведет к развитию 

полисегментарной, чаще двусторонней 

пневмонии и может протекать в среднетяже-

лой и тяжелой формах с развитием 

дыхательной недостаточности. У 3-4%  
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пациентов регистрируется острый  

респираторный дистресс-синдром [5].  

Помимо легких, SARS-CoV-2 поражает  

сердечно-сосудистую систему с развитием 

миокардита и эндотелиита, а также почки, 

желудочно-кишечный тракт и нервную  

систему [6]. После перенесенной инфекции 

COVID-19 в среднетяжелой и тяжелой 

форме у реконвалесцентов сохраняются 

симптомы дыхательной недостаточности, 

нарушения свёртывающей системы крови, 

эндотелиальная дисфункция, отмечается 

формирование фиброза легких и миокарда, 

развивается астено-невротический и имму-

носупрессивный синдромы, возможно 

проявление мультиморбидной патологии  

[7-9].  

Проблема проявления фиброза легких и 

миокарда вследствие перенесенной новой 

коронавирусной инфекции в легкой и  

среднетяжелой форме до сих пор обсужда-

ется специалистами. Считается, что 

спортсмены не находятся в группе риска по 

тяжелому течению заболевания, однако в 

настоящее время нет достоверных данных о 

последствиях перенесенного спортсменами 

COVID-19. Практически отсутствует  

информация об изменениях у них толерант-

ности к физическим и спортивным 

нагрузкам [10]. 

В связи с этим, специалистами спортив-

ной медицины решается ряд актуальных 

вопросов, касающихся оценки состояния 

спортсменов, перенесших COVID-19, кото-

рые включают определение критериев 

безопасного возвращения к тренировкам и 

дальнейшего медицинского наблюдения с 

целью выбора восстановительных и реаби-

литационных программ при возобновлении 

спортивных нагрузок. 

Цель работы: провести теоретический 

анализ опубликованных данных по особен-

ностям реабилитации спортсменов, 

перенесших новую коронавирусную инфек-

цию COVID-19. 

Методы и организация исследования. 

Проведен анализ научных публикаций по 

данным электронных баз PubMed, Web of 

Science, e-Library с учетом критериев  

реабилитации пациентов с новой коронави-

русной инфекцией, включая спортсменов.  

Условием поиска были предусмотрены 

фильтры электронных публикаций, которые 

включали полный текст, связанные данные, 

клинические испытания, мета-анализ,  

рандомизированные контролируемые испы-

тания (клинические), систематические 

обзоры, медицинские рекомендации по  

реабилитации с марта 2020 года по апрель 

2022 года. Использованы следующие  

ключевые слова для идентификации публи-

каций по COVID-19 на русском и 

английском языках: COVID-19, реабилита-

ция, COVID-19 у спортсменов, rehabilitation 

of COVID-19 patients, COVID-19 in elite 

athletes. 

Результаты исследования и их обсуж-

дение. В борьбе с COVID-19 врачи как за 

рубежом, так и в России, при выборе алго-

ритма диагностики и лечения пациентов с 

разной степенью тяжести руководствуются 

периодически обновляемыми медицин-

скими (клиническими) рекомендациями. В 

действующей 15-й версии временных мето-

дических рекомендаций (МР) от 22.02.2022 

МЗРФ по профилактике, диагностике и  

лечению новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) эксперты при этиопатогенети-

ческом обосновании терапии отмечают, что 

характер морфологических изменений при 

легком течении COVID-19 недостаточно 

изучен. Однако даже при наличии  

тропности к вирусу эпителия гортани,  

мерцательного эпителия дыхательных  

путей и альвеолоцитов I и II типов у пациен-

тов с легким и бессимптомным течением 

выраженного развития экссудативного  

воспаления не происходит, и, соответ-

ственно, катаральные явления также 

минимизированы. В связи с этим, проводят 

симптоматическое лечение [11]. В послед-

ней 9-й обновлённой версии МР эксперты 

ВОЗ (Therapeutics and COVID-19: living 

guideline – World Health Organization 

(WHO). Therapeutics and COVID-19: Living 

guideline, 22 April 2022. Geneva: World 

Health Organization; 2022 (WHO/2019-

nCoV/therapeutics/2022.3). Licence: CCBY-
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NC-SA 3.0 IGO) обращают внимание на 

необходимость продолжения исследования 

терапевтических средств, сохраняющих 

жизнь пациентам с COVID-19. Особенно 

рассматриваются критерии о необходимо-

сти противовирусных препаратов при 

легком течении заболевания, ссылаясь на то, 

что в настоящее время не определены какие-

либо достоверные критерии, дающие  

прогноз исхода заболевания [12]. 

Необходимо учитывать, что при любой 

форме COVID-19 в разной степени  

выраженности могут встречаться патологи-

ческие и функциональные нарушения. 

Диффузное альвеолярное повреждение  

легких в разной степени развивается при 

всех вариантах течения COVID-19, даже  

при стертых и легких формах заболевания 

имеются не диагностированные изменения в 

легких на уровне мелких бронхов и альвеол 

[13]. В свете накопленных данных о  

высокой эффективности реабилитационных 

методов, применяемых в пульмонологии и 

кардиологии, и определенного опыта,  

приобретенного в условиях предыдущих 

инфекций, профессиональными медицин-

скими сообществами разработаны 

методические документы по реабилитации 

пациентов с COVID-19 на разных стадиях 

заболевания и после перенесенной инфек-

ции [14-15]. 

Временными методическими рекомен-

дациями «Медицинская реабилитация при 

новой коронавирусной инфекции (COVID-

19)», утвержденными Минздравом России 

31 июля 2020 года, установлены этапы  

медицинской реабилитации пациентов с  

новой коронавирусной инфекцией в зависи-

мости от тяжести клинического течения и 

фазы заболевания: первый этап проводится 

в отделениях реанимации и интенсивной  

терапии, в терапевтических отделениях  

(для пациентов с тяжелым и среднетяжелым 

клиническим течением COVID-19); второй 

этап – в условиях круглосуточного отделе-

ния медицинской реабилитации; третий 

этап – в условиях отделения медицинской 

реабилитации дневного стационара или  

амбулаторно-поликлинической медицин-

ской организации [16]. К целевым задачам 

всех трех этапов можно отнести две резюми-

рующие: во-первых, реабилитационные 

мероприятия должны привести к улучше-

нию качества жизни больного и 

возвращению его в общество к своей  

обычной деятельности; во-вторых, реабили-

тация имеет превентивный характер и 

включает вторичную профилактику ослож-

нений и «пост-вирусного синдрома» [17] 

Кроме того, площадками для третьего этапа 

реабилитации могут быть санатории и  

профильные медицинские реабилитацион-

ные центры [18]. Одна из проблем, с 

которой сталкивается пациент, перенесший 

COVID-19, является постковидный синдром 

(“post-COVID-19”) [19]. Полагают, что  

после ликвидации острого инфекционно-

воспалительного процесса могут длитель-

ное время сохраняться функциональные 

нарушения жизненно-важных систем  

организма у больных COVID-19. Наличие 

характерных симптомов после инфекции в 

течение 3-х месяцев и более расценивают 

как постковидный синдром, включающий 

слабость, быструю утомляемость, перепады 

температуры, потливость, миалгии, сустав-

ные боли, боли в грудной клетке, 

сонливость, головные боли, головокруже-

ние, когнитивные нарушения, потерю 

вкусовых ощущений или резкое обострение 

обоняния, психоэмоциональные расстрой-

ства, нарушения функции желудочно-

кишечного тракта (ЖКТ) (снижение  

аппетита, тошноту, запоры, сменяющиеся 

диареей). У лиц с постковидным синдромом 

физические нагрузки приводят к быстрому 

падению уровня сатурации кислорода 

(SpO2), развитию тахикардии/аритмии, 

одышке, кашлю и боли в грудной клетке,  

гипотонии или гипертоническому кризу 

[20]. Следовательно, сроки проведения  

реабилитации у заболевших новой корона-

вирусной инфекцией на 3-м этапе 

реабилитации могут длиться от 3-х месяцев 

до 2-х лет [16, 19]. 
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Специалисты в области спортивной  

медицины в России и за рубежом своей  

целевой задачей ставят безопасное возвра-

щение к спортивным тренировкам инфици-

рованных SARS-CoV-2. В связи с этим, 

были разработаны рекомендации по поэтап-

ному возвращению к спортивным трениров-

кам после перенесенной COVID-19, которое 

начинается не ранее, чем через 10 дней  

отдыха после проявления симптомов и не 

менее 7 дней без симптомов, включая  

отсутствие потребности в лекарствах.  

Непосредственно этапами возвращения к 

спортивным нагрузкам является безболез-

ненное прохождение нарастающей физиче-

ской активности, начиная легкой нагрузкой 

(ходьба, бег и занятие на велотренажере не 

более, чем 15 минут в день в течение первых 

2-х дней) с постепенным приростом  

частоты, длительности, интенсивности 

нагрузок и заканчивая увеличением  

длительности проведения тренировок и  

возобновлением специфических нагрузок 

[21]. Минимальные сроки возвращения к 

тренировочному режиму составляют от 1-й 

до 3-х недель при отсутствии симптомов. 

При длительно текущей или осложненной 

коронавирусной инфекции существует  

запрет на возобновление физических нагру-

зок и требуется медицинское наблюдение. 

Предлагается определенный алгоритм  

диагностических мероприятий, который 

включает анализ крови на маркеры воспале-

ния, гемостаза, обследование сердечно-

сосудистой, дыхательной систем, почек, 

неврологического статуса в зависимости от 

проявлений клинико-симптоматического 

паттерна заболевания [22]. В работе авторы 

предлагают алгоритмы принятия решения 

по снятию ограничений на нагрузки в зави-

симости от наличия или отсутствия в 

клинической картине пневмонии или  

миокардита с регламентом проведения диа-

гностических манипуляций. Алгоритм 

реинтеграции в тренировочный процесс 

спортсменов после COVID-19 резюмирован 

в обзоре группы ученых, в котором опреде-

лено разделение перенесших COVID-19 

спортсменов на четыре клинические группы 

с включением перечня диагностических  

исследований и ориентировочным време-

нем ограничения у них интенсивной 

физической нагрузки. В 1-ю группу вошли 

спортсмены с легким течением COVID-19 и 

без сопутствующих симптомов, у них запре-

щена интенсивная физическая нагрузка в 

течение 2-х недель, во 2-й группе – спортс-

мены с легким течением COVID-19 и 

жалобами после перенесенного заболева-

ния, у них ограничения на интенсивную 

физическую нагрузку в течение 2-4-х 

недель. В 3-й группе – спортсмены с сред-

нетяжелым и тяжелым течением COVID-19, 

ассоциированным с пневмонией, у них 

время возобновления тренировок отодвига-

ется минимум на 4 недели, а в 4-й группе – 

спортсмены, перенесшие миокардит,  

обусловленный COVID-19, с запретом на 

физические нагрузки сроком до 6 месяцев  

[23-24]. Среди других клинических проявле-

ний COVID-19 у спортсменов встречаются 

цереброваскулярные осложнения в виде 

микроинсультов, длительного проявления 

миалгии и астении. 

Учитывая непродолжительный период 

наблюдений с момента начала пандемии и 

недавний подъем заболеваемости, случаи 

COVID-19, зарегистрированные в феврале 

2022 г, не позволяют сделать выводы об  

отдаленном влиянии перенесенного спортс-

менами заболевания на их профессиональ-

ную деятельность. В открытых публикациях 

существует немногочисленная информация 

по исследованию состояния здоровья 

спортсменов, вернувшихся к спортивной  

деятельности, лишь сообщается о текущих и 

планируемых работах.  

В Германии проводится многоцентро-

вое когортное исследование, направленное 

на оценку здоровья и работоспособности  

у спортсменов, перенесших COVID-19 

(начало – 1 октября 2020 года, окончание – 

30 июня 2022 года), где критериями включе-

ния в основную группу были возраст не 

менее 18 лет и старше, подтвержденная  

инфекция SARS-CoV-2 и текущая спортив-

ная деятельность с минимум тремя 

тренировками в неделю, что соответствует 
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минимальному расходу энергии 20 часов  

эквивалентных метаболических минут 

(МЕТ) в неделю (набор 1000 человек), во 

второй группе – возраст 14 лет и старше, 

спортсмены-паралимпийцы, обследуемые 

перед участием в одном из лицензирован-

ных учебных центров Олимпийской 

спортивной конфедерации Германии 

(Deutscher Olympischer Sportbund, DOSB) 

(набор 2500 человек). Сообщается, что  

будут изучаться физикальные данные,  

лабораторные показатели крови, электро-

кардиограмма (ЭКГ) в покое и с нагрузкой, 

эхокардиография, спирометрия и данные 

нагрузочного тестирования, дополненные 

анкетами для анамнеза по COVID-19 с  

оценкой специфических симптомов и их 

продолжительностью на 6-й и 18-й месяцы 

обследования [25]. 

Опубликовано исследование по оценке 

функционального состояния респираторной 

системы у квалифицированных спортсме-

нов циклических видов спорта, перенесших 

COVID-19 и вернувшихся к спортивным  

занятиям. В динамике проведения трени-

ровки в анаэробной зоне у них определялось 

увеличение оксида азота (маркер воспале-

ния и повышенной реактивности бронхов)  

в выдыхаемом воздухе, одновременно сни-

жалась проходимость бронхов на среднем 

уровне. Выявленные изменения проявля-

ются во время тренировок и существенно 

ограничивают энергообеспечение, снижая 

резерв кардиореспираторной системы 

спортсменов. Авторы работы, на основании 

полученных данных, пришли к заключению 

о необходимости введения изменений в  

тренировочный процесс и проведения  

респираторной реабилитации у обследован-

ных до полного восстановления функций 

внешнего дыхания [26]. 

Заключение. Теоретический анализ 

российских и зарубежных исследований, 

посвященных диагностике, восстановлению 

и реабилитации лиц, перенесших COVID-

19, показал, что в настоящее время в регла-

ментирующих документах представлен 

трехэтапный подход медицинской реабили-

тации, определяемый фазовым течением 

инфекции, синдромно-патогенетическим 

комплексом и клиническим состоянием па-

циентов. Спортсмены, перенесшие COVID-

19, при возвращении к тренировкам должны 

быть обследованы в соответствии с исход-

ным клиническим состоянием и наличием 

симптомов после заболевания, а сроки воз-

вращения к спортивным занятиям у них 

будут зависеть от условного разделения на 4 

клинические группы. Легкое или даже бес-

симптомное течение COVID-19 у 

спортсменов не исключает у них проявле-

ния постковидного синдрома. Клинический 

паттерн заболевания будет определять про-

филь реабилитации у спортсменов, 

перенесших коронавирусную инфекцию на 

всех этапах, включая восстановление респи-

раторной функции, кардиореабилитацию, 

нейрореабилитацию, восстановление гемо-

реологии с включением в комплекс 

медикаментозных, физиотерапевтических и 

эргогенных средств. Учитывая, что возвра-

щение спортсменов к тренировкам может 

происходить не только в привычной для них 

обстановке, но и в условиях среднегорья, 

требуется особый подход при адаптации к 

новым экстремальным условиям [27]. 

Динамическое наблюдение за состоя-

нием функциональных резервов 

респираторной и сердечно-сосудистой си-

стем у спортсменов, вернувшихся к занятию 

спортом, необходимо проводить при нали-

чии каких-либо отклонений с коррекцией 

возможных последствий инфекционного за-

болевания.
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ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО ПРИМЕНЕНИЯ СРЕДСТВ 

ВОССТАНОВЛЕНИЯ БАСКЕТБОЛИСТОВ СТУДЕНЧЕСКОЙ КОМАНДЫ 
Ю.Н. Емельянова, Д.С. Андреев 

Поволжский государственный университет физической культуры, спорта и туризма, г. Казань,  

Россия 

 

Аннотация. В статье представлены результаты исследования влияния комплексного  

применения различных средств восстановления в подготовке баскетболистов студенче-

ской команды, которых можно отнести к квалифицированным спортсменам. Исследование 

проводилось в годичном цикле подготовки, с учетом направленности и объемов трениро-

вочной нагрузки в подготовительном и соревновательном периодах. Разработка 

программы комплексного применения средств восстановления имела своей целью  

повышение адаптационных механизмов спортсменов к тренировочным и соревнователь-

ным нагрузкам за счет ускорения и повышения эффективности процессов восстановления. 

Апробация программы комплексного применения средств восстановления проводилась на 

базе мужской сборной ФГБОУ ВО «Поволжский ГУФКСиТ», состоящей из 20 баскетбо-

листов с квалификацией мастер спорта, кандидат в мастера спорта и 1 разряда. Оценка 

процессов восстановления проводилась с использованием функциональных проб Штанге, 

Генчи и Руфье. В результате проведенного исследования было установлено, что разрабо-

танная программа комплексного применения средств восстановления, оказывает 

положительное влияние на процессы восстановления сердечно-сосудистой, дыхательной 

систем организма баскетболистов и работоспособности спортсменов в целом. 

Ключевые слова: восстановление, квалифицированные спортсмены, баскетбол,  

годичный цикл, тренировка. 

 

PROGRAM OF COMPREHENSIVE APPLICATION OF RECOVERY MEANS FOR 

BASKETBALL PLAYERS OF THE STUDENT TEAM 
Yu.N. Emel’yanova, D.S. Andreev 

Volga State University of Physical Culture, Sports and Tourism, Kazan, Russia 

 

Annotation. The article presents the results of a study of the impact of the integrated use of  

various means of recovery in the training of qualified basketball players. The study was conducted 

in an annual training cycle, taking into account the focus and volumes of training load in the 

preparatory and competitive periods. The development of a comprehensive recovery program was 

aimed at increasing the adaptation mechanisms of athletes to training and competitive loads by 

speeding up and increasing the efficiency of recovery processes. The testing of the program for 

the integrated use of recovery tools was carried out in the Volga State University of Physical 

Culture, Sports and Tourism men's team, including 20 basketball players with master of sports, 

candidate for master of sports and 1 category qualifications. The recovery processes were evalu-

ated using the breathing on inhale, exhale and Rufier functional tests. As a result, we have found 

that the developed program for the integrated use of recovery means has a positive effect on the 

processes of restoration of the cardiovascular, respiratory systems of the body of basketball  

players and the performance of athletes in general. 

Keywords: rehabilitation, qualified athletes, basketball, annual cycle, training. 

 

Введение. Планирование и применение 

разнообразных средств восстановления  

является неотъемлемой частью тренировоч-

ного процесса в подготовке квалифициро-

ванных баскетболистов. Эффективные  

средства восстановления позволяют  

снижать отрицательное воздействие боль-

ших по объему и интенсивности нагрузок, 
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избегать появления состояния перетрениро-

ванности у спортсменов. Поиск оптималь-

ного сочетания тренировочных и восстано-

вительных средств на сегодняшний день 

является одной из актуальных проблем в 

практике спортивной подготовки [1-2].  

Интенсификация тренировочного и  

соревновательного процессов в баскетболе 

требует от спортсменов проявления макси-

мально возможных физических способнос-

тей, в том числе работоспособности. Однако 

адаптационные процессы, происходящие в 

организме спортсменов под воздействием 

нагрузок, обусловлены сложными измене-

ниями в органах и тканях [3]. Недостаточное 

внимание к восстановлению может приве-

сти к накоплению утомления и даже 

появлению дезадаптивных изменений, что 

может в дальнейшем служить причиной  

частых травм и заболеваний [4]. В связи с 

этим встает вопрос изучения средств восста-

новления и их влияния на функциональное 

состояние и физическую работоспособность 

спортсменов после интенсивных трениро-

вок. 

Анализ научно-методической литера-

туры, посвященной проблеме восстановле-

ния спортсменов, выявил, что в спортивной 

практике восстановительные мероприятия 

применяются с учетом специфики вида  

деятельности и могут иметь дифференциро-

ванный характер в зависимости от 

нагрузочных показателей, длительности 

подготовительного периода, степени  

утомления, функционального состояния и 

квалификации спортсменов.  

Современные исследования процессов 

спортивной тренировки показали, что  

восстановительный процесс после перене-

сенных нагрузок следует отнести к 

факторам, способствующим повышению 

эффективности подготовки спортсменов 

различной квалификации. Интенсификация 

и повышение напряженности тренировоч-

ного и соревновательного процессов в 

баскетболе обусловили необходимость  

систематизации средств восстановления, 

используемых в процессе подготовки квали-

фицированных баскетболистов, с целью 

повышения их работоспособности, профи-

лактики травматизма, а также как 

необходимого условия повышения объемов 

и интенсивности тренировочных нагрузок 

[5]. 

Все изложенное актуализирует  

проблему изучения степени воздействия 

комплексного применения средств и  

методов восстановления на организм квали-

фицированных баскетболистов после 

перенесенных высокоинтенсивных  

нагрузок в годичном цикле подготовки, что 

и обусловило цель нашего исследования: 

выявить влияние комплексного применения 

средств восстановления для повышения  

работоспособности и адаптационных  

возможностей организма квалифицирован-

ных баскетболистов. 

В соответствии с целью исследования 

при её реализации были поставлены следу-

ющие задачи: 

1. изучить современное состояние  

вопроса применения средств восстановле-

ния в тренировочном процессе квалифици-

рованных баскетболистов. 

2. разработать программу и проверить 

эффективность комплексного применения 

средств восстановления в годичном цикле 

подготовки квалифицированных баскетбо-

листов. 

Методы и организация исследования. 

Для оценки показателей восстановления  

использовались функциональные пробы. 

При исследовании деятельности сердечно-

сосудистой системы испытуемых использо-

вались такие пробы, как частота сердечных 

сокращений (ЧСС) за 1 мин до нагрузки в 

состоянии покоя, ЧСС за 1 мин сразу после 

нагрузки, ЧСС после 1 минуты восстановле-

ния, Индекс Руфье. Для определения уровня 

функционального состояния дыхательной 

системы применялись гипоксические пробы 

– проба Штанге и проба Генчи, также изме-

рялись параметры частоты дыхательных 

актов и жизненной емкости легких [6].  

Результаты исследования подвергались  

обработке методами математической стати-

стики, использовались пакеты прикладных 

программ Excel для Windows, определяли 
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средние арифметические значения, ошибки 

средней арифметической, достоверность 

различий по t-критерию Стьюдента. 

Результаты, полученные в ходе тестиро-

вания, позволили нам установить 

функциональные возможности организма и 

реакции на тот или иной вид деятельности.  

Экспериментальное исследование было 

реализовано на базе Поволжского ГУФК-

СиТ в период с августа 2021 по март 2022 с 

выборкой из 20 квалифицированных баскет-

болистов сборной команды учебного 

заведения. Баскетболисты случайным  

образом были разделены на эксперимен-

тальную и контрольную группы, по 10 

спортсменов в каждой. Состав испытуемых 

в обеих группах был приблизительно одина-

ковый: квалификация испытуемых мастер 

спорта (МС) – 2 человека, кандидат в  

мастера спорта (КМС) – 6 человек, осталь-

ные баскетболисты имеют 1 и 2 спортивный 

разряд. Средний возраст испытуемых –  

20 лет. В основном это студенты 1-3 курсов 

бакалавриата.  

 

 

Результаты исследования и их обсуж-

дение. Для выявления эффективности 

комплексного применения подобранных 

нами средств и методов восстановления 

была разработана и внедрена в систему под-

готовки спортсменов экспериментальной 

группы программа комплексного примене-

ния средств восстановления в годичном 

цикле подготовки. Программа разрабатыва-

лась с учетом возможностей эксперимен-

тальной базы, а также направленности,  

интенсивности и объемов тренировочных 

нагрузок на различных этапах подготови-

тельного и соревновательного периодов 

годичного цикла подготовки сборной  

команды университета. В основу комплекс-

ного применения средств восстановления 

было положено суммирование эффектов 

воздействия на функциональные реакции 

организма спортсмена, что позволяет  

достичь восстановления быстрее, чем при 

использовании одного средства восстанов-

ления. Правильное сочетание средств 

способствует восстановлению тех функций 

организма спортсмена, которые обеспечи-

вают адаптацию к высокоинтенсивным 

тренировочным нагрузкам. 

Таблица 1 

Программа комплексного применения средств восстановления в процессе подготовки 

баскетболистов студенческой команды 

Период Этап 
Микро-

цикл 

Время применения 

В тренировочном 

процессе 

Через 4-5 часов 

после нагрузки 

Через 24 часа  

после нагрузки 

п
о
д

го
то

в
и

те
л
ь
н

ы
й

 обще-

подго-

товител

ьный 

6
-1

 Самомассаж 

Компрессы 

Контрастный душ 

Локальный  

массаж 

Спортивный  

массаж 

специ-

ально-

подго-

товител

ьный 

6
-1

 Самомассаж с эвка-

липтовым маслом 

Компрессы 

Контрастный душ 

Спортивный  

массаж с эвкалип-

товым маслом 

Общий массаж с 

ромашковым 

маслом 

со
р
ев

н
о
в
а-

те
л
ь
н

ы
й

 предсо-

ревнова

тель-

ный 

3
-1

-2
-1

 

Самомассаж 

Контрастный душ 

Локальный  

массаж с эвкалип-

товым маслом 

Спортивный  

массаж с  

эвкалиптовым 

маслом 
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Продолжение таблицы 1 

 

основ-

ные 

сорев-

новани

я 

3
-1

-2
-1

 

Компрессы Контрастный душ 

Спортивный  

массаж с  

эвкалиптовым 

маслом 

Апробация программы проходила в  

течение 4-х месяцев: на специально- 

подготовительном этапе подготовительного 

периода с недельным микроциклом 6-1 и в 

течение 4-х месяцев соревновательного  

периода, в микроцикле 3-1-2-1 (табл. 1). 

Все средства и методы восстановления 

нами были систематизированы по следую-

щим принципам: 

- воздействия на организм спортсмена 

– тонизирующее, стимулирующее, обезбо-

ливающие, расслабляющее. 

- по содержанию тренировочной  

работы – высокоинтенсивная тренировоч-

ная нагрузка, большая по объему работа 

умеренной интенсивности; соревнователь-

ная деятельность. 

В контрольной группе применялись 

стандартные восстановительные средства: 

чередование тренировочных дней и отдыха, 

а также сауна.

Таблица 2  

Применение комплексов средств восстановления в зависимости от направленности 

нагрузки 

Средства восста-

новления  

Содержание  

Тонизирующие 
Стимулирую-

щие 

Обезболиваю-

щие 

Расслабляю-

щие 

специализиро-

ванная 

тренировочная 

работа высокой 

интенсивности  

самомассаж 

спортивный 

массаж с эвка-

липтовым 

маслом 

локальный мас-

саж 
общий массаж 

с ромашковым 

маслом 

спортивный  

массаж 
контрастный 

душ 
контрастный 

душ компрессы 

специализиро-

ванная 

тренировочная 

работа большого 

объема умерен-

ной 

интенсивности  

контрастный 

душ 
самомассаж с 

эвкалиптовым 

маслом 

контрастный 

душ 
общий массаж 

с ромашковым 

маслом самомассаж компрессы 

соревновательная 

деятельность  

спортивный  

массаж 
самомассаж компрессы 

общий массаж 

с ромашковым 

маслом 
контрастный 

душ 

 

В таблице 2 представлена схема приме-

нения средств восстановления в микроцикле 

с учетом различной тренировочной направ-

ленности и интенсивности работы. 

Согласно разработанной нами  

программе, комплексное применение 

средств восстановления осуществлялось 

следующим образом: 
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- 1 и 3 день: технико-тактическая и  

общая физическая подготовка с показате-

лями нагрузок в субмаксимальной и 

анаэробной зонах интенсивности (от 150 до 

200 уд/мин), применяемые средства восста-

новления – спортивный массаж, 

самомассаж, контрастный душ, компрессы 

на отдельные группы мышц;  

- 2 и 5 день: специальная физическая 

подготовка с показателями нагрузок в  

компенсаторной и аэробной зонах интен-

сивности (от 120 до 150 уд/мин), 

применяемые средства восстановления –  

локальный массаж, самомассаж, контраст-

ный душ, компрессы на отдельные группы 

мышц; 

- 4 день: отдых, применяемые средства 

восстановления – сауна, контрастный душ;  

- 6 день: соревновательный, применяе-

мые средства восстановления – самомассаж, 

контрастный душ.  

- 7 день: отдых, с общим массажем  

и контрастный душ. 

Массажи позволяли в зависимости от 

получаемого вида нагрузки воздействовать 

как локально, так и общим эффектом, за счет 

применения различных масел достигалось 

расслабляющие и тонизирующее влияние на 

состояние организма спортсменов. 

Самомассаж использовался в качестве 

заминок в тренировочном процессе, что так 

же позволяло спортсменам добиваться  

эффекта расслабления. 

Контрастный душ применялся баскет-

болистами экспериментальной группы 

ежедневно (через 2 часа после тренировоч-

ного занятия) для стимулирования 

сердечно-сосудистой системы и достижения 

улучшения общего состояния спортсменов. 

Охлаждающие компрессы позволяли 

достичь обезболивающего эффекта после 

тренировок. Применялись локально по  

самоощущениям баскетболистов, чаще 

всего в области нижних конечностей  

(камбаловидной, двуглавой мышц бедра), а 

также спина и пояса верхних конечностей 

(трапециевидной и дельтовидной мышц). 

Массаж, подбирался с учетом расписа-

ния микроцикла и вида деятельности 

спортсменов. Оценивая степень утомления, 

варьировались время массажа и применяе-

мые приемы такие как (постукивание, 

разминание, перекатывание). Воздействие 

массажа усиливалось применением различ-

ных масел. В приоритете использовалось 

эвкалиптовое, которое стимулировало  

работоспособность и ромашковые масло, 

которое создавало успокаивающие и  

расслабляющие действия, а также обезболи-

вающий – противовоспалительный эффекты 

[7]. Технике самомассажа были обучены 

спортсмены и выполняли в качестве  

заминки. 

Для проверки эффективности примене-

ния средств восстановления, воздействую-

щих на организм спортсменов, проводились 

функциональные пробы, определяющие  

деятельность сердечно-сосудистой и дыха-

тельной систем, на констатирующем и 

контрольном этапах эксперимента. 

На констатирующем этапе экспери-

мента было выявлено, что показатели 

деятельности сердечно-сосудистой и дыха-

тельной системы, в обеих исследуемых 

группах находились примерно на одном 

уровне и не имели статистически достовер-

ных различий. Также было установлено, что 

у 60% испытуемых в экспериментальной 

группе и 70% – в контрольной, показатели 

реакции на нагрузку находятся на среднем и 

ниже среднего уровнях, что указывает на  

недостаточную степень работоспособности 

баскетболистов в начале годичного цикла 

подготовки.  

После апробации разработанной нами 

программы на контрольном этапе экспери-

мента было проведено повторное 

исследование реакции сердечно-сосудистой 

и дыхательной систем на нагрузку. Анализ 

полученных результатов и сравнение их с 

исходными показателями позволяют нам 

утверждать, что применение разработанной 

нами программы имеет более выраженное 

положительное влияние на процессы  

восстановления у баскетболистов, характе-

ризующееся быстротой восстановления 

частоты сердечных сокращений после 

нагрузки в пределах высокого уровня в  
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экспериментальной группе по отношению к 

контрольной. По всем изучаемым  

показателям были получены статистически 

достоверные различия (табл. 3). 

Таблица 3  

Изменение показателей состояния сердечно-сосудистой системы в экспериментальной и 

контрольной группах баскетболистов, за период эксперимента 

Функциональные пробы 
Х±δ 

до  после 

ЧСС до нагрузки, уд/мин 
1 70,2±1,4 63,8±1,4* 

2 69,3±1,7 67,3±1,3 

ЧСС после нагрузки, уд/мин 
1 112,6±4,3 101,2±3,1* 

2 111,7±4,1 107,8±5,1 

ЧСС после 1 мин. восстановления, 

уд/мин 

1 94,8±3,7 74,4±3,3* 

2 95,3±4,4 83,6±3,7* 

индекс Руффье, баллы 
1 8,8±0,1 6,9±0,2* 

2 8,0±0,1 7,9±0,2 

Примечание: 1 – экспериментальная группа; 2 – контрольная группа; * – достоверность  

значения p<0,05 

 
Как видно из диаграммы в функцио-

нальной пробе «ЧСС за 1 мин в состояние 

покоя» выявлены позитивные изменения в 

экспериментальной группе на 9,2%,  

в контрольной группе – только на 2,9%. 

Межгрупповые различия в показателях ЧСС 

до нагрузки имеют статистически достовер-

ные различия (t=2,9, при р≤0,05). 

В «ЧСС за 1 мин сразу после принятия 

нагрузки» выявлены положительные изме-

нения в экспериментальной группе на 

10,2%, а в контрольной группе – на 3,5%. 

Межгрупповые различия в показателях ЧСС 

после нагрузки имеют статистически досто-

верные различия (t=3,2 при р≤0,05). 

В «ЧСС после 1 мин восстановления» 

существенные позитивные изменения  

выявлены в экспериментальной группе, 

улучшение показателя произошло на 21,6%, 

в контрольной группе, аналогично,  

выявлены значительные положительные  

изменения на 12,3%. Межгрупповые разли-

чия в показателях имеют статистически 

достоверные различия (t=3,5, при р≤0,05). 

Показатели физической работоспособ-

ности по скорости восстановления ЧСС по 

индексу Руфье улучшились в эксперимен-

тальной группе на 18,3%, в контрольной 

группе – на 2,3%. Межгрупповые различия 

имеют статистически достоверные различия 

(t=3, при р≤0,05). 

Для определения уровня функциональ-

ного состояния дыхательной системы 

применялись гипоксические пробы Штанге 

и Генчи, которые характеризуют общий 

уровень тренированности организма 

спортсмена, также измерялись параметры 

частоты дыхательных актов и жизненной 

емкости легких.  

При контрольных измерениях состоя-

ния дыхательной системы баскетболистов в 

конце эксперимента в обеих группах были 

также выявлены положительные изменения. 

Из таблицы видно, что в экспериментальной 

группе эти изменения выражены в большей 

степени, чем в контрольной. Все различия 

имеют статистически достоверную значи-

мость (табл. 4). 

Так, частота дыхательных актов за  

1 минуту в экспериментальной группе 

уменьшилась на 9,6%, в контрольной группе 

указанный показатель оказался с измене-

нием на минимальном уровне – 2,8%. 

Показатели реакции дыхательной системы 

на нагрузку в пробе Штанге в эксперимен-

тальной группе улучшились на 13,7%, в 

контрольной группе – на 4,6%, в пробе 

Генчи – на 23,5% и 7,4% соответственно. 
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Таблица 4 

Изменение показателей состояния дыхательной системы в экспериментальной и  

контрольной группах баскетболистов, за период эксперимента 

Гипоксические пробы 
Х±σ 

группа до после 

частота дыхательных актов за 1 

мин, кол-во раз 

1 14,7±0,6 12,3±0,4* 

2 14,3±0,8 13,9±0,6 

проба Штанге, с 
1 51,4±3,8 61,5±3,3* 

2 50,9±5,1 53,3±1,3 

проба Генчи, с 
1 27,8±2,4 36,3±2,2* 

2 27,6±2,8 29,8±2,1 

жизненная емкость легких, л 
1 4,1±0,7 4,8±0,5* 

2 4,2±0,4 4,4±0,3 

Примечание: 1 – экспериментальная группа; 2 – контрольная группа; * – достоверность  

различий p≤0,05 

 

Как известно, жизненная емкость  

легких является одним из основных призна-

ков деятельности дыхательной системы, 

поэтому обращено внимание на изменения, 

произошедшие после воздействия  

программы комплексного применения 

средств восстановления. Так, в эксперимен-

тальной группе показатель жизненной 

емкости легких существенно повысился, это 

выражено в увеличении на 14,6%.  

В контрольной группе изменения значи-

тельно меньше – 2,8%. Более значительные 

изменения в показателях функциональных 

проб, произошедшие за время экспери-

мента, указывают на то, что в 

экспериментальной группе по сравнению с 

контрольной удалось избежать снижения 

работоспособности и повысить уровень 

адаптации к нагрузкам к концу соревнова-

тельного периода. Более эффективное 

восстановление баскетболистов экспери-

ментальной группы позволило вносить в 

тренировочный процесс коррекцию интен-

сивности нагрузок, тем самым повышая 

степень адаптации к ним без отрицатель-

ного воздействия на организм. 

Заключение. Анализ полученных  

результатов эксперимента по апробации 

программы комплексного применения 

средств восстановления, позволил констати-

ровать, что необходимое всестороннее 

применение тренировочных и внетрениро-

вочных средств восстановления, 

предложенных в программе по повышению 

работоспособности и адаптационных  

возможностей организма, оказала положи-

тельное воздействие на организм 

спортсменов, относящихся к эксперимен-

тальной группе.  

В основе комплексного применения 

средств восстановления в процессе подго-

товки квалифицированных баскетболистов 

лежит суммирование эффектов воздействия 

на функциональные реакции организма 

спортсмена, что позволяет достичь восста-

новления быстрее, чем при использовании 

одного средства восстановления. Правиль-

ное сочетание средств восстановления 

способствует восстановлению тех функций 

организма спортсмена, которые обеспечи-

вают адаптацию к высокоинтенсивным 

тренировочным нагрузкам. 

В результате применения разработан-

ной программы комплексного применения 

средств восстановления, спортсмены экспе-

риментальной группы восстанавливались по 

исследуемым нами показателям реакции 

сердечно-сосудистой и дыхательной систем 

значительно быстрее, что позволяет реко-

мендовать данную программу для широкого 

внедрения в процесс подготовки студенче-

ских команд.
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СКРЫТЫЕ НАРУШЕНИЯ ПОСТУРАЛЬНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ БОКСЕРОВ 

РАЗЛИЧНОЙ СПОРТИВНОЙ КВАЛИФИКАЦИИ 
С.О. Лагода1,2, Г.Д. Алексанянц1 

1Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и туризма, г. Краснодар, 

Россия 
2Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Краевая клиническая больница № 2» 

министерства здравоохранения Краснодарского края, г. Краснодар, Россия 

  

Аннотация. Повторные многократные травматические воздействия на структуры голов-

ного мозга, в том числе субклинической значимости, могут сказываться на постуральной 

устойчивости спортсменов. В настоящем исследовании при помощи пробы «Система  

подсчета ошибок равновесия» (англ. Balance Error Scoring System) проведена оценка функ-

ции равновесия 22-х боксеров мужского пола в возрасте от 17 до 24 лет, различной 

спортивной квалификации (от первого взрослого разряда до мастера спорта), спортивный 

стаж в боксе составил не менее 5 лет. Обследование проводилось в шести стандартных 

положениях, в том числе на мягкой поверхности. Согласно полученным данным, с ростом 

спортивной квалификации отмечается скрытое снижение постуральной устойчивости  

боксеров, которое наиболее отчетливо проявляется при проведении пробы в усложненных 

условиях. 

Ключевые слова: сотрясение головного мозга, бокс, постуральная устойчивость, Система 

подсчета ошибок равновесия. 

 

HIDDEN DISORDERS OF POSTURAL STABILITY IN BOXERS OF VARIOUS SPORTS 

QUALIFICATIONS 
S.O. Lagoda1,2, G.D. Aleksanyants2  
1Kuban State University of Physical Culture, Sports and Tourism, Krasnodar, Russia 
 2Regional Clinical Hospital No 2 of the Ministry of Health of the Krasnodar Territory, Krasnodar, Russia 

 

Annotation. Repetitive traumatic effects on brain structures, including subclinical significance, 

can affect the postural stability of athletes. In this study, the Balance Error Scoring System was 

used to evaluate the balance function of 22 male boxers aged 17 to 24 years, of various sports 

qualifications. Sports experience in boxing was at least 5 years old. The examination was carried 

out in six standard positions, including soft surface. According to the data obtained, with the 

growth of sports qualifications, there is a hidden decrease in the postural stability of boxers, which 

is most clearly manifested when conducting the test in complicated conditions. 

Keywords: concussion, boxing, postural stability, Balance Error Scoring System. 

 

Введение. В последние десятилетия 

большое внимание исследователей всего 

мира посвящено проблеме сотрясений  

головного мозга в спорте. Разработаны  

«инструменты» выявления данного состоя-

ния, стратегии ведения пострадавших, 

программы безопасного возвращения к 

учебной и спортивной деятельности [1-2]. 

Вместе с тем до конца не определены  

причины и механизмы развития отставлен-

ных нейропсихологических нарушений и,  

 

соответственно, эффективные способы их 

профилактики. Появляются новые исследо-

вания, показывающие, что хронические 

субклинические воздействия могут так же 

приводить к отсроченным осложнениям  

[3-6]. Данное положение в новом свете  

открывает проблему «легких» черепно- 

мозговых травм в единоборствах. Для дан-

ных видов спорта многократные повторные 

травматические воздействия на структуры 

головного мозга являются неотъемлемым  
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элементом спортивной дисциплины. Целью 

настоящего исследования явилось выявле-

ние скрытых нарушений постуральной 

устойчивости у боксеров разной спортивной 

квалификации. 

Методы и организация исследования. 

В исследовании приняли участие 22 боксера 

мужского пола в возрасте от 17 до 24 лет, 

различной спортивной квалификации  

(5 участников – 1 взрослый разряд, 9 –  

кандидаты в мастера спорта, 3 – мастера 

спорта, 5 человек без спортивного разряда),  

спортивный стаж в боксе составил не менее 

5 лет (среднее значение – 9,2±0,9 лет;  

стандартное отклонение (SD) – 4 года). 

Группа контроля была сформирована из  

22-х человек, не занимающихся спортом. 

Сравнительная характеристика базовых  

антропометрических параметров испытуе-

мых обеих групп представлена в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Основные антропометрические параметры испытуемых 

 

Все участники прошли анкетирование, 

результаты которого дали возможность 

установить возраст начала и окончания  

занятий боксом, сопутствующую спортив-

ную дисциплину в случае её наличия, а 

также получить информацию о предшеству-

ющих травмах нижних конечностей за 

последние 6 месяцев, наличие которых  

являлось критерием исключения из исследо-

вания. 

Оценка постуральной устойчивости 

проводилась при помощи пробы «Система 

подсчета ошибок равновесия» (англ. Balance 

Error Scoring System, далее – BESS) [2, 7]. 

Проба проводилась без обуви и фиксирую-

щей ленты на голеностопном суставе, с 

освобожденной от одежды голенью в шести 

различных условиях:  

1) стоя на двух ногах, стопы сведены, 

пятки и носки вместе, руки на бедрах, глаза 

закрыты;  

2) стоя на одной (недоминантной) ноге, 

другая нога согнута на 30 градусов в  

тазобедренном и 45 градусов в коленном  

суставах, руки на бедрах, глаза закрыты;  

3) в тандемной позиции (пятка к носку, 

недоминантная нога сзади, вес равномерно 

распределен на обе ноги), руки на бедрах, 

глаза закрыты.  

Другие три испытания выполнялись в 

описанных исходных положениях на мягкой 

поверхности (подушка из пеноматериала 

средней плотности). На каждое положение 

давалась попытка по 20 секунд, в течение 

которых учитывались и суммировались 

ошибки (отклонения от заданного положе-

ния), по одному баллу за каждую ошибку. 

Счет начинался после устойчиво занятой  

исходной позиции. По условиям проведения 

тестирования максимальная сумма баллов 

за каждое положение не может превышать 

10. Если спортсмен совершал различные 

ошибки одновременно, зачитывался только 

один балл, однако испытуемый должен был 

быстро вернуться в исходное положение, 

после чего подсчет ошибок продолжался. 

Спортсмен, неспособный занять устойчивое 

исходное положение в течение 5 секунд,  

получал максимальный балл, 10 – за данную 

часть теста. К ошибкам относились: отрыва-

ние рук от туловища, открытие глаз, шаг в 

сторону, спотыкание, падение, отведение 

бедра в сторону больше чем на 30 градусов, 

поднятие носка или пятки. По итогу прове-

дения пробы определялась общая 

(суммарная) оценка: чем выше было число 

набранных баллов, тем хуже состояние  

постуральной устойчивости. 

Параметры участников Экспериментальная группа Контрольная группа 

Количество (чел.) 22 22 

Возраст (лет) 20,0±0,5 (SD=2,3) 20,7±0,4 (SD=2) 

Длина тела (см) 181,3±1,4 (SD=6,6) 178±1,6 (SD=7,4) 

Масса тела (кг) 74,9±2,6 (SD=12,4) 73,4±2,2 (SD=10,3) 
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Полученные результаты сравнивались 

между группами, а также внутри группы 

боксеров различного уровня квалификации. 

Статистические различия результатов  

рассчитывались при помощи U-критерия 

(Манна-Уитни) в соответствии с рекоменда-

циями [8], используя систему для 

статистического анализа данных 

STATISTICA 10 Enterprise (StatSoft). 

Результаты исследования и их обсуж-

дение. Результаты в пробе BESS 

представлены на рисунке 1. 

 

 

Рис. 1. Результаты проведения пробы BESS 

Примечание: (1) – стойка на двух ногах; (2) – стойка на недоминантной ноге; (3) – тандем-

ная позиция; красным цветом (сплошная заливка) обозначены результаты 

экспериментальной, синим (узорная заливка) – контрольной группы; тонкими линиями 

ограничен диапазон полученных результатов, наружные края блоков демонстрируют  

границы 1 и 3 квартиля, граница между блоками отображает медианное значение 

Согласно полученным данным, группа 

боксеров в стойке на одной ноге на мягкой 

поверхности продемонстрировала досто-

верно худшие результаты (p=0,022) по 

сравнению с контрольной группой. В дан-

ном положении в экспериментальной 

группе отчетливо наблюдается «эффект по-

толка» пробы. Различия результатов той же 

исходной позиции на твердой поверхности 

(без усложнения) не достигали уровня  

статистической значимости (p=0,213). 

Полученные значения общей (суммар-

ной) оценки пробы BESS для каждой из  

обследуемых групп участников отображены 

на рисунке 2 и демонстрируют достоверно 

худшую суммарную оценку пробы в экспе-

риментальной группе (p=0,045).  

Результаты пробы BESS у спортсменов 

разной квалификации приведены в  

таблице 2. 

Как видно из представленных данных, в 

подгруппе боксеров высокой квалификации 

наблюдается ухудшение результатов в  

избранной пробе (p=0,048 при сравнении 

общей оценки между подгруппами). 
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Рис. 2. Общая (суммарная) оценка пробы BESS 

 

Примечание: красным цветом (сплошная заливка) обозначены результаты эксперименталь-

ной, синим (узорная заливка) – контрольной группы; тонкими линиями ограничен диапазон 

полученных результатов, наружные края блоков демонстрируют границы 1 и 3 квартиля, 

граница между блоками отображает медианное значение 

Таблица 2 

Результаты пробы BESS у спортсменов разной квалификации 

Характеристика участников 

Размер 

группы 

(чел.) 

Результаты пробы BESS в 

стойке на одной ноге (баллы) 

Общая 

оценка 

пробы 

BESS 

(баллы) 

Твердая  

поверхность 

Мягкая  

поверхность 

Подгруппа боксеров высокой 

квалификации (МС и КМС) 
12 

3,3±0,8 

(SD=2,6) 

8,8±0,5 

(SD=1,9) 

19,1±1,5 

(SD=5,3) 

Подгруппа боксеров, не  

достигших квалификации 

КМС 

10 
2,3±0,5 

(SD=1,6) 

8,1±0,7 

(SD=2,3) 

14,6±1,5 

(SD=4,6) 

Контрольная группа 22 
2±0,3  

(SD=1,6) 

6,9±0,5 

(SD=2,3) 

13,7±1,1 

(SD=5) 

Примечание: МС – мастер спорта; КМС – кандидат в мастера спорта 

 

Согласно данным Тришина Е.С. и соавт. 

(2019), с ростом спортивного мастерства 

следует ожидать совершенствования  

системы произвольной постуральной регу-

ляции [9]. Однако, результаты, полученные 

нами при проведении обследования боксе-

ров, свидетельствуют об обратном – на фоне 

повышения уровня квалификации у  

представителей данной спортивной специа-

лизации параллельно могут формироваться 

скрытые нарушения постуральной устойчи-

вости, выявляемые прежде всего при 

анализе удержания равновесия на неста-

бильной поверхности. 

Из 22 обследованных спортсменов на 

наличие сотрясения головного мозга в 

анамнезе указали 4 (18%) боксера. Все они 

отметили единичный случай данного собы-

тия, тем не менее их результаты при 

проведении пробы BESS значимо не отлича-

лись от таковых у остальных участников 

экспериментальной группы. Данное обстоя-

тельство свидетельствует о том, что в плане 

формирования скрытых функциональных 

нарушений центральной нервной системы у 

спортсменов, специализирующихся в боксе, 

актуальны не только сотрясения мозга при 

их развернутой картине, но и повторные 

субклинические травматические воздей-

ствия на центральную нервную систему, 

кумулирующиеся в процессе увеличения 

спортивного стажа и уровня спортивной  

мастерства. 

Заключение. Таким образом, согласно 

результатам проведенных исследований, у 

спортсменов, специализирующихся в боксе, 

с ростом спортивного стажа и спортивного 

мастерства наблюдается прогрессирующее 

скрытое снижение постуральной устойчиво-

сти, которое отчетливо проявляется при 

проведении пробы BESS в условиях неста-

бильной поверхности.

0 5 10 15 20 25 30 35

Экспериментальная группа

Число ошибок по BESS
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КУМУЛЯТИВНОЕ ВЛИЯНИЕ КУРСА НЕЙРОБИОУПРАВЛЕНИЯ ПО БЕТА-

РИТМУ НА ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ 

СИСТЕМЫ СПОРТСМЕНОВ  
Н.В. Лунина1, Ю.В. Корягина2 
1Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма 

(ГЦОЛИФК), г. Москва, Россия 
2Северо-кавказский федеральный научно-клинический центр ФМБА России, г. Ессентуки, Россия 

 

Аннотация В статье описаны особенности кумулятивного влияния курса нейробиоуправ-

ления на функциональное состояние сердечно-сосудистой системы спортсменов в 

зависимости от характера спортивной деятельности, произошедшие к середине курса  

после прохождения 5 сеансов нейробиоуправления по бета-ритму. Выявлены особенности 

изменения показателей, отражающих системное давление, производительность сердца,  

периферическое кровообращение, типы сердечно-сосудистой регуляции и типы регуляции 

кровообращения. Во всех изучаемых группах отмечена положительная реакция сердечно-

сосудистой системы на проводимый сеанс, отражающаяся в оптимизации значений  

рассматриваемых показателей. Полученные сведения о кумулятивных адаптационных  

эффектах в функционировании сердечно-сосудистой системы, из курса нейробиоуправле-

ния по бета-ритму в зависимости от характера спортивной деятельности, позволят 

определить возникновение неблагоприятных состояний сердечно-сосудистой системы, 

провести их своевременную коррекцию, осуществить профилактику возникновения состо-

яний, связанных с утомлением посредством нейробиоуправления в процессе их 

профессиональной деятельности. 

Ключевые слова: спортсмены, адаптация, сердечно-сосудистая система, нейробиоуправ-

ление, кумулятивное влияние. 

 

CUMULATIVE EFFECT OF THE BETA RHYTHM NEUROBIOFEEDBACK COURSE 

ON THE FUNCTIONAL STATE OF THE CARDIOVASCULAR SYSTEM  

OF ATHLETES 
N.V. Lunina1, Yu.V. Koryagina2 
1Russian State University of Physical Culture, Sports, Youth and Tourism, Moscow, Russia 
2FSBI “North-Caucasian Federal Research and Clinical Center of the FMBA of Russia”, Essentuki, Russia  

 

Annotation. The article describes the features of the cumulative effect of the course of neurofeed-

back on the functional state of the cardiovascular system of athletes, depending on the nature of 

sports activity, which occurred by the middle of the course after passing 5 sessions of the beta 

rhythm neurofeedback. The features of changes in indicators reflecting systemic pressure, cardiac 

efficiency, peripheral circulation, types of cardiovascular regulation and types of blood circula-

tion regulation were revealed. In all studied groups, a positive reaction of the cardiovascular 

system to the session was noted, which is reflected in the optimization of the values of the param-

eters under consideration. The obtained information about the cumulative adaptive effects in the 

of the cardiovascular system’s functioning from the beta rhythm neurofeedback course, depend-

ing on the direction of sports activity, will make it possible to identify the occurrence of adverse 

conditions of the cardiovascular system, carry out their timely correction, and prevent the occur-

rence of conditions associated with fatigue through neurofeedback in the course of their 

professional activities. 

Keywords: athletes, adaptation, cardiovascular system, neurofeedback, cumulative effect. 
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Введение. Нейробиоуправление, осно-

ванное на принципах биологической 

обратной связи, позволяет не инвазивным и 

альтернативным фармакологическим спосо-

бом повысить успешность тренировочно-

соревновательной деятельности [1], улуч-

шить психофизиологическое состояние 

спортсменов [2], способствуя повышению 

спортивного мастерства.  

Наряду с доказанными терапевтиче-

скими эффектами биоуправления при 

заболеваниях сердечно-сосудистой системы 

в клинической медицине [3-5], число работ 

по изучению влияния на сердечно- 

сосудистую систему спортсменов нейро-

биоуправления по бета-ритму различной 

продолжительности ограничено. Представ-

ляют исследовательский интерес не только 

изменения в функционировании сердечно-

сосудистой системы спортсменов срочного 

рефлекторного характера, но и изучение  

кумулятивных изменений, произошедших 

после прохождения 5 сеансов нейробио-

управления по бета-ритму, отражающих 

формирование механизмов долговременной 

адаптации. Изучение особенностей кумуля-

тивного влияния нейробиоуправления по 

бета-ритму на функционирование сердечно-

сосудистой системы в зависимости от харак-

тера спортивной деятельности расширяет 

представления о срочных и отставленных 

восстановительных и реабилитационно- 

коррекционных возможностях применения 

нейробиоуправления в практике восстано-

вительной и спортивной медицины. 

Цель исследования. Изучение кумуля-

тивного влияния, сформированного после 

прохождения 5 сеансов нейробиоуправле-

ния по бета-ритму в функционировании 

сердечно-сосудистой системы спортсменов, 

в зависимости от характера их спортивной 

деятельности. 

Методы и организация исследования. 

Исследования проводились на базах НИИ 

«Деятельности в экстремальных условиях» 

СибГУФК (г. Омск), ОмГУ им. Ф.М. Досто-

евского (г. Омск), СибАДИ (г. Омск), 

РГУФКСМиТ (г. Москва), ФГБУ СКФНКЦ 

ФМБА России (г. Ессентуки) в подготови-

тельный период тренировочного цикла.  

В исследовании приняли участие 1020 

спортсменов циклических, ациклических и 

игровых видов спорта, юношей в возрасте 

18-21 год, информированных о проводимых 

исследованиях, с добровольного согласия на 

участие в исследовании и с одобрения  

локального этического комитета ФГБУ 

СКФНКЦ ФМБА России (протокол №1 от 

10.02.2022 г).  

В зависимости от характера двигатель-

ной деятельности, участники распределены 

на группы: 1 группа – спортсмены цикличе-

ских видов спорта (38%); 2 группа – 

спортсмены скоростно-силовых видов 

спорта (25%); 3 группа – спортсмены- 

единоборцы (3%); 4 группа – спортсмены 

игровых видов спорта (17%); 5 группа – 

спортсмены сложно-координационных  

видов спорта (17%). 

Нейробиоуправление по бета-ритму  

головного мозга осуществляли на програм-

мно-аппаратном комплексе «БОСЛАБ» 

(Институт молекулярной биологии и биофи-

зики СО РАМН г. Новосибирск, Россия) [6]. 

В середине курса нейробиоуправления 

по бета-ритму, состоявшего из 10 сеансов, 

изучались изменения функционального  

состояния сердечно-сосудистой системы по 

показателям центральной и периферической 

гемодинамики до и после 5 сеанса. Запись 

показателей производилась на протяжении 

не менее 5 минут (ПАК «Поли-Спектр», 

«Нейрософт», г. Иваново).  

Статистическая обработка результатов 

проводилась с помощью пакета анализа 

Statistica 13, вычислялись среднеарифмети-

ческие значения и стандартное отклонение 

полученных показателей, определение  

нормальности распределения осуществля-

лось по Колмогорову-Смирнову, для оценки 

достоверности межгрупповых различий 

применялся t-критерий Стъюдента при 

уровне значимости показателей р≤0,05. 

Результаты исследования и их обсуж-

дение.  Кумулятивные изменения в 

функционировании сердечно-сосудистой  
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системы спортсменов, сформированные  

к середине курса нейробиоуправления  

по бета-ритму (5 сеанс), оценивались в зави-

симости от характера спортивной 

деятельности (табл.). 

В 1-й группе исходные значения  

большинства изучаемых показателей нахо-

дились в диапазоне нормированных 

величин: частота сердечных сокращений 

(ЧСС) – 66,2±0,8 (уд. мин.), систолическое 

артериальное давление (САД) – 116,0±1,7 

(мм рт. ст.), диастолическое артериальное 

давление (ДАД) – 70,2±0,77 (мм рт. ст.), 

среднее артериальное давление (АДср) – 

85,4±0,67 (мм рт. ст.), пульсовое давление 

(ПД) – 45,9±0,73 (мм рт. ст.), ударный объем 

(УО) – 93,7±1,06 (мл), минутный объем 

крови (МОК) – 6188,0±9,54 (мл/мин), общее 

периферическое сопротивление сосудов 

(ОПСС) – 1121,9±12,09 (дин/с/см-5), удель-

ное периферическое сопротивление сосудов 

(УПСС) – 24,3±0,46 (у.е.). Тип кровообра-

щения, оцениваемый по значениям 

сердечного индекса (СИ) – 3,6±0,0,5 

(л/мин/м2), соответствовал гиперкинетиче-

скому типу, что нехарактерно для 

спортсменов, специализирующихся на  

развитие выносливости, и может отражать 

состояние напряжения в функционировании 

сердечно-сосудистой системы. Значения  

индекса сердечно-сосудистого реагирова-

ния (ИССР) – 2,3±0,45 (у.е.) указывали на 

сердечный тип сердечно-сосудистой регуля-

ции. Индекс функциональных изменений 

(ИФИ) – 2,0±0,02 (у.е.) соответствовал  

хорошим функциональным возможностям 

системы кровообращении спортсменов.  

После 5 сеанса нейробиоуправления по 

бета-ритму головного мозга были обнару-

жены изменения типа кровообращения с 

гиперкинетического на эукинетический (СИ 

– 2,7±0,05 (л/мин/м2)), снизились показатели 

производительности сердца: УО – 71,4±0,54 

(мл), МОК – 4622,3±8,94 (мл/мин) на фоне 

повышения показателей периферического 

кровообращения: ОПСС – 1472,4±14,44 

(дин/с/см-5), УПСС – 31,8±0,53 (у.е.) и  

значений ИССР – 31,8±0,54 (у.е.), который 

оставался в диапазоне величин сердечного 

типа сердечно-сосудистой регуляции.  

Значения ИФИ – 2,0±0,03 (у.е.) (р≥0,05)  

соответствовали хорошей адаптации  

системы кровообращении спортсменов, что 

подтверждается снижением индекса недо-

статочности кровообращения с значений 

1,80±0,28 до 1,75±0,22 (у.е.) (р≥0,05), отра-

жающих нормализацию работы сердечно-

сосудистой системы. 

У спортсменов скоростно-силовых  

видов спорта (2 группа) к 5-му сеансу нейро-

биоуправления по бета-ритму головного 

мозга так же большинство изучаемых пока-

зателей соответствовали значениям нормы 

(табл.), при этом отмечаются следующие 

особенности: значения САД – 125,6±1,2 (мм 

рт. ст.) наиболее высокие среди изучаемых 

групп спортсменов, находятся в диапазоне 

нормы и соответствуют характеру выполня-

емой спортивной деятельности [7]. ПД – 

59,9±1,33 (мм рт. ст.) соответствует верхней 

границе нормы, что в сочетании с повышен-

ным САД может указывать на увеличение 

жесткости магистральных артерий, рост  

амплитуды пульсовой волны отражения,  

повышение «истинного» возраста артерий, 

не соответствующего биологическому [8]. 

Кроме того, повышенное ПД имеет высокое 

прогностическое значение в оценке рисков 

развития неблагоприятных состояний и  

сердечно-сосудистых исходов [8-10].  

В группе отмечен наиболее высокий УО – 

110,3±1,66 (мл), соответствующий значе-

ниям, характерным при выполнении 

физической нагрузки. Пограничное значе-

ние СИ – 3,5±0,07 (л/мин/м2) находится на 

переходе с гиперкинетического к эукинети-

ческому типу кровообращения, отражает 

напряжение в функционировании сердечно-

сосудистой системы, что соответствует  

характеру выполняемой спортивной  

деятельности. При этом, в группе отмеча-

ются наиболее высокие значения ИФИ – 

1,8±0,08 (у.е.) указывающие на высокий 

адаптационный потенциал спортсменов 

данной группы. После 5-го сеанса нейро-

биоуправления по бета-ритму головного 

мозга достоверно снизился СИ – 2,6±0,05 

(л/мин/м2) до верхней границы значений  
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гипокинетичесчкого типа кровообращения, 

УО – 79,2±1,68 (мл), МОК – 4790,2±10,25 

(мл/мин). Достоверно повысились показа-

тели ОПСС – 1464,7±13,10 (дин/с/см-5), 

УПСС – 34,0±0,82 (у.е.), ИССР – 31,8±0,54 

(у.е.), без смены типа сердечно-сосудистой 

регуляции. ИФИ незначительно (р≥0,05)  

повысился до 2,0±0,08 (у.е.), индекс недо-

статочности кровообращения (ИНК) 

снизился (р≥0,05) с 2,09±0,34 до 1,93±0,47 

(у.е.), что в совокупности указывали на  

хорошую адаптацию и нормализацию  

работы сердечно-сосудистой системы.

Таблица  

Изменение показателей функционирования сердечно-сосудистой системы спортсменов в 

зависимости от характера спортивной деятельности в середине курса нейробиоуправления 

по бета-ритму (5 сеанс)  

Показатель,  

ед. измерения 

 Группы спортсменов в зависимости от характера спортивной  

деятельности 

1 группа 

(М±m) 

2 группа 

(М±m) 

3 группа 

(М±m) 

4 группа 

(М±m) 

5 группа 

(М±m) 

ЧСС, уд/мин 
1 66,2± 0,8 57,5±0,7 66,5±1,2 65,7±1,04 73,0±1,06 

2 64,8±1,14 60,4±0,84 80,0±0,28 62,2±0,98 68,9±0,87 

Достоверность р≥0,05 р≥0,05 р≥0,05 р≥0,05 р≥0,05 

САД, мм рт. ст. 

1 116,0±1,7 125,6±1,2 120,0±0,7 124,6±1,42 114,0±0,87 

2 
114,1±0,93 124,2±1,17 120,0±1,0

0 

119,7±1,48 113,2±0,77 

Достоверность р≥0,05 р≥0,05 р≥0,05 р≥0,05 р≥0,05 

ДАД, мм рт. ст. 1 70,2±0,77 65,6±0,8 75,0±0,1 74,8±0,8 68,8±0,69 

2 68,2±0,63 65,6±0,88 73,5±0,21 70,3±1,23 69,6±0,52 

Достоверность р≥0,05 р≥0,05 р≥0,05 р≥0,05 р≥0,05 

АД ср, мм рт .ст. 1 85,4±0,67 85,6±0,73 90,0±0,36 91,4±0,97 83,9±0,64 

2 83,5±0,67 85,1±0,75 89,0±1,41 86,7±1,1 84,1±0,52 

Достоверность р≥0,05 р≥0,05 р≥0,05 р≥0,05 р≥0,05 

ПД, мм рт. ст. 1 45,9±0,73 59,9±1,33 45,0±0,71 49,8±0,88 45,2±0,84 

2 45,9±0,7 58,6±1,36 46,5±1,12 49,4±1,27 43,6±0,69 

Достоверность р≥0,05 р≥0,05 р≥0,05 р≥0,05 р≥0,05 

УО, мл 
1 93,7±1,06 110,3±1,66 87,1±1,47 94,3±0,81 94,4±1,06 

2 71,4±0,54 79,2±1,68 65,8±1,06 71,5±0,77 70,1±0,53 

Достоверность р≤0,05 р≤0,05 р≤0,05 р≤0,05 р≤0,05 

МОК, мл/мин 

1 
6188,0± 

9,54 

6325,6± 

11,04 

5729,3± 

13,51 

6192,2± 

11,07 

6820,9± 

16,92 

2 
4622,3± 

8,94 

4790,2± 

10,25 

5258,5± 

10,12 

4407,2± 

15,98 

4812,5± 

15,63 

Достоверность р≤0,05 р≤0,05 р≥0,05 р≤0,05 р≤0,05 

СИ, л/мин/м2 
1 3,6±0,05 3,5±0,07 3,3±0,13 3,3±0,06 4,4±0,05 

2 2,7±0,05 2,6±0,05 3,1±0,02 2,3±0,03 3,1±0,04 

Достоверность р≤0,05 р≤0,05 р≥0,05 р≤0,05 р≤0,05 

ОПСС,  

дин/с/см-5 

1 
1121,9± 

12,09 

1107,7± 

12,35 

1249,4± 

10,91 

1204,6± 

12,48 

984,7± 

12,61 

2 
1472,4± 

14,44 

1464,7± 

13,10 

1342,9± 

14,71 

1589,6± 

13,23 

1406,9± 

12,07 

Достоверность р≤0,05 р≤0,05 р≥0,05 р≤0,05 р≤0,05 
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Продолжение таблицы  

УПСС, у.е. 
1 24,3±0,46 25,8±0,63 27,0±0,31 28,9±0,66 19,6±0,31 

2 31,8±0,53 34,0±0,82 29,1±0,85 38,2±0,88 27,9±0,44 

Достоверность р≤0,05 р≤0,05 р≥0,05 р≤0,05 р≤0,05 

ИССР, у.е. 
1 24,3±0,45 25,8±0,63 27,0±0,31 28,9±0,66 19,6±0,31 

2 31,8±0,54 34,0±0,83 29,1±1,85 38,2±0,88 27,9±0,44 

Достоверность р≤0,05 р≤0,05 р≥0,05 р≤0,05 р≤0,05 

ИФИ, у.е. 
1 2,0±0,02 1,8±0,08 2,1±0,04 2,2±0,03 2,0±0,02 

2 2,0±0,03 2,0±0,08 2,4±0,01 2,2±0,03 2,0±0,02 

Достоверность р≥0,05 р≥0,05 р≥0,05 р≥0,05 р≥0,05 

Примечание: группа 1 – спортсмены циклических видов спорта; группа 2 – спортсмены 

скоростно-силовых видах спорта; группа 3 – спортсмены-единоборцы; группа 4 –  

спортсмены игровых видов спорта; группа 5 – спортсмены сложно-координационных видов 

спорта; САД – систолическое артериальное давление; ДАД – диастолическое артериальное 

давление; АДср – среднее артериальное давление; ПД – пульсовое давление; ОПСС – общее 

периферическое сопротивление сосудов; УПСС – удельное периферическое сопротивление 

сосудов; УО – ударный объема кровообращения; МОК – минутный объем кровообращения; 

СИ – сердечный индекс; ИССР – индекс сердечно-сосудистого реагирования; ИФИ –  

индекс функциональных изменений 

 

У спортсменов-единоборцев (3-я 

группа) при нормированных значениях  

изучаемых показателей (табл.) к 5-му сеансу 

нейробиоуправления по бета-ритму голов-

ного мозга отмечены наиболее низкие 

значения производительности сердечной  

деятельности по показателям УО – 

87,1±1,47 (мл) и МОК – 5729,3±13,51 

(мл/мин), при этом показатель АДср – 

90,0±0,36 (мм. рт. ст.), являющийся резуль-

татом взаимодействия сердечного выброса и 

системного сосудистого сопротивления, 

находится у верхней границы нормы, СИ – 

3,3±0,13 (л/мин/м2) соответствует эукинети-

ческому типу кровообращения, ИФИ – 

2,1±0,04 (у.е.) соответствует хорошим функ-

циональным возможностям сердечно-

сосудистой системы спортсменов. После  

5-го сеанса в группе достоверно изменился 

только показатель УО – 65,8±1,06 (мл).  

Незначительное повышение ИФИ – 2,4±0,08 

(у.е.) (р≥0,05) – указывает на хорошую адап-

тацию сердечно-сосудистой системы, 

стабилизация ИНК в диапазоне с 1,05±0,05 

до 1,57±0,0,5 (у.е.) (р≥0,05) может свиде-

тельствовать о напряжении в работе 

сердечно-сосудистой системы, что к 5-му 

сеансу нейробиоуправления может быть 

связано с системными перестройками в 

функционировании организма спортсменов-

единоборцев. 

У спортсменов игровых видов спорта  

(4 группа) при нормированных значениях 

большинства изучаемых показателей сер-

дечно-сосудистой системы (табл.) к 5-му 

сеансу нейробиоуправления по бета-ритму 

отмечены следующие особенности: значе-

ния САД – 124,6±1,42 (мм рт. ст.) находятся 

в диапазоне верхних нормированных значе-

ний, что нетипично для спортсменов данной 

группы по характеру выполняемой деятель-

ности; отмечены повышенные значения 

АДср – 91,4±0,97 (мм рт. ст.), отражающие 

взаимодействия сердечного выброса и  

системного сосудистого сопротивления, при 

нормированных показателях сердечной  

производительности: УО – 94,3±0,81 (мл), 

МОК – 6192,2±11,07 (мл/мин) и перифери-

ческого сосудистого сопротивления: ОПСС 

– 1204,6±12,48 (дин/с/см-5), УПСС – 

28,9±0,66 (у.е.). СИ – 3,3±0,06 (л/мин/м2)  

отражает эукинетический тип кровообраще-

ния, ИФИ – 2,2±0,03 (у.е.) соответствует 

хорошим функциональным возможностям 

системы кровообращения спортсменов.  

После 5 сеанса нейробиоуправления по 

бета-ритму головного мозга отмечено  

снижение показателя АДср – 86,7±1,1 (мм 
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.рт. ст.) (р≥0,05) при достоверных измене-

ниях типа кровообращения с эукинетичес-

кого на гипокинетический по значениям СИ 

– 2,3±0,03 (л/мин/м2) (р≤0,05) в совокупно-

сти с каскадными реакциями снижения 

показателей производительности сердца:  

УО – 71,5±0,77 (мл), МОК – 4407,2±15,98 

(мл/мин) и наиболее значительного повы-

шения значений периферического 

кровообращения – ОПСС – 1589,6±13,23 

(дин/с/см-5), УПСС – 38,2±0,88 (у.е.). Значе-

ние ИССР – 38,2±0,88 (у.е.) повысилось без 

изменения типа регуляции. ИФИ – 2,2±0,03 

(у.е.) (р≥0,05) соответствует хорошей  

адаптации системы кровообращении 

спортсменов, при стабильных значениях 

ИНК в диапазоне с 1,96±0,29 до 1,95±0,44 

(у.е.) (р≥0,05), что свидетельствует о напря-

жении в функционировании сердечно-

сосудистой системы спортсменов игровых 

видов спорта. 

        Особенности функционирования  

сердечно-сосудистой системы спортсменов 

сложно-координационных видов спорта  

(5 группа) к середине курса нейробиоуправ-

ления по бета-ритму головного мозга  

(5 сеанс) при нормированных значениях 

большинства изучаемых показателей (табл.) 

заключались в наиболее высоких значениях 

МОК – 6820,9±16,92 (мл/мин), наиболее 

низких значениях показателей перифериче-

ского кровообращения – ОПСС – 

984,7±12,61 (дин/с/см-5), УПСС – 19,6±0,31 

(у.е.) и значениях ИССР – 19,6±0,31 (у.е.), 

соответствующих сердечному типу регуля-

ции. Значения СИ – 4,4±0,05 (л/мин/м2) 

отражает гиперкинетический тип регуляции 

при хорошей адаптации системы кровообра-

щении спортсменов – ИФИ – 2,0±0,02 (у.е.). 

Сеанс нейробиоуправления по бета-ритму 

способствовал достоверному (р≤0,05) сни-

жению показателей производительности 

сердечной деятельности: УО – 70,1±0,53 

(мл), МОК – 4812,5±15,63 (мл/мин). Значе-

ния СИ – 3,1±0,04 (л/мин/м2) снизились и 

отразили эукинетический тип регуляции 

кровообращения. Достоверно повысились 

(р≤0,05) показатели показателей перифери-

ческого кровообращения – ОПСС – 

1406,9±12,07 (дин/с/см-5), УПСС – 27,9±0,44 

(у.е.), значения ИССР – 27,9±0,44 (у.е.) без 

изменения типа регуляции. ИФИ – 2,0±0,02 

(у.е.) (р≥0,05) соответствует хорошей  

адаптации системы кровообращения 

спортсменов, при повышающихся значе-

ниях ИНК в диапазоне с 1,67±0,29 до 

1,7±0,2,6 (у.е.) (р≥0,05), свидетельствующих 

о нарастании напряжения в работы  

сердечно-сосудистой системы спортсменов 

сложно-координационных видов спорта. 

Заключение. Гетерохронные измене-

ния сердечно-сосудистой системы 

спортсменов, произошедшие к середине 

курса нейробиоуправления по бета-ритму, 

носят черты как срочных рефлекторных  

реакций, так и более пролонгированных 

адаптационных механизмов, обусловлен-

ных характером спортивной деятельности. 

Кумулятивный эффект, сформированный на 

протяжении 5-ти сеансов нейробиоуправле-

ния в изучаемых группах спортсменов 

преимущественно отразился в адаптацион-

ных изменениях депрессорных механизмах 

регуляции системы кровообращения, взаи-

модействиях отделов вегетативной нервной 

системы, уровне регуляции функции,  

экономизации типов кровообращения и 

функционирования сердечно-сосудистой 

системы спортсменов. Использование 

нейробиоуправления по бета-ритму в  

практике восстановительной и спортивной 

медицины раскрывает значительные потен-

циальные ресурсы, что требует 

дополнительного детального изучения  

особенностей срочных и кумулятивных  

эффектов, разработки индивидуальных  

методик в зависимости от продолжительно-

сти воздействия, вида спортивной 

деятельности, особенностей регулирования 

сердечной деятельности и пр.
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ОСОБЕННОСТИ ТЕХНИКО-ТАКТИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ КОНЬКОБЕЖЦЕВ  

14-15 ЛЕТ НА ДИСТАНЦИИ 1000 МЕТРОВ 
Е.Ю. Бутрамеева, К.В. Диких 

Сибирский государственный университет физической культуры и спорта, г. Омск, Россия 

 

Аннотация. В статье представлены параметры технико-тактических действий, которые 

оказывают влияние на результат соревновательной деятельности при беге по дистанции 

1000 метров. В ходе педагогического наблюдения было выявлено, что в соревновательных 

условиях спортсмены увеличивают путь за счет следующих параметров: амплитуды попе-

речного перемещения, количества шагов, точки перехода с бега по прямой на бег по 

повороту, радиус пробегания поворота. На основе проведенных подсчетов было получено 

увеличение пробегаемого спортсменами пути и время, потраченное на преодоление увели-

ченного расстояния на дистанции 1000 метров. 

Ключевые слова: юношеский спорт, траектория перемещения, тактика, технико- 

тактические действия, конькобежный спорт. 

 

FEATURES OF TECHNICAL AND TACTICAL ACTIONS OF SKATERS AGED 14-15 

YEARS AT A DISTANCE OF 1000 METERS 
E.Yu. Butrameeva, K.V. Dikikh  

Siberian State University of Physical Culture and Sports, Omsk, Russia 

 

Annotation. The article presents the parameters of technical and tactical actions that affect the 

result of competitive activity of skaters when running at a distance of 1000 meters. In the course 

of pedagogical observation, it was revealed that in competitive conditions athletes increase the 

distance due to the following parameters: the amplitude of the transverse movement, the number 

of steps, the transition point from running in a straight line to running on a turn, the radius of the 

turn run. Based on the measurements carried out, an increase in the distance, traveled by athletes, 

and the time spent on overcoming the increased distance at a distance of 1000 meters was  

obtained. 

Keywords: speed skating, movement trajectory, tactics, technical and tactical actions, speed skat-

ing. 

 

Введение. Вопрос изучения различных 

аспектов совершенствования технико- 

тактической подготовки всегда был актуаль-

ным на всех этапах спортивного мастерства. 

В конькобежном спорте изучением данного 

вопроса в различные периоды занимались 

М.П. Соколов (1948), Н.И. Петров (1950), 

А.М. Докторевич (1974) и Б.А. Стенин 

(1994) [1-4].   

В конькобежном спорте, на всех этапах 

многолетней подготовки, одним из ведущих 

направлений является совершенствование 

технико-тактического мастерства. У конь-

кобежцев тренировочного этапа, на котором 

формируются основы технико-тактического 

мастерства, основное внимание следует  

уделять формированию скоростно-силового 

потенциала, с одной стороны, и развитию 

силы отталкивания, с другой. Объективным 

показателем оценки вышеназванных пара-

метров служит амплитуда поперечного 

перемещения. Стоит отметить, что на трени-

ровочном этапе темп бега по ходу 

дистанции не может являться лимитирую-

щим фактором [4]. У конькобежцев этапа 

спортивного совершенствования продолжа-

ется процесс совершенствования пробега-

ния поворота и прямой с целью  

получения наименьших отклонений от  

расчетной длины дистанции. Конькобежцам 
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очень важно научиться поддерживать высо-

кую дистанционную скорость при условии 

сохранения оптимальной амплитуды попе-

речного перемещения. Для данного этапа 

характерным является то, что результат в 

значительной степени зависит от способно-

сти конькобежцев изменять свои технико-

тактические действия во время бега по  

дистанции. Конькобежцы очень высокого 

класса обладают способностью к регулиро-

ванию скорости за счёт как амплитуды 

поперечного перемещения, так и частоты 

шагов, что способствует более эффективной 

технико-тактической подготовке [5-6].  

При изучении соревновательной  

деятельности конькобежцев мы выделили 

основные технико-тактические действия, 

которые способствуют изменению пробега-

емого пути спортсменов. Необходимо 

изучить различные варианты траектории  

перемещения, приводящие к увеличению 

пути, а значит и к увеличению времени  

пробегания как отдельных отрезков, так и 

всей дистанции. 

Цель исследования: выявить особенно-

сти технико-тактических действий при беге 

по прямой и повороту, оказывающие 

наибольшее влияние на результат соревно-

вательной деятельности конькобежцев  

14-15 лет на дистанции 1000 метров с уче-

том изменения траектории перемещения в 

скользящем шаге. 

Задачи исследования: 

1. определить технико-тактические  

действия конькобежцев 14-15 лет на дистан-

ции 1000 метров при беге по повороту и по 

прямой; 

2. выявить особенности технико- 

тактических, оказывающие наибольшее 

влияние на результат соревновательной  

деятельности конькобежцев 14-15 лет на ди-

станции 1000 метров. 

Методы и организация исследования. 

Методы исследования: анализ литератур-

ных данных, педагогическое наблюдение, 

анализ документов, анализ видеозаписей, 

методы математико-статистической обра-

ботки данных. 

Исследование проводилось на базе  

Ледового дворца «Байкал» г. Иркутск 19-20 

декабря 2020 г. в рамках Межрегиональных 

соревнований по конькобежному спорту 

«Первенство Сибирского Федерального 

округа на отдельных дистанциях» (1 этап 

СФО) и Межрегиональных соревнований по 

конькобежному спорту «Первенство Сибир-

ского Федерального округа по многоборью» 

(2 этап СФО). В исследовании приняли  

участие девушки (n=64) и юноши (n=58)  

14-15 лет. 

При применении видеоанализа опреде-

лялись следующие показатели: 

1. точка перехода с бега по прямой на 

бег по повороту; 

2. количество шагов при беге по прямой 

и амплитуда поперечного перемещения. 

Исходя из полученных данных, рассчи-

тывали расстояние, пробегаемое по прямой 

и радиус дуги пробегаемого поворота. Далее 

рассчитывался фактический путь, пробегае-

мый конькобежцами при беге по дистанции 

1000 метров. Среднюю скорость спортсме-

нов мы рассчитывали без учета стартового 

отрезка, после вычисляли время, потрачен-

ное на преодоление дополнительных 

метров, превышающих расчетную длину 

дистанции. 

Результаты исследования и их обсуж-

дение. В результате педагогических 

наблюдений за соревновательной деятель-

ностью конькобежцев на дистанции 1000 

метров удалось определить технико- 

тактические действия (табл. 1), оказываю-

щие существенное влияние на итоговый 

результат. Была рассчитана длина пути 

спортсменов при беге по повороту, и выяв-

лено, что девушки увеличивают бег по 

повороту на 5 метров, юноши – на 4 метра. 

Данные показатели были зафиксированы 

при беге как по внутреннему, так и по 

наружному повороту. Причиной увеличения 

пути может служить неправильная точка  

перехода с бега по прямой на бег по пово-

роту. Конькобежцы при переходе на бег по 

повороту совершают поперечное перемеще-

ние далеко от линии разметки, тем самым  
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увеличивая радиус пробегания поворота.  

Но при этом для спортсмена нет необходи-

мости совершать переход на бег по повороту 

слишком близко к линии разметки, так как 

он может не справиться с центробежной  

силой и совершить ошибку при выбегании 

из поворота. Еще одной ошибкой при пере-

ходе с бега по прямой на бег по повороту 

является продольное перемещение конько-

бежца, когда спортсмен удлиняет бег по 

прямой, выполняя шаги по прямой, забегая 

за линию начала поворота. Для устранения 

данных ошибок необходимо найти опти-

мальную траекторию пробегания поворота. 

Точка перехода с бега по прямой на бег по 

повороту задает радиус пробегания дуги,  

который нельзя изменить в середине  

поворота. Тем самым необходимо уделить 

внимание именно точке перехода.  

Таблица 1 

Статистические показатели технико-тактических действий при беге по прямой и по  

повороту на дистанции 1000 метров 

Параметры 

1 этап СФО 2 этап СФО 

Девушки 

14-15 лет 

n=28 

Юноши 

 14-15 лет 

n=26 

Девушки 

14-15 лет 

n=36 

Юноши  

14-15 лет 

n=32 

Длина внутреннего поворота (м) 80,1 

Длина наружного поворота (м) 92,7 

Длина пово-

рота расчетная 

Внутренний (м) 

±σ 
85,1±1,6 84,3±1 85,9±1,2 84,5±1,1 

Наружный (м) 

±σ 
98,2±1,1 97,1±1,2 98,6±1,2 97,7±0,9 

Количество шагов ±σ 14±1,3 14±1,4 14±1,2 14±1,2 

Длина поперечного перемещения 

(м) ±σ 
1,7±0,3 1,8±0,3 1,7±0,3 1,9±0,3 

Длина прямой (м) 113,5 

Длина прямой 

расчетная 

Финишная (м) 

±σ 
115,3±3,1 116±3,4 115,6±3,2 116,7±3,6 

Переходная (м) 

±σ 
115,5±3,1 116,2±3,4 115,7±3,2 116,9±3,6 

 

На путь, который спортсмен пробегает 

по прямой, влияет амплитуда поперечного 

перемещения и количество шагов. Когда 

конькобежец совершает бег по прямой, при 

этом пробегая линию начала поворота, он 

увеличивает себе путь, так как выполняет 

больше количества шагов, которые выпол-

няются поперечно. Выявлено, что у 

конькобежцев, статистические показатели 

которых представлены в таблице 1, путь при 

беге по прямой составляет 115-116 метров. 

Во всех изучаемых группах амплитуда  

поперечного перемещения является опти-

мальной, но при этом количество шагов 

большое у всех спортсменов, что будет  

влиять на путь, пробегаемый конькобеж-

цами по прямой.  

Также мы можем отметить, что в  

группах по показателям бега по прямой 

наблюдаются большие среднеквадратичные 

отклонения (±3,1-3,6 м). Но такие отклоне-

ния встречаются не только внутри групп, но 

и у отдельно взятых спортсменов.  

Это свидетельствует об их нестабильности 

при беге по дистанции 1000 метров. 

Мы проанализировали полученные  

результаты и рассчитали показатели  

технико-тактических действий конькобеж-

цев на дистанции 1000 метров и получили 

увеличение пробегаемого пути (табл. 2). 

Учитывая показатели технико-тактиче-

ских действий (табл. 1), были рассчитаны 

путь, пробегаемый конькобежцами, и время,  
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потраченное на преодоление отклонения за 

дистанцию 1000 метров (табл. 2). В резуль-

тате анализа представленных данных 

удалось выявить, что в каждой группе  

отклонение от 400 метров более 11 метров. 

Установлено, что среднее время пробегания 

круга на первом этапе СФО больше как у 

юношей, так и у девушек. Стоит отметить, 

что отклонения от 400 метров на данных  

соревнованиях меньше. Это связано с тем, 

что конькобежцы, пробегая дистанцию с 

меньшей скоростью, смогли контролиро-

вать технико-тактические действия, тем 

самым сильно не увеличивая путь. Но при 

более высокой скорости спортсмены, не 

владея в должной степени технико- 

тактическими действиями, будут совершать 

ошибки и тем самым ухудшать соревнова-

тельный результат. 

Таблица 2 

Расчетные статистические показатели технико-тактических действий конькобежцев  

на дистанции 1000 метров 

Параметры 

1 этап СФО 2 этап СФО 

Девушки 

14-15 лет 

(n=28) 

Юноши 

14-15 лет 

(n=26) 

Девушки 

14-15 лет 

(n=36) 

Юноши  

14-15 лет 

(n=32) 

Путь, пробегаемый за круг (400 м) 

(м) ±σ 
411,9±3,5 411,5±2,4 412,2±2,4 411,3±2,9 

Отклонение от 400 м (м) ±σ 11,9±3,5 11,5±2,4 12,2±2,4 11,8±2,9 

Среднее время круга (400 м) (сек) 

±σ 
39,9±2,9 38,4±3,3 38,5±2,5 34,8±2,2 

Средняя скорость спортсмена 

(м/с) ±σ 
10,4±0,7 10,7±0,9 10,7±0,7 11,9±0,8 

Время, затраченное на пробегание 

отклонения от 400 м (сек) ±σ 
1,1±0,3 0,9±0,2 1±0,3 1,3 ± 1 

Время, затраченное на пробегание 

отклонения за дистанцию 1000 м 

(сек) ±σ 

2,2±0,6 1,8±0,4 2±0,6 2,6±2 

Изучив показатели соревновательной 

деятельности отдельно взятых конькобеж-

цев, удалось выявить, что ряд спортсменов, 

которые занимают лидирующие позиции, 

увеличивают свой путь более, чем на 40  

метров по ходу дистанции, при этом пробе-

гают данные метры в среднем за 2,5 

секунды. Но также есть ряд спортсменов, 

которые бегут с той же скоростью, но путь у 

них больше дистанции всего на 15-20  

метров, тем самым время на преодоление 

лишних метров они тратят меньше, и итого-

вый результат выше. 

Заключение. Исходя из полученных 

данных и проведенного анализа, мы можем 

сделать вывод, чтобы улучшить свой  

результат на дистанции 1000 метро конько-

бежцам необходимо совершенствовать 

технико-тактические действия, которые  

будут способствовать сокращению длины 

пробегаемого пути. Для пробегания дистан-

ции с минимальными отклонениями 

спортсменам необходимо на протяжении 

всей дистанции поддерживать высокую  

эффективность своих действий. 

Мы выделяем два основных показателя 

технико-тактических действий конькобеж-

цев при беге по повороту: радиус 

закругления дуги и точка перехода с бега по 

прямой на бег по повороту. При беге по  

прямой основными показателями являются 

количество шагов и длина амплитуды  

поперечного перемещения, а также точка 

перехода с бега по повороту на бег по  

прямой. Данные показатели технико- 

тактических действий можно определить 

как особенности, оказывающие наибольшее 

влияние на результат соревновательной  
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деятельности конькобежцев. При неэффек-

тивности действий этих показателей они 

будут оказывать влияние на путь, пробегае-

мый спортсменами по дистанции 1000  

 

метров. При увеличении пути конькобежцы 

затрачивают дополнительное время, тем  

самым ухудшая свой соревновательный ре-

зультат. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАЗВИТИЯ СПЕЦИФИЧЕСКИХ 

КООРДИНАЦИОННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ У ЮНЫХ ПЛОВЦОВ И 

ФУТБОЛИСТОВ 
Е.К. Воронова, В.С. Ершова  

Петрозаводский государственный университет, г. Петрозаводск, Россия 

 

Аннотация. В статье рассматривается вопрос развития координационных способностей в 

учебно-тренировочном процессе у детей 8-9 лет, специализирующихся в игровых и цикли-

ческих видах спорта. В соответствии с гипотезой исследования мы предположили, что на 

тренировочных занятиях начальной подготовки по плаванию и по футболу используются 

различные формы, методы и средства, что по-разному влияет на развитие специфических 

координационных способностей юных пловцов и юных футболистов. Целью исследования 

является сравнение результатов развития специфических координационных способностей 

у юных пловцов и юных футболистов. 

Ключевые слова: физические качества, учебно-тренировочный процесс, координация 

движений, пловцы, футболисты. 

 

COMPARATIVE CHARACTERISTICS OF THE DEVELOPMENT OF SPECIFIC 

COORDINATION ABILITIES IN YOUNG SWIMMERS AND SOCCER PLAYERS 
E.K. Voronova, V.S. Ershova  

Petrozavodsk State University, Petrozavodsk, Russia 

 

Annotation. The article deals with the development of coordination abilities in the educational 

and training process in 8-9 years old children, specializing in game and cyclic sports. In accord-

ance with the hypothesis of the study, we assumed that different forms, methods and means  

are used in the training sessions of elementary training in swimming and soccer, which influences 

the development of specific coordination abilities of young swimmers and soccer players in  

different ways. The aim of the study is to compare the results of the development of specific 

coordination abilities in young swimmers and young soccer players. 

Keywords: physical qualities, educational and training process, movement coordination,  

wimmers, soccer players. 

 

Введение. В наше время перед  

тренером-преподавателем в любом виде 

спорта встает вопрос решения гармонич-

ного развития физических качеств у юных 

спортсменов. Возникает много неожидан-

ных и нестандартных ситуаций, которые 

требуют быстрой реакции, согласования, 

точности движений и перестроению внима-

ния [1]. Благодаря этому формируются 

координационные способности (далее КС). 

Они в свою очередь делятся на общие,  

специальные и специфические. 

Начало развития КС происходит еще в 

дошкольном возрасте, дети постоянно  

пополняют багаж своих двигательных  

действий. Более подробно рассмотрим  

развитие специфических координационных 

способностей – это способности человека 

определять готовность организма к наилуч-

шему управлению конкретными координа-

ционными задачами, например на чувство 

ритма, равновесия, согласования, перестро-

ения движений и т.п. 

Методы и организация исследования. 

Практической базой исследования являются 

плавательный бассейн физкультурно- 

оздоровительного комплекса г. Петрозавод-

ска и муниципальное бюджетное учрежде-

ние Петрозаводского городского округа 

«Спортивная школа № 7». 

В процессе данного исследования  

проведено педагогическое тестирование,  
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в котором приняли участие 55 мальчиков в 

возрасте 8-9 лет, занимающихся плаванием 

и футболом. Среди них плаванием занима-

лись 29 человек, футболом – 26 человек.  

Дети, проходящие подготовку в группах 

начального обучения в циклических видах 

спорта, в частности – в плавании, реализуют 

ее на основе увеличения доли специальной 

физической подготовки. Основными  

задачами, решаемыми в процессе трениро-

вочной деятельности в плавании, являются 

овладение техникой спортивных способов 

плавания, повышение функциональных  

возможностей организма и совершенствова-

ние физических качеств, таких как гибкость 

и координация движений.  

Занятия футболом с детьми младшего 

школьного возраста (во время тренировоч-

ного процесса) решают задачи развития 

быстроты движений, уделяют внимание  

развитию скоростно-силовых возможностей 

и специальной выносливости. Большое  

внимание уделяется совершенствованию 

индивидуальной техники игры в футбол.  

С этой целью в тренировочном процессе 

особая роль должна отводиться развитию 

специфических координационных способ-

ностей. 

При схожести задач обучения младших 

школьников технике плавания и футбола 

есть значительные различия в условиях про-

ведения учебно-тренировочного процесса. 

Начиная обучение плаванию, дети 

имеют разные начальные возможности в 

освоении спортивными способами плава-

ния. Некоторые из них имеют 

психологический барьер – страх перед  

водой. От степени проявления такого психо-

логического состояния зависит, насколько 

быстро произойдет процесс первоначаль-

ного овладения детьми техникой плавания и 

проектирования этого процесса в части  

подбора средств и методов. 

В футболе же основным средством,  

лежащим в основе занятий, являются бего-

вые упражнения. К достоинствам бега 

относятся достаточно хорошая освоенность 

этого упражнения детьми, в том числе и  

физически слабыми, и возможность выпол-

нения в любом пространстве (спортивном 

зале, спортивной площадке и пр.) При этом, 

беговая нагрузка может легко регулиро-

ваться как за счёт интенсивности, так и за 

счёт объёма (продолжительности выполне-

ния) [2]. 

Также при развитии физических качеств 

нельзя забывать про возрастную характери-

стику физической подготовленности, 

особенно это касается детей, поступающих 

в первый класс [3]. Так, младший школьный 

возраст является благоприятным периодом 

для развития координационных способно-

стей, в частности – динамическое 

равновесие, способность к согласованию 

движений, способность к перестроению 

движений. 

Таким образом, занятия плаванием и 

футболом на начальных этапах требуют от 

детей не только достаточного уровня физи-

ческой подготовленности, но и 

значительной степени развития координа-

ционных способностей для более 

эффективного овладения техническими  

элементами данных видов физических 

упражнений.  

Оценку координационных способно-

стей было решено производить не на основе 

часто используемых в тренерской практике 

тестов, а с учётом координационной  

специфики плавательных упражнений и 

упражнений футбола по методике В.И. Ляха 

[4]. 

Для проверки технической подготовки 

юным пловцам и юным футболистам пред-

лагалось выполнить ряд упражнений, 

характеризующих уровень развития специ-

фических координационных способностей: 

- повороты на гимнастической  

скамейке (оценка способности к динамиче-

скому равновесию). Определяется время 

выполнения 4 поворотов вправо и затем 4 

поворотов влево.  

- перешагивание через гимнастиче-

скую палку. Во время теста обследуемый 

удерживает палку горизонтально в двух  

руках (оценка способности к согласованию 



СОВРЕМЕННЫЕ ВОПРОСЫ    MODERN ISSUES OF 

БИОМЕДИЦИНЫ  BIOMEDICINE                 

2022, T. 6 (2)    2022, Vol. 6 (2) 

      

235 

 

движений). Определяется время перешаги-

вания через гимнастическую палку, подряд 

пять раз правой и пять раз левой ногой. 

- челночный бег (тест Эдгрена). Тест 

отражает абсолютный показатель способно-

сти к перестроению двигательных действий. 

Задача: преодолеть как можно больше нари-

сованных линий на расстоянии 1 метра друг 

от друга (вправо и влево). Результат оцени-

вается по количеству пересеченных линий 

за 10 секунд. 

Результаты исследования и их обсуж-

дение. По итогам проведённого педагогиче-

ского эксперимента был выявлен ряд  

изменений в развитии исследуемых коорди-

национных способностей, которые 

позволяют констатировать факт эффектив-

ности как занятий плаванием, так и занятий 

футболом. Применение разработанного  

тренерами-преподавателями по плаванию и 

по футболу учебно-тренировочных  

комплексов оказало положительное влияние 

на развитие динамического равновесия,  

способности к согласованию движений и 

способности к перестроению движений.

Таблица  

Результаты развития специфических координационных способностей у юных пловцов  

и юных футболистов 

Тест  начало  

(n=29) 

конец 

(n=29) 

При-

рост, 

% 

начало  

(n=26) 

конец 

(n=26) 

При-

рост, 

% 

  пловцы пловцы  футболи-

сты 

футболи-

сты 

 

Динамическое 

равновесие 

(сек) 

X 

 

8,28±0,18 6,27±0,15 24,27 7,38±0,42 6,26±0,39 15,17 

Способности к 

согласованию 

(сек) 

X 

 

19,77±1,12 19,19±0,85 2,93 17,58±0,96 17,15±0,81 2,44 

Тест Эдгрена 

(кол-во) 

X 

 

8,91±0,28 10,00±0,31 12,23 10±0,84 11,94±0,75 19,4 

По результатам исследования, пред-

ставленным в таблице, подтвердилось 

предположение о том, что занятия плава-

нием и футболом по-разному влияют на 

развитие координационных способностей 

детей 8-9 лет. 

Интересные сведения получены по  

результатам изучения динамики развития 

динамического равновесия у юных пловцов. 

Прирост данного показателя составил 

24,27%, в то время как у юных футболистов 

этот показатель вырос только на 15,17%. 

Меньшие изменения наблюдались в 

приросте показателей способности к согла-

сованию движений: у юных пловцов эта 

способность выросла на 2,93%, у юных  

футболистов – 2,44%.  

При этом важно подчеркнуть, что,  

во-первых, эксперимент проводился в  

естественных условиях, т.е. в процессе пла-

новых, систематических тренировок по 

видам спорта с задействованием всех детей 

двух групп, во-вторых, при расчёте итого-

вых показателей, приведенных в таблице, 

брались показатели всех детей без учёта 

пропусков занятий некоторыми из них, что 

не могло не повлиять негативно на получен-

ные результаты. 

Заключение. В результате проведен-

ного исследования можно сделать 

следующие выводы: 

1. выявлено, что в результате проведён-

ного в течение одного учебного года 

формирующего эксперимента, заключаю-

щегося в еженедельных двухразовых 

занятиях детей младшего школьного  

возраста, преимущественно ориентирован-

ных на занятия плаванием и футболом, 
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показатели детей существенно улучшились, 

способствуя тем самым успешной подготов-

ленности к освоению и выполнению 

плавательных упражнений и упражнений в 

футболе, требующих проявления координа-

ционных способностей. 

2. можно предположить, что если в  

основную часть занятий по плаванию и  

футболу добавлять упражнения на развитие 

специфических видов КС, то прирост пока-

зателей будет выше, это благоприятнее 

скажется на результатах освоения техниче-

ских навыков в спортивном плавании и в 

футболе. 

3. также можно констатировать, что  

существует необходимость в разработке 

специальных методик по развитию специ-

фических координационных способностей у 

юных пловцов и юных футболистов. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ КООРДИНАЦИОННОЙ ПОДГОТОВКИ 

ЮНЫХ СПОРТСМЕНОК В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГИМНАСТИКЕ 
И.Ю. Горская1,2, А.В. Котлякова1, И.А. Кузнецова1, Т.А. Непомнящих1 
1Сибирский государственный университет физической культуры и спорта, г. Омск, Россия 
2Омский государственный университет путей сообщения, г. Омск, Россия 

 

Аннотация. Цель исследования – совершенствование методики развития координацион-

ных способностей у спортсменок 7 лет, занимающихся художественной гимнастикой. 

Выявлено, что наиболее часто гимнастки допускают ошибки при выполнении технических 

элементов, связанные с недостаточным уровнем развития координационных способностей 

(способностей к ориентации в пространстве, сохранению равновесия, ритму, реакции,  

точности дифференцирования пространственных и силовых параметров движения).  

Определены способы совершенствования методики развития координационных способно-

стей начинающих спортсменок в художественной гимнастике:  расширен состав средств 

за счет использования упражнений с применением вспомогательного оборудования  

(платформа Босу, вращающийся диск, ограничители), подвижных игр с повышенной коор-

динационной нагрузкой, упражнений с предметами, отличающимися от стандартных для 

гимнастики по весу и форме (теннисные мячи, пластиковые кубики и др. инвентарь),  

увеличено время координационной подготовки, подобрано соотношение средств разной 

направленности с акцентом на слабые стороны координационной подготовленности. 

Ключевые слова: координационные способности, художественная гимнастика,  

двигательные ошибки, координационная подготовка. 

 

IMPROVEMENT OF THE COORDINATION TRAINING METHOD FOR YOUNG 

ATHLETES IN RHYTHMIC GYMNASTICS 
I.Yu. Gorskaya1,2, A.V. Kotlyakova1, I.A. Kuznetsova1, T.A. Nepomnyashchikh1 
1Siberian State University of Physical Culture and Sports, Omsk, Russia 
2Omsk State Transport University, Omsk, Russia 

 

Annotation. The purpose of the study is to improve the methodology for the development of 

coordination abilities in 7-year-old female athletes involved in rhythmic gymnastics. It was  

revealed that most often gymnasts make mistakes when performing technical elements associated 

with an insufficient level of development of coordination abilities (the ability to orient in space, 

maintain balance, rhythm, reaction, accuracy of differentiation of spatial and power parameters 

of movement). We have determined following methods for improving the methodology for  

developing the coordination abilities of beginner athletes in rhythmic gymnastics: the composi-

tion of the means was expanded through the use of exercises using auxiliary equipment (Bosu 

platform, rotating disk, limiters), outdoor games with increased coordination loads, exercises with 

objects that differ from the standard ones for gymnastics by weight and shape (tennis balls, plastic 

cubes and other equipment), the time of coordination training has been increased, the ratio of 

means of different directions has been selected with an emphasis on the weak spots of coordina-

tion training. 

Keywords: coordination abilities, rhythmic gymnastics, motor errors, coordination training. 

 

Введение. Спортсменки нашей страны 

долгое время являются общепризнанными 

лидерами на соревнованиях международ-

ного уровня. Однако, события последнего 

времени (проигрыш российской спортс-

менки, претендующей на первое место на 

чемпионате Мира 2021 г. в борьбе за первен-

ство с израильской спортсменкой, а также  
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серебряная медаль девушек в групповых 

упражнениях многоборья на Олимпиаде в 

Токио вместо ожидаемой золотой медали, 

доставшейся болгаркам) свидетельствуют, 

что, несмотря на сильные позиции россия-

нок, уровень конкуренции в этом виде 

спорта очень высок. Процесс усложнения 

техники происходит постоянно. Зачастую, 

при равном уровне подготовленности 

спортсменок, побеждает гимнастка, техни-

ческий арсенал которой обогащен новыми, 

крайне сложными элементами. Некоторые 

элементы настолько координационно 

сложны, что требуют предельной концен-

трации внимания, высочайшей точности, 

быстроты реакции, сложнейших акробати-

ческих и хореографических трюков, причем 

с одновременными бросками и ловлей  

предметов. Соответственно, чтобы обеспе-

чить достижение высоких спортивных 

результатов, сохранить лидирующие пози-

ции на мировой арене, нужен поиск новых, 

более эффективных подходов к развитию 

ведущих двигательных способностей, к  

которым, несомненно, относятся координа-

ционные способности юных гимнасток. 

В исследованиях ученых и практиков 

достаточно много внимания уделяется  

вопросам координационной подготовки в 

художественной гимнастике [1-6]. Однако, 

исследований, посвященных специфике 

подходов к развитию координационных 

способностей начинающих гимнасток, 

крайне недостаточно. А ведь именно на 

этапе начальной спортивной подготовки 

важно заложить основу для обеспечения 

функциональной готовности к освоению 

сложных технических элементов, в том 

числе с предметом, что неоднократно отме-

чали ученые и практики [7-10]. 

Особая сложность технического арсе-

нала в художественной гимнастике 

обусловлена необходимостью полноцен-

ного освоения элементов с разными 

предметами, которые не только различа-

ются по форме, весу, но и требуют 

совершенно разных видов технических  

действий и передвижений, специфичных 

для каждого предмета (мяч, скакалка, лента, 

булавы). Именно освоение предметных  

действий вызывает наибольшие трудности у 

юных спортсменок, при этом наибольшая 

нагрузка приходится на сенсорные системы 

и координационные проявления. Необхо-

дима отменная реакция, высокая точность 

дифференцирования и отмеривания сило-

вых и пространственных характеристик 

двигательного акта, важно развивать также 

реакцию антиципации, то есть умение  

предвосхищать, прогнозировать положение 

предмета во время выполнения бросковых 

элементов.   

Ситуация усложняется еще и тем  

фактом, что художественная гимнастика – 

это вид спорта, где набор в группы началь-

ной подготовки (НП) осуществляется очень 

рано, и уже на начальном этапе подготовки 

требования к освоению технических  

действий достаточно разнообразны, то есть 

гимнастка за первый-второй год подготовки 

должна овладеть техникой выполнения  

значительного количества элементов без 

предмета (повороты, стойки, прыжки,  

равновесия) и техникой выполнения эле-

ментов с двумя предметами. Затем 

добавляются остальные предметы по мере 

роста стажа занятий. А ведь возрастные осо-

бенности гимнасток и их особенности 

телосложения (преобладают девочки с тон-

кокостным вариантом телосложения) чаще 

всего свидетельствуют о невысоком уровне 

физического развития и подготовленности. 

То есть, велика опасность форсирования 

подготовки, превышения величины 

нагрузки, что приводит к травмам и отсеву 

занимающихся. Большинство исследований 

направлено на разработку комплексного 

подхода к координационной подготовке, а 

для художественной гимнастики важно  

уделять внимание разным видам координа-

ционных способностей (реагирующих, 

ориентации в пространстве, равновесию, 

ритму, точности действий), так как  

«провал» даже какой-то одной разновидно-

сти координационных способностей 

приводит к снижению эффективности  

подготовки в целом, что отражается на со-

ревновательном результате.  
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Цель исследования – совершенствова-

ние методики развития координационных 

способностей у спортсменок 7 лет, занима-

ющихся художественной гимнастикой.  

Методы и организация исследования. 

Исследование проведено с участием 44 

спортсменок 7 лет (группы НП), с примене-

нием методов: анализ и обобщение научно-

методической литературы, педагогическое 

наблюдение, экспертная оценка, анкетиро-

вание тренеров (12 чел.), педагогическое 

тестирование, педагогический эксперимент, 

методы математической статистики. Стати-

стическая обработка данных проводилась 

по Т-критерию Cтьюдента. 

 

 

Результаты исследования и их обсуж-

дение. В процессе работы над содержанием 

методики координационной подготовки для 

гимнасток 7 лет мы опирались на резуль-

таты предварительного исследования, а 

именно на выявление и анализ проблемных 

аспектов, существующих в подготовке  

гимнасток. Было выявлено, что наиболее  

часто гимнастки допускают ошибки при  

выполнении технических элементов,  

связанных с недостаточным уровнем разви-

тия координационных способностей 

(способностей к ориентации в пространстве, 

сохранению равновесия, ритму, реакции, 

точности дифференцирования простран-

ственных и силовых параметров движения) 

(рис. 1). 

 

 
Рис. 1 Количество ошибок разного вида при выполнении гимнастками композиции без 

предмета и композиции со скакалкой (из расчета суммарное за 10 выступлений, в каждой 

композиции задействовано 8 гимнасток) 

 

Также было выявлено, что состав 

средств развития координационных способ-

ностей, применяемых тренерами, очень 

ограничен, поэтому мы считаем, что целесо-

образно расширить состав средств 

координационной подготовки.  Кроме того, 

соотношение средств разной направленно-

сти на способности, имеющие важность для 

освоения технических элементов в гимна-

стике, не гармонично. Например, мало 

упражнений применяется для развития  

точности действий. Также было выявлено, 

0

50

100

150

200

250

300

ко
л

и
че

ст
во

 

потеря равновесия 
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что тренеры недостаточно времени уделяют 

развитию координационных способностей, 

занимая основной объем времени развитию 

гибкости и растяжке.  

В связи с вышесказанным, при обосно-

вании нашего подхода было сделано 

следующее: расширен состав средств,  

увеличено время координационной подго-

товки, подобрано соотношение средств 

разной направленности (с акцентом на раз-

витие точности, ориентации в пространстве, 

равновесии, реагирующих способностей).  

В предварительном исследовании нами 

было выявлено, что наиболее частыми при-

чинами невыполнения элемента или 

низкого качества его выполнения является 

потеря равновесия, неправильное положе-

ние ног и рук, что, несомненно, является 

следствием недостаточной физической, а 

большей степени, именно координационной 

подготовленности (особенно по показате-

лям способностей к сохранению 

равновесия, ориентации в пространстве, 

точности дифференцирования силовых и 

пространственных параметров движения). 

Гимнастки еще плохо чувствуют свое тело, 

неточно контролируют положение звеньев 

тела при выполнении элементов. В этой 

связи весь объем координационной подго-

товки был представлен следующими 

блоками: блок, направленный на развитие 

способности к сохранению равновесия  

(статического и динамического), блок для 

развития ориентации в пространстве  

(в малых и больших пространствах), блок 

для развития дифференцировочной способ-

ности (по силовым и пространственным 

характеристикам движения), блок средств, 

направленных на развитие реакции (рис. 2). 

 

Соотношение блоков, направленных на развитие разных видов координационных 

способностей гимнасток 7 лет 

блок, направленный 

на развитие способ-

ности к сохранению 

равновесия (стати-

ческого и 

динамического) 

блок для развития 

ориентации в про-

странстве (в малых 

и больших про-

странствах) 

блок для развития 

дифференцировочной 

способности (по сило-

вым и 

пространственным ха-

рактеристикам 

движения) 

 

 

блок средств, 

направленных на 

развитие реакции 

 

 

30% 30% 30% 10% 

Рис. 2 Соотношение блоков, направленных на развитие разных видов координационных 

способностей гимнасток 7 лет 

 

Поскольку все эти виды координацион-

ных способностей одинаково важны и их 

можно отнести к ведущим качествам, то мы 

предположили, что количество времени,  

отведенное на каждый вид, должно быть 

примерно одинаковым, кроме реагирующих 

способностей, так как отработка скорости 

реакции представляет повышенную 

нагрузку на сенсорные анализаторные  

системы, и в этом возрасте такие нагрузки в 

большом объеме могут вызвать переутомле-

ние спортсменки. Каждый блок содержал 

средства общей и специальной координаци-

онной подготовки (в разминочной части 

применялись упражнения общей направлен-

ности, в основной части – общей и 

специальной направленности с преоблада-

нием специальных). Средства, которые мы 

использовали в разработанной методике для 

развития координационных способностей, 

также распределялись по блокам и состояли 

из упражнений координационной направ-

ленности, подвижных игр, упражнений с 

предметами, значительную долю среди  
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которых занимали разнообразные броски, 

причем мы использовали как индивидуаль-

ные броски, так и переброски в парах, 

тройках, четверках и пятерках. По сравне-

нию с традиционными средствами, 

применяемыми в подготовке спортсменок в 

художественной гимнастике, нами расши-

рен состав средств за счет использования 

упражнений с применением вспомогатель-

ного оборудования (платформа Босу, 

вращающийся диск, ограничители, ориен-

тиры), подвижных игр с повышенной 

координационной нагрузкой, упражнений с 

предметами, отличающимися от стандарт-

ных для гимнастики по весу и форме 

(теннисные мячи, пластиковые кубики и др. 

инвентарь). 

Для оценки эффектов, произошедших в 

результате применения разработанного 

нами в процессе исследования подхода, мы 

спланировали и провели педагогический 

эксперимент, в котором приняли участие  

испытуемые 7 лет, девочки, занимающиеся 

художественной гимнастикой (второй год 

НП-2, 44 человека). Для проведения экспе-

римента были сформированы контрольная и 

экспериментальная группы (ЭГ и КГ), по 22 

человека в каждой, методом случайного 

подбора. Для удобства состав групп форми-

ровался из девочек, тренирующихся у 

одного и того же тренера, с одинаковым  

стажем занятий, в разных подгруппах  

одного и того же возраста. 

 

Таблица  

Среднегрупповые показатели тестирования, направленного на оценку уровня развития  

координационных способностей гимнасток 7 лет на разных этапах педагогического  

эксперимента 

Название теста, еди-

ницы измерения 

ЭГ до экспе-

римента 

ЭГ после экс-

перимента 

КГ до экспе-

римента 

КГ после экс-

перимента 

Броски мяча вверх в 

ограниченном  

пространстве, кол-во 

раз за 15 с 

7,5±1,8 11,0±1,5 7,3±1,4 9,0±1,4* 

Проба Ромберга, поза 

«Аист», с 
4,0±0,5 7,5±1,2 4,4±0,5 5,5±1,5* 

Стойка на одной ноге 

(«ласточка»), с 
6,0±1,8 8,5±1,5 5,6±1,6 6,5±1,8* 

Реакция-мяч, см 140,0±20,5 105,5±15,2 132,0±22,0 125,5±15,9* 

Падающая линейка, см 26,0±5,3 18,5±3,5 24,0±5,3 20,5±4,5 

Перешагивание 

гимнастической палки, 

с 

14,0±2,5 10,5±2,2 14,2±2,5 13,5±2,6* 

Три кувырка вперед, с 8,7±1,8 8,0±1,5 8,5±1,2 8,2±1,8 

Броски мяча в цель, 

кол-во попаданий из 

10 предложенных 

3,0±0,5 5,5±1,2 3,0±0,3 3,5±1,2* 

Примечание: значком * отмечены статистически достоверные различия между результа-

тами тестирования ЭГ и КГ после проведения педагогического эксперимента, p<0,05 

 

Анализ исходного уровня координаци-

онной подготовленности спортсменок 

показал отсутствие достоверных различий 

между результатами тестирования девочек  

ЭГ и КГ, что свидетельствует о том, что на 

начало эксперимента гимнастки имели  

примерно одинаковый уровень подготов-

ленности (табл.). Длительность нашего 

эксперимента составила 4 месяца (с сен-

тября 2021 г. по декабрь 2021 г.). Девочки 
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ЭГ и КГ тренировались в одинаковом  

режиме, согласно программе для ДЮСШ, то 

есть по 4 тренировки в неделю, продолжи-

тельность каждого занятия составляла 80 

минут, занятия проводились в первой поло-

вине дня, в типовом спортивном зале.  

При проведении эксперимента в группу ЭГ 

внедрялось применение разработанной  

методики координационной подготовки в 

течение 20-25 минут на двух занятиях из 4 

тренировок в неделю, то есть, всего было  

реализовано 32 занятия, из которых  

4 занятия занимал контроль (тестирование 

исходного и конечного уровня развития ко-

ординационных способностей по 8 тестам). 

Следует отметить, что при проведении 

нашего эксперимента задачи тренировоч-

ного занятия не изменялись, существенного 

изменения действующей программы не  

происходило. Внедрение нашей методики 

происходило путем использования на  

разминке определенных упражнений и  

более плотного использования средств  

координационной подготовки в основной 

части занятия, то есть за счет повышения  

коэффициента полезного действия (КПД) 

занятия. В КГ также применялась координа-

ционная подготовка, с применением 

традиционного подхода. 

Выявлено, что после применения разра-

ботанной методики между девочками, 

занимающимися в ЭГ и КГ отмечаются  

достоверные отличия почти по всем приме-

ненным тестам (табл.). В частности, по 

шести тестам из восьми результаты  

тестирования девочек, занимающихся в ЭГ, 

превзошли результаты по этим же тестам  

девочек из контрольной группы. 

Экспериментальная проверка эффек-

тивности разработанной методики в течение 

4 месяцев позволила выявить, что показа-

тели координационных способностей и 

показатели спортивной результативности в 

ЭГ после педагогического эксперимента до-

стоверно выше, чем у спортсменов КГ. 

Наиболее высокие значения прироста 

наблюдается в показателях способностей к 

сохранению равновесия (на 25%), ориента-

ции в пространстве (15%), точности 

прицеливания (9%). Кроме повышения 

уровня координационной подготовленности 

снизилось количество ошибок при выполне-

нии технических элементов на соревнова-

ниях в группе девочек ЭГ. Девочки ЭГ  

показали более высокий суммарный рей-

тинг по результатам соревнований  

(на соревновании из 25 участников выпол-

нялось 2 композиции: без предмета и со 

скакалкой). Так, суммарный рейтинг 

спортсменок ЭГ составил 8,6, а рейтинг 

спортсменок КГ – 16,5, две спортсменки из 

ЭГ заняли призовые места (1 и 2 место). 

Заключение. Анализ типичных ошибок 

при выполнении технических элементов 

свидетельствует о том, что наиболее  

частыми причинами невыполнения  

элемента или низкого качества его выполне-

ния у гимнасток 7 лет  является потеря 

равновесия, неправильное положение ног и 

рук, потеря предмета, неверная амплитуда 

поворота, прыжка, что, несомненно,  

является следствием недостаточной физиче-

ской, а в большей степени – именно 

координационной подготовленности  

(особенно по показателям способностей к 

сохранению равновесия, ориентации в  

пространстве, точности дифференцирова-

ния силовых и пространственных 

параметров движения). Выявлены проблем-

ные аспекты координационной подготовки 

(по результатам педагогических наблюде-

ний и бесед с тренерами): недостаточное 

время на занятии, отводимое на развитие  

координационных способностей, малое  

разнообразие упражнений, применяемых 

для развития координационных способно-

стей, недостаточное использование 

вспомогательного инвентаря при реализа-

ции координационной подготовки. 

Совершенствование методики координаци-

онной подготовки юных гимнасток целесо-

образно реализовать за счет расширения 

состава средств развития координационных 

способностей (обеспечение разнообразия), 

увеличения времени на этот вид подготовки, 

акцентированное развитие ведущих коорди-

национных способностей. Применение 

разработанного в ходе исследования  
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подхода, направленного на акцентирован-

ное развитие наиболее значимых видов 

координационных способностей юных  

гимнасток, свидетельствует о наличии  

выраженных тренировочных эффектов уже 

в течение 4-х месяцев применения. В боль-

шей степени подвержены тренирующему 

воздействию способности к сохранению 

равновесия. 
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САМОКОНТРОЛЬ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ СТУДЕНТОВ В 

ПРОЦЕССЕ АУДИТОРНЫХ И САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРОЙ 
И.Ю. Горская1,2, Е.Н. Мироненко2, В.Б. Антипин2  
1Сибирский государственный университет физической культуры и спорта, г. Омск, Россия 
2Омский государственный университет путей сообщения, г. Омск, Россия  

 

Аннотация. Цель исследования – обоснование содержания процесса самоконтроля функ-

ционального состояния студентов в процессе занятий физической культурой, а также 

разработка критериев оценки и алгоритма применения самонаблюдений. Материалы  

статьи затрагивают аспекты содержания процесса самоконтроля функционального состо-

яния студентов в процессе физической подготовки. Основным результатом проведенного 

исследования является обоснование содержания процесса самоконтроля функционального 

состояния студентов. Отражены показатели функционального состояния, получение  

которых не требует сложного оборудования, охарактеризовано значение оценки показате-

лей морфофункционального состояния, кардио-респираторной системы, нервно-

мышечного аппарата. Представлен алгоритм ведения самостоятельных наблюдений. 

Ключевые слова: физическая культура, функциональное состояние, самоконтроль,  

студенты. 

 

SELF-CONTROL OF THE FUNCTIONAL STATE OF STUDENTS DURING CLASS 

HOURS AND INDIVIDUAL STUDIES OF PHYSICAL CULTURE  
I.Yu. Gorskaya1,2, E.N. Mironenko2, V.B. Antipin2 
1Siberian State University of Physical Culture and Sports, Omsk, Russia 
2Omsk State Transport University, Omsk, Russia 

 

Annotation. The purpose of the study was to justify the process of control over the functional 

state of students during physical culture classes, to develop evaluation criteria and the algorhythm 

of implementing self-observation results. The research materials consider aspects of this process’ 

content within physical training. The main result was the justification of this process among  

students. We identified functional state indicators, obtaining which does not require complicated 

equipment. We also described significance of evaluating morphofunctional state, the cardiorespir-

atory system and the neuromuscular apparatus indicators. As a result, the self-observation 

algorhythm was developed. 

Keywords: physical culture, functional state, self-control, students. 

 

Введение. На современном этапе реали-

зация процесса физического воспитания 

студентов высших образовательных учре-

ждений имеет специфические особенности, 

отличающие этот процесс от предшествую-

щего времени. Во-первых, просматривается 

тенденция к сокращению аудиторной  

работы по дисциплинам физической  

культуры, что обусловлено изменением 

ФГОС. Во-вторых, расширяется внедрение 

такой формы физического воспитания, как 

занятия в секциях по выбору студента.  

В-третьих, значительная часть учебного 

процесса реализуется в дистанционном  

формате ввиду неблагоприятной эпидемио-

логической обстановки [1-3]. Ситуация 

усугубляется также снижением уровня  

физической подготовленности и здоровья 

студенческого контингента на современном 

этапе, что неоднократно отмечалось в  

педагогических и медико-биологических 

исследованиях [4-10]. Указанные факторы 

обусловливают значимость использования 

самоконтроля функционального состояния 

студентов в процессе занятий физической 

культурой. Значительную роль в процессе 
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занятий физической культурой имеет  

грамотно организованное вовлечение  

студентов в использование самоконтроля 

показателей функционального состояния 

[11-14]. Проблемные аспекты организации и 

реализации процесса самоконтроля функци-

онального состояния студентов в процессе 

занятий физической культурой заключа-

ются в необходимости обновления 

содержания этого процесса, актуализации 

количественных критериев оценки, собран-

ных в ходе самонаблюдений показателей, а 

также в целесообразности осуществления 

самоконтроля в виде процесса, управляе-

мого преподавателем. Это предусматривает 

осуществление обратной связи с преподава-

телем в ходе обучения (индивидуальные и 

групповые консультации-беседы, онлайн 

встречи, общение в контактных сервисах 

интернета (электронная почта, программы 

для общения).  В целом, содержание  

процесса самонаблюдений в ходе занятий 

физической культурой и особенно спортом 

достаточно широко освещено в научной и 

методической литературе [9, 10, 15-19].  

Однако, в источниках учебно-методиче-

ского характера в большинстве своем 

представлены нормативные критерии 

оценки показателей, разработанные 50 и  

более лет назад, что не всегда позволяет  

получить объективную картину в ходе само-

контроля. Физическое состояние современ-

ных студентов значительно отличается от их 

сверстников прошлого века, о чем неодно-

кратно отмечалось в исследовательских 

работах. Соответственно, и нормативные 

критерии оценки разных показателей,  

характеризующих функциональное состоя-

ние студента, должны быть пересмотрены. 

Необходима разработка удобной и доступ-

ной формы организации самонаблюдений, 

формата дневника самоконтроля, учитывая 

современные реалии жизнедеятельности 

студента (повышенные психофизические, 

сенсорные, умственные нагрузки, быстрый 

темп жизни). Реализация самоконтроля 

функционального состояния студентов в 

настоящее время может быть расширена 

применением современных гаджетов и  

онлайн программ, позволяющих несколько 

дополнить спектр методов наблюдения, 

обеспечить мгновенное и более точное  

получение информации о показателях  

физического состояния, реакции на предъ-

являемую физическую нагрузку. На кафедре 

физического воспитания и спорта в 

ОмГУПС также осуществлена разработка 

компьютерной программы, позволяющей 

самостоятельно отслеживать уровень  

физической подготовленности студентам, 

используя смартфон [20-21].   

Цель исследования – обоснование  

содержания процесса самоконтроля  

функционального состояния студентов в 

процессе занятий физической культурой, а 

также разработка критериев оценки и  

алгоритма применения самонаблюдений. 

Методы и организация исследования. 

Исследование проведено на базе ОмГУПС, 

кафедры физического воспитания и спорта с 

участием студентов 1-2 курса обучения  

(48 – юношей, 30 – девушек). Методы иссле-

дования: теоретический анализ и обобщение 

научной и учебно-методической литера-

туры, систематизация, структурирование, 

синтез.  

Результаты исследования и их обсуж-

дение. В процессе проведенного исследова-

ния обосновано содержание процесса само-

контроля студентов в процессе занятий 

физической культурой. Были подобраны  

тестовые методики, позволяющие оценить 

показатели функционирования систем орга-

низма, в большей степени вовлеченные в 

обеспечение адекватной реакции на физиче-

скую нагрузку, объем которой соответ-

ствует современным требованиям стандарта 

для студенческого контингента. Показатели 

структурированы по трем группам:  

1) показатели морфофункционального 

состояния;  

2) показатели функций кардио-респира-

торной системы;  

3) показатели нервной системы и  

эмоционально-психологического состоя-

ния.  

Основными критериями подбора пока-

зателей для реализации самоконтроля были 
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доступность измерения, быстрота получе-

ния информации и информативность 

показателя. 

Для самоконтроля морфофункциональ-

ного состояния использованы показатели, 

для измерения которых студенту необхо-

дима только линейка и весы (табл. 1). 

Измерения необходимо провести на  

исходном уровне (точка начала ведения 

дневника самонаблюдений), рассчитать  

индексы, характеризующие морфофункцио-

нальный статус. Знание особенностей 

собственного морфофункционального  

статуса поможет студенту определить жела-

емую траекторию дальнейшей работы, 

принять решение о необходимости коррек-

ции показателей (например, снижении/или 

наращивании массы тела, изменения  

пропорций телосложения). В дальнейшем 

достаточно контролировать эту группу  

показателей один раз в полгода (если не  

требуется усиленный контроль массы тела). 

Для реализации этой части самоконтроля 

преподаватель должен ознакомить студен-

тов с методикой измерений, предоставить 

информацию о формулах для расчета  

морфофункциональных индексов, а также о 

критериях оценки этих показателей (норма-

тивные шкалы, соответствующие возрасту и 

уровню подготовленности). 

Таблица 1 

Показатели морфофункционального состояния для самоконтроля функционального  

состояния студентов в процессе занятий физической культурой 

Показатель Цель применения Режим применения 

Длина тела Анализ особенностей  

телосложения 

Входное тестирование 

Масса тела Анализ особенностей  

телосложения 

Входное тестирование,  

ежедневный контроль 

Весо-ростовой индекс 

Кетле 

Анализ особенностей  

телосложения 

Входное тестирование, этап-

ный контроль (1 раз в семестр) 

Индекс массы тела Анализ особенностей  

телосложения 

Входное тестирование, этап-

ный контроль (1 раз в семестр) 

Обхват грудной клетки 

(покой, на вдохе, на 

выдохе) 

Анализ функций дыхатель-

ной системы 

Входное тестирование,  

этапный контроль (1 раз в  

семестр) 

Экскурсия грудной 

клетки 

Анализ функций дыхатель-

ной системы 

Входное тестирование, этап-

ный контроль (1 раз в семестр) 

Индекс  

пропорциональности 

телосложения 

Анализ особенностей  

телосложения 

Входное тестирование,  

этапный контроль (1 раз в  

семестр) 

 

Самоконтроль показателей кардиоре-

спираторной системы целесообразно 

осуществлять с помощью доступных изме-

рений с использованием проверенных 

методик. Для наблюдений студенту не по-

требуется оборудование и аппаратура, но 

преподаватель должен провести подробный 

инструктаж о способах сбора данных, чтобы 

избежать неточного тестирования (табл. 2).  

Наиболее задействованы при выполне-

нии физической нагрузки функции 

кардиореспираторной системы. В этой 

связи, были подобраны показатели,  

с помощью которых можно оценить работу 

сердечно-сосудистой, дыхательной систем, 

способности к работе в условиях дефицита 

кислорода, особенности восстановления, 

адаптацию к физическим нагрузкам, а также 

в целом физическое состояние организма на 

текущий момент. Большинство показателей 

из этой группы достаточно отслеживать с 

применением этапного контроля (то есть, 

например, один раз в семестр или учебный 

год). Таким образом, реализация этой части 

программы самоконтроля не занимает 

много времени. Контроль ЧСС и частоты 



СОВРЕМЕННЫЕ ВОПРОСЫ    MODERN ISSUES OF 

БИОМЕДИЦИНЫ  BIOMEDICINE                 

2022, T. 6 (2)    2022, Vol. 6 (2) 

         

248 

 

дыхания (ЧД) относится к показателям  

текущего контроля или оперативного  

контроля, то есть студент может в течение 

занятия несколько раз измерить эти показа-

тели, зафиксировав их для отслеживания 

срочной реакции на предъявляемые 

нагрузки.  

Важную роль имеет самоконтроль пока-

зателей нервной системы и эмоционально-

психологического состояния (табл. 3).

Таблица 2 

Показатели кардиореспираторной системы для самоконтроля функционального состояния 

студентов в процессе занятий физической культурой 

Показатель Цель применения Режим применения 

Частота сердечных 

сокращений (ЧСС) 

Анализ реакции сердечно- 

сосудистой системы на нагрузку 

Входное тестирование,  

текущий контроль, этапный 

контроль 

Частота дыхания 

(ЧД) 

Анализ реакции дыхательной 

системы на нагрузку 

Входное тестирование,  

текущий контроль, этапный 

контроль 

Гипоксическая проба 

Штанге с задержкой 

дыхания на вдохе 

Анализ анаэробных возможно-

стей дыхательной системы, 

устойчивости к работе с  

дефицитом кислорода 

Входное тестирование,  

этапный контроль (1 раз в 

семестр) 

Гипоксическая проба 

Генчи с задержкой 

дыхания на выдохе 

Анализ анаэробных возможно-

стей дыхательной системы 

(устойчивости к работе с  

дефицитом кислорода) 

Входное тестирование,  

этапный контроль (1 раз в 

семестр) 

Ортостатическая 

проба 

Анализ реакции на физическую 

нагрузку (по показателям  

регуляции кровообращения,  

вегетососудистой устойчивости) 

Входное тестирование,  

текущий контроль, этапный 

контроль 

Проба Руфье Анализ реакции на физическую 

нагрузку (по показателям  

оптимальности вегетативного 

обеспечения сердечно-сосуди-

стой системы)  

Входное тестирование,  

этапный контроль 

Таблица 3 

Показатели нервно-психологического состояния для самоконтроля функционального  

состояния студентов в процессе занятий физической культурой 

Показатель Цель применения Режим применения 

Проба Ромберга,  

усложненная поза «Аист» 

Анализ психомоторных функций, 

вестибулярной устойчивости 

Входное тестирование, 

этапный контроль 

Теппинг тест Анализ типа нервной системы, 

максимальной частоты движений 

в единицу времени, психомотор-

ных функций 

Входное тестирование, 

этапный контроль 

Реагирующие способно-

сти (тест «ловля линейки» 

Анализ психомоторных функций, 

способностей к реакциям 

Входное тестирование, 

этапный контроль 
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Продолжение таблицы 3 

Уровень тревожности Анализ эмоционально-психиче-

ского состояния и уровня стресса 

Входное тестирова-

ние, этапный контроль 

Самочувствие,  

активность, настроение 

(анкета САН) 

Анализ эмоционально-психиче-

ского состояния 

Входное тестирова-

ние, этапный контроль 

Внешние признаки утом-

ления (цвет кожных 

покровов, речь,  

потливость, ощущения в 

мышцах, движения, пове-

денческие реакции и др.) 

Анализ реакции на физическую 

нагрузку по внешним признакам  

Входное тестирова-

ние, текущий 

контроль, этапный 

контроль 

Для проведения самонаблюдений  

необходим только замер времени, бланки 

опросников. При желании студент может 

воспользоваться сервисами онлайн тестиро-

вания (ссылки рекомендует преподаватель). 

При проведении этой части программы  

самоконтроля студенту можно порекомен-

довать воспользоваться помощью партнера 

(одногруппника), поскольку два теста  

желательно проводить не самостоятельно, а 

воспользовавшись внешней помощью для 

замера времени выполнения (проба Ромб-

ерга и тест «Ловля линейки»). Остальные 

тесты студент способен провести без  

внешней помощи. Необходимо обратить 

внимание, что существует несколько  

вариантов проведения указанных тестов и 

бланков опросников. В этой связи, для  

стандартизации полученных результатов, 

преподаватель должен четко обозначить,  

какая версия теста используется и выдать 

раздаточный материал (бланки анкет, схемы 

тестирования). 

В ходе работы нами был разработан и 

предложен вариант формата ведения  

дневника самоконтроля, в котором студент 

может фиксировать полученные результаты 

самонаблюдений, отслеживать текущее  

состояние, динамику изменений, вносить 

коррекцию в режим дня, отслеживать изме-

нение показателей за длительный период в 

процессе осуществления этапного контроля. 

Дневник самонаблюдений возможно вести в 

текстовой и электронной форме, по выбору 

студента. Вводить процесс самоконтроля 

целесообразно в начале учебного года.  

Эта работа предусматривает вводную теоре-

тическую часть, где преподаватель поясняет 

цель и задачи самоконтроля, характеризует 

содержание программы самонаблюдений, 

предоставляет необходимую вводную  

информацию, обзорно знакомит студентов с 

методиками измерений, выдает форму  

дневника самонаблюдений. Предусматрива-

ется, что это займет не более 15 минут. 

Далее, на одном или нескольких занятиях в 

начале семестра преподаватель проверяет 

навыки студентов проводить измерения,  

показывая, как правильно делать замеры и 

тесты. В этой части работы потребуется  

два-три занятия по 15 минут. В дневнике  

самоконтроля функционального состояния 

предусмотрено внесение информации о  

режиме жизнедеятельности, уровне двига-

тельной активности, характере физических 

нагрузок. 

Для проведения самонаблюдений  

необходим только замер времени, бланки 

опросников. При желании студент может 

воспользоваться сервисами онлайн тестиро-

вания (ссылки рекомендует преподаватель). 

При проведении этой части программы  

самоконтроля студенту можно порекомен-

довать воспользоваться помощью партнера 

(одногруппника), поскольку два теста  

желательно проводить не самостоятельно, а 

воспользовавшись внешней помощью для 

замера времени выполнения (проба Ромб-

ерга и тест «Ловля линейки»). Остальные 

тесты студент способен провести без  

внешней помощи. Необходимо обратить 

внимание, что существует несколько  
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вариантов проведения указанных тестов и 

бланков опросников. В этой связи, для стан-

дартизации полученных результатов, 

преподаватель должен четко обозначить,  

какая версия теста используется и выдать 

раздаточный материал (бланки анкет, схемы 

тестирования). 

Заключение. В ходе работы нами был 

разработан и предложен вариант формата 

ведения дневника самоконтроля, в котором 

студент может фиксировать полученные  

результаты самонаблюдений, отслеживать 

текущее состояние, динамику изменений, 

вносить коррекцию в режим дня, отслежи-

вать изменение показателей за длительный 

период в процессе осуществления этапного 

контроля. Дневник самонаблюдений  

возможно вести в текстовой и электронной 

форме, по выбору студента. Вводить  

процесс самоконтроля целесообразно в 

начале учебного года. Эта работа преду-

сматривает вводную теоретическую часть, 

где преподаватель поясняет цель и задачи 

самоконтроля, характеризует содержание 

программы самонаблюдений, предоставляет 

необходимую вводную информацию,  

обзорно знакомит студентов с методиками 

измерений, выдает форму дневника самона-

блюдений. Предусматривается, что это 

займет не более 15 минут. Далее, на одном 

или нескольких занятиях в начале семестра 

преподаватель проверяет навыки студентов 

проводить измерения, показывая, как  

правильно делать замеры и тесты. В этой  

части работы потребуется два-три занятия 

по 15 минут. В дневнике самоконтроля 

функционального состояния предусмотрено 

внесение информации о режиме жизнедея-

тельности, уровне двигательной активно-

сти, характере физических нагрузок. 
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АНАЛИЗ ОСВЕДОМЛЕННОСТИ СТУДЕНТОВ О СРЕДСТВАХ САМОКОНТРОЛЯ 

ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ В ПРОЦЕССЕ ЗАНЯТИЙ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРОЙ  
И.Ю. Горская1,2, А.Н. Нефедченко2, И.В. Аверьянов3 
1Сибирский государственный университет физической культуры и спорта, г. Омск, Россия 
2Омский государственный университет путей сообщения, г. Омск, Россия 
3Московский государственный технический университет им. Баумана, г. Москва, Россия 

 

Аннотация. Цель исследования – выявление и анализ уровня осведомленности студентов 

технического вуза о способах самоконтроля функционального состояния в процессе  

занятий физической культурой и спортом. В процессе проведенного исследования изучена 

степень осведомленности студентов о средствах осуществления самоконтроля функцио-

нального состояния в процессе занятий физической культурой. Выявлено, что уровень 

мотивации к ведению самонаблюдений у студентов сформирован, однако необходимые 

знания и навыки для реализации этой работы практически отсутствуют. Намечены пути 

создания педагогических условий для организации и реализации процесса самоконтроля 

функционального состояния студентов в процессе занятий физической культурой. 

Ключевые слова: физическая культура, функциональное состояние, самоконтроль,  

студенты. 

 

ANALYSIS OF STUDENTS' AWARENESS ABOUT THE MEANS OF FUNCTIONAL 

STATE SELF-CONTROL IN THE PROCESS OF PHYSICAL EDUCATION 
I.Yu. Gorskaya1,2, A.A. Nefedchenko2, I.V. Aver’yanov3 
1Siberian State University of Physical Culture and Sports, Omsk, Russia 
2Omsk State Transport University, Omsk, Russia 
3Bauman Moscow State Technical University, Moscow, Russia 

 

Annotation. The purpose of the study is to identify and analyze the level of awareness of students 

of a technical university about the ways of self-control of the functional state during physical 

culture and sports classes. In the process of the study, we examined the degree of students' aware-

ness of the means of implementing the functional state self-control during physical culture classes. 

It was revealed that the level of motivation for conducting introspection among students is formed, 

however, the necessary knowledge and skills for the implementation of this work are practically 

absent. Ways of creating pedagogical conditions for organizing and implementing the process of 

self-control of the functional state of students during physical culture classes are outlined. 

Keywords: physical culture, functional state, self-control, students. 

 

Введение. Ежегодные статистические 

отчеты о состоянии здоровья молодежи  

студенческого возраста в России, а также 

результаты научных исследований свиде-

тельствуют о снижении числа студентов, не 

имеющих заболеваний [1-5]. Ситуация 

осложняется и выраженной гиподинамией 

среди молодого поколения, что обусловлено 

высокими учебными нагрузками, широким 

распространением компьютерных и цифро-

вых технологий, снижением мотивации 

молодых людей к регулярным занятиям 

спортом [3, 6]. Доля студентов, вовлечен-

ных в процесс регулярных занятий спортом 

(студенческий спорт, занятия в секциях по 

видам спорта в образовательном учрежде-

нии, профессиональный спорт), составляет 

не более ¼ части всех обучающихся. В связи 

с вышесказанным, можно понять, что  

функциональное состояние студентов  

характеризуется неоднородным уровнем, с 

большой долей студентов, имеющих  

сниженные показатели здоровья и уровня 

подготовленности. Стандартизированный 
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подход, применяемый в учебном процессе 

по дисциплинам физической культуры, не 

позволяет в должной мере учитывать специ-

фические особенности каждого студента, 

отслеживать его реакцию на предъявляемые 

физические нагрузки. Значительную роль в 

процессе занятий физической культурой 

имеет грамотно организованное вовлечение 

студентов в использование самоконтроля 

показателей функционального состояния  

[1, 2, 7]. Также следует отметить, что в 

настоящее время среди студенческой моло-

дежи только малая часть занимающихся 

имеет необходимые навыки и знания для 

адекватной реализации самоконтроля.  

Как правило, это студенты, имеющие опыт 

занятий спортом на регулярной основе. 

Остальные студенты имеют очень низкий 

уровень знаний о показателях функциональ-

ного состояния, критериях их оценки, 

алгоритме фиксации показателей и отсле-

живании их динамики во временном 

интервале. 

Цель исследования – выявить уровень 

осведомленности студентов технического 

вуза о способах самоконтроля функциональ-

ного состояния в процессе занятий 

физической культурой и спортом.  

Методы и организация исследования. 

Исследование проведено на базе Омского 

государственного университета путей  

сообщения, кафедры физического воспита-

ния и спорта с участием студентов основной 

и подготовительной медицинских групп 1-2 

курса обучения (78 человек, из них 48 – 

мужского пола, 30 – женского пола).  

Методы исследования: теоретический  

анализ и обобщение научной и учебно- 

методической литературы, анкетирование, 

тестирование, медико-биологические  

методы исследования [10], статистическая 

обработка. 

Результаты исследования и их обсуж-

дение. Опыт реализации занятий по 

физической культуре в вузе позволяет  

свидетельствовать о неоднородном уровне 

физической подготовленности и функцио-

нального состояния студентов. Значитель-

ная часть студентов имеет сниженный  

уровень двигательной активности, отсут-

ствие регулярных физических нагрузок, 

соответствующих нормам для данной  

возрастной категории. Для примера, приве-

дем данные исследования некоторых 

показателей функционального состояния и 

физической подготовленности студентов, 

полученные в 2022 году в ОмГУПС.  

Так, выявлено, что среднегрупповые значе-

ния ЧСС в покое превышают должные 

величины ЧСС, рассчитанные с учетом  

морфологических параметров и возраста 

[10-11] (рис. 1).

 

 
Рис. 1 Показатели ЧСС студентов 1-3 курса в сравнении с должными значениями ЧСС 
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Рис. 2. Показатели гипоксических проб студентов 1-3 курса 

 

Показатели гипоксической пробы 

Штанге у юношей и девушек в среднем 

находятся в границах нормы, однако при 

проведении пробы Генчи с задержкой дыха-

ния на выдохе выявлен сниженный уровень 

показателей, более выраженный у студенток 

(рис. 2). 

Анализ результатов выполнения  

контрольных нормативов по физической 

подготовленности показал, что около ¼  

части студентов основной медицинской 

группы не справляются с выполнением  

зачетных требований по одному или  

нескольким тестам. 

Учитывая то, что при проведении  

практических занятий по физической  

культуре в вузе применяется преимуще-

ственно фронтальная форма занятий, учет 

индивидуального уровня подготовленности 

студента затруднен, что подчеркивает  

важность самоконтроля функционального 

состояния. 

В ходе исследования проведено анкети-

рование студентов, посещающих аудитор-

ные занятия по физической культуре, целью 

которого явилось выявление уровня знаний 

студентов по вопросам информативных  

показателей самоконтроля функциональ-

ного состояния в процессе занятий 

физической активностью. При проведении 

анкетирования собрана информация, касаю-

щаяся предшествующего периода, а именно 

выяснялось, имеет ли студент опыт занятий 

каким-либо видом спорта или физической 

активности на регулярной основе (более 1 

года). Это сделано для выявления специ-

фики контингента студентов, посещающих 

занятия. Следует отметить, что на базе 

ОмГУПС студентам предоставляется выбор 

формы практических занятий физической 

культурой – это могут быть занятия в  

студенческой секции по разным видам 

спорта (футбол, теннис, волейбол, бокс, 

аэробика и др.) или аудиторные занятия в 

спортивных залах ОмГУПС по стандартной 

программе. Студенты, вовлеченные в  

студенческий спорт (посещающие спортив-

ные секции ОмГУПС), в исследовании не 

участвовали. Выявлено, что среди вовлечен-

ных в исследование респондентов только 

примерно 20% в школьный период занима-

лись в секциях по видам спорта на базе 

ДЮСШ или в учреждениях дополнитель-

ного физкультурного образования длитель-

ное время (более 1 года). Остальные  

студенты либо не занимались в подобных 

секциях, либо имеют опыт кратковремен-

ных занятий. 

На вопрос о том, какие показатели само-

контроля функционального состояния, не 

требующие аппаратуры для измерения,  

им известны, подавляющее большинство  

респондентов смогли ответить, что можно 

контролировать частоту сердечных  
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сокращений (ЧСС) после применения физи-

ческой нагрузки, а также отслеживать 

самочувствие. Другие показатели были 

названы только отдельными студентами. 

Например, некоторые студенты (4 человека 

из 78) ответили, что знают об использовании 

нагрузочных проб с приседаниями для  

отслеживания реакции организма на 

нагрузку. Отдельные студенты назвали  

такие показатели, как затрудненное дыха-

ние (одышка), покраснение лица в качестве 

показателей плохой переносимости физиче-

ской нагрузки. То есть, некоторые студенты 

косвенно знакомы с субъективными показа-

телями реакции на нагрузку. Таким образом, 

можно сделать заключение о низком уровне 

осведомленности студентов по вопросам  

самоконтроля функционального состояния. 

На вопрос, касающийся наличия опыта 

ведения дневника самоконтроля, более 80% 

респондентов ответили отрицательно. Лишь 

10 человек ответили, что вели такой  

дневник, когда занимались в спортивной 

секции в период школьного обучения. Более 

50% респондентов указали, что пользуются 

цифровыми сервисами отслеживания  

показателей функционального состояния 

периодически. В частности, сервисом встро-

енного в айфоны и смартфоны шагомера, 

позволяющего отслеживать количество  

движений в течение дня и динамику этого 

показателя в более длительные временные 

интервалы. Женская часть анкетируемой 

аудитории ответила, что отслеживает  

количество потраченных калорий при  

выполнении работы на тренажере, когда  

посещает фитнес зал, но таких девушек 

было только 8 человек (около 10%).  

Несколько вопросов касались изучения 

мотивации и потребности студентов к  

отслеживанию собственных показателей 

функционального состояния. Почти все  

респонденты (более 90%) отметили, что 

было бы интересно получить информацию о 

своих функциональных возможностях и  

резервах. Респонденты ответили, что хотели 

бы освоить навыки самоконтроля функцио-

нального состояния, ознакомиться с 

методами самоконтроля, способами измере-

ния показателей, а также с нормативными 

значениями этих показателей для людей 

студенческого возраста. Респонденты  

указали, что часть времени, отводимого на 

практическое занятие, они готовы задей-

ствовать для осуществления самоконтроля. 

Таким образом, выявлено, что мотивация к 

осознанному отношению к собственному 

физическому состоянию у студентов сфор-

мирована, однако они не владеют навыками, 

способствующими поддержанию функцио-

нальных показателей и здоровья. 

Заключение. В процессе проведенного 

исследования изучена степень осведомлен-

ности студентов о средствах осуществления 

самоконтроля функционального состояния 

в процессе занятий физической культурой. 

Выявлено, что уровень мотивации к  

ведению самонаблюдений у студентов 

сформирован, однако необходимые знания 

и навыки для реализации этой работы  

практически отсутствуют. Необходима  

разработка удобной и доступной формы  

организации самонаблюдений, формата 

дневника самоконтроля, учитывая совре-

менные реалии жизнедеятельности студента 

(повышенные психофизические, сенсорные, 

умственные нагрузки, быстрый темп 

жизни). Следует учитывать, что ввиду  

дефицита времени и отсутствия оборудова-

ния студент сможет использовать только 

наиболее доступные методы получения  

информации о состоянии функций  

собственного организма. При этом, в случае 

необходимости, можно рекомендовать  

более обширные обследования, доступные в 

медицинской части образовательного учре-

ждения и в других специализированных 

учреждениях. Однако, для того, чтобы  

процесс самоконтроля функционального  

состояния был эффективным, необходимо 

обеспечить некоторые педагогические  

условия. В частности, целесообразно  

унифицировать форму фиксации отслежи-

ваемых показателей, режим применения 

приемов самонаблюдения, стандартизиро-

вать перечень применяемых показателей, а  
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также критериев их оценки. Не следует 

недооценивать важность формирования  

необходимой мотивации студента для  

ведения самонаблюдений. Обеспечение 

этих условий возможно только при целена-

правленной работе преподавателя 

физической культуры, который не только 

должен провести предварительную подго-

товку студентов, но и обеспечивать 

обратную связь, давать рекомендации для 

дальнейших действий.
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К ВОПРОСУ ОБ ОСНОВАХ БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ НА ЗАНЯТИЯХ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ В ВУЗАХ 
Н.В. Губарева1, Н.С. Матвейчук2, М.Ю. Скворцова3, Т.А. Линдт4 
1Алтайский государственный педагогический университет, г. Барнаул, Россия  
2Барнаульский юридический институт МВД, г. Барнаул, Россия  
3Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева, г. Кемерово, Россия  
4Сибирский государственный университет физической культуры и спорта, г. Омск, Россия 

 

Аннотация. В статье представлен анализ мониторинга знаний обучающихся об основах 

безопасного поведения на занятиях физической культурой. Нами были проанализированы 

результаты опроса педагогов физического воспитания, а также студентов, посещающих их 

занятия на тему профилактики травматизма, знаний основ самостраховки и оказания  

первой помощи при некоторых жизнеугрожающих состояниях полученных в процессе  

занятий физической культурой. Мониторинг проводился среди студентов физкультурного 

и нефизкультурного направлений обучения высших учебных заведений сибирского феде-

рального округа. Также предложены перспективы работы в данном направлении. 

Ключевые слова: мониторинг, безопасное поведение, профилактика, травматизм, первая 

помощь, физическая культура, самостраховка, студенты. 

 

ON THE QUESTION OF SAFE BEHAVIOR BASICS DURING PHYSICAL CULTURE 

CLASSES IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS 
N.V. Gubareva1, N.S. Matvejchuk2, M.Yu. Skvortsova3, T.A. Lindt4 
1Altaj State Pedagogical University, Barnaul, Russia  
2Barnaul Law Institute of the Ministry of Internal Affairs, Barnaul, Russia  
3Kuzbass State Technical University, Kemerovo, Russia  
4Siberian State University of Physical Culture and Sports, Omsk, Russia 

 

Annotation. The article presents an analysis of the monitoring of students' knowledge about the 

safe behavior basics during physical culture classes. We have analyzed the results of a survey of 

physical culture teachers and students, attending their classes, on the topic of injury prevention, 

knowledge of the self-protection and first aid basics in some life-threatening conditions during 

physical culture classes. The monitoring was carried out among students of physical culture and 

non-physical culture specialties in the Siberian Federal District universities. The prospects for 

work in this direction were suggested. 

Keywords: monitoring, safe behavior, prevention, injury rate, first aid, physical culture,  

self-protection, students. 

 

Введение. В настоящее время в высших 

учебных заведениях реализуются ряд меро-

приятий, посвященных вопросам оказания 

первой помощи, самостраховки и профилак-

тике травматизма. Данные мероприятия 

проводятся: в рамках курсов повышения 

квалификации для профессорско-препода-

вательского состава; в виде обязательных 

дисциплин и курсов по выбору для обучаю-

щихся [1-3]. Однако, анализ причин 

возникновения несчастных случаев и  

жизнеугрожающих состояний, полученных 

в ходе занятий физической культурой  

(основная, специально-медицинская группы 

и группа адаптивной физической культуры) 

свидетельствует о необходимости повыше-

ния степени усвоения студентами получен-

ных знаний [1, 4]. При анализе научно- 

методической литературы под профилакти-

кой травматизма пронимают ряд мероприя-

тий, направленных на предупреждение и 

устранение причин, которые способствуют 

возникновению травм у людей. Говоря о  

самостраховке, отмечается единообразие 
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определения данного термина, то есть само-

страховка – это способность человека 

объективно оценить собственные возмож-

ности при конкретном двигательном 

действии. Говоря о первой помощи, ряд  

авторов поясняют, что это – простейшие  

мероприятия по спасению жизни человека в 

различных жизнеугрожающих и травмо-

опасных ситуациях [4-6]. 

Так, по данным ряда авторов, причиной 

создания травмоопасных ситуаций и риск 

получения травм обучающимися на заня-

тиях физической культурой в ВУЗах, могут 

быть:  

1. недисциплинированность обучаю-

щихся;  

2. неумение распознавать травмоопас-

ную ситуацию;  

3. необученностью необходимым  

навыкам самостраховки;  

4. недооценкой степени опасности  

внезапно возникшей ситуации;  

5. слабой физической подготовленно-

стью;  

6. наличием определенных особенно-

стей в развитии [1, 6]. 

В настоящее время режим двигательной 

активности в среде студенческой молодежи 

как в физкультурных, так и не физкультур-

ных вузах находится на высоком уровне,  

так как прогрессивное руководство ВУЗов 

содействует реализации мероприятий в  

рамках Национальных проектов, таких как 

«Здоровье Нации» и др. [4-5]. Идет популя-

ризация здорового образа жизни, одно из его 

направлений – это повышение режима  

двигательной активности. В связи с этим 

учебные планы высших учебных заведений 

вводят курсы «Элективные дисциплины по 

физической культуре», спортивные секции 

по видам спорта, проводятся физкультурно-

оздоровительные мероприятия во внеучеб-

ное время. Но у этого прогрессивного 

процесса есть и обратная сторона – это 

травмы, полученные в процессе занятий  

физической культурой. Характер травм  

может быть, как показывает практика,  

довольно разнообразен: от ссадин до  

тяжелых повреждений.  

К сожалению, получение знаний по  

обозначенной проблеме не всегда отлича-

ется системностью и оптимальным 

подбором средств и методов обучения.  

Некоторые жизнеугрожающие состояния 

могут препятствовать качественному освое-

нию компетенций в процессе обучения, так 

как выводят из нормального ритма жизни 

травмированных на неопределенное время. 

В связи с вышесказанным мы сформу-

лировали цель нашего исследования: 

изучить осведомленность студентов и педа-

гогов о мерах профилактики травматизма, 

основах самостраховки и оказания первой 

помощи, то есть вопросов безопасного  

поведения при занятиях физической культу-

рой. Для реализации поставленной цели мы 

обозначили ряд задач нашего исследования:  

1. выявить уровень осведомленности у 

студентов физкультурных и не физкультур-

ных ВУЗов по вопросам безопасности при 

занятиях физической культурой. 

2. определить оптимальный формат 

преподавания универсальных учебных  

действий в рамках реализующихся в ВУЗах 

дисциплин, направленных на профилактику 

травматизма, самостраховки и оказания  

первой помощи. 

Методы и организация исследования. 

Для решения обозначенных задач нами 

были использованы следующие методы:  

исследование научно-методической литера-

туры по интересующей нас теме, 

социологическое исследование и методы 

математической статистики. Исследование 

проводилось с ноября 2021 по январь 2022 

года. В исследовании приняли участие 12 

преподавателей по физическому воспита-

нию (по три педагога от каждого ВУЗа) и  

98 юношей-студентов. Возраст исследуе-

мых – 21-22 года. 32 респондента были 

студентами первого вуза Алтая – Алтайский 

государственный педагогический универси-

тет (АГПУ, (ИФКиС – физкультурное 

направление обучения, г. Барнаул)), 23 – 

обучаются в Сибирском государственном 

университете физической культуры и 

спорта (СибГУФК, г. Омск – физкультурное 

направление обучения), 20 – обучаются в 
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Барнаульском юридическом институте 

МВД (БЮИ МВД, г. Барнаул – не физкуль-

турное направление обучения), 23 – 

обучаются в Кузбасском государственном 

техническом университете имени Т.Ф. Гор-

бачева (КузГТУ, г. Кемерово – не 

физкультурное направление обучения).  

Все обучающиеся были студентами 

(юноши) 2 курса городов сибирского феде-

рального округа. 

Результаты исследования и их обсуж-

дение. В процессе исследования нами 

получены результаты, которые свидетель-

ствуют о неоднозначности сложившейся 

ситуации в физкультурных и не физкультур-

ных ВУЗах относительно сформулирован-

ной проблемы. В рамках нашего исследова-

ния проведен опрос преподавателей и 

анкетирование обучающихся. Анализ  

ответов респондентов представлены в  

статье.  

Для решения первой задачи нашего  

исследования был проведен не только  

анализ научно-методической литературы, 

но и социологическое исследование для  

выявления осведомленности преподавате-

лей и студентов в отношении безопасности 

на занятиях физической культурой.  

По нашему мнению, одним из профес-

сионально значимых характеристик 

будущего выпускника как физкультурного, 

так и не физкультурного направления  

обучения – это обеспечение своей безопас-

ности и умение помочь другим, в том числе 

своим подопечным при жизнеугрожающих 

ситуациях. Особенно это касается специали-

стов в сфере физической культуры и спорта. 

По мнению ряда авторов [4-6], а также  

согласно ст. 31 ф3 РФ от 21.11.2011 № 323 

«Об основах охраны здоровья граждан», 

каждый человек в России вправе оказать 

первую помощь пострадавшему в случае 

экстренной ситуации при наличии у него 

специальной подготовки и (или) навыков. 

Однако, проведенное анкетирование препо-

давателей и студентов свидетельствует о 

недостаточной методической и практиче-

ской проработке актуального, по нашему 

мнению, материала.  

В результате опроса преподавателей 

выявлено, что существует реальная  

проблема, связанная с получением и усвое-

нием знаний, умений и навыков 

профилактики травматизма, основ само-

страховки и оказания первой помощи в 

среде студенческой молодежи. Порой, неко-

торые преподаватели ограничиваются 

формальным сбором подписей под инструк-

тажем по технике безопасности в 

учреждении и при занятиях физической 

культурой. Но многие педагоги имеют  

активную жизненную позицию, каче-

ственно проводят инструктаж и постоянно 

призывают студентов на занятиях физиче-

ской культурой быть внимательными при 

выполнении различных двигательных  

действий (основы самостраховки) и тем  

самым минимизируют получение травм раз-

личного характера на своих занятиях. Также 

в вузах, которые участвовали в нашем  

исследовании, реализуются следующие  

дисциплины: «Основы медицинских  

знаний», «Профилактика травматизма в 

спорте», «Безопасность жизнедеятельно-

сти» и др. На этих курсах осваивается такая 

компетенция, как способность обеспечивать 

в процессе профессиональной деятельности 

соблюдение требований безопасности,  

санитарных и гигиенических правил и норм, 

проводить профилактику травматизма,  

оказывать первую доврачебную помощь. 

Однако, по результатам опроса педаго-

гов, количество часов, отводимых на 

практическое освоение полученного мате-

риала, является крайне малым, что в свою 

очередь повышает риск возникновения 

травм в процессе профессиональной  

деятельности будущих выпускников, вне  

зависимости от того, учатся они на физкуль-

турном или на не физкультурном направле-

нии обучения. С данным утверждением  

согласились 100% опрошенных преподава-

телей. Ведь быть активным, 

неравнодушным, обладающим знаниями в 

области самостраховки и оказания первой 

помощи в жизнеугрожающей ситуации  

позволит не только предотвратить получе-

ние травмы, но и спасти жизнь. 
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Также преподавателей вузов обязывают 

пройти курсы повышения квалификации на 

предмет обучения по оказанию первой по-

мощи. По результатам опроса, педагоги 

прекрасно усвоили пройденный материал и 

легко могли ответить нам на тематические 

вопросы. Однако, ответы юношей 2 курса, 

обучающихся в физкультурном и не физ-

культурном ВУЗах города Барнаула, Омска 

и Кемерово, среди которых было проведено 

наше анкетирование, были не так одно-

значны.  

Так, на вопрос «Считаете ли вы необхо-

димым наличие знаний, умений и навыков в 

области профилактики травматизма в своей 

профессиональной деятельности» 55% 

опрошенных студентов нефизультурного 

направления (БЮИ МВД – 80%, КузГТУ – 

30%) обучения ответили, что это не является 

их обязанностью (рис. 1). 

 

 

 

Рис. 1. Процентное соотношение ответов студентов 2 курса физкультурного и не 

 физкультурного ВУЗов на вопрос «Считаете ли вы необходимым наличие знаний, умений 

и навыков в области профилактики травматизма в своей профессиональной  

деятельности?», % 

  

 

Рис. 2. Анализ анкетирования юношей 2 курса физкультурного и нефизкультурного 

направления обучения (вопрос: «Как вы оцениваете по 5-бальной шкале свои знания  

основ оказания первой помощи нуждающимся в жизнеугрожающей ситуации?», балл)
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При анализе ответов студентов, обуча-

ющихся на физкультурном направлении, 

выявлено, что все (100%) респонденты  

(СибГУФК – 23 студента и АГПУ ИФК – 32 

студента), считают необходимым знать  

основы профилактики травматизма.  

Возможно, данное распределение ответов 

связано с наличием дисциплин, реализуе-

мых в учебных заведениях и наличием 

спортивного стажа у самих обучающихся. 

Наличие спортивного стажа дает определен-

ное преимущество студентам физкультур-

ного направления, так как они уже эмпири-

ческим путем за годы своих тренировок 

познали важность и актуальность данного 

вопроса. 

Неоднозначным было распределение 

ответов студентов на вопрос «Как вы  

можете оценить по 5-бальной шкале свои 

знания основ оказания первой помощи  

нуждающимся в жизнеугрожающей ситуа-

ции?» (где 5 баллов – это высокий уровень 

знаний, 1 балл – это низкий уровень знаний) 

(рис. 2).  

Анализ полученных ответов на данный 

вопрос был неоднозначным. Так, в средний 

балл (4,5) оценили свои знания обучающи-

еся не физкультурного направления (БЮИ 

МВД), в 2,2 балла оценили свои знания  

студенты КузГТУ, 3,8 балла – результат  

самоанализа студентов физкультурного 

направления (СибГУФК – 4,2 балла, 

АлтГПУ ИФК – 3,3 балла) своих возможно-

стей по основам оказания первой помощи. 

Таким образом, проведенное анкетиро-

вание позволяет нам сделать вывод о 

неодинаковом уровне осведомленности  

студентов физкультурного и не физкультур-

ного направления обучения по вопросам 

безопасного поведения на занятиях физиче-

ской культурой. Это вполне закономерный 

процесс, так как есть и разница в учебных 

планах ВУЗов, и прежний жизненный опыт 

студентов-юношей, также очень разнопла-

новый (спортивный стаж, военная служба и 

т.д.). Но повысить и качественно улучшить 

такие жизненно важные навыки, как профи-

лактика травматизма в процессе занятий 

физической культурой, знание основ само-

страховки и оказание первой помощи, по 

нашему мнению, позволят структурировать 

и расширить знания, умения и навыки в  

области безопасности жизнедеятельности. 

Для улучшения выявленной ситуации и 

для решения второй задачи нашего исследо-

вания были проанализированы доступные 

наглядные средства по интересующей нас 

проблеме. Оптимальным наглядным  

руководством по одному из интересующих 

нас направлений (оказание первой помощи) 

мы предлагаем материал, разработанный 

нашими коллегами.

 

 

Рис. 3. Пример наглядного оформления теоретического материала из пособия по оказанию 

первой помощи (КАУ ДПО «Алтайский институт развития образования имени  

А.М. Топорова») 
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Так, например, сотрудниками КАУ 

ДПО «Алтайский институт развития образо-

вания имени А.М. Топорова» разработана 

памятка по оказанию первой помощи  

(рис. 3). Текст разработанного пособия 

снабжен QR-кодами – двухмерными штрих-

кодами, которые позволяют в режиме 

реального времени посмотреть видеоролики 

по оказанию первой помощи с любого  

мобильного устройства. Видеоролики с  

демонстрацией мероприятий по оказанию 

первой помощи размещены на youtube- 

канале (https://www.youtube.com/watch?v=k 

VR4Kas84zA) в общем доступе. 

По нашему мнению, подобное оформле-

ние теоретического материала дает 

прекрасную возможность для применения 

разработанного материала педагогами вузов 

в учебном процессе. Распространение  

подобного материала позволит активному 

населению сибирского федерального округа 

расширить свои знания для обеспечения 

своевременной безопасности своим  

близким и окружающим, привить активную 

жизненную позицию подрастающему поко-

лению. 

Заключение. Таким образом, именно 

системный и компетентностный подход при 

выборе средств обучения студентов, свое-

временный мониторинг знаний по вопросам 

безопасности, использование качественного 

наглядного материала по основам безопас-

ного поведения и оказанию первой помощи 

в различных жизнеугрожающих ситуациях 

позволит повысить профессиональную  

компетентность выпускников физкультур-

ных и не физкультурных ВУЗов.
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АНАЛИЗ СПОРТИВНОЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ БОРЦОВ ГРЕКО-РИМСКОГО 

СТИЛЯ 13-14 ЛЕТ И ИХ ВЗАИМОСВЯЗЬ С ПОКАЗАТЕЛЯМИ ФИЗИЧЕСКОЙ 
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Аннотация. В статье проведен анализ соревновательной деятельности юных борцов. 

Представлены технические действия в виде среднего количества реализованных попыток 

в стойке и партере. Выполнен анализ корреляционных взаимосвязей результатов физиче-

ской подготовленности, полученных при выполнении юными борцами греко-римского 

стиля общефизических (беговые, гимнастические упражнения) и специально-физических 

(броски манекена подворотом, забегания и перевороты на мосту и др.) упражнений с  

технико-тактическими действиями, используемыми юными борцами греко-римского 

стиля в борьбе. Представлен анализ уровня этих взаимосвязей. 

Ключевые слова: греко-римская борьба, физическая подготовка, технико-тактическая 

подготовка, развитие физических качеств, корреляционный анализ. 
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Annotation. The article analyzes the competitive activity of young wrestlers. The technical  

actions are presented in the form of the average number of made attempts in stances and ground 

work. The analysis of correlation between the results of physical fitness obtained during the  

performance by young Greco-Roman style wrestlers of general physical (running, gymnastic  

exercises) exercises and special physical exercises (throws of a dummy with a turn, rerunning 

around the head and back overturns, etc.) exercises, with technical and tactical actions used by 

young Greco-Roman wrestlers in wrestling. An analysis of the level of these relationships is  

presented. 

Keywords: Greco-Roman wrestling, physical training, technical and tactical training, develop-

ment of physical qualities, correlation analysis. 

 

Введение. Очень часто доминирующую 

позицию в подготовке борцов отдавали 

именно технико-тактической подготовлен-

ности спортсмена, так как считалось, что 

уделяя большее внимание этому разделу 

подготовки, можно будет повысить спор-

тивную результативность [1-2].  

Также, по мнению многих авторов, 

большую часть времени в подготовке 

спортсмена стоит уделять именно физиче-

ской подготовке. Иными словами успеха в 

соревновательном поединке добивается тот 

борец, который обладает наиболее высоким 

уровнем специально-физической и функци-

ональной подготовленности [3-4].  

Однако, следует обратить внимание на 

тот факт, что ведущее место в подготовке 

борцов греко-римского стиля занимает  

технико-тактическая подготовка, но ее обес-

печение полностью зависит от уровня 

общей и специальной физической подго-

товки (ОФП и СФП) [3, 5]. 

Таким образом, определив взаимосвязь 

показателей между технико-тактическими 

действиями и физической подготовкой  

борцов греко-римского стиля, мы можем  

оптимизировать тренировочный процесс и 

качественно увеличить потенциал для  

реализации технико-тактических действий и 

в дальнейшем спортивной результативности 
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в целом. Особенно важно учитывать этот 

фактор в юном возрасте, поскольку именно 

в этот период происходит формирование  

базовых физических качеств [1, 3, 5].   

Целью работы явилось выявление взаи-

мосвязи результативности борцов греко-

римского стиля 13-14 лет с показателями 

физической подготовленности. 

Методы и организация исследования. 

Анализ научно-методической литературы: в 

ходе исследования было проанализировано 

6 источников научно-методической литера-

туры за последние пять лет. 

Анкетирование: проводилось для выяв-

ления основных затруднений в реализации 

физической подготовки юных борцов. Были 

проведены беседы с ведущими тренерами 

Омской области в количестве 10 человек со 

средним стажем работы 15 лет вне зависи-

мости от квалификации. Анкетирование 

включало в себя вопросы следующей 

направленности: структурные изменения в 

подготовке юных борцов, изменения в 

структуре соревновательного поединка. 

Видеоанализ поединков соревнований: 

всего было проанализировано около 200 

борцовских поединков на 3 разных турни-

рах. Их комплексное использование 

позволило воссоздать объективную картину 

всего хода соревновательного поединка.  

Видеоанализ проводился с целью выявления 

часто используемых технико-тактических 

действий (ТТД), а также количество реали-

зованных попыток технических действий с 

различной балловой стоимостью. 

Педагогическое тестирование: в тести-

ровании принимало участие 30 борцов 

греко-римского стиля. В качестве тестирую-

щих упражнений были выбраны 

общефизические и специально-физические 

упражнения. К общефизическим отнесены: 

бег на 30 м (с); бег на 60 м (с); бег на 100 м 

(с); подтягивание на перекладине (кол-во 

раз); приседания с партнером равного веса 

(кол-во раз); лазание по канату 4 м без  

помощи ног (с); челночный бег 3x10 м с 

хода (с). Специально-физические упражне-

ния: забегания и перевороты на мосту (с);  

 

10 бросков манекена подворотом (с); 

подъем партнера равного веса захватом  

туловища сзади стоя на параллельных ска-

мейках (кол-во раз); 10 бросков манекена 

прогибом (с). 

Методы математической статистики: 

статистическая обработка результатов  

исследования проводилась с помощью  

программы Statisticа 6.0 и Microsoft Excel. 

Рассчитывалось среднее арифметическое 

значение (M) и ошибка средней (m). Досто-

верность различий определялась по  

t-критерию Стьюдента для независимых вы-

борок при уровне значимости p<0,05.  

Для изучения взаимосвязи показателей  

физической подготовленности и спортив-

ной результативности использовался корре-

ляционный анализ Пирсона. 

Исследование проводилось на базе 

СОШ им Ю.А. Крикухи г. Омска по греко-

римской борьбе и СибГУФК. В исследова-

нии принимали участие 30 юных борцов в 

возрасте 13-14 лет специализирующиеся  

в греко-римской борьбе с разрядом не ниже 

I-юношеского.  

Целью нашего исследования являлось 

изучить соревновательную деятельность 

борцов греко-римского стиля 13-14 лет и 

представить в виде среднего количества  

реализованных попыток при борьбе в стойке 

и партере. Определить наличие и степень 

корреляционной взаимосвязи между физи-

ческими качествами, совершенствование 

которых происходит при выполнении 

упражнений общего и специального харак-

тера, с технико-тактическими действиями 

юных борцов в стойке и партере.  

Анализ научно-методической литера-

туры позволил выявить критерии спортив-

ной результативности юных борцов греко-

римского стиля в стойке и в партере,  

с помощью которых будет проводится 

оценка соревновательной деятельности 

(технические действия, оцениваемые в 1 

балл; технические действия, оцениваемые в 

2 балла; технические действия, оценивае-

мые в 4 балла; технические действия, 

оцениваемые в 5 баллов; оценка за активное  
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ведение поединка; количество набранных 

баллов в стойке). С помощью видеопро-

смотра борцовских поединков и анализа 

протоколов официальных соревнований 

была исследована соревновательная  

деятельность борцов различных весовых  

категорий и квалификацией не ниже I  

юношеского разряда.  

Результаты исследования и их обсуж-

дение. В ходе исследования соревнователь-

ной деятельности юных борцов греко- 

римского стиля были получены следующие 

результаты (табл. 1): при борьбе в стойке 

(реализация 2- и 4-бальных ТТД,  Х‾=2  

реализованных попытки; 5-балльные ТТД, 

Х‾=0,5 реализованных попытки; оценка за 

активное ведение поединка, Х‾=2 реализо-

ванных попытки; количество набранных 

баллов в стойке, Х‾=5 реализованных  

попытки); при партере (технические  

действия, оцениваемые в 2 балла, Х‾=2,5  

реализованных попытки; технические  

действия, оцениваемые в 4  балла, Х‾=1,5  

реализованных попытки; технические  

действия, оцениваемые в 5 баллов, Х‾=0,5 

реализованных попытки; количество 

набранных баллов в партере, Х‾=5 реализо-

ванных попыток).

Таблица 1 

Показатели велоэргометрического тестирования спортсменов игровых видов спорта  

(футбол, хоккей) в зависимости от игрового амплуа 

Количество реализованных ТТД (Х‾) Оценка ТТД 

Cтойка 

1,5 реализованных попытки технические действия, оцениваемые в 1 балл 

2 реализованных попытки технические действия, оцениваемые в  

2 балла 

2 реализованных попытки технические действия, оцениваемые в  

4 балла 

0,5 реализованных попытки технические действия, оцениваемые в 5  

баллов 

2 реализованных попытки оценка за активность (1 балл) 

5 реализованных попыток количество набранных баллов в стойке 

Партер 

2,5 реализованных попытки технические действия, оцениваемые в 2 балла 

1,5 реализованных попытки технические действия, оцениваемые в  

4 балла 

0,5 реализованных попытки технические действия, оцениваемые в  

5 баллов 

5 реализованных попыток количество набранных баллов в партере 

 

Исходя из цели нашего исследования, 

был выполнен корреляционный анализ  

показателей спортивной результативности и 

физической подготовки юных борцов греко-

римского стиля. Исследование корреляци-

онных взаимосвязей проводилось по 

следующим показателям физической подго-

товленности: общефизические показатели 

(челночный бег 3х10 м; бег на 100 м; бег на 

30 м; бег на 60 м; подтягивание на перекла-

дине; лазание по канату 4 м без помощи ног;  

приседания с партнером равного веса);  

специально физические показатели (броски 

манекена подворотом; забегания и перево-

роты на мосту; подъем партнера равного 

веса захватом туловища сзади стоя на парал-

лельных скамейках). В качестве технико-

тактических характеристик поединка были 

выбраны следующие показатели: активное 

ведение поединка; количество набранных 

баллов во втором периоде; активное ведение 

поединка более 10 с; количество набранных  
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баллов в первом периоде; реализация  

1-балльного технико-тактического  

действия; количество технико-тактических 

действий, выполненных в стойке; количе-

ство бросков в стойке; количество 

набранных баллов за полный поединок; 

броски в партере; перевороты в партере;  

количество технико-тактических действий в 

партере; реализация 2-балльного технико-

тактического действия. Результаты исследо-

вания приведены в таблицах 2 и 3. 

Таблица 2 

Результаты взаимосвязи показателей физической и технико-тактической  

подготовленности юных борцов греко-римского стиля в стойке 

№ 

п/п 

Общефизические упражне-

ния 

Технико-тактические 

характеристики поединка 

Уровень взаимо-

связи показателей 

(r) 

1 челночный бег 3х10 м активное ведение поединка r=0,81; p<0,05 

2 бег на 100 м количество набранных баллов 

во втором периоде 

r=0,73 

3 бег на 30 м активное ведение поединка  

более 10 с 

r=0,70; p<0,05 

количество набранных баллов в 

первом периоде 

r=0,62; p<0,05 

4. бег на 60 м реализация 1-балльного  

технико-тактического действия 

r=0,67; p<0,05 

5 подтягивание на перекла-

дине и лазание по канату 4 

м без помощи ног 

количество технико-тактиче-

ских действий выполненных в 

стойке 

r=0,78; p<0,05 

6 приседания с партнером 

равного веса 

количество бросков в стойке r=0,73; p<0,05 

количество набранных баллов 

за полный поединок 

r=0,66; p<0,05 

Специально-физические упражнения 

7 броски манекена подворо-

том 

количество набранных баллов 

за полный поединок 

r=0,70; p<0,05 

8 забегания и перевороты на 

мосту 

количество набранных баллов 

за полный поединок  

r=0,68; p<0,05 

9 подъем партнера равного 

веса захватом туловища 

сзади, стоя на параллель-

ных скамейках 

количество бросков в стойке r=0,64; p<0,05 

  

Таблица 3 

Результаты взаимосвязи показателей физической и технико-тактической  

подготовленности юных борцов греко-римского стиля в партере 

№ 

п/п 

Общефизические упражне-

ния 

Технико-тактические 

характеристики поединка 

Уровень взаимо-

связи 

показателей (r) 

1 

 

лазание по канату 4 м          

без помощи ног 

броски в партере r=0,83; p<0,05 

перевороты в партере r=0,74; p<0,05 

2 подтягивание на перекла-

дине 

перевороты в партере r=0,75; p<0,05 

 



СОВРЕМЕННЫЕ ВОПРОСЫ    MODERN ISSUES OF 

БИОМЕДИЦИНЫ  BIOMEDICINE                 

2022, T. 6 (2)    2022, Vol. 6 (2) 

      

271 

 

Продожение таблицы 3 

3 приседания с партнером 

равного веса 

броски в партере r=0,73; p<0,05 

количество набранных баллов 

за полный поединок 

r=0,66; p<0,05 

4 бег на 30 м перевороты в партере r=0,71; p<0,05 

Специально-физические упражнения 

5 забегания на мосту броски в партере r=0,73; p<0,05 

количество набранных баллов 

за полный поединок 

r=0,68; p<0,05 

6 перевороты на мосту количество технико-тактиче-

ских действий в партере 

r=0,79; p<0,05 

количество набранных баллов r=0,74; p<0,05 

7 подъем партнера равного 

веса захватом туловища 

сзади, стоя на параллель-

ных скамейках 

броски в партере r=0,82; p<0,05 

количество технико-тактиче-

ских действий в партере 

r=0,75; p<0,05 

реализация 2-балльного тех-

нико-тактического действия 

r=0,67; p<0,05 

Наибольшую корреляционную взаимо-

связь с общефизическими упражнениями и 

технико-тактическими действиями в стойке 

показали: челночный бег 3х10 и активность 

ведения поединка –  r=0,81, p<0,05; с специ-

ально-физическими упражнениями – броски 

манекена подворотом и количество набран-

ных баллов за полный поединок – r=0,70, 

p<0,05; 

При борьбе в партере наибольшая  

корреляционная взаимосвязь была достиг-

нута в показателях общефизической 

подготовки: лазание по канату 4 м без  

помощи ног и броски в партере – r=0,83, 

p<0,05, перевороты в партере – r=0,74, 

p<0,05. Во взаимосвязях технико-тактиче-

ских действий в партере и специально-

физических упражнений наибольшие  

показатели у упражнения забегание на  

мосту и бросок в партере – r=0,73, p<0,05; 

количество набранных баллов за полный  

поединок – r=0,68, p<0,05. 

Заключение. Подводя итог вышеска-

занному, можно сделать следующие 

выводы: 

 1) наиболее часто используемые техни-

ческие действия в стойке это 2,4-балльные 

действия в среднем Х‾=2 реализованных  

попытки. В партере это технические  

действия, оцениваемые в 2 балла, Х‾=2,5  

реализованных попытки.  

2) наиболее высокую корреляционную 

взаимосвязь с техническими действиями  

показали упражнения: челночный бег 3х10 и 

активность ведения поединка – r=0,81; 

p<0,05; бросок манекена подворотом и  

количество набранных баллов за полный  

поединок – r=0,70, p<0,05; лазание по канату 

4 м без помощи ног и броски в партере –

r=0,83, p<0,05, перевороты в партере – 

r=0,74, p<0,05; забегания на мосту и броски 

в партере – r=0,73, p<0,05, количество 

набранных баллов за полный поединок – 

r=0,68, p<0,05. 
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АНАЛИЗ ТИПОВЫХ ТАКТИЧЕСКИХ РАСПОЛОЖЕНИЙ ХОККЕИСТОВ 

РАЗЛИЧНОЙ КВАЛИФИКАЦИИ В СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В.В. Козин1, А.В. Зыков2, В.Л. Романов3 
1Омский государственный аграрный университет им. П.А. Столыпина, г. Омск, Россия 
2Ассоциация «Хоккейный клуб «Авангард», г. Омск, Россия 
3АНО «Академия хоккея им. Б.П. Михайлова», г. Новомосковск, Россия 

 

Аннотация. В соревновательной деятельности хоккеистов постоянно меняется позицион-

ное расположение, количественный состав игроков, быстрая смена ситуаций вынуждает 

оперативно перестраиваться от атакующих действий к оборонительным и наоборот.  

Вместе с тем, ситуации в которых находятся спортсмены, имеют схожие условия и свои 

особенности. Мы предполагаем, что анализ часто повторяющихся групповых расположе-

ний игроков позволит определить их геометрическую форму и сформировать по типу в 

атаке и обороне. На наш взгляд, выявление геометрических форм, образуемых позицион-

ным расположением игроков, позволит расширить представление о тактических действиях 

хоккеистов и использовать данные результаты в теоретической и практической подго-

товке. 

Ключевые слова: типовая ситуация, тактика, техника, типовые формы, хоккей. 

 

ANALYSIS OF STANDARD TACTICAL POSITIONING OF HOCKEY PLAYERS OF 

DIFFERENT QUALIFICATION IN COMPETITIVE ACTIVITY 
V.V. Kozin1, A.V. Zykov2, V.L. Romanov3 
1Omsk State Agrarian University, Omsk, Russia 
2Hockey Club Avangard, Omsk, Russia 
3Mikhajlov Academy, Novomoskovsk, Russia 

 

Annotation. In competitive activity of hockey players, there are constant changes in the position-

ing and the number of players. Rapidly changing situations force players to switch promptly from 

offensive actions to defense and vice versa. Moreover, situations, in which the athletes find  

themselves, have similar conditions and their own features. We assume that the analysis of  

frequently repeating group positioning of players would allow us to identify their geometric form 

and create the corresponding types of offence and defense. In our opinion, identification  

of geometric forms, made with the positioning of players, will allow us to broaden the pattern of 

tactical actions of hockey players and use these results in theoretical and practical training.    

Keywords: standard situation, tactics, technique, standard forms, hockey. 

 

Введение. Сложившаяся практика  

построения тренировочного процесса во 

многом не учитывает современные требова-

ния хоккея к тактико-технической подготов-

ленности игроков и ограничивается освое-

нием базовых игровых приемов, которые не 

имеют должной вариативности и приближе-

ния особенностей их выполнения к 

соревновательным условиях, в частности –  

к реализации согласованных действий при 

переходе от ситуации к ситуации [1]. 

Одним из подходов к решению данной 

проблемы является цифровизация соревно-

вательной деятельности, типизация, моде-

лирование игровых ситуаций с учетом  

непрерывности возникновения ситуаций в 

процессе игры, перехода от ситуации к  

ситуации [2-4]. В итоге возникает следую-

щее противоречие между пониманием,  

что ситуация имеет постоянное динамиче-

ское изменение и отсутствием знаний, когда 

и в какой момент происходит ее изменение, 

за счет каких составляющих характеристик. 
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Методы и организация исследования. 

Для изучения особенностей часто повторя-

ющихся групповых расположений игроков 

нами проводился анализ видеозаписей  

соревновательной деятельности. За основу 

были взяты показатели, представленные в 

способе регистрации и анализа соревнова-

тельных игровых действий спортсменов [5]. 

В качестве формализованной характери-

стики выступало расположение игроков на 

площадке, в частности – командная площадь 

нападения и командная площадь защиты.   

Было проанализировано 15 игр разного 

уровня, из них – 5 игр континентальной  

хоккейной лиги (КХЛ), 5 игр высшей  

хоккейной лиги (ВХЛ), 5 игр молодежной 

хоккейной лиги (МХЛ), всего – 2743 фикса-

ции одномоментного расположения, 

образуемые пятью игроками.  

Анализ видеозаписей осуществлялся 

при помощи сетки с измерительной шкалой, 

пропорциональной размерам хоккейной 

площадки. Сетка накладывалась на изобра-

жение через программную оболочку “Adobe 

Premiere CS5”.  

 

Анализ проводился по трем фазам:  

1 – начальная (переходная);  

2 – основная (организационная);  

3 – заключительная (решение).  

Остановка видеокадра и фиксирование 

показателей происходили: 

- в начальной фазе, например: выигран-

ное вбрасывание, перестроение командных 

действий от нападения к защите и обратно, 

отскок шайбы от вратаря; 

- в основной фазе, например организа-

ция атакующих и оборонительных 

действий; 

- в заключительной фазе, например  

момент броска по воротам или потери 

шайбы.  

В каждой фазе фиксировалось время ее 

возникновения и позиционное расположе-

ние игроков противоборствующих команд 

по осям x и y. 

В качестве формализованной характе-

ристики, позволяющей определить геомет-

рические формы и сформировать их по типу 

в атаке и обороне, выступало расположение 

игроков на площадке.  
 

 

Рис. 1. Геометрическая форма игроков в проекции на поверхность площадки 

Примечание: i1, i2, i3, i4, i5 – игроки нападения или защиты 

Для определения геометрической 

формы проводились прямые линии слева 

направо по часовой стрелке, от положения 

одного игрока на площадке к другому.  

Для определения геометрической формы  

игроков защиты (без шайбы) первая линия 

начиналась от игрока, который находился 

ближе к своим воротам. Для определения 

геометрической формы игроков нападения 

(с шайбой) первая линия начиналась от  

игрока, который находился ближе к воротам 

соперника (рис. 1). Данный подход отвечает 

общим принципам типизации избранной 

предметной области. 

Позиционное положение игроков на 

площадке образует командную площадь 

нападения и командную площадь защиты. 

Как правило, это геометрические фигуры в 
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форме треугольника, прямоугольника,  

трапеции, пятиугольника. Нестандартное 

расположение игроков считается, когда  

образуемая их положением форма не  

похожа ни на одну из простых геометриче-

ских фигур. 

Фиксация расположения игроков напа-

дения и защиты на площадке происходила 

при соблюдении следующих условий: 

– выход игроков нападения из зоны  

защиты (1, 2 варианты) – остановка видео-

кадра происходила через 2 секунды после 

отбора шайбы игроками защиты в зоне  

защиты; 

– вход игроков нападения в зону напа-

дения (1 вариант) – остановка видеокадра 

происходила через 1 секунду после входа в 

зону нападения трех игроков нападения; 

– вход игроков нападения в зону напа-

дения (2 вариант) – остановка видеокадра 

происходила через 1 секунду после входа в 

зону нападения первого игрока нападения; 

– бросок по воротам с ходу в зоне напа-

дения – остановка видеокадра происходила 

в момент броска по воротам игрока нападе-

ния в зоне нападения; 

– бросок по воротам при позиционной 

атаке в зоне нападения – остановка видео-

кадра происходила в момент броска по 

воротам игрока нападения в зоне нападения; 

– отбор шайбы игроками защиты в зоне 

защиты команды соперника (1, 2 варианты) 

– остановка видеокадра происходила через 2 

секунды после потери шайбы игроками 

нападения зоне защиты соперника; 

– отбор шайбы игроками защиты в  

средней зоне (1, 2 варианты) – остановка  

видеокадра происходила через 2 секунды 

после потери шайбы игроками нападения в 

средней зоне; 

– блокировка броска с ходу в зоне  

защиты – остановка видеокадра происхо-

дила через 2 секунды после потери шайбы 

игроками нападения в зоне защиты; 

– блокировка броска при позиционной 

атаке в зоне защиты – остановка видеокадра 

происходила через 2 секунды после потери 

шайбы игроками нападения в зоне защиты. 

Результаты исследования и их обсуж-

дение. В результате регистрации и анализа 

соревновательной деятельности хоккеистов 

были выявлены базовые типовые располо-

жения, которые характеризуются специфи-

ческой концентрацией игроков на  

площадке. 

Типовые расположения игроков в напа-

дении: выход игроков нападения из зоны 

защиты (рис. 2, 3); вход игроков нападения 

в зону нападения (рис. 4, 5); бросок с ходу в 

зоне нападения (рис. 6); бросок при позици-

онной атаке в зоне нападения (рис. 7).  

Типовые расположения игроков в  

защите: отбор шайбы игроками защиты в 

зоне защиты команды соперника (рис. 8, 9); 

отбор шайбы игроками защиты в средней 

зоне (рис. 10, 11); блокировка броска с ходу 

в зоне защиты (рис. 12); блокировка броска 

при позиционной атаке в зоне защиты  

(рис. 13). 

При выводе шайбы из зоны защиты  

игроки защиты образуют форму четырех-

угольника в то время, как игроки нападения 

располагаются в форме выпуклого  

пятиугольника с острым углом к воротам  

соперника (рис. 2). 

Практика показывает, что при такой 

расстановке игроков в 80% случаев выход из 

зоны защиты выполняется успешно. Игроки 

защиты в данном расположении преимуще-

ственно играют пассивно, а игроки 

нападения реализуют действия через  

правый фланг, создают большое расстояние 

между собой и соперником. В этом случае 

есть выбор развития атакующих действий с 

возможностью выхода из зоны защиты  

через крайнего или центрального нападаю-

щего.  
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Рис. 2. Выход игроков нападения из зоны защиты (1 вариант) 

Примечание: синие, пунктирные линии – игроки нападения; оранжевые, сплошные линии 

– игроки защиты 

 

Рис. 3. Выход игроков нападения из зоны защиты (2 вариант) 

Примечание: синие, пунктирные линии – игроки нападения; оранжевые, сплошные линии 

– игроки защиты

В ситуации вывода шайбы из зоны  

защиты игроки нападения располагаются в 

форме пятиугольника так же, как и игроки 

защиты, однако игроки защиты располага-

ются острым углом ближе к своим воротам. 

При данной расстановке игроков результа-

тивный выход из зоны защиты чаще всего 

осуществляется в форме пятиугольника с 

острым углом по отношению к левому или 

правому флангу. Расположение игроков  

защиты при отборе шайбы является опти-

мальным, так как у защитников имеется 

возможность контролировать и направлять 

развитие атаки (рис. 3). 

При входе с шайбой в зону нападения 

командная площадь игроков нападения 
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имеет форму пятиугольника, командная 

площадь защиты при этом имеет форму 

квадрата, в данном расположении игроки 

нападения успешно реализуют до 85%  

действий при входе в зону нападения, созда-

вая «острую» игру у ворот соперника  

(рис. 4).  

Недостатки построения игроков защиты 

заключаются в расположении защитников и 

нападающих на одной линии, без возможно-

сти страховки действий своих партнеров. 

Преимущество нападения состоит в распо-

ложении одного игрока ближе к воротам 

соперника, тем самым он может «увести» за 

собой защитников противоборствующей  

команды, для формирования свободного 

пространства для действий своих партнеров, 

ввиду этого крайние нападающие получают 

больше вариантов для развития атакующих 

действий. 

Во втором варианте аналогичной ситуа-

ции видно, как игроки защиты перекрывают 

большей по площади стороной возможные 

линии передач, командная площадь нападе-

ния приобретает форму пятиугольника, а 

площадь защиты – форму треугольника 

(рис. 5). 

Преимущество расположения игроков 

защиты в этом случае состоит в концентри-

рованном расположении по отношению к 

игрокам нападения. В то же время преиму-

щество расположения игроков нападения 

заключается в том, что любая ошибка со 

стороны соперника приведет к созданию 

свободного пространства для взятия ворот. 

При реализации броска по воротам  

командная площадь нападения имеет форму 

пятиугольника, командная площадь защиты 

– форму треугольника. Игрок нападения,  

который находится ближе к воротам сопер-

ника, движением вперед уводит за собой 

защитников команды обороны, освобождая 

пространство своим партнерам по команде 

для броска по воротам. Ввиду этого крайние 

нападающие имеют больше возможности 

реализовать бросок без активного противо-

борства соперника. Однако и у защиты при 

данном расположении имеется преимуще-

ство. Командная площадь защиты в форме 

треугольника позволяет одному защитнику 

играть ближе к своим воротам, а второму  

защитнику – страховать действия нападаю-

щих (рис. 6). 
 

 

Рис. 4 Вход игроков нападения в зону нападения (1 вариант) 

Примечание: синие, пунктирные линии – игроки нападения; оранжевые, сплошные линии 

– игроки защиты 
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Рис. 5. Вход игроков нападения в зону нападения (2 вариант) 

Примечание: синие, пунктирные линии – игроки нападения; оранжевые, сплошные линии 

– игроки защиты 

 

 

Рис. 6. Бросок по воротам с ходу в зоне нападения 

Примечание: синие, пунктирные линии – игроки нападения; оранжевые, сплошные линии 

– игроки защиты 

Бросок по воротам в условиях позици-

онной атаки игроки команды нападения 

реализуют на позициях, которые позволяют 

осуществить бросок с «верхнего рубежа», 

используя левый и правый фланги. Игроки 

команды нападения, которые находятся за 

воротами и на линии ворот, выполняют 

функции диспетчеров, и в то же время они 

могут перекрывать видимость вратарю во 

время броска (рис. 7). 

Игроки защиты располагаются в форме 

прямоугольника, блокируя возможность  

выполнения передачи или броска. При этом 

фигура, образованная игроками защиты, 

располагается внутри фигуры нападения. 

Это дает возможность защитникам контро-

лировать действия игроков нападения, 

находящихся ближе к синей линии, и  

игроков за линией ворот, блокировать их  

передачи и передвижения. 
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Рис. 7. Бросок по воротам при позиционной атаке в зоне нападения 

Примечание: синие, пунктирные линии – игроки нападения; оранжевые, сплошные линии 

– игроки защиты 

Далее рассмотрим выявленные в  

процессе регистрации типовые расположе-

ния в защите. 

В первом варианте отбора шайбы игро-

ками обороны в зоне нападения командная 

площадь нападения и командная площадь 

защиты имеют формы невыпуклого пяти-

угольника. Острые углы образованных 

фигур направлены друг на друга. При такой 

расстановке игроков эффективный отбор 

шайбы происходит в 20% всех зафиксиро-

ванных моментов (рис. 8). 
 

 

Рис. 8. Отбор шайбы игроками защиты в зоне защиты команды соперника (1 вариант) 

Примечание: синие, пунктирные линии – игроки нападения; оранжевые, сплошные линии 

– игроки защиты 
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Игроки, расположенные внутри фигуры 

защиты, одновременно направляют разви-

тие атаки и страхуют действия своих 

партнеров. Недостатки нападения в этом 

случае заключаются в том, что игроки  

располагаются далеко друг от друга, что 

позволяет игрокам команды защиты пере-

крывать линии передач шайбы. 

Во втором варианте отбор шайбы 

наиболее эффективен в 40% из 100, так как 

фигура защиты имеет форму пятиуголь-

ника, острым углом к игроку нападения, 

владеющего шайбой. Как видно, командная 

площадь защиты меньше командной  

площади нападения. В случае активных  

действий команды защиты у соперника в 

нападении нет возможности выйти из зоны 

самостоятельно, а также через передачу  

центральному или крайнему нападающему 

(рис. 9). 

В ситуации отбора шайбы игроками  

защиты в средней зоне командная площадь 

нападения имеет форму пятиугольника,  

командная площадь защиты – форму трапе-

ции. Как видно из рисунка, команда 

нападения перекрывает линию защиты,  

создавая выгодное расположение при  

численном преимуществе. При этом  

центральный нападающий имеет возмож-

ность оперативно выполнить передачу  

шайбы для входа в зону нападения (рис. 10).   

Отбор шайбы игроками защиты в  

средней зоне происходит при командной 

площади в форме невыпуклого пятиуголь-

ника. В этом случае команда обороны имеет 

игроков внутри фигуры, которые могут  

контролировать передачи шайбы игроками 

нападения и быстро перестраивать защит-

ные действия на фланг развития атаки  

(рис. 11). 

В ситуации блокировки броска с ходу 

игроками защиты командная площадь  

защиты имеет форму треугольника,  

а командная площадь нападения – выпук-

лого пятиугольника. Данная расстановка 

позволяет одному защитнику играть ближе 

к своим воротам, второму защитнику –  

страховать действия нападающих (рис. 12). 

При блокировке броска в позиционной 

атаке в зоне защиты игроки защиты распо-

лагаются в форме четырехугольника, 

блокируя возможность выполнения  

передачи и броска. При этом фигура, обра-

зованная игроками защиты, располагается 

внутри фигуры нападения. Расположение в 

фигуре, близкой к прямоугольнику, дает 

возможность контроля игроков нападения, 

находящихся ближе к синей линии, и  

игроков, находящихся за линией ворот  

(рис. 13). 

 

 

 

Рис. 9. Отбор шайбы игроками защиты в зоне защиты команды соперника (2 вариант) 

Примечание: синие, пунктирные линии – игроки нападения; оранжевые, сплошные линии 

– игроки защиты 
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Рис. 10. Отбор шайбы игроками защиты в средней зоне (1 вариант) 

Примечание: синие, пунктирные линии – игроки нападения; оранжевые, сплошные линии 

– игроки защиты 

 

 

Рис. 11. Отбор шайбы игроками защиты в средней зоне (2 вариант) 

Примечание: синие, пунктирные линии – игроки нападения; оранжевые, сплошные линии 

– игроки защиты 

 



СОВРЕМЕННЫЕ ВОПРОСЫ    MODERN ISSUES OF 

БИОМЕДИЦИНЫ  BIOMEDICINE                 

2022, T. 6 (2)    2022, Vol. 6 (2) 

      

282 

 

 

Рис. 12. Блокировка броска с ходу в зоне защиты 

Примечание: синие, пунктирные линии – игроки нападения; оранжевые, сплошные линии 

– игроки защиты 

 

 

Рис. 13. Блокировка броска при позиционной атаке в зоне защиты 

Примечание: синие, пунктирные линии – игроки нападения; оранжевые, сплошные линии 

– игроки защиты

Заключение. В результате регистрации 

и анализа соревновательной деятельности 

хоккеистов различной квалификации были 

выявлены типовые расположения игроков, 

образующие геометрические фигуры  

командной площади нападения и защиты. 

Наибольшая концентрация игроков на 

площадке позволяет сделать следующие  

выводы: 
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- для выхода из зоны защиты игроки 

нападения образуют фигуру пятиугольника. 

Это свидетельствует о тактике выхода из 

зоны защиты через центрального нападаю-

щего, который, в свою очередь, направляет 

развитие атаки по левому или правому 

флангу; 

- вход в зону нападения эффективен в 

фигуре трапеции или треугольника со  

смещением игроков на левый или правый 

фланги и созданием численного преимуще-

ства на краю реализации атаки; 

- при бросках по воротам с ходу в зоне 

нападения игроки нападения располагаются 

в форме пятиугольника, игрок (центральный 

нападающий, правый или левый крайний 

форвард) «уводит» защитников противобор-

ствующей команды ближе к воротам, 

освобождая оперативное пространство для 

партнеров по команде с целью броска по  

воротам; 

 - бросок по воротам при позиционной 

атаке чаще возникает в фигуре пятиуголь-

ника, данная фигура прослеживается при 

игре в неравных составах или позиционной 

атаке в зоне нападения, изображая тактиче-

скую схему 2-1-2, где роль «единички» 

берет на себя центральный, выбирая выгод-

ную позицию для броска по воротам с ходу. 

Взятие ворот атакой с ходу реализуется  

игроками из фигуры пятиугольника острым 

углом по отношению к воротам соперника; 

- при эффективном отборе шайбы в зоне 

нападения команда защиты организует  

фигуру пятиугольника и треугольника, где 

игроки не располагаются на одной линии, 

имея три «рубежа» линии обороны. Первый 

рубеж начинается с активных действий цен-

трального нападающего; 

- отбор шайбы в средней зоне чаще 

всего встречается в фигуре пятиугольника. 

Это объясняется тем, что угол, направлен-

ный внутрь фигуры, позволяет одновремен-

но страховать как направление атакующих и 

оборонительных действий своей команды, 

так и действия команды соперника; 

- в обороне игроки используют фигуру 

треугольника или четырехугольника.  

Они возникают в зоне защиты в условиях 

блокировки броска соперника с ходу,  

подбора шайбы соперником после броска по 

воротам, потери в случае брака, перехвата 

шайбы соперником в зоне защиты. Данная 

фигура представляет хорошее позиционное 

расположение игроков для активного  

отбора шайбы в зоне защиты и на «рубеже» 

синей линии зоны защиты. 

Результаты видеоанализа соревнова-

тельной деятельности хоккеистов 

различной квалификации свидетельствуют 

о том, что групповое расположение игроков 

можно рассматривать с позиции геометри-

ческих форм, обобщая их в отдельные типы 

с присущими им особенностями.
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ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В 

ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ ФУТБОЛИСТОВ 
В.В. Лавриченко, А.П. Золотарёв 

Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и туризма, г. Краснодар, 

Россия 

 

Аннотация. Представленный в статье материал содержит анализ современной научной 

литературы с позиции теоретического обоснования необходимости и рациональности  

в области применения современных образовательных технологий в процессе предпрофес-

сиональной подготовки футболистов в государственных учреждениях спортивной 

подготовки. На основании результатов исследования определены основные проблемные 

моменты в нормативной базе, регламентирующей многолетнюю спортивную подготовку 

футболистов, связанные с отсутствием компетентностной ориентации, тогда как предпро-

фессиональная подготовка тренера ориентирована на освоение определённых 

компетенций, способствующих эффективному выполнению трудовых функций. Установ-

лены и предложены для использования в тренировочном процессе необходимые элементы 

современных образовательных технологий, позволяющие установить компетентностные 

отношения при оценке эффективности предпрофессиональной подготовки юных футболи-

стов. 

Ключевые слова: предпрофессиональная подготовка, футболисты, образовательные  

технологии, компетентностный подход, принцип метапредметности. 

 

THE USE OF MODERN EDUCATIONAL TECHNOLOGIES IN THE  

PRE-PROFESSIONAL TRAINING OF SOCCER PLAYERS 
V.V. Lavrichenko, A.P. Zolotarev 

Kuban State University of Physical Culture, Sports and Tourism, Krasnodar, Russia 

 

Annotation. The purpose of the study is the theoretical justification of the use of modern educa-

tional technologies in the process of pre-professional training of soccer players in state institutions 

of sports training. Based on the results of the study, gaps in the regulatory framework governing 

the long-term sports training of soccer players are identified, associated with the lack of compe-

tence orientation, while the pre-professional training of a coach is focused on the development of 

certain competencies that contribute to the effective performance of labor functions. We have also 

identified necessary elements of modern educational technologies and proposed for use in the 

training process, which make it possible to establish competence-based relations when evaluating 

the effectiveness of pre-professional training of young soccer players. 

Keywords: pre-professional training, soccer players, educational technologies, competence-

based approach, the metadisciplinarity principle. 

 

Введение. В настоящее время трудовые 

взаимоотношения в футболе, взаимодей-

ствия спортсмена и тренера, уровень их 

подготовки и образования регламентиру-

ются основными документами: Федераль-

ным государственным образовательным 

стандартом высшего образования [1],  

Федеральным стандартом спортивной  

подготовки в виде спорта «футбол» [2],  

профессиональными стандартами «Тренер» 

[3] и «Спортсмен» [4] соответственно.  

В этом аспекте образование и подготовка 

тренера связаны с компетентностной ориен-

тацией, тогда как образование спортсмена 

ограничивается требованиями к результа-

там реализации программ спортивной 

подготовки на каждом из этапов многолет-

него тренировочного цикла, что вызывает 

противоречия. Основной целью профессио-

нальной деятельности спортсмена является 
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достижение собственного максимально  

высокого уровня результатов соревнова-

тельной деятельности [4]. Однако 

образовательная составляющая в Федераль-

ном стандарте спортивной подготовки по 

виду спорта «футбол» не ориентирована на 

компетентностный подход к обучению  

футболистов и не предусматривает станов-

ление спортивного мастерства с позиций 

повышения компетентности в профессио-

нальной деятельности. Совершенствование 

спортивной подготовки футболистов  

сегодня проходит вне переосмысления и  

пересмотра сложившейся многими десяти-

летиями научно-методической парадигмы 

советского любительского спорта, прин-

ципы которой действуют и по настоящее 

время во всех программно-нормативных  

документах, регламентирующих деятель-

ность государственных учреждений, 

осуществляющих спортивную подготовку. 

Цель исследования – теоретическое 

обоснование применения современных  

образовательных технологий в процессе 

предпрофессиональной подготовки футбо-

листов в государственных учреждениях 

спортивной подготовки. 

Методы и организация исследования. 

В работе использовались теоретические  

методы научного познания, анализ совре-

менной научно-методической литературы, 

патентно-информационный поиск, изучение 

основных нормативных документов, регла-

ментирующих подготовку футболистов и 

тренеров. Всего проанализировано более 

150 литературных источников.  

Результаты исследования и их обсуж-

дение. В связи с профессионализацией 

спорта [5-6] обнажились проблемы россий-

ской системы подготовки футболистов 

ввиду того, что отечественные игроки не  

выдерживают конкуренцию с ведущими 

иностранными, и, как следствие, снижается 

их профессиональный статус. На сегодняш-

ний день в условиях профессионального 

спорта в Российской Федерации существует 

система спортивной подготовки, созданная 

отечественными учёными ещё в социально- 

 

экономических условиях Советского союза. 

Спортивная деятельность в СССР не имела 

статуса профессии и рассматривалась,  

помимо ориентации на высокие спортивные 

достижения, как одно из эффективных 

средств подготовки к выполнению трудо-

вых функций в профессиональной,  

не связанной со спортом деятельности. 

Спортивные достижения оценивались госу-

дарством в виде присвоения спортивных 

разрядов, спортивных званий, что находило 

своё отражение и в детско-юношеском 

спорте. Именно разряды и звания опреде-

ляли и определяют по настоящее время 

квалификацию и рост спортивного мастер-

ства во всех видах спорта. Можно сказать, 

что спортивная деятельность формально  

носила любительский характер. С приобре-

тением профессионального статуса уже в 

Российской Федерации в нормативных  

документах, регламентирующих спортив-

ную подготовку, сохранились установки на 

подготовку юных спортсменов в парадигме 

любительского спорта, где оценка спортив-

ного (профессионального) мастерства 

привязывается к результату, показанному в 

соревнованиях, как главному критерию  

профессиональной квалификации. Это, 

наверное, во многом справедливо для  

отдельных видов спорта с объективными  

количественными показателями результа-

тивности (лёгкая и тяжёлая атлетика, 

плавание и т.п.). Однако для определённых 

видов спорта критерии результативности не 

так очевидны, принимая во внимание  

результаты на соревнованиях. По одной из 

классификаций видов спорта футбол отно-

сится к группе с активной двигательной 

деятельностью спортсменов и с предельным 

проявлением физических и психических  

качеств [7]. По другой классификации [8], 

где виды спорта дифференцируются в  

зависимости от проявления определённых 

физических и технических способностей 

(скоростно-силовые, циклические, сложно-

координационные, спортивные игры, едино-

борства, многоборья), футбол относится к 

командным игровым видам. Видимо, по  
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этой причине программно-нормативная база 

до настоящего времени обеспечивает много-

летний процесс спортивной подготовки, 

отбор и прогнозирование способностей 

юных футболистов на её этапах (начальный, 

тренировочный, совершенствование спор-

тивного мастерства), учитывая, прежде 

всего, развитие этих способностей (физиче-

ских и технических). На сегодняшний день 

в системе спортивной тренировки эта 

оценка применяется для всех перечислен-

ных выше видов спорта. Принимая во 

внимание особенности соревновательной 

деятельности в различных видах спорта, 

можно констатировать, что в командных  

игровых видах не всегда имеется возмож-

ность правильно оценить мастерство 

игрока, особенно юного, опираясь только на 

развитие этих способностей. Количествен-

ные критерии оценки спортивного 

мастерства в этих видах должны вмещать 

более полноценную информацию.  

На сегодняшний день оценка тактиче-

ской и психической подготовленности в 

Федеральном стандарте спортивной подго-

товки по виду спорта «футбол»,  

по-видимому, связывается с командными 

достижениями, за которые присваивается 

спортивный разряд и определяется квалифи-

кация футболиста. Это предположение 

основывается на том факте, что в данном 

нормативном документе не прописано иных 

критериев оценки этих необходимых для 

футболистов видов спортивной деятельно-

сти. Следует подчеркнуть, что результаты 

матчей в командных игровых видах спорта 

не дают всей информации о качестве сорев-

новательной деятельности отдельного 

игрока. Эффективность действий каждого 

члена команды зависит от действий партнё-

ров и соперников. Поэтому результат в 

матчах, особенно в детско-юношеском  

футболе, нельзя рассматривать как един-

ственный и объективный критерий оценки 

тактической и психической подготовленно-

сти игрока. В этом заключается сложность 

прогнозирования дальнейшей спортивной 

карьеры футболистов. 

Соревновательная деятельность в  

футболе до настоящего времени недоста-

точно научно-обоснована и с позиции 

компетентности, которая связывается нами 

с оценкой собственных возможностей для 

выполнения эффективных действий в сорев-

новательных условиях, являющихся 

результатом развития тактических, техниче-

ских, физических и психических способнос-

тей. Теоретико-методологическим и 

научно-практическим решениями этих  

пробелов в теории спорта может стать  

реализация компетентностного подхода при 

подготовке футболистов к выступлению на 

профессиональном уровне. Известно, что, 

современные образовательные технологии 

нацелены на освоение обучающимися  

различных компетенций, которые позволят 

ему реализовать свой личностный потен-

циал в дальнейшей профессиональной 

деятельности. Представляется очевидным 

фактом, что язык компетенций является  

сегодня наиболее адекватным для описания 

результатов образования. Компетенции как 

концептуальный подход актуальны в  

образовании именно потому, что стало  

очевидным, что знания, умения и навыки 

имеют смысл только тогда, когда деятель-

ность специалиста-профессионала позволя-

ет ему создавать те результаты, которые 

ожидаются окружающими. При этом  

результатами не может считаться демон-

страция знаний, умений и навыков, 

поскольку необходим образовательный  

продукт [7, 9, 10, 11]. В процессе подготовки 

футболистов таким продуктом является  

конкурентоспособный спортсмен, обладаю-

щий компетентностью в профессиональной 

(соревновательной) деятельности. 

Любая профессиональная деятельность 

предъявляет личности свои требования,  

соответствие которым обусловливает 

успешность её выполнения. Условия, в  

которых протекает борьба за победу в совре-

менном профессиональном футболе, 

настолько многообразны и сложны,  

что добиваться высоких и стабильных  

результатов способна только всесторонне  
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подготовленная личность, представляющая 

собой уникальный сплав персональных  

характеристик, типичных для успешных 

спортсменов. Можно с уверенностью  

сказать, что индивидуальная компетент-

ностная ориентация при обучении 

футболистов должна являться обязательной 

частью всей подготовки, необходимой  

для достижения высоких результатов.  

Она должна стоять в одном ряду со всеми 

известными видами спортивной подго-

товки, дополняя их и формируя более 

высокий уровень спортивного мастерства. 

Таким образом, актуализация компетент-

ностного подхода к обучению футболистов 

предопределяет необходимость конкретиза-

ции понятийного аппарата. 

В разработке компетентностного  

подхода к обучению футболистов перечень 

необходимых компетенций определялась 

нами в соответствии с запросами професси-

онального футбола. Поэтому, овладение 

такими компетенциями становится основ-

ной целью и результатом процесса 

обучения. С этих позиций главной ценно-

стью является не усвоение всей суммы 

знаний, умений, навыков, а освоение учащи-

мися таких приёмов, которые позволяли бы 

им, исходя из своих собственных возможно-

стей, эффективно действовать в различных 

ситуациях игры. Таким образом, создавае-

мая новая педагогическая среда принципи-

ально меняет и позицию педагога-тренера. 

Его главной задачей становится мотивация 

учащихся к реализации своих способностей 

в созданных им условиях творческого  

воплощения учебных заданий. То есть,  

тренер формирует развивающую среду, в 

которой происходит выработка каждым  

учащимся на основе его собственных  

возможностей определённых компетенций. 

В таком понимании меняется и смысл  

термина «развитие».  

Развитие спортсмена связано, в первую 

очередь, с приобретением особых умений, к 

которым у него есть предрасположенность и 

отсутствие противоречий с его индивиду-

альными возможностями. Очевидно, что 

спортивная деятельность связана с проявле-

нием двигательных способностей человека, 

от уровня развития которых во многом зави-

сит его успешность в спорте. По мнению 

многих авторов [12-15] способности  

обусловлены возможностью выполнять  

какие-либо двигательные действия с учётом 

свойств психодинамических процессов, а 

также врождённых морфофункциональных 

свойств личности, называемых задатками.  

В этом случае формирование определённых 

знаний, умений и навыков напрямую  

связано с реализацией личностного набора 

задатков, определяющих способность  

выполнять соревновательные движения и 

передвижения определённым образом,  

присущим только конкретному индивиду-

уму [13]. 

В трудах И.П. Подласного [16] способ-

ность определяется как личностная черта 

человека, которая является субъективным 

условием успешного осуществления той 

или иной деятельности. Способности не 

ограничиваются личными знаниями, умени-

ями и навыками. Они находятся в 

органической взаимосвязи с быстротой и 

прочностью овладения специальными  

приемами и являются внутренними психо-

логическими регуляторами, которые 

определяют возможность их получения. 

Л.П. Сергиенко [17] показано, что способ-

ность – это развитые задатки, проявляющи-

еся на различных по сложности уровнях 

функционирования и обусловливающие  

различия в возможностях людей. 

В исследованиях В.М. Волкова [18]  

отмечено, что задатки по отношению к  

способностям могут быть специфичными, 

однако каждой способности может соответ-

ствовать не один, а несколько разных 

сочетаний задатков. Л.П. Сергиенко [17] на 

основе терминологического анализа этих 

понятий приходит к выводу, что «…возмож-

ности по достижению высоких спортивных 

результатов во многом индивидуальны для 

каждого спортсмена. Поэтому, двух одина-

ковых по задаткам людей не существует» 

[17, c. 125]. 
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Таким образом, можно сказать, что  

компетенции футболиста ориентированы на 

индивидуальное самосовершенствование и 

направлены на освоение средств тактиче-

ского, технического, физического и 

психического развития. Применение компе-

тентностного подхода к процессу обучения 

футболистов предполагает принципиальные 

изменения в его привычной организации и 

методическом обеспечении, в способах  

оценивания результатов. В этом отношении 

компетентный футболист – это не только 

подготовленный технически, тактически, 

физически, психически, но и обязательно 

спортсмен, обладающий «перснонализиро-

ванной компетентностью», связанной с 

оценкой своих собственных возможностей 

действовать соответствующим образом при 

решении специфических задач в матче [19].  

Компетентностный подход к обучению 

футболистов предполагает ориентацию  

на результаты обучения, что означает стрем-

ление достичь большей точности в 

определении того, чем завершится образо-

вательный процесс для каждого обучающе-

гося. При таком подходе результатом  

(продуктом) является спортсмен, обладаю-

щий персонализированной компетентно-

стью в соревновательной деятельности.  

В свою очередь, компетенции футболистов 

составляют предметно-деятельностную  

основу, обеспечивающую комплексное  

достижение целей всего процесса обучения.  

С целью конкретизации компетенций 

футболистов нами введены новые термины 

и определения на основе использования 

принципа метапредметности в спортивной 

деятельности [20-21]. Сегодня на принципе 

метапредметности в образовании базиру-

ются многие современные технологии 

обучения. Этот принцип включает интегра-

цию содержания образования, которое 

направлено на устранение разобщенности 

знаний учащегося, разделенных по отдель-

ным предметам, и получение им 

представлений о целостной картине мира. 

Метапредметность подразумевает также и 

обучение приемам, техникам, схемам,  

образцам познавательной деятельности,  

которые могут и должны использоваться не 

только при изучении различных дисциплин, 

но способствовать практическому примене-

нию полученных знаний. Метапредмет-

ность – это обращение к основам предмета, 

его изначальному смыслу, что в теории  

ведет к целостному образному восприятию 

мира, к универсальной надпредметной  

деятельности. Это, в первую очередь,  

способ мышления и получения универсаль-

ного знания, не привязанного к отдельным 

предметам, и в то же время включающий их. 

Учитывая всю сложность соревновательной 

деятельности футболистов, процесса подго-

товки к овладению мастерством в этом виде 

спорта, можно сказать, что образовательная 

составляющая всего процесса многолетней 

спортивной подготовки должна носить  

непрерывный, систематический характер, и 

быть включена наряду с передовыми техно-

логиями обучения детей, в обычной средней 

школе, в спортивную деятельность. 

Принцип метапредметности в предпро-

фессиональной подготовке футболистов 

актуализируется нами в связи с изменением 

парадигмы современного образования,  

физической культуры и спортивного  

пространства и представляет собой симбиоз 

известных видов спортивной подготовки 

или спортивных дисциплин (технической, 

тактической, физической, психологиче-

ской). В данном случае функционирование 

предлагаемых нами современных образова-

тельных технологий в спортивной 

деятельности определяется биологической 

обратной связью, которая позволяет выстра-

ивать траекторию повышения индивидуаль-

ного мастерства спортсменов на основе  

метапредметов, метаприёмов и метаэлемен-

тов обучающего процесса. Такой подход 

приобщает их к непосредственному  

участию в процессе обучения, сосредоточи-

вает на развитии мышления, создаёт личный 

опыт деятельности и в кратчайшие сроки 

формирует наиболее важные метарезуль-

таты, в качестве которых выступают 

компетенции – соревновательные и  

личностно-ориентированные на стабильный 

спортивный результат.  
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Исходя из такой позиции процесс повы-

шения персонализированной компетентно-

сти в профессиональной (соревновательной) 

деятельности футболистов основывается на 

реализации в процессе обучения двух видов 

спортивной подготовки, которые с полным 

основанием можно отнести к метапредме-

там. Известная в теории и методики спорта, 

и футбола в частности, технико-тактическая 

подготовка представляет собой, по сути,  

метапредмет, поскольку позволяет обучаю-

щимся юным футболистам получать 

целостное представление о той области  

соревновательной деятельности, где приме-

нение технических приёмов является 

двигательным воплощением тактического 

решения в рамках соревновательной 

борьбы. Объединение в один метапредмет 

физической и психологической подготовки 

позволяет достигать в процессе обучения 

необходимого понимания (осознания)  

собственных физических возможностей для 

эффективного выполнения функциональ-

ных обязанностей игрока в рамках 

определённого амплуа. Поэтому психофи-

зическая подготовка является необходимым 

метапредметом для изучения футболистом с 

целью получения знаний, связанных с  

рационализацией собственной двигатель-

ной деятельности в процессе матча. Таким  

образом, оба вида спортивной подготовки 

представляют собой не просто объединение 

существующих в теории спорта видов  

(учебных предметов), а надпредметные 

спортивные дисциплины, необходимые для 

получения обучающимся целостных знаний 

о разных сторонах соревновательной  

деятельности футболистов в условиях 

учебно-тренировочного процесса. В свою 

очередь, метаприёмы предполагают форми-

рование в процессе обучения специальных 

технико-тактических и психофизических 

навыков, обеспечивающих развитие перцеп-

тивных и когнитивных способностей. Такие 

интеллектуальные навыки формируются на 

основе знаний об атакующих и оборони-

тельных тактиках, представлений о 

возможности варьирования темпом и  

ритмом (интенсивность) передвижений в 

матче. Метаэлементы процесса обучения 

предполагают совершенствование индиви-

дуальных умений футболиста, которые 

позволяют реализовывать результаты  

умственной деятельности в процессе приня-

тия решения. Таким образом, метаэлементы 

являются основой обучающей информации, 

касающейся определённой области двига-

тельной активности футболиста в процессе 

соревновательной игры. Можно выделить 

три группы таких умений: 

- тактико-познавательные умения,  

которые обеспечивают целесообразные  

передвижения футболиста без мяча,  

основанные на оценке игровой ситуации,  

регулярно возникающей по ходу матча  

(типичной игровой ситуации); 

- технико-координационные умения, 

связанные с применением технических  

приёмов владения мячом в типичных игро-

вых ситуациях с учётом индивидуально-

типологических и морфологических особен-

ностей организма игрока; 

- психомоторные умения, включающие 

передвижения футболистов в определенном 

темпе и ритме относительно простран-

ственно-временных ограничений различных 

типичных игровых ситуаций. 

В принятых за основу терминах и опре-

делениях новая образовательная парадигма 

профессиональной подготовки футболистов 

теоретически базируется на идее системати-

ческого круглогодичного обучения футбо-

листов с целью повышения персонализиро-

ванной компетентности в соревновательной 

деятельности, которая формируется в следу-

ющей взаимосвязи (рис.). 

Такая взаимообусловленность в обуче-

нии объясняется тем, что процесс 

повышения персонализированной компе-

тентности футболиста опирается на 

известную в педагогике и психологии  

систему мышления и усвоения знаний  

(таксономию) Б. Блума [22] и включает  

следующие элементы: 

- знание об игровых ситуациях,  

регулярно возникающих по ходу мачта; 

- распознавание (узнавание) особенно-

стей той или иной игровой ситуации; 
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- навык понятийного решения тактиче-

ской задачи в конкретной игровой ситуации; 

- умение двигательного решения такти-

ческой задачи в конкретной игровой 

ситуации; 

- эффективность действий в зависимо-

сти от собственных возможностей в 

конкретной игровой ситуации. 

 

 
Рис. Новая парадигма обучения футболистов на основе компетентностного подхода 

 

Следует подчеркнуть, что в отличие от 

упомянутой системы Б. Блума, повышение 

персонализированной компетентности  

футболистов не имеет иерархии перечис-

ленных выше элементов во времени  

в процессе обучения, а основано на едино-

временном усвоении знаний, умений и 

навыков в рамках тренировочных циклов. 

Следовательно, сложность в реализации 

компетентностного подхода к обучению 

футболистов заключается в его многоком-

понентности, взаимообусловленности и 

взаимозависимости развития отдельных 

знаний, умений и навыков, которые в сово-

купности являются дидактической основой 

повышения профессионального (соревнова-

тельного) мастерства. 

Заключение. Анализ и обобщение  

данных нормативно-правовых документов 

позволили выявить особенности существу-

ющей организации многолетней 

спортивной подготовки футболистов в  

отечественной системе спортивной трени-

ровки. Систематизация данных по 

исследуемой проблеме высветила ключевые 

теоретико-методологические проблемы  

существующей многолетней спортивной 

подготовки футболистов и актуализировала 

обоснование необходимости применения 

современных образовательных технологий 

в спортивной деятельности. Таким образом, 

становится очевидным, что на сегодняшний 

день в связи с профессионализацией спорта 

назрела необходимость научного обоснова-

ния предпрофессиональной подготовки 

футболистов. Это требует совершенствова-

ния Федерального стандарта спортивной 

подготовки по виду спорта «футбол» в части 

внедрения в многолетний тренировочный 

процесс образовательных элементов,  

способствующих повышению компетентно-

сти в профессиональной (соревновательной) 

деятельности. Современные технологии, 

применяемые в образовании, не только  

целесообразно, но и необходимо применять 

в спортивной подготовке, поскольку оба 

процесса являются сугубо педагогическими 

и обусловлены непосредственным взаимо-

действием учителя (тренера) и ученика 

(воспитанника). Предлагаемые элементы 

Действие 
(результат)

Навык

Знание

Умение

Понимание
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образовательных концепций, помимо  

прочего, устанавливают необходимые про-

фессиональные отношения между трениро-

вочной и соревновательной деятельностью, 

а также предполагают совершенствование 

способов оценки соревновательного мастер-

ства юных футболистов. 
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КИБЕРСПОРТ: ОТ ПРОСТЫХ ИГР К ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ ВИДУ СПОРТА 
И.С. Матвеева, Е.А. Дробот 

Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина, г. Краснодар, Россия 

 

Аннотация. Цифровизация современного мира способствует развитию новых видов 

спорта и новых возможностей. Киберспорт набирает популярность как у тех, кто сидит за 

компьютером, так и у тех, кто наблюдает за развитием игры. В данной статье представлена 

информация о киберспорте, о внедрении его в образовательный процесс. Его особенности 

развития в мире и России, положительные и отрицательные стороны использования в  

процессе обучения. Проведен сравнительный анализ между футболистами и киберспортс-

менами. Представлена информация о развитии киберспорта в Кубанском государственном 

аграрном университете им. И.Т. Трубилина. 

Ключевые слова: киберспорт, видеоигры, спорт, физическая активность, здоровье,  

компьютерный спорт, киберспортсмен, Кубанский ГАУ. 

 

ESPORT: FROM SIMPLE GAMES TO THE PROFESSIONAL SPORT 
I.S. Matveeva, E.A. Drobot 

Kuban State Agrarian University, Krasnodar, Russia 

 

Annotation. The digitalization of the modern world contributes to the development of new sports 

and new opportunities. Esport is gaining popularity among both those who sit at the computer and 

those who keep watch over the game. This article provides information about esport, about its 

implementation in the educational process. Its features of development in the world and Russia, 

the positive and negative aspects of using it within the learning process. We have carried out the 

comparative analysis between soccer players and esport athletes.  We also presented information 

on the esport development at the Kuban State Agrarian University.  

Keywords: esport, video games, sport, physical activity, health, computer sport, esport athlete, 

Kuban State Agrarian University. 

 

Введение. Жизнь не стоит на месте, 

время идет, а общество движется дальше. 

Ежегодно происходят новые открытия, 

внедрение технологий для упрощения 

жизни людей, производство нового обору-

дования и так далее.  

Так, современное постиндустриальное 

общество, где практически все сферы чело-

веческой деятельности идут бок о бок с 

цифровыми носителями, смогло создать 

условия для развития цифрового спорта – 

киберспорта. 

Методы и организация исследования. 

В работе использовались следующие  

методы исследования: анализ литературных 

источников, электронных ресурсов и стати-

стических данных. 

 

Результаты исследования и их обсуж-

дение. Киберспорт (по-другому известен, 

как «компьютерный спорт» или «электрон-

ный спорт») — это индивидуальные или 

командные соревнования на основе компь-

ютерных видеоигр [1]. Хочется отметить, 

что Россия стала первой страной в мире,  

которая признала киберспорт официальным 

видом спорта. Это произошло 25 июля 2001 

года по распоряжению главы Госкомспорта 

России [2]. 

Таким образом, в 2016 году киберспорт 

получил статус официального вида спорта, 

что дало огромнейший стимул для его  

формирования в РФ [2]. 

Однако, несмотря на то, что спорт был 

официально признанным, возник главный  
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вопрос о финансировании и поддержке со 

стороны государственных органов. 

По подсчетам экспертов, наибольшую 

поддержку в оказании инвестиционной  

деятельности проводит компания “ESforce 

Holding”. Ее владелец – известный олигарх 

Алишер Усманов, который ранее имел  

значительную часть акций футбольного 

клуба «Арсенал». 

Впрочем, основным источником финан-

сирования остаются средства, вырученные с 

рекламы. Соревнования, которые прово-

дятся по киберспорту, привлекают большое 

количество спонсоров. На крупных ивентах 

число уникальных зрителей онлайн из  

России достигает 100000-200000 человек, в 

2021 году на турнире по Dota 2 был установ-

лен новый рекорд по количеству зрителей, 

размером в 1754281 человек.  

Данные показатели являются очень  

подкупающими, тем самым привлекают 

крупные бренды, такие как Федеральный 

мобильный оператор Yota, компания Black 

Monster, Mail.Ru Group, Сити Мобил и  

другие. 

Благодаря финансированию со стороны 

частных лиц строятся специальные арены 

для проведения киберспортивных турниров. 

Так, например, одними из спонсоров  

постройки арены являются ВТБ, ЦСКА и 

Yota. 

Однако в процессе формирования  

киберспортивной дисциплины со стороны 

государственных программ сильной  

поддержки не наблюдалось [3]. 

В 2019 году институт развития Интер-

нета направил письмо в Комитет 

Государственной Думы РФ по образованию 

с предложением ввести киберспорт как  

факультативную учебную дисциплину в 

школах, отметив, что данный спорт является 

«дисциплиной будущего». Тем самым,  

данное предложение вызвало неоднознач-

ную реакцию, после чего Министерство 

науки и высшего образования Российской 

Федерации допустило включение в учебный 

план общеобразовательных школ факульта-

тивных занятий по «электронному спорту» 

только по инициативе самих школ, однако 

не каждая школа была готова к таким  

нововведениям [4]. 

Так, Высшая школа экономики провела 

исследование и опубликовала результаты, 

которые посвящены данной теме. Исходя из 

данных, можно сказать, что в России около 

65 млн. геймеров, 35,7% из них хотят посвя-

тить свою жизнь киберспорту как основной 

профессии. Высшая школа экономики дала 

оценку российскому рынку киберспорта в 

42-55 млн. долларов, отметив, что годовые 

темпы роста этого направления в РФ состав-

ляют примерно 20% [5]. 

Главные аналитики Высшей школы  

экономики отметили, что именно компью-

терный спорт становится высокооплачивае-

мой профессией. Вокруг данного спорта 

формируется мощная экосистема со своими 

СМИ, специальными физическими площад-

ками, а также отдельными учебными 

заведениями.  

К концу 2022 года в некоторых россий-

ских вузах планируют внедрение 

образовательных программ в области кибер-

спорта, которые будут включать в себя 

подготовку разработчиков игр, а также 

курсы по формированию игровых навыков. 

Финансирование планируется до 2024 и  

составит около 20 миллиардов рублей.  

Из них около 8,6 миллиарда планируется 

выделить из федерального бюджета.  

Согласно дорожной карте, к декабрю 2022 

года правительство должно ввести в универ-

ситетах курсы по разработке игр, анализу 

данных и использованию технологий при 

создании фильмов и другого контента [6-7]. 

Киберспорт, как и другие дисциплины, 

подразделяется на определенные классы,  

а именно: 

- шутеры от первого лица (пример 

игры – Counter-Strike: Global Offensive); 

- cтратегии в реальном времени  

(пример игры – World of Warсraft); 

- cпортивные стимуляторы (пример 

игры – FIFA 19); 

- aвтосимуляторы (пример игры – 

Need for Speed); 

- aвиасимуляторы (пример игры – 

World of Warplanes); 
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- файтинги (пример игры – Mortal 

Kombat); 

- командные ролевые игры с элемен-

тами тактико-стратегической игры (пример 

игр – Dota 2; League of Legends). 

В таблице 1 представлены игры,  

которые включены в соревнования по  

киберспорту, а также размер их призового 

фонда. 

 

Таблица 1 

Игры, включенные в соревнования по киберспорту с размером призового фонда 

№ Игра Призовой фонд 

1 Dota 2 40 млн. долларов 

2 Counter-Strike: Global Offensive 1 млн. долларов  

3 League of Legends 2, 4 млн. долларов 

4 Fortnite 30 млн. долларов 

5 Call of Duty: Modern Warfare 40 тыс. долларов 

Казалось бы, обычное увлечение  

онлайн-играми со временем может вот  

таким образом превратиться в настоящую 

профессию. 

Благодаря киберспорту, у членов  

сборных команд латентное время двигатель-

ной реакции в разы выше, чем у тех, кто не 

играет в компьютерные игры, так же у игра-

ющих выше скорость принятия решений, 

развита способность мыслить шире и выра-

батывать стратегию и тактику, оценивать 

возможные дальнейшие шаги противника и 

всевозможные риски [8]. 

Киберспорт как дисциплину хотят  

ввести в учебные заведения именно потому, 

что он развивает логику, внимание, память, 

а также командную работу. Помимо всего 

этого, такой компьютерный спорт расши-

ряет цифровой кругозор, компьютерную 

грамотность и дает возможность лучше 

ознакомиться с IT сферой [9]. 

Однако не стоит думать, что стать  

киберспортсменом очень просто. Во всех 

видах спорта есть свои недостатки, и кибер-

спорт не является исключением. 

На примере распорядка дня сборной 

России по футболу перед матчем сопоста-

вим и сравним распорядок дня спортсменов 

киберспорта перед соревнованиями  

(табл. 2). 

Таблица 2  

Распорядок дня футболистов и киберспортсменов 

Распорядок дня футболиста Распорядок дня киберспортсмена 

Время  Расписание Время Расписание  

08:30-09:50 Подъем, водные  

процедуры, завтрак 

12:00 – 13:00 Подъем, водные проце-

дуры, завтрак 

09:50 – 10:50 Разогрев в тренажерном 

зале 

13:00 – 14:00 Каждый игрок отдельно 

разогревается одиноч-

ными играми 

11:00 – 12:20 Первая тренировка 14:00 – 17:00 Матчи с командой 2-3 

игры для разогрева 

13:00 – 17:00 Обед, свободное время 17:00 – 21:00 Командные занятия 

17:00 – 18:00 Вторая тренировка 21:00 – 24:00 Просмотр и анализ видео 

18:00 – 22:30 Свободное время 24:00 – 03:00 Одиночные игры 

 
Киберспорстмены отмечают, что самое 

минимальное количество часов, которое 

можно потратить на игры – 6, для них же 

считается нормальным тренироваться по  

10-14 часов в день [10-11]. 

Помимо долгих тренировок, возникают 

и проблемы со здоровьем, так как от посто-

янного сидения за монитором состояние не 

улучшится. У спортсменов начинаются  

проблемы с позвоночником и ухудшение 
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зрения, а также мышцы их тела со временем 

могут атрофироваться. Существует болезнь 

– туннельный синдром, возникающая при 

длительном держании мышки в руке (невро-

логическое заболевание, проявляющееся 

длительной болью и онемением пальцев  

кисти. Причиной заболевания является 

сдавление срединного нерва между костями 

и сухожилиями мышц запястья) [12-13].  

Если у спортсменов, занимающихся 

футболом, основная нагрузка приходится на 

ноги, и травмируются голеностопы, колени 

и мышцы нижних конечностей, то у кибер-

спортсменов – позвоночник, верхний 

плечевой пояс и зрение.  

Несмотря на все эти аспекты, кибер-

спорт все-равно продолжает набирать 

популярность и дает о себе знать. Прово-

дятся многочисленные турниры с 

огромнейшими выигрышами, спонсоры, 

назначаются перспективные зарплаты не 

только для спортсменов, но и для тренеров, 

психологов, менеджеров, техников и журна-

листов. Привлекают всё больше людей, 

признающих, что компьютерный спорт,  

вопреки бытующему мнению, уже перестал 

быть только лишь развлечением [14-15]. 

В 2021 году произошло знаменательное 

событие для нашей страны. Российская  

команда киберспортсменов Team Spirit 

стала победителем крупнейшего междуна-

родного турнира по Dota 2, получив 

рекордный выигрыш в киберспорте, а 

именно – 18 млн. долларов.  

Team Spirit – это киберспортивная орга-

низация из СНГ, основанная в 2015 году.  

За шесть лет клуб вышел на лидирующие 

позиции в регионе и в данный момент явля-

ется одним из самых популярных в мире.  

В команде состоит 5 молодых людей, все 

они – самые обыкновенные парни, которые 

добились всего своими силами и упорными 

тренировками [16-17].   

Все это ведет к тому, что в современном 

мире активно развивается тема киберспорта: 

разрабатываются и стандартизируются  

правила, формализуется обучение компью-

терным играм, развивается командно-

тренерская деятельность и т.д. [9, 18]. 

На примере Кубанского государствен-

ного аграрного университета рассмотрим 

внедрение киберспорта в жизнь студентов. 

В декабре 2017 года при оказании  

поддержке профсоюзной организации  

университета было принято решение прове-

сти киберспортивные соревнования для 

студентов на базе общежития факультетов. 

Новость о соревнованиях была распростра-

нена в интернете и получила огромнейший 

отклик от обучающийся студентов [19].  

После проведения соревнований было 

принято решение совместно с кафедрой  

физического воспитания открыть кибер-

спортивный клуб факультета, так как 

желающих вступить в клуб было большое 

количество [20, 21].  

Постепенное развитие киберспорта в  

аграрном университете приносило свои 

плоды. Так, студенты участвовали в различ-

ных соревнованиях и занимали призовые 

места. В 2018 году, благодаря поддержке  

администрации университета КубГАУ был 

официально создан первый киберспортив-

ный клуб, и уже 19 февраля 2018 года 

стартовал первый официальный киберспор-

тивный турнир университета среди 

студентов [12].  

В 2019 году сборная КубГАУ заняла по-

четное 3 место в городских соревнованиях. 

Годом позже, в 2020 году – 2 место в крае-

вых соревнованиях.  21 ноября 2021 года для 

спортсменов КубГАУ была знаменательная 

дата, так как команда заняла ТОП-16  

университетских команд России по дисци-

плине Dota 2, а также завоевала победное 1 

место в краевых соревнованиях по дисци-

плине CS:GO и забрала призовой фонд в 

размере 17500 рублей. Ребята показали  

невероятную игру! 

Ежегодно по результатам внутривузов-

ских отборочных соревнований в состав 

сборной входит от 10 до 15 участников.  

Вне соревновательного сезона тренировки 

проходят 1-2 раза в неделю, однако с  

началом соревнований тренировки прохо-

дят каждый день [8, 22].  

На данный момент при поддержке ад-

министрации университета рассматривается 



СОВРЕМЕННЫЕ ВОПРОСЫ    MODERN ISSUES OF 

БИОМЕДИЦИНЫ  BIOMEDICINE                 

2022, T. 6 (2)    2022, Vol. 6 (2) 

      

299 

 

вопрос о создании тренировочной базы для 

киберспортсменов в аграрном универси-

тете. 

Заключение. Несмотря на то, что  

киберспорт является довольно молодым  

видом спорта, он при этом довольно популя-

рен и востребован. К нему неподдельный 

интерес и у тех, кто играет, и у тех, кто 

наблюдает за игрой. Во время занятий  

киберспортом у играющих происходит  

приобретение новых умений, знаний и 

навыков. Этот спорт не только дает возмож-

ность повысить мотивацию занимающихся 

с помощью быстрых принятий решений, но 

и способствует развитию интеллекта,  

улучшению памяти, лучшей ориентации в 

пространстве. Киберспорт дает большие 

возможности для самореализации личности 

и является инновационным способом  

интеллектуального развития личности.  

Киберспорт, как профессиональный вид 

спорта, может быть включен в программу 

Олимпийских Игр 2028 в Лос-Анджелесе.
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ОЦЕНКА ФИЗИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ И МАЛОПОДВИЖНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

СТУДЕНТОВ В ПЕРИОД САМОИЗОЛЯЦИИ В СВЯЗИ С ПАНДЕМИЕЙ COVID-19 
А.Ю. Николаев1, С.И. Логинов2, И.М. Салахов1 
1Сургутский государственный университет, г. Сургут, Россия 
2Владимирский государственный университет, г. Владимир, Россия 

 

Аннотация. Цель исследования – оценить уровень и структуру физической активности и 

малоподвижного поведения студентов до и в период самоизоляции с помощью междуна-

родного опросника физической активности. Опрос проводили среди студентов института 

экономики и управления Сургутского государственного университета до самоизоляции 

(n=192, возраст 19,3±10,3 лет) и в период самоизоляции (n=167, возраст 19,7±1,6 лет).  

Самоизоляция сопровождалась снижением физической активности на работе с 1619 до 749 

МЕТ-мин/неделю (p=0,0001), при перемещениях с 1301 до 974 МЕТ-мин/неделю 

(p=0,0013), на досуге с 2159 до 1202 МЕТ-мин/неделю (p=0,0000), а также увеличением 

времени малоподвижного поведения с 2755 до 3277 мин/неделю (p=0,0260). Необходимы 

безотлагательные меры по коррекции низкой физической активности и растущего уровня 

малоподвижного поведения в период пандемии COVID-19. 

Ключевые слова: физическая активность, малоподвижное поведение, студенты, корона-

вирусная инфекция, цифровизация обучения. 

 

ASSESSMENT OF PHYSICAL ACTIVITY AND SEDENTARY BEHAVIOR OF 

STUDENTS DURING COVID-19 SELF-ISOLATION PERIOD 
A.Yu. Nikolaev1, S.I. Loginov2, I.M. Salahov1 
1Surgut State University, Surgut, Russia 
2Vladimir State University, Vladimir, Russia 

 

Annotation. The purpose of the study was to assess level and structure of students’ physical 

activity and duration of sedentary behavior before and during self-isolation using the International 

Physical Activity Questionnaire. The survey was conducted among students of the Institute of 

Economics and Management of the Surgut State University before self-isolation (n=192, age 

19.3±10.3 years) and during self-isolation (n=167, age 19.7±1.6 years). Self-isolation caused a 

decrease in physical activity when working from 1619 to 749 MET-min/week (p=0.0001), when 

moving – from 1301 to 974 MET-min/week (p=0.0013) during leisure – from 2159 to 1202  

MET-min/week (p=0.0000). It also provokes an increase in the duration of sedentary behavior 

from 2755 to 3277 min/week (p=0.0260). Urgent measures are needed to correct low physical 

activity and rising level of sedentary behavior during the COVID-19 pandemic. 

Keywords: physical activity, sedentary behavior, students, coronavirus infection, digital trans-

formation of education. 

 

Введение. Здоровье – это многомерное 

понятие, которое включает в себя социаль-

ные, физические и психические аспекты [1]. 

Пандемия COVID-19 во многом способство-

вала изменению их характеристик, что 

привело к негативным последствиям. Необ-

ходимость соблюдения социальной 

дистанции и использования средств индиви-

дуальной защиты затруднила повседневную 

деятельность [2]. 

В результате угрозы распространения 

COVID-19 многие учебные заведения  

решили отменить очные занятия и перешли 

на дистанционный формат обучения.  

При такой форме работы и учебы трудно  

работать без доступа к интернету.  

Как дистанционное обучение, так и перенос 

большого количества видов деятельности в 

онлайн-пространство привели к тому, что 

многие люди стали проводить больше  
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времени за компьютером, смартфонами и 

другими электронными устройствами [3].  

Чрезмерное и неконтролируемое  

использование интернета может превра-

титься в зависимость, которая может 

привести к проблемам с психическим здоро-

вьем [4]. В связи с долгим нахождением  

в самоизоляции снижается физическая  

активность (ФА) и повышается время мало-

подвижного поведения (МПП) [5]. 

Ограниченное посещение университета, а 

также рост времени, проведенного дома, 

снижают физическую и социальную актив-

ность, что, в свою очередь, может оказать 

негативное влияние на физическое и психи-

ческое здоровье [6]. 

Цель исследования: оценить уровень и 

структуру физической активности студен-

тов до и в период самоизоляции с помощью 

IPAQ. 

Методы и организация исследования. 

В опросе участвовали студенты института 

экономики и управления до самоизоляции 

(n=192, возраст 19,3±10,3 лет) и в период  

самоизоляции (n=167, возраст 19,7±1,6 лет). 

Все студенты заполнили русскоязычную он-

лайн-версию опросника IPAQ, в которой 

указали данные о времени и количестве 

энергии, затраченных на ФА по 4 разделам: 

работа, передвижение (транспортировка), 

работа по дому и на даче, а также на досуге. 

В пятом разделе опросника указывали дан-

ные о времени, проведенном сидя.  

В каждом разделе отмечали частоту ФА 

за последние 7 дней недели (число дней) и 

продолжительность (часы и минуты). Кроме 

того, рассчитывали количество энергии 

(МЕТ-мин/неделя). Полученные первичные 

данные обрабатывали при помощи разрабо-

танной нами программы [7]. 

Статистическую обработку осуществ-

ляли с помощью пакета программ Statistica 

12 (StatSoft, USA). Для оценки количествен-

ных переменных в случаях параметричес-

кого распределения рассчитывали величины 

среднего арифметического <X̅>. Достовер-

ность в этом случае определяли по парному 

t-критерию Стьюдента при уровне значимо-

сти различий p<0,05. При непараметриче-

ском распределении данных использовали 

среднее арифметическое и 0,95 доверитель-

ный интервал <±ДИ 0,95>. 

Результаты исследования и их обсуж-

дение. Расход энергии на физическую 

активность на работе в период COVID-19 

существенно уменьшился – 1619 (ДИ 1275; 

1963) МЕТ-мин/неделю против 749 (ДИ 530; 

967) МЕТ-мин/неделю (p=0,0001). В период 

COVID-19 уменьшилась физическая актив-

ность, связанная с перемещениями – 1301 

(1164; 1438) МЕТ-мин/неделю против 974 

(ДИ 829; 1118) МЕТ-мин/неделю 

(p=0,0013). Также уменьшилась в период 

COVID-19 физическая активность на досуге 

– 2159 (1835; 2484) МЕТ-мин/неделю  

против 1202 (984; 1421) МЕТ-мин/неделю 

(p=0,0000). Расход энергии при работе по 

дому существенно не отличался (табл. 1).

Таблица 1  

Расход энергии на физическую активность студентов до и в период COVID-19,  

МЕТ-мин/неделя, X̅ [0,95 ДИ] 

Виды ФА До COVID-19, n=192 В период COVID-19, n=167 

ФА на работе  1619 (1275; 1963) 749 (530; 967) * 

ФА перемещение 1301 (1164; 1438) 974 (829; 1118) * 

Работа по дому 1287 (1124; 1449) 1380 (1203; 1557) 

ФА на досуге 2159 (1835; 2484) 1202 (984; 1421) * 

Примечания: ФА – физическая активность; X̅ – среднее арифметическое. В скобках даны 

значения нижнего и верхнего пределов 0,95 доверительного интервала; * – уровень значи-

мости различий показателей p<0,05 
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Продолжительность времени, потрачен-

ного на ходьбу, уменьшилось в период 

COVID-19 с 658 (ДИ 594; 722) мин/неделю 

до 507 (ДИ 435; 580) мин/неделю (p=0,0021) 

по сравнению с доковидным периодом, 

также уменьшилась высокоинтенсивная  

физическая активность с 246 (195; 297) 

мин/неделю до 82 (ДИ 51; 114) мин/неделю, 

p=0,0000. В период COVID-19 студенты 

стали больше проводить время сидя – 3277 

(ДИ 3016; 3538) мин/неделю, чем до 

COVID-19 – 2755 (ДИ 2390; 3120)  

мин/неделю, p=0,0260. Общая физическая 

активность уменьшилась соответственно в 

период COVID-19 – 1449 (1304; 1593) 

мин/неделю против 1097 (ДИ 976; 1218) 

мин/неделю, p=0,0003. Умеренно-интенсив-

ная физическая активность осталась без 

изменений (табл. 2). 

Данные рисунка показывают, что  

расход энергии на ходьбу, ФА высокой  

интенсивности и общую ФА у студентов  

существенно уменьшился в период COVID-

19. Расход энергии на ФА умеренной интен-

сивности остался практически без 

изменений (рис.) 

 

Таблица 2 

Продолжительность физической активности разной интенсивности, ходьбы и  

деятельности сидя по данным IPAQ, мин/неделю, X̅ [0,95 ДИ] 

Виды ФА До COVID-19, n=192 В период COVID-19, n=167 

Ходьба 658 (594; 722) 507 (435; 580)* 

УИФА 545 (478; 612) 508 (444; 572) 

ВИФА 246 (195; 297) 82 (51; 114)* 

Время сидя 2755 (2390; 3120) 3277 (3016; 3538)* 

ОФА 1449 (1304; 1593) 1097 (976; 1218)* 

Примечание: ОФА – общая ФА; ВИФА – высокоинтенсивная ФА; УИФА – умеренноин-

тенсивная ФА; X̅ – среднее арифметическое. В скобках указаны значения 0,95 

доверительного интервала; * – уровень значимости различий показателей p<0,05 

 

 
Рис. Виды физической активности до и в период самоизоляции COVID-19 

Примечание: ОФА – общая ФА; ВИФА – высокоинтенсивная ФА; УИФА – умеренноин-

тенсивная ФА; * – уровень значимости различий показателей p<0,05 
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Проведенное нами исследование в  

период самоизоляции студентов Сургут-

ского государственного университета 

показало, что расход энергии снизился в ФА 

на работе – 749 (530; 967,2)  

МЕТ-мин/неделю, ФА, связанной с переме-

щениями – 975 (829; 1118) МЕТ-

мин/неделю, и досуге – 1202 (984; 1421) 

МЕТ-мин/неделю. Эти данные существенно 

ниже, чем в Польше [8]. В Венгрии [9]  

студенты тратят на ходьбу 163 мин/неделю, 

на умеренно интенсивную ФА – 137 мин/ 

неделю, на высокоинтенсивную ФА – 139 

мин/неделю. Это время по разным видам  

деятельности гораздо ниже по сравнению с 

данными, приведёнными в таблице 2. 

Время, потраченное на малоподвижное по-

ведение в Польше [8] – 2558 мин/неделю, в 

Венгрии [9] – 3264 мин/неделю, в Италии 

[10] – 4200 мин/неделю. Если рассматривать 

расход энергии на общую физическую  

активность в период COVID-19 в Польше 

[8] – 8640 МЕТ-мин/неделю и России – 4304 

МЕТ-мин/неделю, то в Италии [10] расход 

энергии ниже – 1170 мин/неделю. 

В результате оценки физической актив-

ности и малоподвижного поведения с 

помощью опросника физической активно-

сти IPAQ нами были получены 

количественные данные расхода энергии. 

Для этой цели мы использовали метаболи-

ческий эквивалент (МЕТ). МЕТ является 

энергетической единицей измерения интен-

сивности физической нагрузки, где 1 МЕТ 

соответствует расходу энергии человеком в 

покое. MET-минуты в неделю говорят о том, 

сколько энергии потрачено, выполняя  

различные действия в течение всей недели, 

такие как ФА на работе, перемещение,  

работа по дому, досуг и ходьба.  

МЕТ-минуты также необходимы для изме-

рения уровня физической активности. 

Заключение. Из-за затянувшейся  

эпидемиологической ситуации и профилак-

тических мер, в том числе и самоизоляции, 

пандемия COVID-19 негативно влияет на 

физическую активность студентов. Среди 

студентов отмечается снижение физической 

активности и увеличение времени малопо-

движного поведения.
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СОДЕРЖАНИЕ МОДЕЛИРОВАНИЯ И ВИЗУАЛИЗАЦИИ ТАКТИКО-

ТЕХНИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СПОРТИВНЫХ ИГРАХ И 

ЕДИНОБОРСТВАХ 
П.С. Савинский1, В.В. Козин2, Ф.В. Салугин3 
1Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского, г. Омск, Россия 
2Омский государственный аграрный университет им. П.А. Столыпина, г. Омск, Россия  
3Омский государственный медицинский университет, г. Омск, Россия 

 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы повышения уровня тактико-технической 

подготовленности в спортивных играх и единоборствах средствами вариативных заданий. 

Среди основных подходов и средств, направленных на совершенствование тактико- 

технических действий, выделяются: комбинирование атакующих и защитных двигатель-

ных действий в тренировочном процессе; оперативное изменение двигательных действий 

атакующего и защитного характера и их комбинаций в обстановке быстрого изменения 

ситуации и по команде тренера; комбинации упражнений. Получение обратной связи через 

визуализацию тактико-технических действий в процессе моделирования во многом  

определяет качество тренировочного процесса и соревновательной деятельности спортс-

менов. 

Ключевые слова: моделирование, визуализация, тактика, технические действия,  

ситуация. 

 

CONTENT OF MODELING AND VISUALIZATION OF TACTICAL AND TECHNICAL 

ACTIVITIES IN SPORTS GAMES AND SINGLE COMBATS  
P.S. Savinskij1, V.V. Kozin2, F.V. Salugin3 
1Dostoevskij Omsk State University, Omsk, Russia 
2Omsk State Agrarian University, Omsk, Russia 
3Omsk State Medical University, Omsk, Russia 

 

Annotation. The article discusses the issues of increasing the level of tactical and technical fitness 

in sports games and single combats by means of variable tasks. Among the main approaches and 

means aimed at improving tactical and technical actions, there are: combination of attacking and 

defensive motor actions in the training process; operational change of motor actions of attacking 

and defensive nature and their combinations in environment of rapid change of the situation and 

at the command of the coach; combinations of exercises. Receiving feedback through visualiza-

tion of tactical and technical actions in the modeling process largely determines the quality of the 

training process and competitive activity of athletes. 

Keywords: modeling, visualization, tactics, technical actions, situation. 

 

Введение. Соревновательная деятель-

ность в спортивных играх и единоборствах 

характеризуется выполнением приемов  

высокой координационной сложности.  

К окончанию игры, поединка физическое 

состояние спортсмена может характеризо-

ваться высокой степенью утомления [1-2]. 

При отсутствии достаточного уровня  

тактико-технической подготовленности 

утомление является крайне деструктирую-

щим фактором, влияющим на точность и 

эффективность приемов ведения игры, 

борьбы. 

Помимо этого, уровень тактико- 

технической подготовленности в значитель-

ной степени определяется сенсорно-

перцептивными возможностями спортсме-

нов, которые акцентируются в специфиче-

ских восприятиях дистанции с соперником, 

пространственного равновесия, темпа и 

ритма движений. 
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В результате возникают следующие 

противоречия: между необходимостью  

комплексного совершенствования двига-

тельных действий и недостаточной 

разработанностью методических основ  

тренировочного процесса; между практиче-

ской целесообразностью формирования 

тактико-технических действий и изолиро-

ванной отработкой стандартных приемов и 

действий; между необходимостью актив-

ного использования средств интегральной 

подготовки в сложнокоординационных 

условиях и применением на практике узко-

направленных средств совершенствования 

двигательных способностей спортсменов. 

Для эффективной подготовки спортсме-

нов ситуационных видов спорта к 

соревновательной деятельности необхо-

димо решение как общих, так и 

специальных задач, в том числе оптимиза-

ции и совершенствования методик 

тренировочного процесса на основе модели-

рования укрупненных структур и 

визуализации деятельности. 

Методы и организация исследования. 

Теоретический анализ и обобщение литера-

турных источников и регламентирующих 

документов. 

 

Результаты исследования и их обсуж-

дение. Анализ проблемы тактико-

технической подготовки спортсменов на  

основе ситуаций разной координационной 

сложности свидетельствует о том, что  

процесс моделирования тактико-техниче-

ской подготовки должен не только носить 

формальный характер, но и содержать обоб-

щающие характеристики [2-3]. При этом 

важно определить набор средств для эффек-

тивного совершенствования действий 

спортсменов.  

Построение в процессе моделирования 

обратной связи во многом определяет  

качество тренировочного процесса и сорев-

новательной деятельности спортсменов 

(рис. 1).  

Как видно из рисунка 1 первоначально 

стимулом и определяющим условием в  

моделировании является наблюдение и  

регистрация объективных и субъективных 

(по большей части психологических) компо-

нентов соревновательной и тренировочной 

деятельности спортсменов. Затем в  

процессе анализа со стороны тренера проис-

ходит подбор средств подготовки, которые 

при сравнении с предыдущими результа-

тами наблюдений предоставляются 

спортсмену в виде упражнений и тренер-

ских установок. 

 

Рис. 1. Обратная связь в планировании процесса тактико-технической подготовки 
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На основе взаимодействия спортсмена и 

тренера, а также анализа сопутствующей 

информации происходит разработка трени-

ровочного плана и тактики к предстоящим 

соревнованиям. Итоговая реализация трени-

ровочного плана и тактических подходов 

является триггером (стимулом) для выпол-

нения обратной связи при моделировании. 

В свою очередь спортсмен как субъект 

деятельности также осуществляет модели-

рование происходящих процессов, при этом 

он делает это в виде абстракций и качествен-

ных рассуждений. Данный процесс 

называется визуализация и имеет свою  

специфику, которая подробно описана в ра-

боте А.В. Салугина [4]. 

В нашем случае процесс визуализации 

усложняется координационной сложностью 

ситуаций игры и/или поединка. Интерпрети-

руя фазовость визуализации и адаптируя ее 

специфику к уровням координационной 

сложности ситуаций, можно распределить 

подобные ситуации следующим образом – 

минимальная координационная сложность, 

базовая координационная сложность, вариа-

тивная координационная сложность  

и ориентировочная координационная  

сложность (рис. 2). 

 

 

Рис. 2. Визуализация ситуаций с учетом фазовости и координационной сложности в про-

цессе тактико-технической деятельности 

Таким образом от ситуаций минималь-

ной координационной сложности до 

ориентировочной координационной слож-

ности параллельно осуществляется переход 

от точности дифференцировки мышечных 

усилий к сложности сложных двигательных 

движений спортсменами. 

В свою очередь необходимо акцентиро-

вать внимание и на определении уровня 

развития двигательных навыков.  Его целе-

сообразно определять по отдельным 

единичным и обобщенным характеристи-

кам. С целью формирования содержатель-

ной части тактико-технической подготовки 

Минимальная координационная 
сложность

Базовая 
координационная 

сложность

Вариативная 
координационная 

сложность 

Ориентировочная 
координационная 

сложность
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спортсменов необходимо выделить их свое-

образные черты тактико-технических 

действий: 

– надежность реализации целенаправ-

ленного двигательного действия при 

достижении необходимого положительного 

результата; 

– быстрота целенаправленного двига-

тельного действия; 

– целесообразность и соразмерность 

движений и их комбинаций; 

– наличие индивидуально-психологиче-

ских особенностей спортсмена, 

позволяющих оперативно находить адекват-

ные ситуации, решения двигательной 

задачи в специфических условиях игры,  

поединка. 

К наиболее важным качественным  

специфическим особенностям оценки так-

тико-технических действий относятся 

строгое соответствие ситуации их проявле-

ния, актуальность, целесообразность и 

активность. К количественным критериям 

оценки тактико-технических действий отно-

сятся точность, быстрота, надежность и 

постоянство целенаправленных двигатель-

ных действий. 

Как следствие, при изучении тактико-

технических действий спортсменов кроме 

частных применяются и совокупные крите-

рии. Совокупный критерий оценки уровня 

развития тактико-технических действий 

позволяет давать характеристику одновре-

менно двум или нескольким типичным 

особенностям. Комплексными (совокуп-

ными) показателями являются признаки 

результативности выполнения целенаправ-

ленных двигательных действий или 

совокупности этих действий в различных 

комбинациях. Основные варианты упражне-

ний, совершенствующие тактико-

технические действия могут быть следую-

щие: 

– комбинирование атакующих и защит-

ных двигательных действий в тренировоч-

ном процессе; 

– оперативное изменение двигательных 

действий атакующего и защитного харак-

тера и их комбинаций в обстановке 

быстрого изменения ситуации и по команде 

тренера; 

– комбинации упражнений. 

Параметры тактико-технических  

действий, определяющие быстроту освое-

ния новых движений и умения оперативно 

перестраивать деятельность сообразно усло-

виям, по которым оценивается их 

результативность, имеют сложное строение.  

Важным критерием оценки тактико-

технических действий способностей спортс-

менов является оперативность двигатель-

ных ответных реакций [5]. Скорость двига-

тельных реакций выражается в виде 

быстроты выполнения сложных в координа-

ционном отношении двигательных 

действий, оперативности преобразования 

этих действий в условиях сжатых сроков, 

быстроты усвоения новых двигательных 

действий.  

В процессе тактико-технической подго-

товки целесообразно контролировать 

выполнение упражнений, обращая внима-

ние на рациональность двигательных 

действий. Экономичность двигательных  

актов является важным критерием усвоения 

навыков и их выполнения. Она характеризу-

ется отсутствием или минимизацией 

лишних, неэффективных в техническом 

плане движений. Экономичность двигатель-

ных действий квалифицируют на основе 

пропорциональности результата деятельно-

сти и энергозатрат на достижение этого 

результата. 

Надежность тактико-технических  

действий характеризуется устойчивостью 

основных биомеханических показателей 

двигательных действий и результата выпол-

нения упражнении. Одной из задач тактико-

технической подготовки является достиже-

ние надежности и устойчивости в 

выполнении отдельных целенаправленных 

двигательных актов, а в дальнейшем и  

расширение набора двигательных связей. 

Эффективность двигательной деятель-

ности спортсменов обусловлена не только 

устойчивостью, но и стабильностью выпол-

нения двигательных действий. Категория 

надежности двигательного акта на  
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сегодняшний день недостаточно изучена. 

Поэтому, можно полагать, что надежность 

выполнения двигательного действия осно-

вывается на вероятности выполнения этого 

действия с целевым эффектом. 

Если целенаправленное двигательное 

действие спортсмена в процессе игры или 

поединка не достигло предполагаемого  

результата, то с большой долей вероятности 

можно утверждать о низкой степени надеж-

ности двигательного акта. Задача 

подготовки заключается в многократном  

повторении необходимого двигательного 

действия для повышения его стабильности.  

Тренировочная и соревновательная  

деятельность в спортивных играх и едино-

борствах показывает, что эти контактные 

виды спорта основываются, прежде всего, 

на умении передвигаться, одновременно 

осуществляя быстрые, точные, результатив-

ные и эффективные действия. 

Эффективность маневрирования,  

проведения стремительных атак и контр-

атак, зависит от двигательных способностей 

спортсменов в аспекте владения способами 

передвижения. Данный компонент трени-

ровки в настоящий момент часто не 

учитывается в должной мере. Передвижение 

представляет собой перемещение спортс-

мена, сопряженное с изменением хотя бы 

одной из точек опоры. При этом рациональ-

ный выбор точки опоры характеризуется 

уровнем двигательных способностей. 

Как показали исследования, спортс-

мены не всегда могут продемонстрировать 

соответствующий уровень передвижений.  

В отдельных случаях они недостаточно  

координировано действуют в процессе дви-

гательной активности. Замечено, что 

спортсмены не принимают во внимание  

закономерности и правила перемещений. 

Это выражается в периодической потере 

равновесия во время проведения атакую-

щих, контратакующих и защитных 

действий. Кроме того, спортсмены не всегда 

адекватно координируют перемещения с 

распределением веса тела [6].  

Исследование тренировочного процесса 

позволяет сделать вывод, что совершенство-

ванию техники и тактики передвижений 

уделяется недостаточное внимание. Имита-

ционные упражнения являются неотъемле-

мой частью тренировки [1]. В содержание 

тренировочных занятий целесообразно  

вносить: 

– упражнения для овладения передви-

жениями, в совокупности с атакующими 

действиями; 

– упражнения с непредвиденным изме-

нением вида и направления передвижений 

по команде тренера; 

– упражнения с отягощениями; 

– упражнения с противодействиями,  

являющиеся важной составляющей трени-

ровки для совершенствования вариативно-

сти двигательных действий. 

Заключение. Эффективность двига-

тельной деятельности спортсменов 

обусловлена надежностью выполнения  

тактико-технических действий. Категория 

стабильности двигательного акта на сего-

дняшний день недостаточно изучена. 

Поэтому, можно полагать, что стабильность 

выполнения двигательного действия осно-

вывается на вероятности выполнения этого 

действия в разных игровых условиях, ситу-

ациях поединка. 

Рассмотрение проблемы тактико-техни-

ческой подготовки в спортивных играх и 

единоборствах на основе предъявления 

сложнокоординационных условий свиде-

тельствует о том, что процесс 

моделирования подготовки должен не 

только носить формальный характер, но и 

содержать обобщающие визуализирован-

ные характеристики.   

Построение в процессе моделирования 

обратной связи между тренером и спортсме-

ном, а также предметом деятельности во 

многом определяет качество тренировоч-

ного процесса и соревновательной 

деятельности спортсменов. 

В свою очередь спортсмен также  

осуществляет моделирование происходя-

щих процессов, при этом он делает это в 
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виде абстракций и качественных рассужде-

ний. Это необходимо учитывать при 

получении обратной связи, когда от ситуа-

ций минимальной координационной 

сложности до ориентировочной координа-

ционной сложности происходит целена-

правленное воздействие на момент перехода 

от точности дифференцировки мышечных 

усилий к совершенствованию сложных дви-

гательных действий.
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ОСОБЕННОСТИ ЯЗЫКОВОЙ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ В 

СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 
К.Ю. Симонова1, Е.В. Мартыненко2 
1Сибирский государственный университет физической культуры и спорта, г. Омск, Россия 
2Ростовский государственный экономический университет «РИНХ», г. Ростов-на-Дону, Россия 

 

Аннотация. Объектом исследования является понятийный аппарат терминосистемы подъ-

языка йоги, выявляются процессы становления и развития конституирующих ее единиц, 

пути и способы ее пополнения. Анализируются системные и структурно-семантические 

особенности терминологии подъязыка йоги, приводятся наиболее характерные модели  

образования терминосочетаний, а также даются их значения. Данный анализ помогает 

определить течение процесса терминологизации в подъязыке йоги, что позволяет улуч-

шить коммуникацию между специалистами в сфере физической культуры и спорта, а так 

же в других смежных сферах. В педагогической деятельности систематизация терминосо-

четаний помогает корректировать процесс использования терминов йоги в речи. Равно как 

и посредством работы с терминологиями различных сфер идет воспитание проектировоч-

ного типа мышления у будущих специалистов в сфере физической культуры и спорта.  

Ключевые слова: терминология йоги, структурно-семантический анализ, терминосочета-

ния, развивающее обучение, проектировочный тип мышления, модели образования 

терминов. 

 

FEATURES OF LANGUAGE TRAINING OF FUTURE EXPERTS IN THE FIELD OF 

PHYSICAL CULTURE AND SPORTS  
K.Yu. Simonova1, E.V. Martynenko2 
1Siberian State University of Physical Education and Sport, Omsk, Russia 
2Rostov State University of Economics, Rostov-on-Don, Russia 

 

Annotation. The object of the research is the conceptual apparatus of the terminology system of 

yoga sublanguage, the processes of formation and development its constituent units, the ways and 

means of its replenishment are revealed. The systematic and structural-semantic features of yoga 

sublanguage terminology are analyzed, the most typical models of term combinations formation 

are given, and the meanings of term combinations are also given. This analysis helps to determine 

the course of growing process of the terminology in yoga sublanguage, which allows improving 

communication between specialists in the field of physical culture and sports and other close 

fields. In pedagogical activity, the systematization of term combinations helps to correct the  

process of using the terms of yoga sublanguage in speech. As well as by working with the termi-

nology of various spheres, there is a formation of the design type of thinking among future experts 

in physical culture and sports. 

Keywords: yoga sublanguage terminology, structural-semantic analysis, term combinations,  

cultivating teaching, design type of thinking, models of term formation. 

 

Введение. Образование подрастающего 

поколения – основная задача поколения  

нынешнего. Скачок индустриального и  

экономического развития за последние 100 

лет, который повлек за собой бурный рост 

цивилизации в целом, поставил вопрос об 

изменениях в подходах к образованию, а 

также – к подготовке специалистов,  

имеющих необходимые компетенции для 

эффективных действий в новой, быстро  

меняющейся действительности. В этой 

связи многие ученые, среди них – Щедро-

вицкий Г.П., Славина Л.С., Гальперин П.Я., 

Алексеев Н.Г., Давыдов В.В. и др., рассмат-

ривают педагогику будущего как четкую 

концепцию развивающего обучения и  
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воспитания. На первое место выступает  

поиск педагогических средств, при которых 

можно будет раскрыть внутренние,  

заложенные природой, способности инди-

вида и развить их максимальным образом 

для служения обществу. Поэтому именно 

развивающая роль образования нового  

формата поможет в становлении личности 

обучающегося [1, с. 46-49; 2, с. 137-141].   

Помочь в сохранении и развитии этих 

качеств у будущих специалистов сферы  

физической культуры и спорта – это значит 

вырастить в каждом студенте индивидуума. 

Современная подготовка в спорте, а  

особенно в спорте высших достижений,  

является трудной, универсальной и много-

плановой системой, требующей для своей 

реализации специалистов, обладающих  

специальным проектировочным типом 

мышления [3]. 

Способность мыслить самостоятельно, 

рассматривать явления с разных точек  

зрения, рефлексивное отношение к мыслям 

и действиям являются одними из важных 

духовных составляющих педагога. Более 

того, они могут оказаться прочной базой для 

самообразования – одного из узловых  

навыков современного человека. Мы посто-

янно сталкиваемся с ней в практике физку-

льтурно-спортивной деятельности. «Осно-

ванием способности мыслить было, есть и 

будет рефлексивно-критическое отношение 

к своим и чужим умениям осознавать мир, 

свое место в нем, свои и общие способы и 

средства его понимающего преображения и 

тем самым – его присвоения, его окультури-

вания собой» [4, c. 3].  

Познание культуры и формирования 

мышления становится основой для станов-

ления философской позиции каждого. 

Например, тренер меняется и приобретает 

особенные черты посредством проникнове-

ния в сущность и содержание философии 

того или иного вида спорта. Кроме того, 

успешность в сфере коммуникации может 

обеспечить свободное владение терминоло-

гией данной сферы, поэтому роль 

терминологии в образовании трудно пере-

оценить. 

Любая терминология выполняет  

важную роль в научном познании, т.к. она 

является источником получения, накопле-

ния и хранения информации, а также 

средством передачи научно-технических 

знаний [5, с. 3]. Термины спорта, как  

русского, так и иностранных языков стано-

вились объектом изучения в ряде научных 

статей. Вопросам словообразования терми-

нов посвящены работы Н.Д. Андреева,  

В.А. Замбрижицкого (1963), О.А. Коновало-

вой (1990), Р.Г. Абулхановой (2008). 

Заимствования в спортивной терминологии 

рассмотрены в статьях В.М. Аристовой 

(1967), В.Н. Плотицына (1982), C.В. Част-

ника (1983), В.И. Гынина (1988),  

Е.Н. Шагаловой (1996) [6, c. 26-27; 7]. 

Авторы, вслед за В.М. Лейчиком,  

рассматривают термины в сфере их фикса-

ции и в сфере функционирования, то есть 

придерживаются терминологической  

теории текста [6, c. 145-146].  

Методы и организация исследования. 

Исследование проведено на англоязычном 

материале, взятом из сети интернет,  

как наиболее актуального источника инфор-

мации [8-13]. Подборка сайтов осуществля-

лась на основе соответствия следующим 

критериям: на английском языке, относя-

щихся к спорту, фитнесу и йоге.  

В результате сплошного просмотра обнару-

жено 200 англоязычных терминов, имею-

щих в составе слово «yoga» (йога).  

В ходе анализа терминов и терминосочета-

ний (ТС) были применены следующие 

методы исследования: 

1. структурно-семантический анализ; 

2. этимологический анализ; 

3. контекстуальный анализ; 

4. статистический метод количествен-

ных и процентных характеристик. 

Результаты исследования и их обсуж-

дение. В результате исследования получены 

следующие данные: простые термины – 20, 

сложные термины или ТС – 180, из них  

2-х компонентные – 139, 3-х компонентные 

– 33, 4-х компонентные – 8. 

Простые термины образуются в основ-

ном путем: основосложения (10). Менее 
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результативные структуры: словосложение 

(5) и сокращение (5). Наиболее результатив-

ной структурой основосложения является 

«yoga+Sanskrit» (5). Например: yogasana – 

yoga+asana («союз»+«поза») – термин,  

который в своем узком определении описы-

вает сидячую позу в йоге, обычно 

используемую для медитации, такую как  

базовая поза со скрещенными ногами, такая 

как сукхасана (легкая поза).   

В словосложении так же используется 

данная структура. Например: yoga-shastra – 

yoga+shastra («союз»+«трактат», священ-

ная книга, наставление»). Данный термин 

относится к книге знаний или авторитет-

ному учению о практике йоги. 

В сокращениях наиболее производи-

тельной структурой является «Greek+yoga» 

(2). Например: acroyoga – acrobatics + yoga. 

Акройога – это тип йоги, который сочетает 

в себе традиционную Хатха йогу или тече-

ние Виньяса с акробатикой. Она может 

также включать элементы целительских 

практик. Она возникла в конце 1990-х годов 

и быстро завоевала популярность благодаря 

школам акройоги во всем мире.  

В 2-х компонентных ТС самыми резуль-

тативными структурами являются: 

«Sanskrit+yoga» (63) и «English+yoga» (54). 

Например: «Sanskrit+yoga» аshtanga yoga – 

аsht+anga+yoga («восемь+часть, конеч-

ность»+«йога») – термин вводится в йога 

сутрах Патанджали для обозначения  

восьмеричного пути йоги; «English+yoga» 

insight yoga – («внутренний»+«йога»). 

Стиль йоги разработан Сарой и Таем  

Пауэрс, который сочетает в себе элементы 

различных принципов и философий  

буддизма, йоги и психологии.  

Незначительное количество 2-х компо-

нентных ТС имеют следующие конструк-

ции: «эпоним+yoga» (8); «yoga+English» (4); 

«Chinese+yoga» (3); «сокращения+yoga» (3); 

«Greek+yoga» (1); «акроним+yoga» (1); 

«Arab+yoga» (1); «yoga+эпоним» (1). Напи-

ример: Iyengar yoga – («Айенгар»+«йога») 

– один из видов хатха-йоги, который был 

разработан Б.К.С. Айенгаром; Yoga Insti-

tute – («йога»+«институт») – учебное 

заведение, где обучают преподавателей 

йоги; Zen yoga – («Дзен»+«йога») – термин, 

который все чаще используется для описа-

ния физической и умственной деятельности 

йоги, практикуемой в рамках традиции 

дзэн-буддизма; HIIT yoga – HIIT (high inten-

sity interval training –высокоинтенсивная 

интервальная тренировка) – это популярный 

в США метод тренировки с всплесками  

интенсивных (100% усилий) анаэробных 

упражнений с последующим коротким  

восстановительным периодом. 

Среди 3-х компонентных ТС наиболее 

продуктивными являются следующие  

комбинации: «Sanskrit+Sanskrit+yoga» (10) 

и «English+English+yoga» (8). Например: 

ananda shakti yoga – («блаженство»  

«энергия» «йога») – это западный стиль 

Кундалини-йоги и тантра-йоги, разработан-

ный Свамини Ма Шакти Деви, 

инструктором йоги из Юты США; Christ 

centered yoga – («Христос» «центрирован-

ный» «йога») – форма древней физической 

и духовной практики, которая фокусируется 

на христианской догме. Йога, которая имеет 

свои корни в Индии и религии, которые  

развивались там (индуизм и буддизм среди 

них), традиционно практикуется с симво-

лами и песнопениями, характерными для 

этой культуры. Многие вариации, классы и 

школы существуют сейчас, в основном в 

США, для христианских йогов.   

Менее продуктивными являются  

модели «English+yoga+English» (6) и 

«yoga+English+English» (5). Например:  

International Yoga Day – («международ-

ный» «йога» «день»). Это ежегодное 

мероприятие проводится 21 июня. Проведе-

ние Международного дня йоги было 

предложено премьер-министром Индии 

Нарендра Моди. Интересно, что более поло-

вины ТС из этого раздела имеют первое 

слово «international» или «national» –  

(«международный» «национальный»); Yoga 

walking meditation – («йога» «прогулка,  

хождение прогулочным шагом» «размыш-

ление») – медитация при медленном 

хождении часто практикуется в традиции 

йоги.  

https://www.yogapedia.com/definition/10514/yogasana
https://www.yogapedia.com/definition/6910/yoga-shastra
https://www.yogapedia.com/definition/10893/yoga-walking-meditation
https://www.yogapedia.com/definition/10893/yoga-walking-meditation
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Малопродуктивными (по 1 примеру) ТС 

являются структуры «English+yoga+ 

English»; «English+Chinese+yoga»; «Sanskrit 

+yoga+English»; «Thai+yoga+Sanskrit». 

Среди 4-х компонентных ТС наиболее 

продуктивной оказалась структура 

«English+English+Sanskrit+yoga» (6).   

Однако, следует указать, что практически 

все ТС из этой категории относятся к  

циклам Аштанга йоги. Например:  

The second series of Ashtanga yoga – («вто-

рой» «цикл» «8членный» «йога») – в 

западном варианте Аштанга йоги, разрабо-

танная Шри К. Паттабхи Джойсом и  

Т. Кришнамачарьей в 20 веке, под циклами 

подразумеваются наборы поз из хатха-йоги, 

которые отличаются целями и сложностью.  

И малоэффективные (по 1 ТС) струк-

туры: «English+yoga+Sanskrit+ english»; 

«yoga+English+English+English». Например: 

Yoga Teacher Student Prayer – («йога» 

«учитель» «ученик» «молитва») – это назва-

ние песнопения или мантры, в которых 

говорится о намерении работать, и учитель 

и ученик намереваются делать это вместе, 

что поднимает сознание и осознанность, и, 

как таковые, молитва ученика учителя йоги 

может усилить силу учений. 

Следует отметить, что при создании  

новых ТС со словом «йога» использование 

структуры фразовых ТС не характерно, 

всего 9 из всей выборки. Предлог «of»  

используется, однако, в подавляющем  

кол-ве ТС с предлогом (8). Например: Eight 

Limbs of Yoga – «восемь» «составных  

частей, членов» «йоги». И только один  

случай употребления предлога «for»: Yoga 

for Children – «йога» «для» «детей». 

Что касается места положения термина 

«yoga» в терминах и ТС обнаруживается 

следующая картина. В простых терминах 

термин «yoga» находится в ядерной позиции 

в 8 случаях, а не в ядерной позиции в 12  

терминах. Например: ChromaYoga – Chro-

matic+Yoga – это торговое наименование 

стиля йоги, сочетающего в себе практику 

асан с терапией светом, цветом, звуком и 

ароматом; yogilates – yogа+pilates – это  

современная форма фитнес-тренировки,  

которая сочетает в себе упражнения от  

пилатеса с позами и движениями хатха-

йоги.  

В исследованных 2-х компонентных 

ТС, термин «yoga» находится в ядерной  

позиции в 108 ТС. Например: аnusara yoga 

– анусара-йога – это современная школа 

хатха-йоги, основанная американским  

йогом Джоном Френдом; yoga darsana – 

йога-даршана, обычно определяется как  

философская система йоги и обычно ассо-

циируется с Йога-сутрами Патанджали, 

которые систематизировали ее.  

В 3-х компонентных ТС термин «yoga» 

находится в ядерной позиции в 11 ТС.  

Необходимо отметить, что во всех 4-х  

компонентных ТС из выборки (8) термин 

«yoga» находится в ядерной позиции.  

Заключение. В образовании новых ТС 

в терминологии подъязыка йоги в англий-

ском языке самыми результативными 

являются 2-х компонентные ТС – 139 из 

всей выборки (200). Среди 2-х компонент-

ных ТС, в свою очередь, самыми 

плодотворными являются конструкции 

«Sanskrit+yoga» (63) и «English+yoga» (54). 

Ядерная позиция термина «yoga» в ТС 

является подавляющей в терминологии 

подъязыка йоги – 127 из 139.  

Проведенный анализ в рамках термино-

системы йоги в английском языке позволяет 

сделать выводы относительно качествен-

ного и количественного состава терминов с 

термином «yoga», и дальнейшая работа в 

этом направлении поможет разработать 

стратегию систематизации и гармонизации 

соответствующей терминологии. Это в свою 

очередь будет способствовать повышению 

на качества обучения английскому языку 

специалистов в сфере физкультуры и 

спорта. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.yogapedia.com/definition/10859/yoga-teacher-student-prayer
https://www.yogapedia.com/definition/5218/yoga-for-children
https://www.yogapedia.com/definition/5218/yoga-for-children
https://www.yogapedia.com/definition/9527/yogalates
https://www.yogapedia.com/definition/5224/yoga-darsana
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ОСВОЕНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ БАЗОВЫХ 

ДВИГАТЕЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ В ПРОЦЕССЕ ТЕХНИКО-ТАКТИЧЕСКОЙ 

ПОДГОТОВКИ ТХЭКВОНДИСТОВ  
В.Н. Смоленцева, А.В. Литманович  

Сибирский государственный университет физической культуры и спорта, г. Омск, Россия 

 

Аннотация. Целью исследования было изучение влияния психологического аспекта на  

эффективность освоения тхэквондистами базовых двигательных действий в процессе  

технико-тактической подготовки. Оценка и анализ экспертной комиссией, включающей 

трех судей высшей категории, технико-тактических действий тхэквондистов, имеющих 

спортивную квалификацию первый разряд и кандидат в мастера спорта, позволили  

выявить значительное количество ошибок при их реализации, при этом наиболее значимое 

увеличение их наблюдалось в условиях психического напряжения.  Результаты исследова-

ния позволили выдвинуть предположение о возможности повышения эффективности 

реализации технико-тактических действий посредством совершенствования психологиче-

ского аспекта, обусловливающего процесс освоения тхэквондистами базовых 

двигательных действий, что позволило достоверно улучшить исследуемые показатели в 

экспериментальной группе тхэквондистов 8-9 лет, не имеющих спортивных разрядов. 

Ключевые слова: тхэквондисты, технико-тактическая подготовка, психологический  

аспект обучения базовым двигательным действиям. 

 

PSYCHOLOGICAL ASPECT OF MASTERING AND IMPLEMENTING BASIC 

MOTOR ACTIONS IN THE PROCESS OF TECHNICAL AND TACTICAL TRAINING 

OF TAEKWONDISTS 
V.N. Smolentseva, A.V. Litmanovich  

Siberian State University of Physical Culture and Sports, Omsk, Russia     

 

Annotation. The purpose of the research was to study the influence of the psychological aspect 

on the effectiveness of mastering basic motor actions by taekwondo practitioners in the process 

of technical and tactical training. The assessment and analysis by the expert commission, includ-

ing three judges of the highest category, of the technical and tactical actions of taekwondo athletes 

with first-class sports qualifications and a candidate for master of sports, revealed a significant 

number of errors in their implementation, while the most significant increase was observed in 

conditions of mental stress. The results of the study made it possible to put forward an assumption 

about the possibility of increasing the effectiveness of the implementation of technical and tactical 

actions, including in conditions of mental stress, by improving the psychological aspect that  

determines the process of mastering basic motor actions by taekwondists, which made it possible 

to significantly improve the studied indicators in the experimental group of taekwondists aged  

8-9 years, who do not have sports categories. 

Keywords: taekwondo practitioners, technical and tactical training, psychological aspect  

of teaching basic motor actions. 

 

Введение. Высокие требования к 

уровню технико-тактической подготовлен-

ности спортсменов-тхэквондистов, вместе с 

тем, ошибки в технико-тактических  

действиях, особенно в условиях повышен-

ного психического напряжения, отмечаются 

даже у квалифицированных спортсменов, 

что подтверждается и результатами наших 

исследований (неправильная постановка 

стопы, недоработанный момент вращения и 

др.).  

Специалисты в сфере спорта указывают 

на то, что эффективность технико-тактиче-

ских действий спортсменов обусловлена 
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сформированностью двигательных навы-

ков, закладывающихся на начальном этапе 

обучения движениям [1-3], что позволяет 

выдвинуть предположение о возможности 

повышения эффективности реализации  

технико-тактических действий посредством 

совершенствования психологического  

аспекта в процессе освоения тхэквонди-

стами базовых двигательных действий. 

Цель исследования: изучение влияния 

психологического аспекта (психические 

процессы и личностные свойства) на эффек-

тивность освоения тхэквондистами базовых 

двигательных действий в процессе технико-

тактической подготовки.  

Для достижения цели были поставлены 

следующие задачи: 

1. Выявить эффективность реализации 

технико-тактических действий спортсме-

нов-тхэквондистов, имеющих спортивную 

квалификацию. 

2. Выявить сформированность психо-

логического аспекта спортсменов, как 

фактора эффективности освоения базовых 

двигательных действий в процессе технико-

тактической подготовки тхэквондистов. 

3. Теоретически обосновать и экспери-

ментально проверить возможность 

повышения эффективности освоения  

тхэквондистами базовых двигательных  

действий посредством совершенствования 

психологического аспекта в процессе  

технико-тактической подготовки. 

Методы и организация исследования. 

Для решения поставленных задач применя-

лись следующие методы научного 

исследования: теоретический анализ  

научной разработанности проблемы иссле-

дования, экспертная оценка, тестирование, 

опрос, педагогический эксперимент, психо-

логическое тестирование, математическая 

обработка показателей. Находились следу-

ющие показатели: X – среднее 

арифметическое значение; σ – среднее  

квадратическое отклонение; коэффициент 

ранговой корреляции по r-критерию Спир-

мена. Для оценки статистической 

достоверности различий средних величин 

исследуемых показателей использовался 

метод сравнения средних арифметических 

величин по t-критерию Стьюдента.  

При оценке статистической достоверности 

различий в качестве критического уровня 

значимости бралось значение вероятности 

p<0,05. 

Оценка эффективности реализации  

технико-тактических действий тхэквонди-

стов, имеющих спортивную квалификацию, 

проводилась экспертной комиссией, вклю-

чающей трех судей высшей категории.   

По 5-ти балльной шкале оценивались основ-

ные критерии, принятые международной 

федерацией тхэквондо (ITF 1966 г.).  

В процессе выявления показателей  

психологического аспекта, а именно ряда 

психических процессов и личностных 

свойств спортсменов, по мнению специали-

стов во многом обусловливающих эффек-

тивность реализации технико-тактических 

действий, применялись соответствующие 

методики [4-9].  

Для определения характера психоэмо-

ционального состояния спортсменов перед 

поединком определялись уровень ситуатив-

ной тревожности и показатели частоты 

сердечных сокращений.  

Важным компонентом результативно-

сти соревновательной деятельности 

тхэквондистов является способность 

спортсменов распределять и переключать 

внимание, перестраивать движения и  

действовать на опережение. С учетом выше-

перечисленного, выявлялись показатели 

свойств внимания и способность к анти-

ципации. Так, перед испытуемым ставилась 

задача предугадывать намерения соперника 

по невербальным проявлениям (перцептив-

ный компонент), своевременно совершать 

соответствующие защитные действия на 

разнонаправленные атаки двух соперников. 

Показатели скорости реакции на движу-

щийся объект и пространственно-

временных ощущений выявлялись с приме-

нением мишень-манекена с передвижной 

основой в четыре стороны. Испытуемые  

выполняли тренировочное задание «бой с 

тенью» с закрытыми глазами на специаль-

ном соревновательном покрытии.  
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Выявлялись показатели сформирован-

ности следующих личностных свойств: 

самообладания и решительности, мотива-

ции к достижению успеха, рефлексивности 

и интуитивности [5-6].  

В процессе беседы с каждым испытуе-

мым выявлялись ситуации, не связанные со 

спортивной деятельностью, однако отрица-

тельно влияющие на психоэмоциональное 

состояние, в том числе на тренировках и  

соревнованиях. 

Исследование проводилось на базе 

спортивно-профессионального клуба  

«Патриот» Омской федерации развития 

тхэквондо И.Ф.Ф. В констатирующей части 

исследования приняли участие спортсмены-

тхэквондисты 15-17 лет, имеющие квалифи-

кацию 1-й разряд и кандидат в мастера 

спорта, в количестве 20 человек. В форми-

рующей части психолого-педагогического 

эксперимента приняли участие спортсмены-

тхэквондистов 8-9 лет, не имеющие разря-

дов, в количестве 60 человек, которые были 

поделены на контрольную и эксперимен-

тальную группу по 30 человек в каждой. 

Результаты исследования и их обсуж-

дение. Анализ результатов деятельности 

экспертной комиссии по выявлению ошибок 

в технико-тактических действиях тхэквон-

дистов показал следующее.  

В условиях поединка средний уровень 

реализации таких технико-тактических  

действий, как «постановка защитных  

действий», «момент вращения» и «осевая 

симметрия опоры во время удара», проде-

монстрировали соответственно 30%, 40% и 

50% испытуемых.  Низкий уровень наблю-

дался у 30% спортсменов при реализации 

технико-тактических действий «сила  

момента», у 20% испытуемых наблюдались 

ошибки при повороте опорной ноги и в 

направлении угла атаки. 

Полученные в исследовании показатели 

психологического аспекта были использо-

ваны для выявления взаимосвязи с 

эффективностью реализации тхэквонди-

стами технико-тактических действий. 

Высокий уровень взаимосвязи выявлен: с 

показателями распределения и переключе-

ния внимания (r=78); показателями 

сформированности самообладания и реши-

тельности (r=72); со способностью к 

антиципации (0,81), уровнем ситуативной 

тревожности (r=-81), а также рефлексивно-

стью и перцептивным компонентом (r=61).   

Учитывая возрастные особенности  

развития человека, логично было предполо-

жить, что совершенствование психических 

процессов и личностных свойств, составля-

ющих психологического аспекта реализа-

ции двигательных действий в большей  

степени должно осуществляться на началь-

ном этапе освоения, когда закладываются 

основы двигательных навыков, влияющих 

на качество последующей технико-тактиче-

ской подготовки спортсменов.  

Для проведения формирующего педаго-

гического эксперимента с участием 

экспериментальной и контрольной групп 

тхэквондистов начальной подготовки был 

разработан комплекс психолого-педагоги-

ческих средств [4, 7, 9].   

В процессе 72 учебно-тренировочных 

занятий в экспериментальной группе приме-

нялись следующие средства комплекса: 

- с целью коррекции и оптимизации  

мотивационно-волевой сферы с испытуе-

мыми проводились социально-психологиче-

ские тренинги, индивидуальные и группо-

вые беседы; 

- для совершенствования психических 

процессов и формирования умений произ-

вольно управлять психоэмоциональным 

состоянием в условиях соревнований  

применялись психотехнические упражне-

ния (релаксационные, концентрационные, 

дыхательные);  

- совершенствование ассоциативных 

связей между мысленным образом движе-

ния и формирующимся двигательным 

навыком осуществлялось посредством  

формирования идеомоторных ощущений 

двигательных действий и идеомоторных 

представлений ситуативных моделей  

поединков различной сложности.  
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Вышеназванные средства применялись  

до, во время, или после тренировочного  

занятия, что зависело от их назначения и 

цели. 

Сравнительный анализ результатов  

исследования показателей психологиче-

ского аспекта до и после эксперимента 

показал достоверно-значимое (p≤0,05) их 

улучшение в экспериментальной группе:  

ситуативной тревожности (49,1±1,4 и 

46±0,9), переключения внимания (2,3±1,3 и 

3,3±1,1), рефлексивности (7,3±1,6 и 8,1±1,2), 

антиципации (5,7±1,1 и 6,7±1,3), перцептив-

ности (4,3±1,06 и 5,6±1,5), в контрольной 

группе достоверно повысился только пока-

затель перцептивности (4,0±0,9 и 4,9±1,1). 

Достоверное повышение показателей 

эффективности базовых двигательных  

действий в условиях тренировки с мише-

нями и реализации технико-тактических 

действий в учебно-тренировочных поедин-

ках эксперты констатировали после 

эксперимента в большей степени в экспери-

ментальной группе испытуемых (табл. 1).

       

Таблица 1 

Эффективность базовых двигательных действий и технико-тактических действий в  

экспериментальной (n=30) и контрольной (n=30) группах до и после эксперимента, (х±) 

 

№ 

п/п 

 

Исследуемые показатели 

(баллы) 

До 

эксперимента 

После эксперимента  

pо 

эксперименталь-

ная/контрольная 

экспериментальная/ 

контрольная 

1 Удары руками 2,7±1,1/ 

2,8±1,0 

4,1±0,9/ 

3,1±1,4 

≤0,01/ 

≥0,05 

2 Удары руками в прыжке 3,1±1,2/ 

3,2±1,3  

4,4±1,5/ 

4,3±0,5  

≤0,01/ 

≤0,05 

3 Фронтальные удары ногами 

без поворота стопы 

3,7±1,1/ 

3,8±2,1 

4,7±0,7/ 

4,4±0,1 

≤0,05/ 

≥0,05 

4 Удар ногой с поворотом 

стопы 

3,2±1,3/ 

2,9±0,8 

4,3±0,5/ 

3,4±1,0 

≤0,05/ 

≥0,05 

5 Фронтальные удары ногами в 

прыжке 

2,4±1,2/ 

2,7±0,9 

3,5±1,0/ 

3,4±1,1 

≤0,05/ 

≥0,05 

6 Своевременность атакующих 

действий в поединке 

2,7±1,1/ 

2,8±1,1 

4,1±0,9/ 

3,1±0,9 

≤0,01/ 

≥0,01 

7 Своевременность защитных 

действий в поединке 

3,8±1,1/ 

3,7±1,1 

4,8±0,7/ 

4,1±0,1 

≤0,05/ 

≥0,05 

8 Соответствие применяемых 

действий ситуации поединка 

2,5±1,1/ 

2,4±1,2 

3,9±1,0/ 

3,4±1,1 

≤0,01/ 

≤0,05 

 

Заключение. Таким образом, с  

помощью использования различных мето-

дов и приемов визуализации можно выявить 

скрытые на первый взгляд закономерности 

модификации обменных процессов при  

изучении механизмов действия слабых  

природных лечебных факторов, например, 

питьевых МВ. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДЫХАТЕЛЬНЫХ УПРАЖНЕНИЙ В 

ФИЗИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ СТУДЕНТОВ 
О.Л. Трещева1, А.Г. Карпеев1,2, А.В. Кокшаров1 
1Омский государственный университет путей сообщения, г. Омск, Россия 
2Сибирский государственный университет физической культуры и спорта, г. Омск, Россия 

 

Аннотация. Цель исследования заключается в выявлении возможностей применения  

дыхательных упражнений в процессе физического воспитания студентов. В обзорной  

статье представлены материалы теоретического исследования проблемы увеличения функ-

циональных возможностей респираторной системы для повышения адаптационного 

потенциала организма студентов. Выявлены направления совершенствования дыхатель-

ной функции студентов, основанные на совершенствовании процессов, связанных с 

развитием резервов регуляции дыхания и наращиванием резервов мощности дыхательной 

системы, с использованием как общих средств физической тренировки различной направ-

ленности, так и с применением специальных дыхательных упражнений, систем, 

основанных на произвольной регуляции дыхания. Определены направления научных  

исследований в области применения дыхательных упражнений в работе со студентами на 

занятиях физической культуры и спорта. 

Ключевые слова: дыхательные упражнения, студенты, респираторная система,  

возможности, физическое воспитание. 

 

POSSIBILITIES OF USING BREATHING EXERCISES IN THE PHYSICAL 

EDUCATION OF STUDENTS 
O.L. Treshcheva1, A.G. Karpeev1,2, A.V. Koksharov1 
1Omsk State Transport University, Omsk, Russia 
2Siberian State University of Physical Culture and Sports, Omsk, Russia 

 

Annotation. The purpose of the study was to identify the possibilities of using breathing exercises 

in the process of physical education of students. The review article presents the materials of a 

theoretical study on the issue of increasing the functionality of the respiratory system to increase 

the adaptive potential of a student’s body. We have revealed the directions of improving the  

respiratory function of students, based on the improvement of processes associated with  

the development of respiratory regulation reserves and the build-up of the respiratory system’s 

power reserves, using both general means of physical training of various direction, and with the 

use of special breathing exercises, systems, based on voluntary breathing regulation. The direc-

tions of scientific research in the field of application of breathing exercises when working with 

students in physical culture and sports classes have been determined. 

Keywords: breathing exercises, students, respiratory system, possibilities, physical education. 

 

Введение. Дыхание является важней-

шей функцией человеческого организма и 

наиболее лимитирующей в процессе адапта-

ции к физическим нагрузкам и неблагопри-

ятным факторам окружающей среды. 

Огромную значимость совершенствование 

дыхательной системы человека приобрело в 

современных условиях пандемии при массо-

вом распространении коронавирусной 

инфекции COVID-19. При данном заболева-

нии, в первую очередь, поражается 

дыхательная система, и обостряются другие 

хронические заболевания. В этом случае  

существенно ухудшаются резервные  

возможности респираторной системы, и 

уменьшается двигательная активность  

индивида, что, в свою очередь, ведет к суще-

ственному снижению энергопотенциала 
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человека.  В связи с обозначенным возни-

кает проблемная ситуация, связанная с 

поиском наиболее эффективных средств и 

методов повышения функциональных  

возможностей дыхательной системы для 

профилактики и снижения риска вирусных 

заболеваний и усиления адаптационного  

потенциала организма для нормального 

функционирования в неблагоприятной 

внешней среде. 

Цель исследования заключается в выяв-

лении возможностей применения 

дыхательных упражнений в процессе физи-

ческого воспитания студентов. 

Методы и организация исследования. 
Для решения поставленной задачи мы при-

меняли такие методы исследования, как 

изучение научно-методической литературы. 

Результаты исследования и их обсуж-

дение. Безусловно, адаптационные возмож-

ности человека развиваются и естественным 

образом в процессе жизнедеятельности  

индивида. Однако, повышение эффективно-

сти и результативности совершенствования 

функциональных систем организма, в том 

числе и дыхательной, возможно за счет  

использования и других средств направлен-

ного воздействия на организм человека. 

Теория и практика физического воспитания 

и спорта в процессе большого числа экспе-

риментальных исследований и наблюдений 

доказывает огромное значение физических 

нагрузок различной направленности для  

совершенствования кардиореспираторной 

функции организма и повышения адаптаци-

онных возможностей человека в естествен-

ных и неблагоприятных условиях окружаю-

щей среды [1-6]. В процессе физической 

тренировки значительно расширяется  

диапазон функциональных возможностей 

дыхательной системы. При этом не снижа-

ется роль дополнительных средств 

улучшения функционального состояния  

занимающихся, на которых мы заостряем 

свое внимание в представленной статье.  

К ним относятся дыхательные упражнения и 

системы дыхательных гимнастик, способ-

ствующие улучшению обмена веществ, 

повышению показателей внешнего  

дыхания, улучшению психофизического  

состояния и здоровья человека. 

Многими авторами [7-11] доказано, что 

использование дыхательных упражнений 

способствует увеличению резервного  

объема вдоха, резервного объема выдоха, 

силы и мощности вдоха и выдоха, макси-

мальной вентиляции и общей емкости 

легких. 

В.П. Шульпина [12] в своей монографии 

говорит о том, что «Дыхание является  

единственной висцеральной системой,  

подверженной произвольному управлению, 

на чем и основано действие дыхательной 

гимнастики» (с.9). Из этого следует, что  

дыхательная система может подвергаться 

специальной тренировке с использованием 

избирательных упражнений на основе учета 

индивидуальных особенностей человека, 

применения общепедагогических, биологи-

ческих принципов и закономерностей 

физического воспитания и спортивной  

тренировки. Следовательно, применение 

специальных дыхательных упражнений в 

сочетании с целенаправленной мышечной 

деятельностью может служить мощнейшим 

средством повышения функциональных 

возможностей организма, совершенствова-

ния механизмов адаптации и стимуляции 

психофизического развития человека.  

Говоря о процессе повышения адаптацион-

ных возможностей и резервов дыхательной 

системы, автор выделяет два основных 

направления специального воздействия на 

респираторную систему. Первое направле-

ние связано с развитием резервов регуляции 

дыхания, второе предусматривает наращи-

вание резервов мощности дыхательной 

системы.  

И.Н. Солопов [11] выделяет две основ-

ные группы средств воздействия на 

дыхательную систему: непроизвольную и 

произвольную. По его мнению, «средства 

первой группы могут использоваться без  

сознательного участия в их реализации  

самого человека. Это условия гипоксии и 

гиперкапнии, дыхание через дополнитель-

ное «мертвое» пространство, дыхание в 

условиях повышенного резистивного и  
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эластического сопротивления». Ко второй 

группе относятся дыхательные упражнения 

и системы, а также различные приемы  

произвольного контроля дыхательных  

движений с активным и сознательным  

участием в них человека. Посредством этой 

группы упражнений искусственно достига-

ются состояния гиповентиляции и 

гипервентиляции, производятся задержки 

дыхания и выполняются действия, направ-

ленные на регуляцию времени, силы, 

последовательности, условий выполнения 

дыхательных актов. 

Рассматривая обозначенные выше 

направления совершенствования респира-

торной системы и опираясь на механизмы 

произвольного управления дыханием,  

следует обратиться к возможности исполь-

зования различных дыхательных 

упражнений в процессе физического воспи-

тания. К таковым упражнениям (или 

системам), связанным с развитием резервов 

регуляции дыхания, относятся: дыхатель-

ные упражнения статического и 

динамического характера; упражнения, 

направленные на повышение объемных  

параметров легких и повышение силы и  

выносливости дыхательных мышц; упраж-

нения на развитие способности к 

произвольному управлению дыхания и к  

переносимости гипоксии, дыхательные 

упражнения, направленные на развитие  

способности к произвольному управлению 

различными параметрами дыхания.  

Для повышения резервов мощности и 

экономичности дыхания можно использо-

вать дыхательные упражнения с затрудне-

нием дыхания, гипервентиляционную  

тренировку в процессе мышечной деятель-

ности в сочетании движений с  

глубоким и форсированным дыханием,  

гипоксическую тренировку, дыхательные 

упражнения с изменением режима дыхания, 

упражнения на согласование элементов  

двигательного навыка с дыхательными дви-

жениями и с мышечным расслаблением 

[12].  

Одной из самых динамичных, наиболее 

контактирующих в обществе является ауди-

тория студентов, которые в последнее время 

массово заболевают коронавирусной инфек-

цией COVID-19. Это приводит к ухудшению 

их физического и психического здоровья, 

значительному пропуску академических  

занятий и снижению их потенциала в освое-

нии выбранной профессии. 

Наше внимание привлекла проблема  

использования различных дыхательных 

упражнений, оздоровительных систем,  

основанных на разнообразных дыхательных 

техниках, поскольку данное направление 

может обладать высокой эффективностью 

воздействия на здоровье студентов как во 

время академических занятий физической 

культурой и спортом, так и в период вынуж-

денных карантинов и локдаунов в 

домашних условиях. Большинство дыха-

тельных упражнений для практически 

здоровых людей достаточно просты и  

понятны по технике выполнения, не  

требуют специального оборудования, 

вполне безопасны при правильном их  

выполнении и могут быть использованы в 

любых условиях жизнедеятельности и 

нахождения в любой среде. При этом  

важным условием является первоначальное 

обучение занимающихся, чтобы сформиро-

вать навык управления и контроля за 

дыхательными актами и развить способ-

ность адекватно воспринимать и осознавать 

сдвиги со стороны дыхательной функции. 

Анализ научно-методической литера-

туры показал, что вопросами повышения 

адаптационных процессов респираторной 

системы ученые и практики занимаются с 

древнейших времен и по настоящее время. 

Современные исследователи проблемы  

использования различных дыхательных 

упражнений, систем и практик уделяют 

большее внимание сфере спорта, лечебной и 

оздоровительной физической культуры лиц 

с ослабленным здоровьем (в частности,  

обучающихся в специальных медицинских 

группах или лиц, имеющих заболевания  
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органов дыхания, а также людей с особенно-

стями физического и психического разви-

тия). К сожалению, относительно  

здоровые студенты (вне сферы спорта),  

как правило, остаются без достаточного 

внимания со стороны исследователей,  

изучающих механизмы и возможности  

повышения функциональных возможностей 

дыхательной системы с помощью специаль-

ных дыхательных упражнений. 

В последнее время появились публика-

ции, касающиеся изучения организацион-

ных форм занятий дыхательными упражне-

ниями со студентами основного отделения в 

период дистанционного обучения, в рамках 

профессионально-прикладной физической 

подготовки на академических занятиях  

физической культурой [13-19]. Указанные 

авторы предлагают различные гимнастиче-

ские упражнения в сочетании со свободным 

и форсированным дыханием, обозначают 

этапы обучения этим упражнениям,  

рекомендуют широко известные дыхатель-

ные системы А.Н. Стрельниковой, К.П. 

Бутейко, а также используют дыхательные 

упражнения по системе йоги для снятия пси-

хоэмоционального напряжения, снижения 

действия стрессов у студентов, улучшения 

когнитивных функций и повышения двига-

тельной активности обучающихся.  

К сожалению, в представленных публика-

циях отсутствуют данные, доказывающие 

эффективность предложенных упражнений 

для повышения функциональных возмож-

ностей дыхательной системы. 

Интерес представляет исследование 

В.А. Шалабодиной [20], которая внедряла 

гиперкапнические тренировки в учебный 

процесс студентов и выявила их положи-

тельный эффект на кардиореспираторную 

систему обучающихся. 

Рассматривая возможности использова-

ния дыхательных упражнений в процессе 

физического воспитания, следует учитывать 

этапность развития дыхательной функции, 

уровень функционального состояния  

занимающихся, относительную простоту и 

доступность выполнения упражнений и их 

разнообразие. Большинство исследовате-

лей, как правило, акцентируют свое 

внимание на какой-либо одной системе  

дыхательных упражнений и используют 

ее в учебно-тренировочном процессе.  

По нашему мнению, для полноценного  

развития адаптационного потенциала дыха-

тельной системы необходим комплексный 

подход с применением разнообразных  

техник и упражнений, которые можно вклю-

чать в разные части занятия. 

В этом отношении, на наш взгляд, пред-

ставляет интерес система использования 

дыхательных упражнений в тренировочном 

процессе юных гимнасток, приведенная в 

качестве примера в монографии И. Н. Соло-

пова [11]. В течение шести недель юные 

гимнастки выполняли комплексы дыхатель-

ных упражнений с постепенным 

увеличением их сложности и дозировки,  

которые предусматривали три функцио-

нальных блока. Первый блок использовался 

в начале тренировки и содержал упражне-

ния на дыхание активизирующего типа 

(сначала использовался успокаивающий тип 

дыхания, далее – активизирующий, и после 

это выполнялось очищающее дыхание). 

Второй блок дыхательных упражнений  

применялся во время основной части трени-

ровочного занятия и носил нагрузочный 

характер, где использовались упражнения 

со свободным и форсированным дыханием, 

а также с применением гипервентиляции. 

Третий блок применялся в конце трениро-

вочного занятия с использованием дыха-

тельных упражнений успокаивающего  

характера, направленных на ускорение  

восстановительных процессов. 

В результате применения данных  

комплексов в течение шести недель у юных 

гимнасток произошел существенный  

прирост функциональной подготовленности 

и физической работоспособности. В частно-

сти, достоверно возросли все показатели, 

отражающие резервы мощности дыхатель-

ной системы, а также значительно 

улучшились показатели сердечно-сосуди-

стой, вегетативной и центральной нервной 
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системы, что свидетельствует о значитель-

ном росте адаптационного потенциала 

спортсменок. 

 На наш взгляд, данная модель примене-

ния дыхательных упражнений может быть 

успешно применена в процессе физического 

воспитания студентов основной медицин-

ской группы. 

Одним из примеров комплексного  

использования дыхательных упражнений на 

занятиях физической культурой и спортом 

студентов могут служить рекомендации  

А. С. Захаревич [21], который разделяет 

упражнения на две группы: упражнения с 

использованием элементов гипоксии, 

направленные на общее оздоровление  

организма, и упражнения с использованием 

эффектов гипервентиляции. При этом автор 

считает, что наиболее интересным является 

использование обеих групп упражнений, 

направленных на физическое и психическое 

оздоровление.  

В.В. Стародубцев [22], разрабатываю-

щий в Соединенных Штатах Америки 

систему радикального продления жизни на 

основе научных экспериментов, предлагает 

вырабатывать «рептилоидный» тип дыха-

ния, предполагающий ограничение 

поступления атмосферного кислорода при 

включении древних механизмов и стимуля-

ции выработки эндогенного кислорода. 

Количество дыхательных циклов в покое  

колеблется в среднем от двух до шести в  

минуту. При таком дыхании сатурация  

кислорода в покое составляет 88-94%, при 

этом уровень лактата составляет 1,7-3,7 

ммоль/л., а все процессы в организме  

протекают с минимальным накоплением 

продуктов распада и свободных радикалов, 

что создает условия для формирования  

новых адаптационных резервных возможно-

стей, одновременно стимулируя и увеличи-

вая механизмы регенерационных и иммун-

ных систем. При этом рекомендуются 

периодические задержки дыхания в течение 

суток, достигающие в сумме 20-60 минут. 

В практике работы со студентами  

имеется несомненная возможность исполь-

зования упражнений на гипоксию с 

применением различных задержек дыхания 

после вдоха или после выдоха. Польза  

данных упражнений заключается в том, что 

оздоравливается не только физическое тело, 

но и ментальное. Дозированные задержки 

дыхания способствуют улучшению памяти, 

усилению работы иммунной системы, а 

также вызывают омолаживающий эффект. 

Кратковременное воздействие умеренной 

гипоксии стимулирует аэробный обмен,  

повышает общую неспецифическую  

резистентность организма, способствует 

развитию адаптации к неблагоприятным 

воздействиям внешней среды. 

В этом отношении нам представляется 

интересным обратиться к одной из недавно 

появившихся и не имеющей достаточного 

научного подтверждения системе оздоров-

ления по методу Вима Хофа, голландского 

экспериментатора в области оздоровитель-

ных технологий. Данная система основана 

на сочетании медитации, дыхания и закали-

вания. Дыхание осуществляется следую-

щим образом; вдох выполняется по прин-

ципу полного йоговского дыхания, а выдох 

производится через рот непроизвольно и  

неглубоко, выполняется 30 вдохов и  

выдохов, после чего осуществляется макси-

мальная задержка дыхания после выдоха и 

дальнейшая задержка дыхания на 15 секунд 

на последующем вдохе. Таким образом  

рекомендуется выполнять 3 подхода дыха-

тельных упражнений в сочетании с 

медитацией, после чего выполнить закали-

вающие процедуры. В контексте нашего 

направления работы со студентами в рамках 

академических занятий мы можем исполь-

зовать только дыхательную гимнастику в 

сочетании с медитацией, поскольку выпол-

нение закаливающих процедур в условиях 

спортивного зала представляется затрудни-

тельным. Однако при желании всю эту 

систему можно использовать в иных  

условиях вне расписания учебных занятий. 

В наших предварительных поисковых 

исследованиях [23] мы изучали срочный  

эффект от воздействия дыхательной гимна-

стики, предложенной Вимом Хофом, 

используемой на академических занятиях 
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физической культурой со студентами основ-

ной группы. Контролировались показатели 

задержки дыхания на выдохе (по типу 

пробы Генчи). Был выявлен достоверный 

прирост показателей задержки дыхания по 

сравнению с исходным уровнем (до приме-

нения дыхательной гимнастики) в 2-3 раза. 

Это свидетельствует о возможности расши-

рения функциональных резервов дыхатель-

ной системы в период выполнения дыха-

тельных упражнений. Однако нужны 

дополнительные исследования для выявле-

ния отставленного эффекта с использова-

нием более широкого арсенала показателей, 

характеризующих состояние кардиореспи-

раторной системы. 

Заключение. Повышение эффективно-

сти развития адаптационных процессов в 

организме человека в современных усло-

виях, осложненных неблагоприятными 

факторами окружающей среды, в том числе 

и пандемией, вызванной распространением 

во всем мире коронавирусной инфекции 

COVID-19, приобретает огромное значение. 

Ведущая роль в расширении резервных  

возможностей организма и повышении  

иммунитета принадлежит респираторной 

системе человека, которая, с одной стороны, 

наиболее подвержена поражению при  

вирусных заболеваниях, а с другой обладает 

мощнейшим стимулом и возможностями 

для оздоровления всего организма. 

Анализ научно-методической литера-

туры позволил выделить основные 

направления совершенствования дыхатель-

ной функции человека. К ним относятся 

совершенствование процессов, связанных с 

развитием резервов регуляции дыхания и 

наращиванием резервов мощности дыха-

тельной системы. При этом возможно 

использование как общих средств физиче-

ской тренировки различной направленно-

сти, обусловливающих развитие всех функ-

циональных возможностей организма (в том 

числе и дыхательной системы), так и   

применение специальных дыхательных 

упражнений, систем, искусственных и  

естественных условий природной среды, 

специальных тренажеров, повышающих  

показатели внешнего дыхания и способству-

ющих улучшению регуляции деятельности 

сердечно-сосудистой, вегетативной,  

центральной нервной систем и снижающих 

действие стрессов на человека.  

В практике работы со студентами на  

занятиях физической культурой необхо-

димо использовать вышеназванные 

подходы для совершенствования респира-

торной функции. Однако, если значение 

физических упражнений аэробной и анаэ-

робной направленности для развития 

кардиореспираторной системы получило 

достаточно широкое изучение и глубокое 

научное обоснование, то применение специ-

альных дыхательных практик и систем в 

работе со студентами, особенно основной 

медицинской группы, на наш взгляд не 

нашло должного научного обоснования и 

внедрения. В контексте нашей статьи мы  

заостряем свое внимание на разнообразных 

дыхательных упражнениях и системах с 

произвольной регуляцией дыхания без  

использования дополнительного оборудова-

ния. Открытыми остаются вопросы комп-

лексного использования разных упражне-

ний в рамках академических занятий 

физической культурой, определения после-

довательности их освоения, чередования, 

дозировки, использования в разных частях 

занятия и в самостоятельной работе во 

внеучебное время. Также необходимы  

научные исследования, направленные на 

выявление эффективности и возможности 

применения в занятиях со студентами нетра-

диционных методик дыхательных упражне-

ний, не только позволяющих регулировать 

респираторную систему, но и оказывающих 

воздействие на весь организм, физическое и 

психическое состояние. 
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ДВИГАТЕЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ В СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ ПАРАДИГМЕ 

ОБЩЕСТВА: РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ 
В.А. Шалабодина 

Московский городской педагогический университет, г. Москва, Россия 

 

Аннотация. Данное научно-теоретическое исследование посвящено вопросу взаимосвязи 

формирования культуры двигательной активности и ключевых аспектов той или иной  

стадии развития общества. Благодаря подробному ретроспективному анализу показаны  

основные характеристики обществ, являющихся определенными тригерами в вопросах 

формирования двигательной культуры как таковой. Эта работа может послужить основой 

для дальнейших исследований в области физического воспитания, т.к. дает широкое пред-

ставление об истории физической культуры как предмета и как особой разновидности 

культуры имеющей отношение к каждой стадии развития общества. 

Ключевые слова: история физической культуры, двигательная активность, теория  

постиндустриализма, информационное общество. 

 

PHYSICAL ACTIVITY IN THE SOCIO-CULTURAL PARADIGM OF SOCIETY:  

A RETROSPECTIVE ANALYSIS 
V.A. Shalabodina 

Moscow City University, Moscow, Russia 

 

Annotation. This scientific and theoretical study is devoted to the issue of the relationship  

between the formation of a culture of physical activity and key aspects of the development of 

society. Having carried out a detailed retrospective analysis, we have shown the main character-

istics of societies that are certain triggers in the formation of a motor culture as such. This work 

can serve as a basis for further research in the field of physical education, as it gives a broad idea 

of the history of physical culture as a subject and as a special kind of culture related to each stage 

of the development of society. 

Keywords: history of physical education, culture of physical activity, theory of post-industrial-

ism, information society. 

 

Введение. Современная педагогическая 

наука столкнулась с серьезным вызовом  

во время пандемии и последующих глобаль-

ных политических событий, которые 

сначала вынудили перевести все образова-

ние в дистанционный формат, а после 

лишили российских пользователей возмож-

ности использовать западные информаци-

онные ресурсы. Данный переход потребовал 

не только адаптирование имеющихся мето-

дик под онлайн-форматы, но и создание 

новых концептуальных решений с учетом 

нынешней ситуации. Но главной сложно-

стью в поиске наиболее успешных 

концепций и претворения их в жизнь всегда 

являлась необходимость понимания общего  

 

пути развития нуждающегося в реформации 

явления в историческом контексте, чтобы 

избежать ошибочных и неэффективных  

решений или наоборот подчерпнуть самые 

удачные. Современное российское государ-

ство ставит перед физической культурой 

задачи актуальные и несколько веков назад 

– оздоровление нации и привлечение людей 

к занятиям спортом. Но всегда ли эти задачи 

были столь однозначными и повсемест-

ными? Когда физическая культура 

лишилась своего культурного аспекта и  

превратилась в дисциплину по сдаче норма-

тивов, отбивающей у студентов все желание 

заниматься?  Как существовать в мире,  

когда нет возможности получать очное  
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образование, или когда информационные 

ресурсы превращаются в орудие пропа-

ганды? Ответить на эти вопросы можно 

только подробно изучив тот или иной исто-

рический период, поэтому целью данной 

работы является представление историче-

ского пути развития культуры двигательной 

активности и выделение ключевых законо-

мерностей, влияющих на возможность ее 

формирования в обществе. 

Методы и организация исследования. 

В нашем исследовании мы использовали 

диахронический подход к анализу матери-

ала, основанный на сопоставлении данных 

разных этапов развития общества, чтобы 

выделить основные черты и характеристики 

культуры двигательной активности каждого 

из них. Говоря про типологию обществ, мы 

отталкивались от теории постиндустриа-

лизма, представленной Д. Беллом и Э. 

Тофлером [1-2]. Согласно концепции амери-

канских социологов и их последователей, 

все существующие (или существовавшие) 

общества можно отнести к четырем типам: 

первобытное, традиционное, индустриаль-

ное и постиндустриальное. Особый интерес 

для нас представляла молодежь в возрасте 

от 16 до 25 лет, так как данное исследование 

служит основой для формирования новых 

методик для контингента обучающихся в 

старшей школе и в университете.  

Мы сделали акцент на развитии обществ 

непосредственно на территории Российской 

Федерации и государств, чьим правопреем-

ником она является. Каждый исторический 

период был изучен благодаря подробному 

анализу теоретических исследований, осве-

щающих то или иное историческое событие 

или этап. В заключении были сделаны  

выводы о современных перспективах  

формирования культуры двигательной  

активности. 

Результаты исследования и их обсуж-

дение. Появление первобытного общества 

или общества охотников и собирателей 

обычно связывают с появлением вида  

«человека разумного», т.е. около 40 тысяч 

лет назад. Как основную характеристику 

можно выделить использование примитив-

ных орудий труда и исключительный расчет 

человека на силу его собственных мышц. 

Перед человеком стояла цель выжить.  

Как таковых ценностных ориентиров в  

обществе не было, но был опыт, который  

передавался из поколения в поколение.  

Общественные нормы представляли собой 

особый племенной закон, нарушение  

которого жестоко каралось родовой общи-

ной, которая и обеспечивала поддержание 

порядка. В данном обществе отсутствовала 

классовая система, т.е. не было сегрегации, 

или она была минимальна, основным  

мерилом выступала сила [3]. Рассматривая 

же именно культурный аспект двигательной 

активности, можно отметить, что ее прояв-

ление было выражено с помощью игр, 

имитирующих трудовую деятельность  

племени. «Быть сильным, чтобы выжить» – 

фраза, олицетворяющая культуру двига-

тельной активности этого общества. 

Начало традиционного или аграрного 

общества принято связывать с распростра-

нением сельского хозяйства и развитием 

ремесел, чей старт обычно связывают с  

регионом «Плодородного полумесяца»  

Доисторического Ближнего Востока и дати-

руют 9 тысячелетием до нашей эры. 

Основное отличие этого общества от преды-

дущего в использовании тягловых 

животных, т.е. теперь человек рассчитывает 

не только на силу своих мышц. Здесь же 

можно выделить и появившееся деление  

общества по сословному или кастовому 

признаку. «Что дозволено Юпитеру, не  

дозволено быку» – фраза, которая в точно-

сти описывает разницу между культурой 

простых людей и привилегированных  

сословий. Одни имели возможность исполь-

зовать все передовые достижения науки, а 

другие по-прежнему должны были «быть 

сильными, чтобы выжить». Ценностные 

ориентации приобретают сакральный 

смысл, где подчинение авторитету тракту-

ется как неоспоримое и единственно 

должное поведение. Если на прошлом этапе 

родовая община диктовала нормы  
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поведения и всевозможные ограничения, то 

теперь эти функции возложены на религиоз-

ные культы. В среде простых людей 

культура продолжала формироваться тем же 

способом, что и на стадии общества охотни-

ков, т.е. посредством игр, имитирующих 

охоту, рыбалку, войну или любую другую 

бытовую деятельность.  Воспитательные  

аспекты теперь трактовались в основном в 

соответствии с религиозными убеждени-

ями, а не родовыми законами. Ключевым 

примером данного явления могут служить, 

например, кулачные бои или любая другая 

демонстрация силы и агрессии в соревнова-

тельном формате, которая теперь 

приобретала сложную смысловую и даже 

некоторую сакральную окраску, являясь, по 

сути, обрядом инициации. Высшие же касты 

имели доступ не только к игровой форме 

обучения, но и к образованию и постиже-

нию наук [4]. Результатом их деятельности 

становились научные труды, в частности  

посвященные и вопросам физического  

воспитания. 

Представив общую характеристику  

первобытного и доиндустриального  

обществ, которая в той или иной степени 

свойственна историческому пути развития 

разных стран, необходимо более детально 

рассмотреть изменения, происходящие на 

территории нашего государства. В этом  

контексте наиболее ярко и достаточно 

полно изучено выступает период правления 

Петра Великого и его реформы. Однако  

данные реформы в большей степени затра-

гивали жизнь привилегированных сословий, 

чем обычных граждан. Кроме этого нельзя 

не отметить, что у периода первой половины 

XVIII века можно выделить черты как  

доиндустриального, так и начального инду-

стриального общества, что делает его по 

сути переходным. Особенно это хорошо  

заметно в части уменьшения влияния 

церкви и увеличения потребности в квали-

фицированных человеческих ресурсах для 

производств. Возросший дефицит грамот-

ных специалистов в условиях редко 

открывающихся частных школ устранить 

было физически невозможно. Это и стало 

причиной пересмотра всей системы и  

развития новых концептуальных идей обра-

зования, главной из которых было 

воспитание совершенного гражданина, 

настоящего человека и верного подданного 

[5].  На примере развития культурной  

составляющей высших и низших слоев насе-

ления мы можем сделать вывод, что 

формирование высокой и осмысленной 

культуры в обществе невозможно без четко 

выстроенной системы централизованного 

образования. Отдельные частные школы 

или частные преподаватели давали локаль-

ный эффект, отсутствие возможности 

получать образование не привилегирован-

ными сословиями не давало эффекта вовсе, 

а чтобы культура стала по-настоящему  

массовым явлением и смогла покрыть обще-

ственные запросы, необходимо было 

«тиражировать» воспитательный и образо-

вательный процесс среди представителей 

общества.  Это и стало основой новых  

реформ. 

Индустриальное общество или обще-

ство модерна стало развиваться примерно с 

середины XVIII века с момента начала  

промышленных революций. Труд стано-

вится механизированным и по мере 

внедрения механизмов в работу необходи-

мость в силе мышц, т.е. хорошей 

физической формы для существования  

снижалась. Ценности этого типа общества 

определяют рациональные идеалы, а не  

религия. И эти стремления определяются 

экономическими и государственными  

потребностями, направленными на развитие 

прогресса и конкурентных отношений.  

Данный тип общества можно охарактеризо-

вать широкими возможностями для 

изменения своего статуса и возможностью 

становиться частью разных социальных 

объединений.  Государство устанавливает 

конкретные запросы и создает условия для 

их выполнения, в основном это направлено 

на совершенствование системы централизо-

ванного образования и связанных с этим 

досуговых мероприятий (открытие  

кружков, спортивных обществ). Формиро-

вание культуры двигательной активности 
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также подчинено этим запросам. Для боль-

шей части населения этот тип общества 

ознаменовал переход от стихийной игровой 

формы формирования культуры двигатель-

ной активности к организованной форме. 

Если оценивать российский опыт, то можно 

выделить четыре этапа, когда государство 

определяло конкретные запросы, отвечаю-

щие потребностям того или иного 

исторического периода, и меняло под эти 

установки модели воспитания и образова-

ния детей и молодежи (до 1917 года, до 1948 

года, до 1985 года и время после пере-

стройки).  

Первый этап продолжался до становле-

ния советской власти. Это период 

начальных реформ и развития теоретиче-

ских идей. Главный запрос государства был 

направлен на формирование военного  

резерва. Этим и объясняется включение  

физической подготовки в число дисциплин 

военных университетов [6]. Само понятие 

«физическая культура» еще не было  

введено, но схожие функции были вложены 

в концепцию другого предмета, а именно 

«гимнастики», который не являлся обяза-

тельным, в отличие от физподготовки в 

военных учреждениях [7]. Это время также 

характеризуется появлением спортивных 

кружков как в Москве, так и в Петербурге, и 

в принципе развитием студенческого спорта 

[8-10]. Первая же инициатива по созданию 

кабинета физического воспитания для всех 

студентов была подана Иваном Владимиро-

вичем Лебедевым, студентом Петербургско-

го университета, посещавшим знаменитый 

кружок Краевского [9]. Данный проект  

рассматривали в Министерстве народного 

просвещения, и в ноябре 1901 года он был 

принят [8]. Это и стало толчком к разработке 

и утверждению правительством «Времен-

ных правил организации студенческих 

учреждений в вузах», которые официально 

разрешали занятия студентов в кружках, в 

том числе связанных с физической подго-

товкой и спортом. К 1914 году на 

территории Российской Империи насчиты-

валось порядка 105 высших учебных 

заведений, и в 40 из них были организованы 

спортивные кружки [11]. 

Причиной перехода ко второму этапу 

стали военные потрясения (первая мировая 

и гражданская войны) и последующая за 

этим смена власти. Практически все органи-

зации, кроме редких частных инициатив, 

прекратили свое существование. Уровень 

развития общей культуры и, в частности, 

культуры двигательной активности населе-

ния снова откатился назад, что означало 

необходимость повторного прохождения 

опыта, полученного раннее. Правительство 

страны снова обратило внимание на физиче-

скую подготовку молодежи как на 

возможность для формирования военного 

резерва. Именно это стало причиной опреде-

ления всех спортивных клубов, включая 

студенческие, под ответственность системы 

обязательной военной подготовки граждан 

– Всевобуч. В 1919 и в 1920 годах в Петро-

граде и Москве, соответственно, были 

открыты специализированные институты, 

которые в настоящее время известны как 

НГУ им. П.Ф. Лесгафта и РГУФКСМиТ.  

Вообще двадцатые годы были переломным 

моментом в процессе становления физиче-

ской культуры и спорта как учебной 

дисциплины, сначала она была включена 

как обязательная в планы медицинских и  

педагогических университетов, а начиная с 

1930 года, ее включили как обязательную в 

программы остальных высших учебных  

заведений. Этот период также характеризу-

ется внедрением комплекса «ГТО», который 

задал направление для содержания учебной 

дисциплины на годы вперед. Более конкрет-

ные аспекты содержания предмета можно 

увидеть в появившейся в 1933 году типовой 

программе для высших технических учеб-

ных заведений [12]. Следующую важную 

веху в развитии учебных программ можно 

отметить в 1937 году, когда были впервые 

прописаны допустимые нормы физической 

нагрузки для студентов каждой медицин-

ской группы [13]. Кроме этого, характерным 

был упор на военно-прикладные упражне-

ния, что в целом продолжало общую линию  
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по подготовке и воспитанию военного  

резерва, пик которой пришелся на время  

Великой Отечественной войны [14]. 

Катализатором перехода к третьему 

этапу стала Великая Отечественная Война. 

Послевоенное время характеризуется  

первыми изменениями в концепции запро-

сов государства, приоритетом для СССР 

стало стремление зарекомендовать себя  

ведущей мировой державой, в том числе и 

спортивной. 1947 год ознаменовался  

появлением в университетах кафедр физи-

ческого воспитания. Т.е., наконец, 

направление «физическая культура и спорт» 

окончательно отделилась от военно- 

прикладной составляющей и стало самосто-

ятельным направлением [15]. Доминанту 

спортивной направленности дисциплины 

усилило вступление нашей страны в состав 

Международного Олимпийского Комитета 

в 1948 году [8]. Теперь программы по  

физической культуре имели кроме воспита-

тельных, оздоровительных и военно-

прикладных задач еще и спортивные [16]. 

Такая смена курса была продиктована еще и 

требованием в принадлежности к любитель-

скому, а не профессиональному спорту 

участников всех мировых первенств.  

В 50-е гг. были организованы первые Всесо-

юзные студенческие спартакиады, что 

продолжало общую линию государства по 

развитию спорта высших достижений. 

Также, начиная с этого момента, для органи-

зации учебных занятий начинают 

учитываться пол, состояние здоровья и  

уровень спортивной подготовки студентов, 

что предопределило появления отдельных 

групп и отделений для каждой из категорий 

[15]. Подобное ранжирование уже оконча-

тельно утвердилось в 60-х гг., когда были 

официально определены отделения, разде-

ляющие всех студентов по уровню их 

подготовки и поставленным целям при  

занятиях физической культурой: подготови-

тельное, спортивного совершенствования и 

специальное. Этот период также характери-

зовался строительством спортивных 

объектов для университетов. Особенно 

стоит выделить появление в 1957 году  

спортивного общества «Буревестник».  

Теперь университетские коллективы  

физкультуры перешли под эгиду профсою-

зов, все это определило повышение роли 

спортивных клубов, которые стали офици-

ально признаны как форма самодеятельной 

массовой физкультурно-оздоровительной 

работы студентов. Этот факт стал ключевым 

при открытии новых источников финанси-

рования обеспечивающих существование 

кафедр и спортивных клубов. Можно  

отметить, что именно с этого периода куль-

турный аспект дисциплины полностью 

замещается исключительно спортивным 

[17]. 

Четвертый этап является переходным от 

индустриального к постиндустриальному 

обществу. В нашей стране он связан с нача-

лом периода «перестройки». Это время 

стало потрясением как для всего общества, 

так и для физической культуры как образо-

вательной дисциплины. Стремление 

целенаправленно уйти от всего «совет-

ского» в конечном счете привело 

практически к полной гибели методических 

школ и самой идеологии физического  

воспитания. Лучшие кадры стремились 

найти себя в иных областях. На первое  

место выходит кадровый голод и замещение 

появившихся вакансий по остаточному 

принципу. Выход закона «Об образовании» 

и принятие Государственного образователь-

ного стандарта высшего профессионального 

образования (ГОС ВПО) в 1992 году можно 

назвать первыми шагами на пути долгого 

восстановления утраченного наследия  

образования в области физической  

культуры в нашей стране [18].  

Старт постиндустриальному или  

информационному обществу дала цифровая 

революция, произошедшая в конце XX века. 

Развитие информационных технологий  

полностью поменяло приоритеты общества, 

значительно увеличив скорость жизни.  

Избыток информации теперь заставлял  

людей учиться быть избирательными в ее 

получении и усвоении. Автоматизация  

производств свела практически к минимуму 

необходимость использовать в рабочей  
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деятельности силу мышц, а значит, повы-

шала риски возникновения гиподинамии 

среди населения. Ценности стали представ-

лять собой изменчивые категории, 

зависящие от культурного (ценностного) 

контекста [19]. Малоподвижный образ 

жизни, здоровье подрастающего поколения, 

инклюзивность – это проблемы, занявшие 

одни из ключевых позиций в мировой поли-

тической повестке [20-21].  

Первый полноценный этап информаци-

онного общества в нашей стране оформился 

в конце 2000-х. Доступность современных 

технологий позволила большей части обще-

ства начать осваивать новые модели 

взаимодействия, которые не подразумевали 

реальных контактов или привязанность к 

определенным местам. Особенную роль в 

становлении этапа можно отвести социаль-

ным сетям, которые оказали существенное 

влияние на молодое поколение, т.к. именно 

они стали главным и чуть ли не единствен-

ным потребителем и распространителем 

этого продукта на момент его появления. 

Учитывая увеличивающееся влияние  

информационных технологий в жизни  

людей, государством были разработаны 

стратегия [22-23] и программа [24] развития 

информационного общества. В это же время 

происходят серьезные изменения и в  

области образовательной политики.  

В государственных стандартах третьего 

(2002-2003) и четвертого (2010-2011)  

поколения мы можем проследить направ-

ленность на личностно-ориентированную и 

деятельностно-развивающую педагогику 

[25]. Но утверждение государственных 

стандартов, принятие федерального закона 

о физической культуре и спорте [26] решало 

задачу лишь теоретически. На бумаге реали-

зация дисциплины подразумевала освоение 

ряда компетенций, приобретение знаний и 

умений, способствующих целостному  

развитию личности, но на деле физическая 

культура продолжала представлять собой 

второстепенную дисциплину, отвечающую 

за подготовку обучающихся лишь к сдаче 

нормативов [27]. Образование в области  

 

физической культуры не способствовало 

формированию культуры как таковой,  

и подобный дефицит вызвал потребность у 

людей обращаться к другим источникам  

информации. В результате формирование 

культуры двигательной активности приоб-

рело хаотичный характер, что лишало 

государство возможности прямого влияния 

на культуру людей через образовательный 

процесс. И даже восстановление традиций 

комплексов «ГТО» [28] или программы 

спортивных тестирований детей не могли 

полноценно решать задачи продиктованные 

тенденциями мировой политики в области 

просвещения населения о здоровье [21], т.к. 

были направлены на повышение значимо-

сти исключительно физической подготовки 

[29]. А значит, на первое место снова  

вставала концепция выполнения нормати-

вов, которая и вызывала неприятие со 

стороны большей части обучающихся [30].  

Второй этап начался в нашей стране с 

2020-го года, когда на государственном 

уровне было принято решение о самоизоля-

ции граждан, т.е. с момента появления 

пандемии COVID-19. Представленная  

генсеком ООН концептуальная записка [31] 

прогнозировала катастрофу в сфере образо-

вания, а значит и в уровне культуры 

населения, если правительства стран не  

смогут организовать непрерывный процесс 

обучения. Все это свидетельствовало о  

тотальном переосмыслении вопросов в  

области образования. Сложившиеся обстоя-

тельства побуждали рассматривать возмож-

ности и перспективы использования дистан-

ционной формы обучения, в частности в 

рамках дисциплины «физическая культура» 

[32-33]. Но главная проблема, которая  

возникла, когда традиционно практические 

дисциплины ушли в онлайн-формат, препо-

даватели оказались не готовы воспринимать 

инновации [34]. Подобная неготовность еще 

больше усугубила положение «физической 

культуры» как образовательной дисци-

плины, вынудив людей искать способы 

удовлетворения своих запросов на просто-

рах интернета или просто пренебрегать  
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необходимостью в двигательной активности 

[35]. Нарастающая потребность в сохране-

нии и поддержании здоровья, стимули-

рованная последствиями COVID-19 [36],  

породила ключевое противоречие между  

запросом и возможностью его удовлетворе-

ния. В таких условиях общий культурный 

уровень населения снижался и локализиро-

вался в отдельных группах, что лишало 

возможности контролировать его развитие и 

вообще способствовать формированию 

культуры как таковой. Культура двигатель-

ной активности стала проявляться хаотично, 

так как ее стимуляция происходила случай-

ным образом (челленджи спортивной 

направленности, сообщения на страницах в 

социальных сетях, контекстная реклама 

спортивных событий, новости о вебинарах и 

т.п.) [37]. Поэтому одной из приоритетных 

задач образовательной политики в области 

физической культуры и спорта стало возвра-

щение к системности, адаптация методик 

под реалии современности, разработка и  

реализация новых подходов к преподава-

нию дисциплины.  

Еще одним существенным ударом для 

общества стали события февраля-марта 

2022 года, когда западный мир, имеющий 

полный контроль над основными информа-

ционными ресурсами (YouTube, Facebook, 

Instagram, TikTok) решил использовать этот 

ресурс для формирования общественного 

мнения пользователей в своих интересах. 

Почему на этом стоит сделать акцент можно 

понять из статистики использования этих 

сайтов в России. Так, например, согласно 

данным Mediascope, месячный охват ауди-

тории YouTube за январь 2022 год составил 

73,3% от всего населения страны, Instagram 

– 54,9%, TikTok – 53,9% [38]. Причем  

большая часть аудитории Инстаграма и 

ТикТока – это молодые люди в возрасте от 

16 до 24 лет. Это означает, что молодое по-

коление не только наибольшим образом 

пострадало из-за вирусной пропаганды ка-

ких-то политических концепций, но и 

получило значительную долю стресса из-за 

изменения отношения к данным ресурсам на 

государственном уровне, что влекло за  

собой изменение в определенной степени и  

сложившегося образа жизни молодежи.  

Все это критически повышало значение  

переосмысления отношения к использова-

нию информационных технологий в 

педагогической деятельности. 

Заключение. Благодаря проведенному 

ретроспективному анализу, нам удалось  

выделить основные черты разных стадий 

развития общества. На таблице можно  

увидеть, как с развитием обществ и прихо-

дом в жизнь человека новых технологий 

менялось отношение к физической силе от 

имеющей определяющее значение до прак-

тически полной потери значимости, что 

естественно сказывалось на самой культуре 

двигательной активности. Чтобы понимать, 

что и как происходило в том или ином  

обществе необходимо понимать, что высту-

пало доминирующим способом контроля 

мнения людей. На первобытной стадии  

таким контролем выступал племенной  

закон, на традиционной стадии главенству-

ющую роль в этом плане забрала религия, в 

эпоху модерна – политическая идеология. 

Но говоря про общество постмодерна, рели-

гиозные догматы или идеологические 

концепции перестали влиять на общество 

априори, как это было ранее. Люди теперь 

стали частью информационного простран-

ства, а значит тот, кто мог формировать это 

пространство, теперь определял и мнение 

общества. Понимание этого и использова-

ние информационных технологий в 

педагогической деятельности может помочь 

модернизировать концепцию преподавания 

дисциплины «физическая культура», что в 

контексте современных реалий выглядит 

одной из первостепенных задач. Мы специ-

ально делаем акцент на образовательном 

процессе, так как благодаря проведенному 

анализу нам удалось отметить, что наиболь-

шее влияние на общество и, как следствие, 

на возможность формирования культуры у 

этого общества, было возможно только  

благодаря выстроенной системе всеобщего 

образования. В отсутствии его или при  

низком уровне доверия ему со стороны  

общества культура начинала формироваться 
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стихийно и бесконтрольно. Допустить  

подобное сейчас означает полностью  

признать несостоятельность данной дисци-

плины и людей, ее преподающих. Поэтому 

так важно переосмыслить как методологи-

ческие подходы к организации самого курса 

по физической культуре, так и учебные 

планы, по которым готовят будущих  

учителей физической культуры. Данное  

исследование может послужить основой для 

построения дальнейших концепций разви-

тия данного предмета, чьей основной целью 

является формирование культуры двига-

тельной. Рассмотрение данной культуры в 

контексте ее связи с тем или иным  

обществом поможет существенно расши-

рить существующее представление. 

Таблица  

Основные черты стадий развития обществ и культуры двигательной активности в них 
Общество Первобыт-

ное 

Традиционное Индустриальное Информацион-

ное 

Старт разви-

тия* 

(катализатор) 

40 тыс. лет 

назад (появ-

ление вида 

Homo 

Sapiens) 

9 тыс. лет до 

нашей эры 

(неолитическая 

революция) 

сер. XVIII века 

(промышленная 

революция) 

конец XX века 

(цифровая  

революция) 

Обеспечение 

рабочих про-

цессов 

Сила мышц 

человека 

(большое 

значение 

физической 

силы) 

Сила мышц + 

сила тягловых 

животных  

(физическая 

сила все еще 

имеет значение) 

Возможности 

механизмов  

(роль физиче-

ской силы 

постепенно 

уступает место 

специфичным 

знаниям) 

Возможности 

информацион-

ных технологий 

(значение физи-

ческой силы 

минимально) 

Доминирую-

щий способ 

контроля мне-

ния 

Племенной 

закон 

Религия Политическая 

идеология 

Социальные 

сети 

Формы прояв-

ления культуры 

двигательной 

активности 

Стихийные 

формы 

(игры с ими-

тацией 

занятий из 

реальной 

жизни) 

Стихийные  

соревнова-

тельно-игровые 

формы для  

низших  

сословий (игры, 

кулачные бои и 

т.п.) и локально 

организованные 

для высших 

(кружки, 

школы) 

Организован-

ные в контексте 

государствен-

ных 

потребностей 

формы  

(всеобщее  

образование, 

кружки, клубы, 

секции и т.п.) 

Организованные 

формы про-

шлого теряют 

свою актуаль-

ность и требуют 

реформации, 

возникают  

стихийные  

бесконтрольные 

формы  

благодаря  

доступности  

информации 

Основное 

стремление 

Выживание Получение  

уважения 

Соответствие 

идеалу 

Подражание  

кумиру 

Примечание: * – указан только старт развития той или иной стадии общества, так как старт 

последующей стадии не означает завершение существования предыдущей 
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К ВОПРОСУ О ЦЕННОСТЯХ КУЛЬТУРЫ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ 
В.А. Шалабодина 

Московский городской педагогический университет, г. Москва, Россия 

 

Аннотация. Данная научно-теоретическая работа посвящена рассмотрению физической 

культуры как социокультурного явления. Отталкиваясь от концепции Питирима Сорокина 

и ряда других теоретических исследований, представлен взгляд на аксиологическую  

теорию культуры двигательной активности и рассмотрены системы взаимодействия, где 

эти ценности формируются. Данная работа расширяет представление о возможностях  

реализации предмета «физическая культура» и предлагает рассматривать преподавателя 

физической культуры как агента социализации, выстраивающего контакты не только в  

реальном мире, но и в виртуальном. 

Ключевые слова: культура двигательной активности, ценности физической культуры,  

аксиология, иерархическая пирамида потребностей. 

 

STUDY OF THE PHYSICAL ACTIVITY CULTURE VALUES 
V.A. Shalabodina  

Moscow City University, Moscow, Russia 

 

Annotation. This scientific and theoretical work is devoted to the consideration of physical  

culture as a socio-cultural phenomenon. Based on the concept of Pitirim Sorokin and a number 

of other theoretical studies, a look at the axiological theory of the physical activity culture is 

presented and interaction systems, where these values are formed, are considered. This work  

expands the idea of the possibilities of implementing the "physical culture" subject and proposes 

to consider a physical culture teacher as an agent of socialization, who builds contacts not only in 

the real world, but also in the virtual one. 

Keywords: physical activity culture, physical culture values, axiology, Maslow's hierarchy of 

needs. 

 

Введение. Взяв за основу трехкомпо-

нентную концепцию Питирима Сорокина, 

который выделял такие составные части  

социокультурного явления, как предметы 

обмена, субъекты взаимодействия и провод-

ники взаимодействия, мы постарались 

раскрыть, что же определяет двигательную 

активность как социокультурное явление с 

этой точки зрения [1]. Существует  

множество концептуальных подходов к  

раскрытию сути такого социокультурного 

явления, как «физическая культура».  

Главным образом они отличаются друг от 

друга выделением тех или иных ключевых 

аксиологических аспектов: соматического, 

спортивного или направленного на  

здоровье. Выделение того или иного аспекта 

диктует концепцию развития всей теории, 

поэтому так важно понять, почему мы не 

могли взять за основу подходы некоторых 

основополагающих теоретиков физической 

культуры. Например, в работах Лубышевой 

именно спорт является доминирующей  

формой проявления физической культуры 

[2], в нашей же концепции он является  

одной из форм проявления культуры, но  

никак не доминантой. Человек-носитель 

культуры двигательной активности – это  

человек, обладающий умениями, знаниями 

и ценностями, которые направлены на  

сохранение и улучшение его здоровья. 

Спортсмен с высокой долей вероятности  

будет являться носителем данной культуры, 

но далеко не каждый носитель этой  

культуры будет являться спортсменом. 

Ставя спорт на первое место, мы суще-

ственно ограничиваем область влияния на 

общество, исключая людей, не связанных со 



СОВРЕМЕННЫЕ ВОПРОСЫ    MODERN ISSUES OF 

БИОМЕДИЦИНЫ  BIOMEDICINE                 

2022, T. 6 (2)    2022, Vol. 6 (2) 

      

348 

 

спортом, а значит, умышленно снижаем  

потенциал формирования культуры. Работы 

Столярова также показывают объединение 

и равнозначность физической культуры и 

спорта, но ключевой чертой его исследова-

ний является утверждение, что именно тело 

человека как социокультурный феномен 

становится главным элементом физической 

культуры. Им же было выделено три состав-

ные части физической культуры: 

двигательная культура, культура телосложе-

ния и культура здоровья [3]. Т.е. 

принципиальная разница между подходами, 

предложенными Лубышевой, Столяровым и 

нашим в том, на какой из этих компонентов 

направлен акцент. В нашем случае этим 

компонентом является здоровье, т.к. именно 

здоровье является признанной базовой  

общечеловеческой ценностью. Ставя на  

вершину прочие отмеченные компоненты, 

мы рискуем отклониться от курса продикто-

ванного мировой и государственной 

политикой в области физического воспита-

ния и здоровья [4-6], а нашей же прямой 

обязанностью является следование глобаль-

ным и общегосударственным тенденциями 

в данной области. 

Целью данной работы является форми-

рование представления о культуре двига-

тельной активности как о сложной трехком-

понентной системе социокультурного 

явления. 

Методы и организация исследования. 

При написании данной работы были исполь-

зованы такие теоретические научные 

методы, как анализ, синтез и индукция. 

Была проанализирована научная литература 

и рассмотрены различные концептуальные 

подходы, касающиеся темы нашего иссле-

дования. Проанализировав частные 

теоретические концепции, мы синтезиро-

вали их, объединив в единую теорию, что 

помогло нам доказать выдвинутое ранее 

предположение о культуре двигательной  

активности как о сложной трехкомпонент-

ной системе социокультурного явления.   

При раскрытии ценностей культуры 

двигательной активности, мы использовали 

аксиологическую модель Бальсевича и  

Лубышевой, теорию потребностей А. Мас-

лоу, а также теорию психосоциального 

развития личности, предложенную Э. Эрик-

соном. При определении субъектов 

взаимодействия мы воспользовались  

теорией социализации и субъект- 

объективным подходом А.В. Мудрика.   

При описании проводников взаимодей-

ствия, т.к. ряд ученых, говоря о физической 

культуре, не выделяли такого понятия,  

как «проводники», а относили материаль-

ные артефакты к числу ценностей, мы 

отталкивались от определения, данного 

П.А. Сорокиным. Под проводниками он  

понимал любые открытые действия и  

материальные артефакты, а под взаимодей-

ствием – любое событие, с помощью 

которого происходит влияние на состояние 

ума человека. Проанализировав эти теории, 

мы объединили рассматриваемые идеи в 

единую концепцию, которая и должна была 

послужить доказательством поставленной 

цели.  

Результаты исследования и их обсуж-

дение. Рассмотрев разные концептуальные 

подходы к определению ценностей, связан-

ных с физической культурой, мы выделили 

исследование Бальсевича и Лубышевой. 

Главный смысл их аксиологической модели 

заключался в том, что значимость объекта 

для человека определялась степенью  

удовлетворения его потребностей [7]. Взяв 

за основу эту мысль, мы решили ее раскрыть 

глубже и обратились к пятиуровневой 

иерархии потребностей, предложенной  

А. Маслоу [8]. Пирамида Маслоу состояла 

из пяти ступеней потребностей (физиологи-

ческие потребности, потребность в 

безопасности, потребность в социализации, 

потребность в признании и потребность в 

самоактуализации), удовлетворение каждой 

из этих ступеней помогало формированию 

определенной ценности культуры двига-

тельной активности. Причем для каждого 

уровня были характерны свои как положи-

тельные, так и отрицательные стимулы. 

Взяв за основу теорию психосоциального 

развития личности, предложенную Э. Эрик-

соном [9-10], мы соотнесли ее с нашей 
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концепцией формирования ценностей в  

результате удовлетворения потребностей и 

вывели возрастные закономерности  

каждого этапа. Представим каждую потреб-

ность и ее взаимосвязь с ценностями 

физической культуры более подробно  

(табл. 1).  
В первую очередь выступает потреб-

ность в сохранении здоровья, которая 

логично перерастает в ценность его поддер-

жания и улучшения. В этот блок входит не 

сама информация, передача которой способ-

ствует увеличению знаний о функциониро-

вании человеческого организма, а также об 

особенностях воздействия на него (осознан-

ное получение данных знаний закрывает 

познавательную потребность), а определен-

ная бессознательная волна, которая 

создается благодаря распространению этой 

информации. Условно распространяемую 

информацию можно разбить на три части: 

восстановление здоровья, поддержание  

здоровья, улучшение здоровья. Первая часть 

направлена на устранение последствий  

отклонений от нормы (условного заболева-

ния). Вторая часть помогает человеку 

избежать отклонений, т.е. производить  

профилактические мероприятия. Третья 

часть способствует выйти за границы 

нормы. Важно отметить, что вне зависимо-

сти от того, к какой части относятся данные 

знания, они всегда затрагивают целый  

комплекс разных областей. Сюда включены 

и фундаментальные научные направления 

(физиология, анатомия, биомеханика  

человеческого организма) и более частные и 

специализированные (различные виды 

упражнений, особенности питания, исполь-

зование тех или иных инструментов и т.д.). 

Бессознательность в данном случае заклю-

чается в том, что человек благодаря 

распространённости информации обладает 

базовыми универсальными знаниями и 

навыками, например, поддерживать  

и улучшать свое состояние здоровья.  

На уровне решения познавательной потреб-

ности (потребности в самоактуализации) 

эти знания становятся более специфичными 

и глубокими. 

Следующая потребность в безопасности 

определяет в контексте культуры двигатель-

ной активности ценность правильных 

жизненных ориентиров. Человеку необхо-

димо постоянство, чтобы чувствовать себя 

защищенным. Постоянство достигается  

благодаря последовательности правильно 

принятых решений, способствующих созда-

нию комфортной среды. Любые отклонения 

от нормы нарушают его зону комфорта.  

Обладание описанными выше знаниями и 

их применение призвано максимально укре-

пить эту зону, например, по средству 

снижения уровня заболеваемости или  

факторов риска возникновения вредных 

привычек. Мы не рассматриваем сейчас 

крайности медицинских диагнозов, а  

говорим лишь о наиболее распространен-

ных отклонениях от нормы, которые 

человек способен преодолеть без врачебной 

помощи.  

Таблица 1  

Основные ценности культуры двигательной активности и их взаимосвязь с иерархической 

пирамидой потребностей 
№ Потребности  

(уровни получения 

и осознания  

информации) 

Основные  

процессы 

Ценности  

(возраст наиболь-

шей активности 

восприятия) 

Положительные (а) и 

отрицательные (б) 

стимулы для формиро-

вания ценностей 

1. Физиологические 

потребности  

(бессознательное 

следование аксио-

мам знаний) 

Прививание здо-

ровых привычек 

Поддержание  

здоровья (0-12 

лет) 

а) следование прави-

лам 

б) страх навредить 

себе / быть наказан-

ным 
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Продолжение таблицы 1 

2. Потребность в  

безопасности  

(осознание аксиом 

знаний) 

Формирование 

ответственности 

Установка  

жизненных  

ориентиров (7-21 

год) 

а) создание зоны  

комфорта 

б) страх лишений 

3.1. Потребность в  

общении  

(получение знаний 

от других людей) 

 

Процесс социа-

лизации 

 

Воспитание  

личности (7-21 

год) 

а) чувство поддержки, 

стать частью команды 

б) страх одиночества 

3.2. Принадлежность 

к общности (12+ 

лет) 

4.  Потребность в  

признании  

(осознание опыта 

социализации) 

Зависимость от 

мнений 

Достижение 

успеха (12+/12-25 

лет) 

а) добиваться желае-

мого и получать 

заслуженную оценку 

б) страх порицания 

5. Потребность в  

самоактуализации 

(получение глубо-

ких и специальных 

знаний) 

Познание себя Саморазвитие 

(Никогда/ 21+ 

лет) 

а) реализоваться  

самому и учить других 

б) страх не найти себя 

 

Потребность в общении решается  

благодаря ценности принадлежности к  

общности. В рассматриваемом нами случае 

эта общность может быть очень массовой 

(все, кто проходил в учебных заведениях 

дисциплину «физическая культура»), так и 

более конкретной (например, объединяя 

только тех, кто в качестве своего досуга 

предпочитает занятия спортом). Или очень 

узкой, если мы решим затронуть какой-то 

определенный критерий (возраст, гендер, 

вид активности и т.п.). На этом же уровне 

решается и потребность в воспитании  

подрастающего поколения. В каждой из  

рассматриваемых общностей происходит не 

просто существование, а перенимание  

определенных установок, которые опять же 

связаны в больше мере с решением базовой 

потребности – сохранения здоровья.  

Ты выполняешь активность не потому, что 

это надо, а потому, что это положительно 

повлияет на твой организм. И ты делаешь 

это не один, с тобой это выполняют друзья 

и тысячи не знакомых тебе людей. Ты  

становишься частью чего-то бо́льшего, ты 

не одинок. 

Удовлетворив потребности в здоровье, 

безопасности и общении, человек стремится 

удовлетворить потребность в признании, и в 

данном случае выступает на первый план 

ценность достижения успеха. Человек доби-

вается определенного уровня, который 

выше в сравнении с тем, что был у него 

раньше, и это становится поводом для само-

уважения и уважения со стороны других. 

Человек нуждается в одобрении своих  

действий, это его мотивирует на дальнейшее 

развитие. Находясь в общности, где люди 

могут по достоинству оценить проделанную 

тобой работу, человек это получает. И речь 

идет не о спортивной общности, а об общно-

сти, объединённой идеей заботы о своем 

здоровье. А эта общность, пожалуй, одна из 

самых широчайших из всех возможных,  

поэтому и добиваться успеха человеку здесь 

намного проще, чем, например, человеку, 

движимому культурой спорта высших  

достижений, где значимого результата  

добиваются считанные единицы в общече-

ловеческих масштабах. Человек стремится 

найти общность, схожую с его интересами 

для того, чтобы там реализовывать себя.  
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И эта реализация может быть представлена 

в абсолютно разных формах. Для кого-то 

успехом будет научиться танцевать, а для 

кого-то весело провести время в приятной 

компании. Для кого-то это будет возмож-

ность отдохнуть от рабочих будней, а для 

кого-то – возможность проявить определен-

ные качества (лидерство, благородство, 

целеустремленность и пр.), которые  

возможно не удается продемонстрировать в 

других условиях. Не смотря на довольно 

разнообразный список, каждый из указан-

ных выше моментов (и многое другое, что 

мы не указали) помогает человеку почув-

ствовать себя лучше, улучшить его 

психическое здоровье. А значит, это напря-

мую связано с обозначенной нами базовой 

потребностью – сохранением здоровья. 

Ведь даже в уставе ВОЗ прописано, что 

«здоровье является состоянием полного  

физического, душевного и социального  

благополучия, а не только отсутствием  

болезней и физических дефектов». Поэтому 

важно сделать акцент, что культура двига-

тельной активности направлена не только на 

физическое, но и на душевное здоровье.  

Далее следует уже немного затронутая 

выше потребность в самоактуализации, где 

на первый план выходит ценность познания. 

Обретя некоторый базис знаний на преды-

дущих уровнях, закрыв в той или иной мере 

все прочие потребности, человек начинает 

испытывать необходимость в саморазвитии. 

Именно здесь он открывает для себя более 

глубокие и специальные знания. Причем, 

достигнув определенного уровня этих  

знаний, в человеке рождается стремление 

обучать этим знаниям других. 

 

 

Дав представление о предметах обмена, 

которыми и выступают рассмотренные 

выше ценности, мы можем перейти ко  

второму компоненту, а именно – к субъек-

там взаимодействия. Очевидно, что 

субъектами взаимодействия являются люди, 

т.е. речь идет о социальных агентах,  

которые оказывают воздействие на инди-

вида в процессе его социализации.  

И в данном случае нам важно было понять, 

в каких именно системах этот процесс  

происходит. Рассмотрев разные теории  

социализации, нас заинтересовал субъект-

объективный подход, предложенный  

А.В. Мудриком. Он рассматривал понятие 

«субъекта» как проводника социализирую-

щего воздействия, а «объектом» по его 

мнению, выступал тот, на кого было направ-

лено это воздействие [11]. Однако работы 

Мудрика в большей степени были посвя-

щены задачам, которые решались в 

процессе социализации на разных этапах 

жизни человека, а не поиску отличительных 

качеств, которые бы смогли объединить и 

описать конкретные системы взаимодей-

ствия [12]. Другие же ученые стремились 

рассмотреть более узкие аспекты социализа-

ции: гендерные и семейные [13], 

экономические [14], политические [15],  

религиозные [16] или этнические [17].   

Мы же решили построить свою периодиза-

цию, распределив социальных агентов по 

группам в соответствии с характерными 

чертами их взаимодействия. В результате 

этого у нас получилось пять крупных систем 

взаимодействия, которые в свою очередь 

подразделяются на две группы: реальных 

контактов и нереальных (виртуальных) 

(табл. 2). 

Таблица 2  

Системы, в которых происходит формирование ценностей и их отличительные черты 
Система взаимо-

действия  

Агенты социа-

лизации 

Ключевая черта 

взаимодействия 

Основные ценности, способные 

сформироваться 

I. Реальные контакты 

1.Близкие люди 

– человек 

Семья, друзья Забота (1) Формирование привычек  

(2) Жизненные ориентиры 

(3.2) Чувство поддержки  
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Продолжение таблицы 2 

2.Учитель –  

ученик 

Преподаватель, 

начальник,  

тренер и др. 

Наставничество (2) Жизненные ориентиры 

(4) Уважение 

(5) Помощь в саморазвитии 

3.Социальная 

группа – участ-

ник группы 

Класс,  

компания во 

дворе, рабочий  

коллектив и др. 

Адаптация (3.1) Перенимание норм поведе-

ния  

(3.2) Чувство поддержки  

(4) Уважение 

II. Виртуальные или нереальные контакты 

4.Явные образы 

– зритель/ чита-

тель/ слушатель 

Медийные  

личности,  

выдуманные 

персонажи  

Подражание (3.1) Перенимание норм поведе-

ния  

(3.2) Чувство поддержки 

(5) Помощь в саморазвитии 

5.Скрытые об-

разы – зритель/ 

читатель/ слуша-

тель 

Социальные  

инженеры 

Внушение (1) Формирование привычек  

(2) Жизненные ориентиры 

(3.1) Перенимание норм  

поведения 

К реальным контактам относятся три 

системы. Первой будет система «близкие 

люди – человек», где социальными агентами 

выступают семья и друзья. Основной отли-

чительной чертой данного взаимодействия 

выступает забота. Второй является система 

«учитель – ученик», социальные агенты – 

преподаватель, тренер, начальник и пр. 

Ключевая черта – наставничество. И третья 

система – это «социальная группа – участ-

ник группы», где в качестве социальных 

агентов мы можем увидеть школьный класс, 

компанию во дворе, рабочий коллектив и 

т.д. В данном случае главной характерной 

чертой будет выступать адаптация. К кате-

гории нереальных или виртуальных 

контактов относятся две системы, и в каж-

дой из них в качестве реципиентов будут 

зрители/читатели/слушатели, но только ис-

точником воздействия для одной будут 

выступать явные образы, а для другой – 

скрытые. Под явными образами подразуме-

ваются всевозможные медийные личности, 

которые мелькают в СМИ, а также огромное 

количество выдуманных персонажей из 

книг, кинофильмов и пр. В случае же со 

скрытыми образами в роли социальных 

агентов выступают социальные инженеры. 

Т.е. если в первом случае человек осознает 

влияние и целенаправленно начинает подра-

жать своим кумирам или авторитетам, то во 

втором случае у человека нет понимания, 

что им могут манипулировать, и ключевой 

чертой тут уже будет выступать внушение 

[18].  

Если рассмотреть преподавателя физи-

ческой культуры как социального агента, 

который должен способствовать установке 

ценностных ориентиров культуры двига-

тельной активности у студентов, то он 

может быть включен не только в систему 

«учитель – ученик» [19]. Осуществление им 

социокультурной деятельности может  

осуществляться и в гибридных системах,  

когда роль «учителя» переплетается, напри-

мер, с «близким человеком» или с  

«явным образом». Также возможна коллабо-

рация со «скрытым образом», но данный 

вариант практически не осуществим ввиду 

сложности овладения компетенциями соци-

альной инженерии рядовыми учителями, 

поэтому его мы рассматривать не будем. 

Большинство преподавателей взаимодей-

ствуют только в рамках первичной системы 

«учитель – ученик», но такой подход имеет 

довольно низкий потенциал влияния на  

студентов, т.к. педагог в большей степени 

остается безучастным, и ему сложно  

добиться внимания и заработать авторитет. 

Тем не менее, и последствия ошибок в  

данном случае будут существенно ниже, 

чем при прочих подходах (из-за низкой  
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степени влияния). Взаимодействие только в 

рамках данной базовой системы является 

причиной низкой эффективности работы 

преподавателей по формированию  

культуры, а если мы ставим цель привить 

культуру двигательной активности, то  

педагогам жизненно необходимо выходить 

за границы своей зоны комфорта и подклю-

чать к базовой системе другие роли. 

Следующей по частоте реализации  

выступает комбинация «учитель/близкий 

человек». Данная система не требует особых 

технических навыков или умений, она стро-

ится в большей степени на эмпатии.  

Между преподавателем и студентом  

выстраиваются доверительные отношения, 

которые позволяют оказывать большее  

влияние. Но при данном подходе есть риск 

нарушения личных границ и ослабления 

чувства субординации, кроме того при  

завершении взаимодействия вместо поло-

жительного эффекта может получиться 

отрицательный, если завершение не было 

доброжелательным. Несмотря на это, даже 

при существовании подобного риска данная 

система имеет больший потенциал эффек-

тивности в вопросах формирования 

культуры двигательной активности. Самой 

же сложной в плане реализации и в то же 

время наиболее эффективной выступает 

комбинация систем «учитель/явный образ». 

Сложность ее состоит в том, что преподава-

телю требуется создать свой образ и 

вывести его в информационное простран-

ство. К сожалению, уровень компетенций 

современных педагогов зачастую не позво-

ляет им этого сделать. Но даже если педагог 

этого добился, то следующую проблему  

может создать необходимость соответствия 

этому образу. Кроме того, присутствие в  

информационном пространстве не только 

существенно увеличивает круг влияния, но 

и в случае неудачных действий в сети может 

сильно сказаться на авторитете педагога,  

который в данном случае становится приме-

ром для подражания [20] (табл. 3). 

Таблица 3 

Возможные системы взаимодействия преподавателя и студента 

Системы взаимодей-

ствия и их комбинации 

Положительные  

характеристики 

Отрицательные характеристики 

Учитель – ученик 1. При низком влиянии 

последствия ошибок не 

столь существенны 

1. Сложно добиться внимания и 

заработать авторитет 

2. Довольно низкая степень  

влияния 

Учитель/ Близкий – 

ученик 

1. Более доверительные 

отношения 

2. Возможность большего 

влияния 

1. Ослабление чувства суборди-

нации 

2. Нарушение личных границ 

3. При завершении взаимодей-

ствия вместо положительного 

эффекта может дать отрицатель-

ный 

Учитель/ Явный образ 

– ученик 

1. Возможность быть  

примером для подражания 

2. Существенное увеличе-

ние круга влияния 

1. Необходимость постоянно  

соответствовать образу 

2. Неудачные действия могут 

сильно сказаться на авторитете 

Заканчивая описание субъектов взаимо-

действия, важно отметить, что только 

совмещение нескольких систем способно 

дать максимальный эффект для формирова-

ния ценностей культуры двигательной 

активности. Так, например, при системе 

«учитель – ученик» главным образом  

возможно сформировать ценности правиль-

ных жизненных ориентиров, ценность 

признания, а также оказать помощь в  
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самоактуализации. В системе «близкие 

люди – человек» в первую очередь форми-

руются привычки, жизненные ориентиры, а 

также существенную роль играет ценность 

чувства поддержки. А в системе «явный  

образ – зритель/читатель/слушатель» в  

приоритете перенимаются нормы поведе-

ния, формируется ценность чувства 

поддержки, а также осуществляется помощь 

в самоактуализации. Данная приоритет-

ность формирования ценностей обуславли-

вается ключевыми чертами взаимодействия 

в рамках той или иной системы, а также  

возрастными этапами, для которых харак-

терно большее включение той или иной 

системы. Причем, если оценить системы и 

связанные с ними первоочередные ценно-

сти, то можно заметить, что только все они 

вместе покрывают весь перечень аксиологи-

ческого ряда, а значит лишь их 

объединение, как уже было отмечено выше, 

сможет решить проблему формирования 

ценностей культуры двигательной активно-

сти [21]. 

 Подробно осветив суть ценностных 

ориентиров культуры двигательной актив-

ности, а также описав субъекты, 

взаимодействующие в рамках этой куль-

туры, мы плавно можем перейти непосред-

ственно к третьему компоненту социокуль-

турного явления, а именно проводникам 

взаимодействия.  Сорокин под проводни-

ками понимал любые открытые действия и 

материальные артефакты, а под взаимодей-

ствием – любое событие, с помощью 

которого происходит влияние на состояние 

ума человека [22]. Таким образом, любой 

предмет или совершенное действие в  

рассматриваемой нами парадигме культуры 

двигательной активности в отношении  

индивида, способные оказать влияние на его 

сознание, будут являться проводниками  

взаимодействия.  

Если с открытыми действиями расхож-

дений в трактовках разных ученых почти не 

наблюдалось, то в случае с предметами, т.е. 

с материальными артефактами, имеющих 

огромное многообразие видов и форм,  

проследить логику в научных работах было 

сложнее. Ряд ученых, говоря о физической 

культуре, не выделяли такого понятия как 

«проводники», а относили материальные  

артефакты к числу ценностей. Так, напри-

мер, С.А. Иванов, к общественному уровню 

ценностей относил: интеллектуальные, дви-

гательные, педагогические технологии и 

методики, интенционные, мобилизацион-

ные ценности, а также валеологические [23]. 

Из перечисленного ряда не являются  

продуктами деятельности человека, а значит 

и материальными артефактами, лишь интен-

ционные (важность общественного мнения, 

престиж, желание развиваться и пр.),  

мобилизационные (внутренняя дисциплина, 

настойчивость, умение переживать пораже-

ния и пр.) и отчасти валеологические (в 

части формирования здоровых привычек) 

ценности. Все остальное имеет материаль-

ную природу и напрямую способствует 

возможности реализовывать взаимодей-

ствия, т.е. является проводником.  

Таблица 4  

Виды проводников взаимодействия 
Проводники взаимо-

действия 

Действие 

(направление действия) 

Примеры  

Открытые действия, 

совершенные агентом 

социализации 

Беседа, демонстрация 

(агент –> индивид) 

Проведение урока, показ 

упражнения, дружеский 

разговор и т.п. 

Действие агента соци-

ализации, влияющее 

через материальные 

артефакты 

Создание (агент) и прочтение/ 

просмотр/прослушивание (индивид) 

(агент –> артефакт <– индивид) 

Книги, фильмы, передачи, 

блоги, памятники и т.п.  

Материальные арте-

факты 

Использование 

(артефакт <– индивид) 

Объекты инфраструктуры, 

инвентарь и т.п. 
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Отталкиваясь от идеи, что проводником 

могут являться открытые действия или  

материальные артефакты, становится  

очевидным, что в первом случае речь идет о 

прямом воздействии социального агента, а 

во втором –воздействие на индивида  

осуществляется опосредовано благодаря  

какому-то объекту. По сути, все виды про-

водников можно разделить на условные три 

части: открытые действия совершенные 

агентом социализации, действие агента  

социализации, влияющее через материаль-

ные артефакты и отдельные материальные 

артефакты, чье влияние не связано напря-

мую с агентами социализации (табл. 4).   

В первом случае направленность  

действия идет от агента социализации к  

индивиду. Действие может иметь форму  

беседы, демонстрации. Одни из примеров 

таких проводников – это процесс проведе-

ния урока, показ какого-то упражнения, 

дружеский разговор и т.п. Во втором случае 

мы можем наблюдать встречное направле-

ние действие. С одной стороны оно 

направлено от агента социализации на  

материальный артефакт, а с другой – от  

индивида на объект. Действие агента в дан-

ном случае выражается в создании 

содержания материального артефакта, т.е. 

наполнения его смыслом. Действие инди-

вида заключено в восприятии смысла 

заложенного в материальный артефакт. 

Примерами таких проводников могут  

служить книги, фильмы, передачи, блоги и 

т.п. Ну и в третьем случае действие  

совершает индивид по отношению к матери-

альному артефакту. Чаще всего это 

выражено в использовании. Яркими приме-

рами подобных проводников могут 

выступать объекты инфраструктуры, специ-

альный инвентарь и т.п. Некоторые объекты 

могут перейти во вторую категорию, когда 

смысл, заложенный их создателем, стано-

вится воспринимаем индивидом. Имеется в 

виду не восприятие прямого предназначе-

ния (стадион для занятия спортом), а более 

глубокий смысл, способный побудить к дей-

ствию или сформировать какое-то мнение. 

Например, на входе во дворец спорта напи-

сан девиз «Быстрее, выше, сильнее – 

вместе!». Девиз олимпийских игр запомина-

ется проходящему мимо человеку и при 

прочтении вызывает какие-то эмоции или 

чувства даже на бессознательном уровне, 

хотя прямое предназначение данного  

объекта проведение тренировочных занятий 

или соревнований, в которых данный  

человек может никогда не принимать уча-

стия.   

Используя трехкомпонентную концеп-

цию, предложенную Питиримом Сороки-

ным, мы доказали, что культура двигатель-

ной активности несет в себе каждый из трех 

компонентов и может полноправно  

считаться социокультурным явлением.  

Уникальность этого явления заключена в 

возможности соединения как социальных, 

так и биологических аспектов развития  

человека [24], что получило свое отражение 

в его главной ценности – поддержание и  

сохранение здоровья [25]. Кроме этого 

важно отметить, что именно данная куль-

тура является первым и базовым видом 

культуры, который формируется у человека 

[26], что еще больше подчеркивает ее  

исключительность и повышает значимость 

исследований в данной области. 

Заключение. Формирование представ-

ления о культуре двигательной активности 

как о сложной трехкомпонентной системе 

социокультурного явления существенно 

расширяет определение предмета «физиче-

ская культура».  Возможность формирова-

ния ценностей культуры двигательной  

активности определяется степенью удовле-

творения того или иного уровня иерархии 

потребностей. Причем важно акцентировать 

внимание, что данные уровни соответ-

ствуют разным возрастам человека, а кроме 

того разным системам взаимодействия. 

Если речь идет о преподавателе и о его  

возможности формировать культуру двига-

тельной активности, то особое внимание 

стоит уделить именно системам, в которых 

осуществляется взаимодействие. И если мы 

ставим целью максимально способствовать  

 



СОВРЕМЕННЫЕ ВОПРОСЫ    MODERN ISSUES OF 

БИОМЕДИЦИНЫ  BIOMEDICINE                 

2022, T. 6 (2)    2022, Vol. 6 (2) 

      

356 

 

формированию этой культуры, то следует 

расширить методическую базу подготовки 

будущих преподавателей за рамки только 

методик аудиторной работы. Современное 

информационное общество вынуждает  

людей все больше взаимодействовать в  

виртуальном пространстве, подобные  

тенденции открывают новые вызовы и для 

педагогической науки. Данное исследова-

ние может быть использовано теоретиками 

и практиками физической культуры как  

основу для дальнейших исследований в дан-

ной области. 
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ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ПРОФИЛЕЙ ПОВЕРХНОСТНОЙ ЭЛЕКТРОМИОГРАФИИ 

ПРИ ХОДЬБЕ В НОРМЕ  
Т.И. Долганова1,2, А.О. Трофимов1, А.Ю. Аксенов1,3, Д.В. Долганов1  

1Национальный медицинский исследовательский центр травматологии и ортопедии имени  

академика Г.А. Илизарова, г. Курган, Россия. 
2Курганский государственный университет, г. Курган, Россия 
3Санкт-Петербургский государственный электротехнический институт «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова 
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Аннотация. Представлен обзор литературы интерпретации профилей поверхностной 

электромиографии при ходьбе в норме. Приведены примеры графиков сопоставления  

кинематики, кинетики и профиля поверхностной ЭМГ здоровых обследуемых. Исследова-

ния выполнены в лаборатории анализа походки Центра Илизарова. Кинетические и 

кинематические данные регистрировались оптическими камерами Oqus 7+ (8 камер  

компании Qualisys) с использованием пассивных светоотражающих маркеров. Система ка-

мер синхронизировалась с шестью динамометрическими платформами KISTLER 

(Швейцария). Регистрировалась мышечная активность (m. Biceps femoris, m. Gluteus 

maximus, m. Gastrocnemius, m. Tibialis ant, m. Rectus femoris) с помощью системы электро-

миографии TeleMyo Desktop DTS (Noraxon USA). При анализе результатов необходимо 

учитывать форму активности мышцы и её распределение в течение цикла шага сопостав-

ляя с данными кинематики и кинетики суставов при ходьбе, т.к. в стандартном 

клиническом блоке видеоанализа походки используется алгоритм маштабирования  

поверхностной электромиографии. 

Ключевые слова: видеоанализ походки, поверхностная электромиография, кинетика и  

кинематика ходьбы. 

 

INTERPRETATION OF SURFACE ELECTROMYOGRAPHY PROFILES IN NORMAL 

WALKING  
T.I. Dolganova1,2, A.O. Trofimov1, A.Yu. Aksenov1,3, D.V. Dolganov1  
1National Ilizarov Medical Research Centre for Traumatology and Orthopedics, Kurgan, Russia 
2Kurgan State University, Kurgan, Russia 
3Saint Petersburg Electrotechnical University, Saint Petersburg, Russia 

 

Annotation. This article presents a review of the literature on the interpretation of surface elec-

tromyography profiles during normal walking. Examples of graphs comparing the kinematics, 

kinetics and surface electromyography profile of healthy subjects were demonstrated. The studies 

were carried out in the Gait Analysis Laboratory of the Ilizarov Centre. Kinetic and kinematic 

data were recorded with Oqus 7+ optical cameras (8 cameras from Qualisys) using passive  

reflective markers. Camera system was synchronized with six KISTLER dynamometric platforms 

(Switzerland). Muscle activity (m. Biceps femoris, Gluteus maximus, m. Gastrocnemius,  

m. Tibialis ant, m. Rectus femoris) was recorded using the TeleMyo Desktop DTS EMG system 

(Noraxon USA). When analyzing the results, it was necessary to take into account the form of 

muscle activity and its distribution during the step cycle, comparing it with the data of the  

kinematics and kinetics of the joints during walking, because the surface electromyography  

scaling algorithm was used in the standard clinical gait video analysis block. 

Keywords: gait video analysis, surface electromyography, gait kinetics and kinematics. 
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Введение. Альтернативной объектив-

ной оценкой функциональной мышечной 

силы являются данные электромиографии 

(ЭМГ). Записи ЭМГ отражают активность 

основных двигательных единиц, в то время 

как динамометрия измеряет производные 

мышечной силы – момент силы, прилагае-

мый к суставу. Поверхностная ЭМГ (sEMG) 

может быть легко зарегистрирована во 

время функциональной активности, такой 

как ходьба, и является основным неинвазив-

ным методом, используемым для 

регистрации электрической активности 

мышц при выполнении динамических задач. 

Данная методика включена в стандартный 

медицинский блок комплексного клиниче-

ского анализа походки в сочетании с 

данными кинематики и кинетики [1-4]. 

Цель исследования: несистематизиро-

ванный обзор литературы, отражающий 

клинический анализ профиля сигналов 

sEMG нижних конечностей в сочетании с 

данными кинематики и кинетики для 

оценки электрической активности мышц 

при ходьбе. 

Методы и организация исследования. 

Информация по исследуемой проблеме  

получена в результате поиска научных  

статей среди электронных ресурсов на плат-

форме баз данных Web of Science, Scopus, 

PubMed, Cochrane Library, eLIBRARY, 

CYBERLENINKA. Использованы ключевые 

слова и словосочетания: трехмерный клини-

ческий анализ походки, поверхностная 

электромиография, кинетика и кинематика 

ходьбы. 

Результаты исследования и их обсуж-

дение. Одним из преимуществ поверхност-

ной ЭМГ является его прямая связь с  

работой мышц. Она легко регистрируется 

при ходьбе и отражает активность лежащих 

в основе двигательных единиц, в то время 

как кинетика измеряет производные мышеч-

ной силы, такие как моменты, действующие 

на сустав. На форму сигнала ЭМГ так же  

влияют такие факторы, как структура  

тканей между активными двигательными 

единицами и электродами, перекрестные 

помехи, типы активных волокон, длина и 

физиологическое состояние мышцы [5-6]. 

Профили динамической ЭМГ показывают 

период и интенсивность мышечной деятель-

ности в зависимости от цикла шага, что 

позволяет описывать время действия 

(например, отсутствие, отсроченная или  

постоянная активность), периоды совмест-

ных сокращений, а также спастичность 

мышц во время ходьбы, способствуя описа-

нию модели ходьбы пациента для выявле-

ния функциональной причины нарушения 

походки [7]. 

Изучение мышечной активности при 

локомоции используется для исследования 

нервно-мышечной активации нижних  

конечностей при ходьбе у здоровых людей 

[8-10], имеет первостепенное значение в 

клинике при ведении больных, страдающих 

самыми разнообразными неврологическими 

[11-12], ортопедическими заболеваниями 

[13-14], у пациентов с хронической болью в 

пояснице [15], заболеваниями перифериче-

ских сосудов, нарушающими паттерн 

походки [16], постинсультные [17-18], и 

дети с гемиплегией [17, 19, 21, 22].  

Большинство исследований посвящены  

анализу ЭМГ, мышечной силы и параметров 

ходьбы у детей с церебральным параличом 

(ДЦП) [19-24].  

Дети с ДЦП неспособны эффективно 

синхронизировать скорость возбуждения 

активных двигательных единиц, чтобы  

увеличить генерируемую мышечную силу 

[23], что является основной причиной  

мышечной слабости. Существует очень 

сложная взаимосвязь между мышечной  

силой, ЭМГ и скоростью ходьбы, при этом 

мышечная сила является ведущим призна-

ком в нарушениях локомоции походки [24].  

Учитывая, что скорость ходьбы и  

мышечная сила влияют на ЭМГ, но вклад 

мышечной силы всегда выше, анализ дина-

мической ЭМГ проводится на основании 

средних значений. У пациентов увеличения 

частоты ЭМГ при снижении мышечной 

силы может указывать на то, что более  

слабые мышцы характеризуются более  

высокими средними частотами ЭМГ при 

выполнении функциональных задач [25]. 
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Регистрацию поверхностной электро-

миограммы обычно проводят биполярными 

электродами с фиксированным межэлек-

тродным расстоянием и постоянной 

площадью. Биполярный электрод устанав-

ливается в двигательной точке таким 

образом, чтобы продольная ось располага-

лась вдоль мышцы. В стандартном 

обследовании клинического анализа  

походки (sEMG-GA) [26] датчики sEMG 

размещаются, по крайней мере, над m. 

tibialis anterior (TA), m. gastrocnemius (LGS), 

m. rectus femoris (RF) и латеральными или 

медиальными подколенными сухожилиями 

Hamstrings (LH) (m. semimembranosus,  

m. semitendinosus и m. biceps femoris) с двух 

сторон. Это позволяет анализировать, по 

крайней мере, пару мышц агонистов-антаго-

нистов, действующих в каждом суставе 

обеих нижних конечностей (лодыжка: 

TA/LGS; колено: LH-LGS/RF; бедро: 

RF/LH). При регистрации ЭМГ поверхност-

ные электроды устанавливаются в 

соответствии с рекомендациями SENIAM 

[27]. 

В литературе приводятся данные  

средней электрической активности мышц (в 

мкВ) нижних конечностей в течение  

двойного периода цикла при ходьбе в норме 

и у больных ДЦП, и отмечается, что для  

анализа данных ЭМГ при ходьбе необхо-

димо учитывать форму активности и её 

распределение в течение цикла шага [28]. 

 В стандартном блоке клинической 

формы заключения видеоанализа ходьбы 

имеются встроенные эталонные наборы 

данных в соответствии с рекомендациями, 

установленными согласно принятым во 

всем мире стандартам, специально разрабо-

танным для клинического анализа походки 

[29]. В последние годы внедрен алгоритм 

кластеризации для управления внутрисубъ-

ектной вариабельностью sEMG при ходьбе. 

Этот алгоритм, названный CIMAP 

(clustering to identify muscle activation 

patterns – кластеризация для идентификации 

паттернов мышечной активации), позволяет 

группировать вместе паттерны sEMG,  

имеющие схожие временные параметры  

[30-32]. Этот процесс является масштабиру-

емым, чтобы облегчить интерпретацию 

рандомизированных клинических испыта-

ний с использованием измерений sEMG 

[33]. 

С точки зрения анализа sEMG,  

огибающая сигнала ЭМГ [34] отслеживает 

продолжительность начала и прекращения 

мышечной активности в фазу цикла шага 

[34-35].  

Необработанные данные sEMG подвер-

гаются полосовой фильтрации с использова-

нием фильтра Баттерворта, также использу-

ется фильтр, удаляющий сердцебиение [35]. 

Чтобы обеспечить возможность сравнения 

между субъектами, пик активности sEMG 

каждой мышцы нормализован по среднему 

значению в цикле шага [34,36] или до  

максимальной амплитуды ЭМГ при ходьбе  

[37-38]. 

Особенности возрастного профиля  

сигналов sEMG нижних конечностей у  

детей при ходьбе не выявлены [39-41], все 

стандартизированные по весу параметры 

мощности суставов соответствовали зареги-

стрированным у взрослых.   

 Для анализа работа мышц-агонистов 

рассчитывается индекс коактивации для  

шести фаз ходьбы по парам мышц (TA/GM, 

RF/HM) с использованием следующих двух 

индексов [42], 

 
В индексе коактивации 1 (CoA1) актив-

ность антагониста была нормализована по 

отношению к средней общей мышечной  

активности и умножена на два, чтобы урав-

новесить активность агониста. В индексе 

коактивации 2 (CoA2) антагонист выра-

жался только в процентах от мышечной 

активности агониста. Для обоих индексов 

индекс коактивации, равный 100%, пред-

ставляет одинаковую активность мышц-

агонистов и мышц-антагонистов, тогда как 

0% представляет собой активацию исклю-

чительно агонистов. 
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Для коактивации TA/GM m. Tibialis 

anterior (ТА) был определен как агонист во 

время начала опорной фазы цикла шага,  

контролирующий опускание стопы, и во 

время начального и среднего и окончания не 

опорного периода цикла шага, отрыв стопы 

от земли и обеспечение клиренса стопы. m. 

Gastrocnemius (GM) был определен как  

агонист во время середины и окончания 

опорного периода цикла шага, где основной 

вклад – это стабилизация, контроль  

тыльного сгибания голеностопного сустава 

и подготовка к опорному толчку. Для коак-

тивации RF/HM m. rectus femoris (RF) был 

определен как агонист во время начала 

опорного периода цикла шага, ограничива-

ющий величину сгибания, возникающего 

при ударе стопы о землю в среднем и  

конечном опорном периоде, инициирую-

щим разгибание колена, и предварительный 

мах голенью, контролирующий сгибание 

колена. M. Biceps femoris, как медиальное 

подколенное сухожилие m. Hamsting (HM), 

было определено как агонист во время 

начала, середины и окончания не опорного 

периода цикла шага, инициирующего сгиба-

ние колена.  

Получены значения нормы индексов  

коактивации. Повышенные показатели  

коактивации можно объяснить либо сниже-

нием активности агонистов, либо 

повышением активности антагонистов [5]. 

Так, у детей с ДЦП активация передней 

большеберцовой мышцы была по сравне-

нию со здоровыми сверстниками в  

фазу начала опорного периода и к  

середине/концу не опорного периода. Перед 

не опорным периодом цикла шага ТА  

значительно увеличилась в группе ДЦП.  

Активность m. Gastrocnemius значительно 

увеличена в фазу начала опорного периода и 

снижена к концу опорного периода. Актив-

ность RF была значительно уменьшена к 

окончанию опорного периода, и весь не 

опорный период цикла шага (табл. 1).  

При анализе кривой поверхностной ЭМГ в 

цикле шага выделяют не опорный и  

опорный периоды.

Таблица 1 

Значения индексов коактивации в норме [5] 

 Опорный период цикла шага Не опорный период цикла шага 

 начало середина конец начало середина конец 

агонист TA GM GM GM  TA TA 

CoA1 10-65 80-100 45-55 80-210 60-100 50-70 

CoA2 10-45 85-100 30-35 55-110 35-55 25-45 

агонист RF RF RF RF HM HM 

CoA1 80-110 170-200 60-110 45-80 90-110 55-100 

CoA2 90-300 100-200 10-150 10-50 80-120 40-110 

 

Примеры графиков кинематики,  

кинетики и профиля поверхностной ЭМГ 

получены у здоровых обследуемых при ком-

пьютерном анализе параметров ходьбы в 

лаборатории анализа походки Центра  

Илизарова (Ilizarov Gait Analysis 

Laboratory). Обследуемые ходили босиком с 

привычной для них скоростью на 7-метро-

вой дорожке. Кинетические и кинематиче-

ские данные регистрировались оптическими 

камерами Oqus 7+ (8 камер компании 

Qualisys) с частотой регистрации 100 ГЦ с 

использованием пассивных светоотражаю-

щих маркеров. Система камер синхронизи-

ровалась с шестью динамометрическими 

платформами KISTLER (Швейцария),  

которые производили измерения с частотой 

1000 ГЦ и 16-ти канальной системой ЭМГ 

TeleMyo Desktop DTS (Noraxon USA)  

с частотой 3000 Гц. В методике использован 

фильтр верхних частот (Highpass filter)  

с частотой среза 10Гц, определяются изме-

нения среднего квадратичного значения (the 

moving root mean Sqaure, RMS) с окном в 100 

милисек. Результат умножается на 1 000 

000, чтобы получить амплитуды sEMG 

(мкВ). Полученная кривая отображается на 

графике sEMG в сравнении с должной  
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нормой (серая кривая). Регистрировалась 

мышечная активность m. Biceps femoris, m. 

Gluteus maximus, m. Gastrocnemius, m. Tibi-

alis ant, m. Rectus femoris. Пары биполярных 

поверхностных электродов устанавливались 

с соблюдением рекомендации SENIAM [27] 

по технике поверхностной ЭМГ. При уста-

новке маркеров использовалась модель IOR 

[43]. Анализ кинематики и кинетики прово-

дился в программах QTM (Qualisys) и 

Visual3D (C-Motion) с автоматизированным 

расчетом значений [44]. ЭМГ-анализ прово-

дился методом огибающей кривой (linear 

envelope). Данные кинетики нормализова-

лись по весу пациента. Все данные по оси 

абсцисс нормализовались в диапазоне от 0 

до 100%, который соответствовал полному 

циклу шага. Был выделен каждый цикл 

шага, и на графиках построены средние  

значения.  

Сопоставление графиков кинематики, 

кинетики и профиля поверхностной ЭМГ 

представлено на рис 1-5. 

 

 
Рис. 1 Графики кинематики таза (А),  

тазобедренного сустава (В) в сагиттальной 

плоскости, sEMG m. Gluteus Maximus (Б) 

 

Рис. 2. Графики кинематики таза (А),  

тазобедренного сустава (Б), коленного  

сустава (В) в сагиттальной плоскости, 

sEMG m. Biceps femoris (Г) 

M. Gluteus Maximus (рис. 1). Размеще-

ние датчиков в области наибольшей 

мышечной массы проксимальнее линии 

между большим вертелом и седалищным 

бугорком. Основная активность начинается 

поздно и достигает пика во время опорного 
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периода цикла шага (шаг ≈10%), уменьша-

ясь до минимума к концу середины 

опорного периода цикла шага. Второй  

дополнительный пик активности происхо-

дит в первой половине не опорного периода 

цикла шага. Большая ягодичная мышца  

является разгибателем бедра и действует во 

время опорного периода (основной пик  

активности) как разгибатель бедра, наруж-

ная торсия бедра и, таким образом, 

обеспечивает степень сгибания колена. 

Также во время опорного периода обеспечи-

вает стабилизацию таза при ротации 

туловища вперед. Дополнительный тип  

активности – стабилизация таза. Мышца 

уравновешивает таз на головках бедренных 

костей, таким образом сохраняя вертикаль-

ное положение тела. Прикрепление через 

подвздошно-большеберцовый тракт позво-

ляет мышце поддержать боковую часть 

колена и обеспечивает наружное вращение 

тазобедренного сустава в положении стоя,  

а также помогает поднимать медиальный 

продольный свод стопы. 

M. Biceps Femoris (рис. 2). Активность 

начинается в не опорный период шага и  

достигает пика во второй половине не опор-

ного периода шага (≈90% цикла шага), 

продолжается в начале опорного периода. 

Максимум регулярной активности мышцы 

при фиксированном тазе служит для сгиба-

ния голени, разгибания бедра (фаза 

переноса конечности). В опорный период 

шага (≈4% цикла шага) – за счет разгибания 

бедра участвует в стабилизации таза в сагит-

тальной плоскости и предотвращает наклон 

туловища вперед. 

 
Рис. 3. Графики кинематики тазобедренного сустава (А), коленного сустава (Б)  

в сагиттальной плоскости, мощности работы голеностопного сустава – формирование 

опорного толчка (В), sEMG m. rectus femoris (Г) 
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M. Rectus Femoris (рис. 3). Регистриру-

ется основной и дополнительный пик 

активности в опорный период цикла шага. 

Основной пик начинается в не опорный  

период шага и достигает пика в начале опор-

ного периода (≈ 10% цикла шага) – 

формирует разгибание голени и сгибание 

бедра в опорный период цикла шага.  Допол-

нительный пик активности начинается с 

момента отрыва пятки стопы для формиро-

вания опорного толчка и разгибания голени 

в не опорный период цикла шага для пере-

носа конечности вперед.  

M. Gastrocnemius (рис. 4). В опорный 

период цикла шага мышца удлиняется в 

процессе тыльного сгибания, достигает пика 

к середине опорного периода (40% цикла 

шага), формируя один максимум регуляр-

ной активности. При формировании 

опорного точка – мышца укорачивается 

наряду с другими подошвенными сгибате-

лями, чтобы генерировать опорный толчок. 

Активность быстро падает и начинает  

возрастать в период переноса стопы, участ-

вуя в сгибании голени как мышца-синергист 

с m. Rectus Femoris и m. Vastus.  

M. Tibialis anterior (рис. 5). Основной 

максимум регулярной активности мышцы 

начинается в период переноса конечности, 

функция – удержать стопу в позиции  

тыльного сгибания до контакта пятки с  

опорой. После опоры всей стопой мышечная  

активность снижается. Дополнительный 

пик активности мышцы начинается при от-

рыве пальцев и приводит к сгибанию стопы 

для формирования клиренса во время фазы 

переноса стопы.

   

Рис. 4. Графики мощности работы  

голеностопного сустава – формирование 

опорного толчка (А), sEMG  

m. Gastrocnemius (Б) 

Рис. 5. Графики кинематики голеностопного 

сустава (А), sEMG m. Tibialis anterior (Б) 

Заключение. В стандартном клиниче-

ском блоке видеоанализа походки 

использован алгоритм маштабирования, 

чтобы облегчить интерпретацию рандоми-

зированных клинических испытаний с 

использованием данных sEMG. При анализе 

результатов необходимо учитывать форму 

активности мышцы и её распределение в  

течение цикла шага, сопоставляя с данными 

кинематики и кинетики суставов при 

ходьбе. 
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ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОСТУРАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ ДВИЖЕНИЙ 

СПОРТСМЕНОВ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ СПОРТА С ПОЗИЦИИ ФОРМИРОВАНИЯ 

ДВИГАТЕЛЬНОГО ДИНАМИЧЕСКОГО СТЕРЕОТИПА 
С.В. Нопин, Ю.В. Корягина, Ю.В. Кушнарева 

ФГБУ «Северо-Кавказский федеральный научно-клинический центр Федерального медико- 

биологического агентства», г. Ессентуки, Россия 

 

Аннотация. Целью работы явилось исследование характеристик постурального контроля 

движений у спортсменов в видах спорта с различными особенностями формирования  

двигательного динамического стереотипа. В исследовании приняли участие 35 спортсме-

нов, специализирующихся в видах спорта: легкая атлетика (бег), восточные единоборства, 

футбол. Инструментальное тестирование стабилометрических показателей выполнялось с 

помощью стабилометрических платформ на системе BTS Motion System. Результаты  

работы показали, что статокинетические характеристики спортсменов определяются  

спецификой формирования двигательного динамического стереотипа при спортивной  

деятельности. В циклических видах спорта они определяются сформированным устойчи-

вым динамическим стереотипом двигательного навыка, составляющим которого является 

рабочая поза, в единоборствах – лабильностью динамического стереотипа, связанного с 

постоянным изменением положения центра массы тела относительно поверхности опоры, 

в спортивных играх – лабильными двигательными навыками с хорошей тренировкой  

вестибулярной функции по отношению к поворотам и изменению направления движения. 

Ключевые слова: статокинетическая устойчивость, постуральный контроль, спортсмены, 

двигательный навык, двигательный динамический стереотип. 

 

CHARACTERISTICS OF POSTURAL MOTION CONTROL OF ATHLETES OF 

VARIOUS SPORTS FROM THE POSITION OF DYNAMIC MOTOR STEREOTYPE 

FORMATION 
S.V. Nopin, Yu.V. Koryagina, Yu.V. Kushnareva 

FSBI “North-Caucasian Federal Research-Clinical Center of Federal Medical and Biological Agency”,  

Essentuki, Russia 

 

Annotation. The purpose of the study was to examine characteristics of postural motion control 

in athletes of various sports with different features of forming the dynamic motor stereotype.  

The study included 35 athletes, specialized in following sports: track-and-field (running), martial 

arts, soccer. The instrumental testing of stabilometric indicators was made with stabilometric plat-

forms on the BTS Motion System. The results of the study have revealed that statokinetic 

characteristics of athletes are defined by the specificity of forming the dynamic motor stereotype 

during sports activity. In cyclic sports, they are defined by the formed and stable dynamic stere-

otype of the motor skill, the component of which is the posture, in martial arts – by the lability of 

the dynamic stereotype, related to constant changes in the position of the body mass center  

regarding the support surface, in sports games – by the labile motor skills with appropriate training 

of the vestibular function, in regard to turns and changes in movement direction. 

Keywords: statokinetic stability, postural control, athletes, motor skill, motor dynamic stereo-

type. 

 

Введение. Управление положением 

тела в пространстве является сложной  

деятельностью организма, направленной на 

поддержание вертикальной проекции  

центра масс [1]. При спортивной деятельно-

сти, особенно в сложнокоординационных и 

ситуационных видах спорта, создаются 

условия к нарушению равновесия и  
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падению. Кроме того, устойчивость позы 

является важным фактором спортивной  

результативности. 

В настоящее время проведено большое 

количество исследований статодинамиче-

ской устойчивости тела людей различного 

возраста с использованием метода стабило-

графии. В зарубежной спортивной науке 

стабилометрические исследования приме-

няются для оценки динамики функциональ-

ного состояния спортсменов, сравнения  

особенностей постуральной функции у 

спортсменов разных видов спорта и стажа 

занятий [2-3], прогноза спортивных  

талантов в тех видах спорта, где координа-

ционные способности играют наибольшую 

роль [4]. 

В работах российских ученых представ-

лены особенности постуральной функции у 

спортсменов отдельных видов спорта и  

квалификации [5-10]. Проведенные  

исследования свидетельствуют, что харак-

теристики статодинамической устойчивос-

ти тела спортсмена и системы тел дают  

специалисту дополнительную информацию 

о биомеханике узловых элементов спортив-

ной техники упражнений, оптимизируют 

процесс построения моделей двигательных 

действий, дают представление о физиологи-

ческих механизмах управления движени-

ями. 

Целью работы явилось исследование 

характеристик постурального контроля  

движений у спортсменов в видах спорта с 

различными особенностями формирования 

двигательного динамического стереотипа. 

Методы и организация исследования. 

В исследовании приняли участие 35 спортс-

менов квалификации от 1 разряда до 

кандидата в мастера спорта (КМС), виды 

спорта: легкая атлетика (бег) 15 чел., едино-

борства – 10 чел., футбол – 10 чел. 

 

Рис. 1. Фрагмент протокола с показателем наклона вектора силы реакции опоры 

Инструментальное тестирование стаби-

лометрических показателей выполнялось с 

помощью стабилометрических платформ на 

системе BTS Motion System (BTS 

Bioengineering, Италия). На системе BTS 

Motion System (BTS Bioengineering, Италия) 

применялся протокол теста static analysis. 

Анализировались следующие показатели: 
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наклон вектора силы реакции опоры в  

боковой проекции; наклон вектора силы  

реакции опоры в фронтальной проекции 

(рис. 1); угловое отклонение; расстояние 

между центрами стоп; анализ центра тяже-

сти, длина траектории центра тяжести; 

анализ центра тяжести; смещение центра  

тяжести – диапазон колебаний; cредняя  

скорость смещения центра тяжести; распре-

деление веса. Статистическая обработка 

данных проводилась с помощью непарамет-

рического U-критерия Манна-Уитни. 

Результаты исследования и их обсуж-

дение. Понятие «двигательный стереотип 

(динамический стереотип)» введено акаде-

миком И.П. Павловым в 1932 г. [11].  

В настоящее время его определяют, как 

устойчивый индивидуальный комплекс  

безусловно рефлекторных двигательных  

реакций, реализуемых в определенной  

последовательности в обеспечении позно-

тонических функций [12].  

Стержнем двигательного стереотипа  

является уровень В (по Н.А. Бернштейну), 

обеспечивающий синергии, реализующий 

свои влияния через уровень А палеокинети-

ческих движений и подчиняющийся 

пирамидно-стриарному комплексу С.  

Поэтому в реализации функций двигатель-

ного стереотипа мы неизбежно встречаемся 

с двумя составляющими: статической и  

динамической. Статические функции опре-

деляют фиксацию позы, ее сохранение и 

коррекцию в конкретных двигательных  

ситуациях. Динамические функции прояв-

ляются в смене позной активности, при 

автоматизированной ходьбе, ритмических 

двигательных актах, в пластическом восточ-

ном танце и прочих движениях, не 

требующих заучивания. Контроль движения 

предполагает учет упомянутых трех состав-

ляющих динамического двигательного 

стереотипа (уровней А, В, С) [13]. Особен-

ностью динамического стереотипа в спорте 

является то, что он формируется как устой-

чивый только для стандартных движений, в 

случае ситуационных движений он обладает 

лабильностью и определяется временными 

и пространственными характеристиками. 

По данным исследования стабиломет-

рических показателей, полученных нами с 

помощью теста static analysis, у спортсме-

нов-представителей разных по структуре 

видов спорта – легкая атлетика, единобор-

ства, футбол – выявлены статистически 

значимые различия, показывающие лучшие 

результаты у легкоатлетов (-3,96±1,26°) по 

сравнению единоборцами (-5,35±0,14) по 

показателям наклона вектора силы реакции 

опоры в фронтальной проекции (p<0,05). 

Показатели расстояния между центрами 

стоп и общая длина траектории центра  

тяжести были также статистически значимо 

хуже у единоборцев (соответственно легко-

атлеты 302,78±48,0 мм и 290,13±49,3 мм, 

единоборцы 357,3±39,0 мм и 367,3±70,3 мм, 

футболисты 293,02±75,2 мм и 313,36±97,6 

мм) (p<0,05). Имелась тенденция к лучшим 

значениям показателей наклона вектора 

силы реакции опоры у футболистов  

(-3,45±2,2°) по сравнению с легкоатлетами 

(-3,61±1,26°). Показатели смещения центра 

тяжести были наоборот лучше у легкоатле-

тов. Часть показателей статокинетической 

устойчивости спортсменов-легкоатлетов, 

единоборцев и футболистов представлена 

на рисунке 2. Наглядно видны больший  

диапазон колебаний центра тяжести у  

единоборцев и большее угловое отклонение 

у легкоатлетов. 

Очевидно, развитие двигательной  

системы человека при спортивной деятель-

ности происходит под влиянием  

2-х основных факторов, к которым относят:  

- генетический фактор, обусловливаю-

щий изначально заданную программу 

развития систем, обеспечивающих мышеч-

ную деятельность;  

- характер специфической двигательной 

деятельности или занятие определенным  

видом физкультурной и спортивной  

деятельности.  
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Рис. 2. Показатели статокинетической устойчивости у спортсменов различных видов 

спорта 

Полученные нами лучшие показатели 

статокинетической устойчивости у легкоат-

летов, по-видимому, связаны с необходимо-

стью иметь устойчивую рабочую позу,  

лежащую в основе двигательного динамиче-

ского стереотипа стандартного 

циклического движения (бег на короткие и 

средние дистанции). Большие смещения 

центра тяжести отмечаются у единоборцев, 

что можно объяснить большей его динами-

кой при выполнении соревновательных 

упражнений и формировании механизмов 

его удержания не в определенной рабочей 

позе (например, стоя), а в разнообразных  

положениях тела, т.е. вариативностью и  

лабильностью механизмов, направленных 

на удержание позы. Показатели углового  

отклонения лучше у футболистов, что  

связано с тренировкой вестибулярной  

системы в процессе игры, где постоянно  

выполняются повороты и изменения траек-

тории движения. Из этого мы заключили, 

что статокинетические характеристики 

спортсменов определяются спецификой 

формирования двигательного динамиче-

ского стереотипа при спортивной 

деятельности: 

- в циклических видах спорта они опре-

деляются сформированным устойчивым 

динамическим стереотипом двигательного 

навыка, составляющим которого является 

рабочая поза; 

- в единоборствах – лабильностью  

динамического стереотипа, связанного с  

постоянным изменением положения центра 

массы относительно поверхности опоры; 

- в спортивных играх – лабильными  

двигательными навыками с хорошей трени-

ровкой вестибулярной функции по 

отношению к поворотам и изменению 

направления движения. Это косвенно согла-

суется с данными других авторов, согласно 

которым тренировка в сложно-координаци-

онных видах спорта более эффективно 

совершенствует способность к сохранению 

вертикальной позы в ответ на ее нарушение, 

чем занятия циклическими упражнениями 

[14]. 

Заключение. Таким образом, среди 

спортсменов стандартных, игровых видов 

спорта и единоборств лучшие показатели 

статокинетической устойчивости отмеча-

ются у легкоатлетов. Большие смещения 

центра тяжести отмечаются у единоборцев,  
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показатели углового отклонения лучше у 

футболистов, что обусловлено возможно-

стью выполнять повороты и изменения 

траектории движения в процессе игры.  

Следовательно, статокинетические характе-

ристики спортсменов определяются специ-

фикой и динамикой двигательных действий 

в процессе спортивной деятельности.
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