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ВЗАИМОСВЯЗИ ПОКАЗАТЕЛЯ КАЧЕСТВА ВЫПОЛНЕНИЯ СТАРТА  
И СТАРТОВОГО РАЗГОНА С ПАРАМЕТРАМИ КООРДИНАЦИОННЫХ 

СПОСОБНОСТЕЙ ВЕЛОСИПЕДИСТОВ BMX-RACE 10-11 ЛЕТ 
 

В статье представлены результаты исследований, направленных на изучение структуры 
старта и стартового разгона в BMX-race. Обоснована фазовая структура старта в BMX-race. 
В ходе исследования выявлены взаимосвязи качества выполнения старта и стартового разго-
на с показателями координационных способностей у велогонщиков BMX-race на начальном 
этапе многолетней спортивной подготовки. Обоснована координационная сложность техни-
ческого элемента «старт» в BMX-race. Выявлены координационные способности, наиболее 
значимые для успешности выполнения старта в BMX-race. Намечены педагогические подхо-
ды к процессу обучения технике старта и стартового разгона в BMX-race на начальном этапе 
подготовки. 

 

Ключевые слова: старт, стартовый разгон, фазы старта, подготовка к старту, каче-
ство выполнения, велогонщики BMX-race, стартовый забор, корреляция, координационные 
способности, начальный этап. 
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RAMP STARTING WITH THE PARAMETERS OF COORDINATION ABILITIES 
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The article presents the results of research aimed at understanding the structure and seed dis-

persal start in BMX-race. Grounded phase structure start in BMX-race. The study revealed the re-
lationship quality of execution start and start overclocking performance coordination abilities in 
BMX-race riders at the initial stage of long-term athletic training. Coordination complexity sub-
stantiated technical unit «start» in the BMX-race. Identified coordination abilities, the most impor-
tant for success of a start in BMX-race. Outlined pedagogical approaches to learning technique start 
and start overclocking BMX-race at an early stage of preparation. 
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Значимость старта наиболее велика в тех 
видах спорта, где выполнение этого техни-
ческого элемента осуществляется с приме-
нением сигнала (звукового или зрительно-
го), представляет из себя сложное в коорди-
национном отношении действие (старт в 
плавании, старт в спринтерском беге), а 
также в тех видах спорта, где выполнение 
соревновательного упражнения кратковре-
менно по продолжительности. В BMX-race 
выполнение старта связано со всеми пере-
численными аспектами, кроме того уже на 
этапе стартового разгона начинается веде-
ние тактической борьбы за выгодную пози-
цию перед первым препятствием. Старт в 

BMX-race выполняется со стартовой горы, 
что обеспечивает высокую скорость с само-
го начала движения. Дистанция в этом виде 
спорта очень коротка (около 400 м) и изо-
билует препятствиями и виражами. Первое 
препятствие находится через 20 м после 
старта, и к моменту его достижения вело-
гонщики выходят из своего стартового ко-
ридора, стараясь занять позицию в начале 
группы гонщиков и без помех начать пре-
одоление серии препятствий. Время гонки 
не замеряется, в следующий заезд проходят 
4 гонщика, опередившие остальных [2]. 

В исследованиях ряда авторов отмечается 
значимость освоения техники старта уже на 
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начальных этапах многолетней спортивной 
подготовки в разных видах спорта [3; 6]. Ис-
следований, касающихся обоснования эффек-
тивной методики обучения старту и старто-
вому разгону в BMX-race, крайне недоста-
точно. В отечественных публикациях такие 
исследования практически отсутствуют, а за-
рубежные авторы также отмечают необходи-
мость расширения научного поиска в этом 
направлении ввиду значимости старта и не-
достаточной разработанности этой проблемы 
в этом экстремальном виде спорта [4]. 
Цель исследования: выявление координа-

ционных способностей, наиболее значимых 
для успешности освоения старта и старто-
вого разгона в BMX-race. 

Организация и методы исследования. 
Исследование проведено на базе кафедры 
медико-биологических основ физической 
культуры и спорта СибГУФК, а также на 
базе БУДО СДЮШОР № 30, г. Омска. В 
исследовании участвовали 47 велогонщиков 
BMX-race 10-11 лет. Применялись следую-
щие методы исследования: теоретический 
анализ и обобщение научно-методической 
литературы, контрольное педагогическое 
тестирование, экспертная оценка, видеоана-
лиз тренировочной и соревновательной дея-
тельности, корреляционный анализ. 

Результаты исследования и их обсужде-
ние. Выполнение старта и стартового разгона 
в BMX-race представляет собой сложные тех-
нические действия, выполняемые из специ-
ального электронного устройства «Стартовых 
ворот». Одновременно стартуют восемь уча-
стников, каждый ограничен на старте узким 
коридором. Сигналом к началу движения вы-
ступает серия подготовительных голосовых 
команд (электронным способом), изменения 
цвета стартового светофора, а также непо-
средственно автоматическое падение старто-
вого забора. Сложность правильного выпол-
нения старта в BMX-race заключается в необ-
ходимости сохранять равновесие с опорой 
только передним колесом в стартовый забор, 
в приподнятом положении над седлом, в дос-
таточно длительном подготовительном этапе 
перед стартом. После падения стартового за-
бора движение происходит сверху вниз, со 
стартовой горы. После выполнения собствен-
но старта, требующего комплексной реакции 
на звуковые, зрительные сигналы и реакции 
на падение стартового забора, гонщик должен 

выполнить одну из самых сложных задач в 
течение всего заезда – это задача состоит в 
необходимости занять выгодную позицию 
перед прохождением первого препятствия. 
По мнению ряда авторов, от успешности ре-
шения этой задачи зависит результат гонки в 
целом [1; 4; 5]. 

Время, которое отводится спортсмену для 
подготовки к старту до его выполнения, со-
ставляет около 1 мин в условиях соревнова-
тельных заездов. Как правило, все сложные 
технические действия, хотя и представляют 
собой единое целостное движение, строятся 
из отдельных, взаимосвязанных компонентов, 
так называемых фаз движения. Каждая фаза 
характеризуется, как правило, обособленно-
стью своей задачи, собственными простран-
ственно-временными характеристиками. Раз-
деление действия на фазы необходимо для 
тщательного анализа качества выполнения 
технического элемента, а также поэтапного 
освоения этого элемента в ходе обучения. В 
ходе исследования было проведено обоснова-
ние фазовой структуры старта и его времен-
ной анализ. Мы обозначили приблизительные 
временные интервалы для выполнения от-
дельных фаз старта. 

Первой фазой является постановка велоси-
педа в стартовое положение. Выполняется это 
действие приблизительно за 1 мин до старта, 
на него отводится 10-20 с. Второй фазой яв-
ляется постановка ног на педали в положение 
старт. Приступают к этому действию где-то 
за 40 с до стартовой команды, и отводится на 
это 10-20 с. Третью фазу мы обозначили как 
принятие стартовой позы гонщиком. Здесь 
гонщик сохраняет равновесие только за счет 
опоры передним колесом в стартовый забор. 
Это действие занимает приблизительно 10-20 
с. Четвертую фазу мы назвали «Предстарто-
вая готовность». Гонщик, опираясь передним 
колесом на стартовый забор, поднимается в 
седле, сохраняя 4-х опорное положение. Зву-
чит предварительная голосовая команда ком-
ментатора, затем срабатывают сигналы све-
тофора. Этот компонент старта длится около 
5 с. Последней фазой является выполнение 
старта и начало стартового разгона. Сюда мы 
отнесли собственно момент старта и выпол-
нение первого круга вращения педалей (при-
близительно 2 м после стартового забора). 

Каждая фаза старта и стартового разгона 
характеризуется высокой координационной 



 
Юношеский спорт (теория и методика) / Youth sports (theory and methodology) 

5 

сложностью, требует точности выполнения на 
фоне необходимости сохранения равновесия 
в сложных позах, взаимодействия силовых и 
пространственно-временных характеристик 
движения в системе «велосипед-гонщик-
трасса-стартовые ворота-внешние сигналы». 
Ситуация усложняется еще и тем, что старт 
выполняется по нисходящей траектории, что 
обеспечивает высокую скорость уже после 
начала движения. Старт и стартовый разгон 
не только должны выполняться максимально 
быстро, но и соотноситься с решением такти-
ческой задачи занятия выгодной позиции пе-
ред первым препятствием. Здесь возникает 
ряд дополнительных сложностей, также свя-
занных с проявлением координационных 
способностей. Это необходимость двигаться 
максимально близко к соперникам, не допус-
кая при этом соприкосновений и столкнове-
ний частями тела или велосипеда, что связано 
со способностями точно дифференцировать 
пространственные, силовые и временные па-
раметры движения, а также со способностями 
перестраивать собственную скорость пере-
движения в соответствии с ситуацией на 
трассе, действиями соперников. Если на пер-
вых метрах дистанции гонщик должен дви-
гаться в своем коридоре, то затем все 8 участ-
ников могут менять собственную позицию, 
стараясь оказаться ближе всех к первому пре-
пятствию, занять выгодную позицию, позво-
ляющую без помех преодолеть препятствие. 

С целью выявления значимости разных 
видов координационных способностей для 

успешного выполнения старта и стартового 
разгона был проведен корреляционный ана-
лиз. Анализировались взаимосвязи показа-
теля качества выполнения старта и старто-
вого разгона с параметрами координацион-
ных способностей. Изучалась направлен-
ность связей, их количество и теснота.  

Корреляционный анализ позволил вы-
явить наличие связей показателя качества 
выполнения старта и стартового разгона с 
результатами тестов, оценивающих общие и 
специфические реагирующие, кинестетиче-
ские, ориентационные способности и спо-
собности к сохранению равновесия. 

Наибольшее количество взаимосвязей 
показателя качества выполнения старта и 
стартового разгона у велосипедистов BMX-
race 10-11 лет выявлено с показателями реа-
гирующих (табл. 1) и кинестетических спо-
собностей (способностей к отмериванию, 
воспроизведению и дифференцированию 
временных, силовых и пространственных 
параметров движения) (табл. 2).  

Более низкое количество связей выявлено 
с показателями способностей к ориентации в 
пространстве (табл. 3) и способностей к со-
хранению равновесия (табл. 4). Анализ тесно-
ты выявленных взаимосвязей свидетельствует 
о том, что наиболее тесные связи показателя 
качества выполнения старта и стартового раз-
гона велосипедистов BMX-race 10-11 лет вы-
явлены с показателями реагирующих способ-
ностей (табл. 1) и способностей к сохранению 
равновесия в сложных позах (табл. 4). 

 

Таблица 1 – Взаимосвязи качества выполнения технического элемента «Старт и стартовый 
разгон» (баллы) с показателями реагирующих и скоростных способностей велосипедистов 
BMX-race 10-11 лет 

Показатели Коэффициент 
корреляции 

Бег 15 м, с  0,7 
Время сложной зрительно-моторной реакции выбора из двух альтернатив, мс 0,6 
Теппинг тест, кол-во движений за 5 с 0,5 
Стабилографический тест с эвольвентой (коэффициент резкого изменения 
направления движения КРИНД) 

- 0,5 

Стабилографический тест со ступенчатым воздействием (время броска) (с) - 0,5 
Проезд на велосипеде по прямой линии 15 м, с - 0,5 
Реакция на зрительный сигнал (на велосипеде, со стартовой горы) (с) - 0,7 
Реакция на звуковой сигнал (на велосипеде, со стартовой горы) (с) - 0,6 
Количество связей 8 

 



 
Научно-спортивный вестник Урала и Сибири 2014|№ 2 

6 

Таблица 2 – Взаимосвязь качества выполнения технического элемента «Старт и стартовый 
разгон» (баллы) с показателями кинестетических способностей велосипедистов BMX-race  
10-11 лет 

Показатели Коэффициент 
корреляции 

Комплексный координационный тест (точность), балл - 0,3 
Воспроизведение временного интервала со светом, ошибка (%) - 0,4 
Воспроизведение временного интервала со звуком, ошибка (%) - 0,5 
Оценка величины предъявляемых углов, ошибка (%) - 0,4 
Дифференцирование пространственных параметров движения, величина 
ошибки, градусы (правая рука) - 0,4 

Дифференцирование пространственных параметров движения, величина 
ошибки, градусы (левая рука) - 0,4 

Оценка величины предъявляемых отрезков, величина ошибки (%) - 0,3 
Дифференцирование силовых параметров движения, величина ошибки (левая 
рука) (кг)  - 0,5 

Отмеривание 10 м на велосипеде, величина ошибки (м) - 0,3 
Количество связей 10 

 

Таблица 3 – Взаимосвязь качества выполнения технического элемента «Старт и стартовый 
разгон» (баллы) с показателями способностей к ориентации в пространстве велосипедистов 
BMX-race 10-11 лет 

Показатели Коэффициент 
корреляции 

Слаломный бег 15 м (с)  0,7 
Показатель разницы между бегом 15 м и слаломным бегом на 15 м (с) 0,5 
Показатель разницы между ездой на велосипеде 15 м и слаломной ездой 15 м 
с расставленными кеглями,  - 0,3 

Слаломная езда на 15 м с расставленными кеглями (с) - 0,3 
Проезд препятствия с трамплина в противоположную движению сторону (с) - 0,3 
Проезд виража (с) - 0,3 
Количество связей 6 

 

Таблица 4 – Взаимосвязь качества выполнения технического элемента «Старт и стартовый 
разгон» (баллы) с показателями способностей к сохранению равновесия велосипедистов  
BMX-race 10-11 лет 

Показатели Коэффициент 
корреляции 

Проба Ромберга, поза «Аист» (с) 0,6 
Стабилографический тест «Мишень», показатель качества функции равнове-
сия (%) 0,5 

Стабилографический тест с эвольвентой, коэффициент резкого изменения 
направления движения (КРИНД) - 0,5 

Стабилографический тест со ступенчатым воздействием (возврат в исходное 
положение после броска) (с) - 0,5 

Упор передним колесом о стену (с) 0,4 
Количество связей 5 

 

Заключение. Анализ результатов корре-
ляции показателя качества выполнения 
старта и стартового разгона с результатами 
тестов, оценивающих разные виды коорди-
национных способностей, свидетельствует о 

высокой значимости уровня развития реа-
гирующих способностей, способностей к 
сохранению равновесия, ориентации в про-
странстве, отмериванию, воспроизведению, 
дифференцированию силовых, пространст-
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венных и временных параметров движения. 
Данный факт, безусловно, подтвердил наше 
предположение о координационной слож-
ности старта и стартового разгона в BMX-
race. Однако, не совсем ожидаемым для нас 
явилось наличие взаимосвязей с кинестети-
ческими способностями на таком значимом 
уровне. По всей видимости, на отдельных 
фазах выполнения старта успешность его 
осуществления зависит от этого вида коор-
динационных способностей больше, чем 
ожидалось. Также мы пришли к заключе-
нию о необходимости учитывать исходный 
уровень развития реагирующих, кинестети-
ческих, ориентационных способностей и 
способностей к сохранению равновесия уже 
на этапе отбора детей для занятий экстре-
мальными велогонками BMX-race, учиты-
вая вклад качества выполнения старта и 
стартового разгона в успешность прохожде-
ния трассы в целом. 

Полученные сведения использовались 
нами для разработки и обоснования методи-
ки обучения технике старта и стартового 
разгона на начальном этапе спортивной 
подготовки в BMX-race. 
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ПАРАДИГМА КОМПЛЕКСНОГО ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 
ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ 

 
В статье рассматриваются основания для решения на государственном уровне проблемы 

комплексного физического воспитания детей и молодежи с учетом этапов формирования и 
становления у них двигательных навыков, физических качеств, функционально-
двигательных и психических способностей. Ответственность за своевременное становление 
двигательной функции в развитии подрастающего поколения лежит на специалистах образо-
вательных учреждений, начиная с женской, детской и местной поликлиник, дошкольных, 
школьных, средних и высших учебных заведений, учреждений зависимо от форм финанси-
рования, которая должна быть разделена с родителями детей или лицами их заменяющими. 
На каждом возрастном этапе следует обеспечивать гармоничное и близкое к нему состояние 
моторного потенциала детей и молодежи, создавая условия для обучения прикладным, мас-
совым видам спорта и профессионально важным двигательным навыкам; воспитывая ком-
плекс разновидностей основных, специальных и профессионально важных физических ка-
честв; формируя разнообразные функционально-двигательные и психические способности и 
качества. Данные навыки, качества и способности развиваются в группах гетерохронно и 
синхронно друг с другом. 

 

Ключевые слова: комплексное физическое воспитание, возрастные периоды, концен-
трированное обучение, двигательные (физические) способности, возрастная цикличность 
направленности педагогических воздействий, прогрессивный положительный перенос, прин-
ципы, основные положения. 
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THE PARADIGM OF A COMPLEX PHYSICAL EDUCATION OF THE YOUNGER 

GENERATION 
 

The article presents reasons for decisions to be made at the national level to solve the problem of 
a complex physical education of children and youth taking into consideration formation stages of 
their movement skills, physical qualities, functional movement ability and mental ability. 
Specialists of educational establishments are responsible for a well-timed formation of movement 
function of the younger generation. Starting from maternity welfare centers, children’s and local 
polyclinics, pre-schools, schools, secondary and high educational institutions despite the forms of 
financing, which should be divided with parents, carers or guardians. At each age stage harmonious 
and close to that condition of motor potential of children and young people are provided, creating 
environment for applied and mass sports and professionally important motor abilities; raising a 
complex of varieties of basic, special and professionally important physical qualities; forming 
various functional movement abilities and mental abilities and qualities. These skills, qualities and 
abilities are developed in the groups heterochronously and synchronously with each other. 

 

Key words: complex physical education, age stages, complex education, motor (physical) 
abilities, age cycling of pedagogical impact, progressive positive transfer, principles, main 
provisions.  
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В рассматриваемый возрастной период 
изменение моторного состояния детей сле-
дует понимать как формирование (создание) 

каждый раз новой функциональной систе-
мы. Она характеризуется надежностью, 
взаимозаменяемостью компонентов, позво-
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ляя предугадать будущее состояние, обес-
печивая комфортное соответствие окру-
жающей обстановке и среде обитания. 

В связи с этим разработано эволюционно 
оправданное научное направление на базо-
вом этапе дошкольного, школьного образо-
вания, которое следует продолжить на про-
фессиональном среднем и высшем образо-
вании детей и молодежи. Оно основано на 
комплексном подходе к физическому вос-
питанию, который отличается рядом кон-
цептуальных сторон. Прежде всего, это об-
разовательная направленность, сопряжен-
ность формирования сторон моторного по-
тенциала детей и молодежи. Наличие чет-
кой периодичности и мотивационной на-
правленности педагогических воздействий, 
разнообразие и естественная доступность 
средств, методов и методики, принципов 
воспитания и обучения. Наконец это уни-
версальность и комплексность сквозной пе-
дагогической диагностики уровня двига-
тельной, физической, функционально-
двигательной и психологической подготов-
ленности детей и молодежи, построение 
этапной структуры учебных годичных цик-
лов процесса воспитания и обучения.  

С рождения и до 24 лет различают воз-
растные периоды становления двигательной 
функции детей и молодежи (на первом году 
жизни: 1-2, 3-4, 5-6, 7-9 и 10-12 месяцы 
жизни; у дошкольников 1-2, 3-4, 5-7 года 
жизни), у школьников 7-9 и 10-12 лет, 13-18 
лет, юношества 19-24 года, когда их двига-
тельная активность носит определенную 
биологическую направленность, которая 
должна быть опосредована необходимой 
для них окружающей средой. В этом случае 
внутренняя и внешняя стороны развиваю-
щего организма получают должный им-
пульс развития, и формируется каждый раз 
новая функциональная система организма 
на этапах его эволюционного развития [1]. 

Нашими исследованиями показано, что 
физическое воспитание детей дошкольного, 
школьного возраста и молодежи представ-
ляет собой преемственность, повторность и 
развитие четырех систем физического вос-
питания: детей раннего возраста (1-2 года 
жизни), дошкольного (3-7 лет), школьного 
возраста (7-18 лет), молодежи (18-24 года). 
Повторность систем физического воспита-

ния отражается в схожести направленности 
педагогических воздействий в определен-
ные возрастные периоды. Они носят изби-
рательную направленность на 1-4 месяцах 
жизни, в 5-7 лет и 16-24 года. Педагогиче-
ские воздействия предусматривают влияние 
на те двигательные способности, которые 
можно выделить во время двигательной ак-
тивности ребёнка и тем более, когда выяс-
нено, что уровень их развития не соответст-
вует возрастным нормативам.  

Расчлененная направленность педагоги-
ческих воздействий на 5-9 месяцах жизни, в 
3-4 года жизни и 12-15 лет заключается в 
проведении физической, двигательной и 
функционально-двигательной подготовке 
детей. Целостная направленность педагоги-
ческих воздействий состоит в создании 
внешних условий для самостоятельной дви-
гательной активности детей, как со стороны 
воспитателей, педагогов, так и родителей. 
Организация окружающей среды нужна для 
того, чтобы управлять двигательной дея-
тельностью ребенка в направлении, необхо-
димом для развития его двигательных спо-
собностей на 10-12 месяцах жизни, в 1-2 го-
да жизни и 7-11 лет [2].  

Преимущественно на 1-2 годах жизни 
детьми усваивается информация об основных 
движениях; на 3-4-ом – о физических качест-
вах; на 5-7-ом – о проявлении функциональ-
но-двигательных способностей в двигатель-
ных действиях; в 7-11 лет - о значении в дви-
гательной деятельности функционально-
двигательных способностей (ФДС), физиче-
ских качеств (ФК) и двигательных навыков 
(ДН); в 12-15 лет – о развивающей, оздорови-
тельной направленности физической культу-
ры и спорта (ФКиС); в 16-24 года - о профи-
лактической, профессиональной и реабилита-
ционной направленности ФКиС. Создание 
соответствующих материально-технических, 
профессиональных и бытовых условий жиз-
необитания детей и молодежи позволит реа-
лизовать на необходимом возрастном уровне 
их физическое развитие и подготовленность, 
приобретение мастерства в профессиональ-
ных умениях и навыках [2]. Здесь очень важ-
но все успеть достичь в отведенные природой 
моменты жизни.  

Государственные организации, общество, 
семья ответственны за решение данных 
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проблем. Следует подчеркнуть, что реали-
зация физической подготовки и профилак-
тика здоровья подрастающего поколения во 
многом зависят от внедрения в образова-
тельные учреждения комплексного, профес-
сионально ориентированного на местном и 
региональном уровне физического воспита-
ния. Теоретико-методологическая основа 
комплексного профессионально ориентиро-
ванного физического воспитания преду-
сматривает: 1 – комплексную направлен-
ность видов подготовки детей и молодежи; 
2 – цикличность педагогических воздейст-
вий определенной направленности (избира-
тельной, расчлененной и целостной);  
3 – профилирование физического воспита-
ния с целью формирования профессиональ-
но важных для будущей профессиональной 
деятельности физических и психических 
качеств; 4 - преемственность образователь-
ных учебных заведений общего и профес-
сионального образования.  

Физическое воспитание в системе обра-
зовательных учреждений должно иметь 
преемственность образовательных про-
грамм. Целью физического воспитания яв-
ляется формирование гармоничного физи-
ческого состояния детей и молодежи на ка-
ждой ступени образования, удовлетворение 
и стимулирование их естественной потреб-
ности в развитии сторон двигательной 
функции, воспитании у них потребности и 
мотивов физической, деятельной, учебной и 
профессиональной активности [3].  

В процессе многолетней научно-
исследовательской деятельности разработа-
ны и сформулированы в окончательном ви-
де в 2003 году специфические научно-
методические принципы комплексного фи-
зического воспитания, научное обоснование 
содержания которых продолжает допол-
няться.  
Первый принцип – комплексной направ-

ленности физического воспитания указыва-
ет на необходимость учета проявляющихся 
в двигательных действиях ФК и ФДС, опре-
деление уровня их развития, воспитание и 
формирование их накануне или в процессе 
освоения основных движений в соответст-
вии со структурой годичного учебного цик-
ла подготовки, концентрированного освое-
ния видов подготовки.  

Второй принцип – гетерохронного и син-
хронного развития ФДС, ФК и ДН позволя-
ет учитывать неравномерность и одновре-
менность развития отдельных способно-
стей. Его реализация обеспечивается: выяв-
лением уровня развития ФК, ФДС и ДН на 
начало учебного года в соответствии с нор-
мативами текущего года обучения. Учиты-
ваются периоды их сенситивного развития; 
наличие срочного, отставленного или дол-
говременного тренировочного эффекта в их 
становлении. Контролируется уровень под-
готовленности, учитываются темпы прирос-
та, характерные для этапа физического вос-
питания; учитывается уровень физического 
развития и биологический возраст детей.  
Третий принцип – последовательно-

расчлененного развития двигательных дей-
ствий предусматривает: определенную по-
следовательность формирования локальных, 
затем комбинированных и вслед за ними 
целостных движений частями тела, развитие 
движений сверху вниз, очередность функ-
ционирования произвольных движений с 
возрастом. 
Четвертый принцип – многоборно-

видового обучения двигательным умениям 
и навыкам предполагает создание обучаю-
щих учебных программ (по существу, ав-
торских на каждую возрастную группу де-
тей, а затем региональную или местную), 
рассчитанных на учебный год. Разрабаты-
ваются виды обучающих упражнений на 
основе анализа классификационной струк-
туры учебного материала. Устанавливается 
рациональная последовательность его изу-
чения и оптимальная методика обучения, 
начиная с освоения базовых и профили-
рующих упражнений структурной группы 
(подгруппы), а затем остальных объемных 
упражнений учебной программы.  
Пятый принцип – прогрессирующего пе-

реноса безупречных простых двигательных 
навыков на более сложные и самообразова-
ние (самоосвоение) навыков. Он учитывает 
теорию прогрессирующего переноса про-
стых безупречных навыков на более слож-
ные, разработанную автором; базируется на 
четырех предыдущих принципах и позволя-
ет осуществлять прогрессирующий положи-
тельный перенос качества одиночного дви-
жения, уровня ФК и ФДС с одних простых 
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двигательных действий на другие более 
сложные. Сокращается время на обучение 
движениям, на формирование навыков 
сложных двигательных действий по сравне-
нию с простыми начальными навыками и 
при этом сохраняется должное их качество. 
Профилирующие и объемные упражнения 
учебной программы могут выполняться без 
специального обучения (самоосваиваться).  
Шестой принцип – опережающего разви-

тия управления движениями в становлении 
двигательной функции человека определяет 
наличие соответствия ее развития возрас-
тным особенностям детей, использования с 
возрастом резервных возможностей управ-
ления движениями. Дети достигают высоко-
го уровня развития управления своими дви-
жениями к моменту сенситивного периода 
его развития (ускоренного роста показате-
лей) в сочетании с различными параметрами 
двигательных действий. Сохранение и под-
держание уровня управления движениями 
возможно при условии использования спе-
циального обучения функционально-
двигательным способностям и создания пе-
дагогической обучающей среды, которая со-
ответствует достигнутому уровню и поддер-
живает его. Полноценная и своевременная 
физическая активность детей должна обес-
печиваться: однонаправленностью и кон-
стантностью совершенствования параметров 
движений различной структуры в опреде-
ленные возрастные периоды, стимулирую-
щей функцией анализаторов и участвующих 
систем организма, сигнализирующей функ-
цией о низком уровне управления движе-
ниями, проявлением скрытых резервных 
возможностей при создании должной обу-
чающей среды [6].  
В процессе физического воспитания сле-

дует руководствоваться следующими по-
ложениями: 

- учитывать этапы физического воспита-
ния детей и молодежи, отличающиеся на-
правленностью педагогических воздействий;  

- использовать гетерохронность и син-
хронность развития с возрастом и на каж-
дом году жизни двигательных навыков и 
умений, физических качеств, функциональ-
но-двигательных и психических способно-
стей детей и молодежи; 

- воспитывать на каждом году жизни 
комплекс основных ФК, используя доступ-
ные детям и молодежи методы их совершен-
ствования и сдвоенные месячные мезоциклы 
физической подготовки в течение 4-6 меся-
цев во втором полугодии учебного года; 

- обучать основным движениям, специ-
альным гимнастическим навыкам и спор-
тивно-прикладным упражнениям массовых 
видов спорта, профессиональным навыкам 
на основе проявления безусловных рефлек-
сов, активных движений; сочетания при 
обучении локальных, комбинированных и 
целостных движений;  

- обучать базовым и профилирующим 
упражнениям учебной программы в первом 
полугодии учебного года и объемным уп-
ражнениям программы во втором полуго-
дии;  

- обеспечивать безупречное, за опти-
мальное время, освоение простых основных 
движений и навыков, затем более сложных, 
добиваясь самообразования двигательных 
навыков без предварительного обучения, 
совершенствуя их в процессе двигательной 
подготовки; 

- формировать функционально-
двигательные способности детей, обеспечи-
вающие участие анализаторов, систем и 
функций организма в качественной двига-
тельной деятельности в течение учебного 
года в процессе их функционально-
двигательной подготовки; 

- обеспечить педагогический и меди-
цинский контроль уровня развития ФК, ДН, 
ФД и ПС, состояния здоровья и характера 
заболеваемости; 

- использовать структуру годичного 
цикла учебного года, состоящую из трех пе-
риодов и следующих пяти этапов: 1 и 4 – 
педагогические и медицинские испытания и 
обследования (сентябрь-октябрь и май-
июнь); 2 –изучение базовых и профили-
рующих упражнений, оценка их и качества 
развития двигательных навыков на основе 
возрастных специальных тестов, оценка 
промежуточного уровня развития физиче-
ских качеств (октябрь-январь); 3 – развитие 
комплекса разновидностей ФК, формирова-
ние разнообразных ФД и ПС, обучение объ-
емным упражнениям учебной программы 
(январь-май); 5 – самостоятельная двига-
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тельная активность в совершенствовании 
моторного потенциала (июнь-август); 

- использовать типы физкультурных 
(спортивных) занятий и организовать средне-
слабые и средне-сильные подгруппы детей 
или молодежи по показателям видов двига-
тельной, физической и функционально-
двигательной подготовленности для приме-
нения индивидуально-дифференцированного 
подхода;  

- организовать различные формы физ-
культурно-оздоровительных мероприятий с 
детьми и молодежью [4; 5; 6; 7; 8]. 
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При одинаковой командной спортивной деятельности ответные реакции спортсменок раз-

личные. Соответственно разное физическое состояние и работоспособность. Осуществлялась 
индивидуальная коррекция тренировок на основе очевидной связи внешнего дыхания с на-
растающей мощностью преодолеваемой нагрузки, определяемая в ступенчатом велоэргомет-
рическом тесте. Связь была формализована в виде тренда (графика), тангенс угла наклона 
которого на разных участках наглядно отражает вклад аэробного и анаэробного энергообес-
печения в преодоление нагрузки, что позволяет оценить текущую работоспособность, вклад 
аэробного и анаэробного энергообеспечения при выполнении работы и дать прогноз дина-
мики физического состояния. Эта информация позволяет объективизировать управление 
тренировочным процессом. 

 

Ключевые слова: динамика физического состояния и работоспособности, аэробное и 
анаэробное, энергообеспечение, потенциал хоккеисток, ступенчатое велоэргометрическое 
тестирование, ответные реакции, внешнее дыхание, адаптационные ресурсы, коррекция 
нагрузок. 
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PHYSICAL WELL-BEING IMPROVEMENT OF QUALIFIED FEMALE HOCKEY 

PLAYERS 
 
Athletes’ responses differ having the same team sporting activities. Accordingly, different 

physical well-being and performance efficiency. Individual correction of trainings was performed 
based on an obvious connection of external respiration with a growing capacity of an overcoming 
stress, defined with a help of step-cycloergometric test. The connection was shaped as a trend 
(diagram), which slope ratio graphically reflects aerobic and anaerobic energy supply contribution 
at different stages, whicl allows to assess current performance efficiency, aerobic and anaerobic 
energy supply contribution and physical well-being dynamics. These data allow to objectify 
management of a training process.  
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Спортивное мастерство в значительной 
мере определяется физической работоспособ-
ностью, которая изменяется на разных этапах 
подготовки. Управление спортивной трени-
ровкой в командных видах спорта представ-
ляется достаточно сложной проблемой. Ко-
манда тренируется по одному плану, однако 
одинаковые тренировочные нагрузки приво-
дят к различным индивидуальным ответным 
реакциям на них спортсменов. Педагогически 
наблюдаемый уровень физической работо-
способности не позволяет объективно оце-
нить за счёт какого энергообеспечения (окис-

лительного или гликолитического) двига-
тельной деятельности он достигается. А это 
весьма важно для прогноза развития трениро-
ванности. Аэробное энергообеспечение дви-
гательной деятельности создаёт предпосылки 
для роста потенциала спортсмена. Анаэроб-
ное энергообеспечение создаёт предпосылки 
для реализации потенциала спортсмена [11].  
Цель исследования: повышение эффек-

тивности управления тренировочным про-
цессом спортсменок Центра подготовки 
спортивных сборных команд Свердловской 
области по хоккею.  
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Материалы и методы исследования. 
Тестирование физической работоспособности 
и оценка состояния спортсменок проводилась 
в июле 2013. В исследовании принимали уча-
стие 18 спортсменок в возрасте 17-19 лет. Все 
спортсменки имели спортивную квалифика-
цию кандидатов в мастера спорта.  
Теоретическое обоснование: Внешнее 

дыхание наглядно отражает мощность фи-
зической работы [2]. Исходя из этого мы 
посчитали, что возможно отразить физиче-
скую работоспособность отношением ми-
нутного объёма дыхания (МОД, л/мин) к 
мощности выполняемой работы (N, вт), что 
является первой производной или удельным 
дыхательным объёмом (dМОД/dN) и может 
использоваться в качестве маркера детер-
минант физической работоспособности 
спортсмена. Физическим смыслом этой ве-
личины – удельного дыхательного объёма 
(УДО, л/вт) – является количество вентили-
руемого воздуха, необходимое для выпол-
нения единицы работы. Для оценки функ-
циональной подготовленности целесообраз-
но привести удельный дыхательный объём к 
массе тела спортсмена, (мл/вт кг веса). 

При этом, согласно нашим исследовани-
ям, тренд удельного дыхательного объёма 
при нарастании физической нагрузки по-
зволяет не только оценить физическую ра-
ботоспособность, но и понять за счёт каких 
процессов энергообеспечения (окисления 
или гликолиза) она была достигнута. Фор-
мализовать динамику тренда возможно в 
виде тангенса угла наклона тренда в коор-
динатах УДО (ордината) – N преодолевае-
мой нагрузки (абсцисса). 

Графически это выглядит следующим 
образом: 

1) отрицательные значения тангенса сви-
детельствуют о повышенной лёгочной вен-
тиляции при нагрузке умеренной мощности, 
что говорит об изначальном утомлении и 
неэффективной двигательной деятельности. 
Подобный характер тренда встречается на 
начальном этапе теста; 

2) значения тангенса близкие к нулю го-
ворят о том, что несмотря на возрастание 
нагрузки на единицу работы требуется одно 
и то же количество вентилируемого возду-
ха, а это свидетельствует о достаточности 
окислительного энергообеспечения работы. 

Подобный характер тренда в середине теста 
характеризует хорошую функциональную 
подготовленность; 

3) положительные значения тангенса яв-
ляются признаком активизации гликолиза, 
поскольку внешнее дыхание должно обес-
печивать не только преодоление нагрузки, 
но и компенсировать образующийся кисло-
родный долг. Регулярные нагрузки при по-
добных реакциях ведут к росту спортивной 
формы и в дальнейшем к исчерпанию адап-
тационных ресурсов.  

Следует отметить, что абсолютная вели-
чина тангенсов, т.е. крутизна наклона трен-
дов (пункты 1 и 3), говорит об уровне выяв-
ляемых состояний и процессов.  

По проекции на ось абсцисс экстремумов 
(точек перелома) возрастающего тренда 
УДО можно отметить мощность порога ана-
эробного обмена и критическую мощность 
(рис. 1). Однако дифференцировать порого-
вые значения не всегда возможно, так как 
они могут оказаться в пределах одной сту-
пени нагрузки.  
Методика исследования: сущность спосо-

ба определения (оценки) физической работо-
способности спортсменов заключается в оп-
ределении динамики удельного дыхательного 
объема в велоэргометрическом тесте со сту-
пенчато нарастающей нагрузкой, методика 
проведения которого подробно описана в ра-
ботах [1; 4; 5; 9] и других авторов.  

Нагрузка в ступенчатом велоэргометри-
ческом тесте задавалась педалированием на 
велоэргометре «Monark Ergomedic 828 Е» с 
механической тормозящей системой.  

Минутный объем дыхания измерялся в 
течение последних 15-и секунд после вы-
полнения каждой последующей двухминут-
ной ступени работы. Испытуемые по ко-
манде исследователя дышали в маску спи-
рографа до команды об окончании забора 
воздуха. Испытуемые были предупреждёны 
о недопустимости утечки воздуха из маски 
при выполнении теста. Диаметр воздухоза-
борной трубки в маске 2,5 см, «мёртвое про-
странство» 44 мл. Большую часть времени 
работы (около 85 %) испытуемые дышали 
без маски, что не затрудняло дыхание и не 
искажало показатели.  

При измерении биологических детерми-
нантов использовались следующие приборы: 
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− пульсометр, прилагаемый к велоэрго-
метру «Monark Ergomedic 828 Е»; 

− портативный микропроцессорный 
спирограф (СМП – 21/01). 

Пульс контролировался непрерывно в те-
чение всего теста и фиксировался в конце 
каждой второй минуты. Ступенчато возрас-
тающая нагрузка прекращалась при резком 
возрастании УДО, а также при превышении 
частоты пульса 180 уд/мин. При этом испы-
туемый сохранял работоспособность. Мы не 
ставили задачей работу до отказа, так как 
это является тяжёлым испытанием для 
спортсменок.  

Все переменные по мере поступления 
данных подвергались компьютерной обра-
ботке и отражались на мониторе, что позво-
ляло оперативно принимать педагогическое 
решение о прекращении нагрузки. 

Классификация переменных осуществля-
лась по методике В. П. Губа (2006). 
Независимые переменные следующие:  
− темп педалирования, 60 об/мин;  
− мощность ступени нагрузки, 30 вт;  
− длительность ступени нагрузки, 2 мин.  
В качестве измеряемых зависимых пере-

менных следующие:  
− общее время работы, мин; 
− пульс, уд/мин;  
− МОД, л/мин;  

В качестве расчётных зависимых пере-
менных следующие: 

− удельный дыхательный объём (мл/вт 
кг массы тела); 

− критическая мощность, вт/кг массы 
тела.  

Результаты исследования и обсужде-
ние. Персональные данные тестов для на-
глядности были отражены графически. При 
этом исследуемых спортсменок целесооб-
разно объединить в три группы по выше-
описанным трендам (признакам). На рис. 1 
отражены типичные наиболее показатель-
ные и информативные реакции на преодо-
леваемую нагрузку выделенных групп на 
примере спортсменок: 

1) Юлия М. – выраженное аэробное 
энергообеспечение, характерное для базо-
вой подготовки. Спортсменка в состоянии 
наращивать потенциал. Подобный тренд 
характерен для 6 спортсменок; 

2) Вера М. – активизация гликолиза при 
работе умеренной мощности, что характерно 
для состояния спортивной формы. Спорт-
сменка в значительной мере реализует свой 
потенциал, нежели накапливает. Подобный 
тренд характерен для 5 спортсменок; 

3) Елена П. – нервно-мышечное утомление 
и далее преобладание гликолиза. Спортсмен-
ка приближается к срыву адаптации. Подоб-
ный тренд характерен для 7 спортсменок. 

 

 
 

Рисунок 1 – Типичные тренды активизации внешнего дыхания при возрастающей мощности 
преодолеваемой нагрузки 

Исследование показало, что физическая 
работоспособность выделенных выше групп 
спортсменок, выраженная средним значени-

ем критической мощности (табл. 1), не-
сколько ниже по нашим данным (< 3 вт/кг 
массы тела) в сравнении с представителями 
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циклических видов спорта, таких как лыж-
ные гонки, конькобежный спорт, велоспорт, 
и имеет статистически достоверные меж-
групповые различия (p < 0,05), выявленные 
по критерию знаков Ван дер Вардена. 

Так, отметим более высокое среднее зна-
чение критической мощности группы, нахо-
дящейся в состоянии спортивной формы 
при большей её однородности, что значимо 
для командной борьбы.  

 

Таблица 1 – Критическая мощность спортсменок выделенных групп в педалировании  
на велоэргометре (вт/кг массы тела) 

 Состояние базовой 
подготовки (n = 6) 

Состояние спортивной 
формы (n = 5) 

Приближение к срыву 
адаптации (n = 7) 

Среднее арифмети-
ческое значение 2,7 2,9 2,8 

Стандартное  
отклонение 0,5 0,1 0,4 

 

В состоянии базовой подготовки критиче-
ская мощность относительно ниже, что объ-
ясняется преобладанием на данном этапе 
окисления, менее мощного по сравнению с 
гликолизом. Снижение критической мощно-
сти по мере приближения к срыву адаптации 
объясняется накоплением нервно-мышечного 
утомления [10; 11]. При этом по более высо-
кому стандартному отклонению можно ут-
верждать, что обе группы менее однородны, 
что объясняется индивидуальными особенно-
стями, такими как мышечная композиция и 
переносимость тренировочных нагрузок. 

Образование выделенных групп в значи-
тельной мере обусловлено методическими 
особенностями, а именно тем, что на иссле-
дуемом этапе хоккеистки выступали в ка-
лендарных матчах Чемпионата России по 
хоккею на траве и одновременно готовились 

к Чемпионату России по хоккею с мячом. 
То есть надо было решать две противоречи-
вые задачи: с одной стороны, реализовывать 
потенциал (и не подводить команду в теку-
щих играх), а с другой стороны, накапли-
вать потенциал. Методическое разрешение 
противоречия возможно при опоре на при-
ведённые результаты тестирования.  

Тренеры получили информацию об ин-
дивидуальных особенностях энергообеспе-
чения, а также о персональных показателях 
критической мощности и пульса. Безуслов-
но, в игре в хоккей и педалировании эти по-
казатели отличаются, тем не менее они по-
зволяют судить о функциональной подго-
товленности спортсменок.  

Методические направления для перехода 
из одной группы в другую обозначены 
стрелками на рис. 2. 

 
Рисунок 2 – Состояния спортсменок и рекомендуемые методические направления (стрелки)  

 
Заключение. Разрешение поставленных 

задач отражено выше в обсуждениях, кото-
рые в значительной мере формировали на-
учно-методическое мышление тренеров, 
участвующих в подготовке. Индивидуаль-

ная коррекция физического состояния 
спортсменок на основе результатов тести-
рования обусловила успешное выступление 
в двух календарях соревнований и обойтись 
без срывов адаптации.  



 
Творческая лаборатория тренера / Coach’s workshop 

17 

Так, в Чемпионате России по хоккею на 
траве (высшая лига) 2013 года спортсменки 
Центра подготовки спортивных сборных 
команд Свердловской области по хоккею 
под флагом команды «Динамо» заняли пя-
тое место. В Чемпионате России по хоккею 
с мячом (высшая лига) в сезоне 2013-2014 
годов, выступая под флагом команды «СКА 
– Свердловск», стали Чемпионками России. 
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СПОРТИВНАЯ ТРЕНИРОВКА КАК ПЕЙСМЕКЕР  
БИОЛОГИЧЕСКИХ ЧАСОВ ЧЕЛОВЕКА 

 
Целью данной работы явился анализ существующих гипотез и собственных эксперимен-

тальных данных для определения роли физической нагрузки в качестве одного из пейсмеке-
ров циркадианных часов организма человека. Как известно, механизм ритмичности функций 
организма направлен с одной стороны на адаптацию к условиям окружающей среды, с дру-
гой - на сохранение гомеостаза. Принцип построения спортивной тренировки также основан 
на феномене «биологического маятника». Чередование процессов утомления и восстановле-
ния вызывает кумулятивный эффект и рост работоспособности спортсмена. Согласно пред-
ставленным данным спортивная тренировка определенной направленности способствует 
формированию специфической ритмической организации. Это дает основания считать ее од-
ним из пейсмекеров циркадианных ритмов организма человека.  
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The aim was to analyze existing hypotheses and our own experimental data to determine the role 

of exercises as one of the circadian clocks pacemaker of a human body. As we know, the body 
rhythmic function mechanism is intended to adapt to the surrounding environmental conditions, on 
one hand, and on the other hand, to maintain homeostasis. The principle of training is also based on 
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pacemakers of the human body circadian rhythms. 
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Движение человека по кривой его су-
ществования предполагает гетерохрон-
ность и неравномерность функционирова-
ния различных структур его организма [7]. 
Временнáя организация биологической 
системы или биологические часы образу-
ется совокупностью всех ее ритмических 
процессов, взаимодействующих и согла-
сованных во времени между собой и с из-
меняющимися условиями среды [17; 18]. 
Ведущая роль во временной организации 
принадлежит циркадианным или околосу-
точным ритмам. В настоящее время из-
вестно, что в происхождении ритмов иг-
рают роль как эндогенные, так и экзоген-
ные факторы. Последние выполняют роль 

подсказок или временных ориентиров. 
Синхронизация ритмов осуществляется 
благодаря наличию специальных управ-
ляющих структур - водителей ритма, так 
называемых пейсмекеров.  

Существуют различные гипотезы про-
исхождения ритмов. Большинство иссле-
дователей отдает предпочтение мультиос-
цилляторной модели [1; 4; 5; 6; 25; 26; 28]. 
Согласно данной модели циркадианная 
система состоит не менее чем из двух 
взаимодействующих между собой осцил-
ляторов, обозначенных как «X» и «Y» 
[28]. Предполагается, что «Y» – осцилля-
тором являются супрахиазматические ядра 
переднего гипоталамуса, локализация «X» 
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- осциллятора не установлена. В свете со-
временных представлений супрахиазмати-
ческие ядра – это комплекс двух возможно 
более взаимосвязанных осцилляторов: ле-
вый запускается светом, а правый – насту-
плением темноты [26]. Роль нейроэндок-
ринного трансдуктора, передающего сиг-
налы главного ритмоводителя на перифе-
рию, играет эпифиз. Фоторецепторы глаза 
выполняют роль регуляции циркадианных 
ритмов, реагируя на суточные изменения 
освещенности [1]. 

Исходя из результатов наших исследо-
ваний [9; 12; 13; 14] можно предположить, 
что определенным внешним фактором или 
ориентиром для биологических ритмов 
человека может являться не только свето-
темновой цикл, но физическая нагрузка. 
При этом эндогенными пейсмекерными 
свойствами должны обладать помимо фо-
торецепторов возможно проприорецепто-
ры двигательной сенсорной системы и 
висцеральные рецепторы, реагирующие на 
изменение давления, биохимических 
свойств крови и т.д. 
Цель исследования: Провести анализ 

существующих гипотез и собственных 
экспериментальных данных для определе-
ния роли физической нагрузки в качестве 
одного из пейсмекеров циркадианных ча-
сов организма человека. 

Организация и методы исследования. 
Осуществлялись поиск и сбор источников 
информации, а также экспериментальные 
хронобиологические исследования. При 
этом определялись циркадианные ритмы 
психофизиологических показателей с по-
мощью компьютерной программы «Ис-
следователь временных и пространствен-
ных свойств человека» (116 человек) [10] 
и циркадианные ритмы центральной и пе-
риферической гемодинамики и системы 
внешнего дыхания у 70 испытуемых. При 
изучении циркадианных ритмов парамет-
ры регистрировались трое суток подряд, 
пять раз в течение дня: в 7, 11, 15, 19, 23 
часа. Для обработки хронобиологических 
данных применялся Косинор-анализ. Рас-
четные данные Косинор-анализа получали 
с помощью компьютерной программы 

«Cosinor-Analisis 2.4 for Excel 2000/XP» 
[23]. Графическое представление данных 
Косинор-анализа с построением довери-
тельных интервалов осуществлялось с по-
мощью компьютерной программы «Cosi-
nor Ellipse 2006» [11]. 

Статистическая обработка включала  
в себя вычисление средней арифметиче-
ской, коэффициента корреляции Спирме-
на, факторный анализ. Обработка данных 
производилась с помощью программы Sta-
tistica V.6.  

Результаты и их обсуждение. Для ис-
следования особенностей ритмической ор-
ганизации психофизиологических процес-
сов, а также выявления возможного влия-
ния различных факторов на данную орга-
низацию и наиболее оптимального деле-
ния всех испытуемых на группы был про-
веден факторный анализ переменных. При 
проведении факторного анализа в качестве 
факторов выбраны следующие перемен-
ные (характеристики): принадлежность к 
определенному виду спорта (или отсутст-
вие занятий спортом), половые различия, 
тип вегетативной регуляции, уровень пси-
хической напряженности, сложность дер-
матоглифического узора и профиль сенсо-
моторной функциональной асимметрии.  

Было установлено, что наиболее значи-
мыми факторами у обследованных лиц яв-
ляются принадлежность к определенному 
виду спорта (или отсутствие занятий спор-
том) и половые различия. Вторым по зна-
чимости фактором являются тип вегета-
тивной регуляции и уровень психической 
напряженности.  

Исследования ритмической организа-
ции психофизиологических показателей 
спортсменов и лиц, не занимающихся 
спортом, показало [12; 14], что у спорт-
сменов при занятиях определенным видом 
спорта формируется высоко адаптивная 
функциональная система с определенными 
высоко специализированными психофи-
зиологическими особенностями (табл. 1, 
2). Это согласуется с данными теории 
адаптации и учении о функциональной 
системе [2; 15; 20; 21; 22].  
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Таблица 1 – Ритмическая организация психофизиологических показателей у лиц,  
не занимающихся спортом, (n=186) 

Показатели Период, 
ч 

Мезор± 
ошибка Амплитуда Акрофаза, 

ч. мин 
Время простой сенсомоторной 
реакции на звук (с) 24 0,33 ± 0,00 0,01 

(0,01 ÷ 0,03) 
15,35 

(11,24 ÷ 20,36) 
Время реакции выбора (с) 24 0,35 ± 0,01 0,02 

(0,01 ÷ 0,04) 
16,10 

(12,55 ÷ 20,45) 
Величина ошибки (в %), допу-
щенная при узнавании углов 24 0,98 ± 0,14 0,47 

(0,01 ÷ 0,94) 
17,37 

(12,35 ÷ 23,36) 
Примечание: мезор и амплитуда представлены в тех единицах измерения, которые указа-

ны для каждого показателя. 
 

Таблица 2 – Ритмическая организация психофизиологических показателей у легкоатлетов, 
(n=186) 

Показатели Период, 
ч 

Мезор± 
ошибка Амплитуда Акрофаза, 

ч. мин 
Время простой сенсомоторной 
реакции на свет  24 0,27 ± 0,01 0,03 

(0,01 ÷ 0,05) 
15,50 

(12,30 ÷ 19,55) 
Время простой сенсомоторной 
реакции на звук (с) 24 0,32 ± 0,01 0,03 

(0,01 ÷ 0,06) 
14,30 

(11,45 ÷ 21,00) 
Время реакции на движущийся 
объект (с) 24 0,17 ± 0,01 0,05 

(0,02 ÷ 0,07) 
18,53 

(15,20 ÷ 21,33) 

24 0,30 ± 0,01 0,04 
(0,02 ÷ 0,06) 

17,38 
(14,19 ÷ 21,10) 

Время реакции 
выбора (с) 

14 0,32 ± 0,01 0,03 
(0,02 ÷ 0,06) 

1,42 
(0,20 - 8,00) 

Индивидуальная минута (с) 24 57,78 ± 1,11 3,36 
(1,04 ÷ 6,84) 

5,50 
(2,15 ÷ 10,45) 

Величина ошибки (в %), допу-
щенная при оценивании отрезков 14 16,80 ± 0,78 5,26 

(0,69 ÷ 10,18) 
4,37 

(2,55÷11.50) 
Величина ошибки (в %), допу-
щенная при отмеривании отрез-
ков 

24 18,13 ± 1,92 4,22 
(1,30 ÷ 11,39) 

4,38 
(1,27 ÷ 10,58) 

Величина ошибки (в %), допу-
щенная при оценивании углов 14 14,87 ± 1,73 5,26 

(1,04 ÷ 10,46) 
21,00 

(14,08 ÷ 23,20) 

24 1,16 ± 0,28 0,65 
(0,12 ÷ 1,35) 

18,50 
(14,00 ÷ 23,28) 

Величина ошибки (в %), допу-
щенная при узнавании углов 

14 1,22 ± 0,27 0,66 
(0,15 ÷ 1,98) 

4,31 
(1,52 ÷ 11,58) 

Примечание: мезор и амплитуда представлены в тех единицах измерения, которые указа-
ны для каждого показателя. 

 

Ритмическая организация психофизиоло-
гических показателей спортсменов отличает-
ся от лиц, не занимающихся спортом, и пред-
ставлена суточными, ультрадианными 14 ча-
совыми и инфрадианными 30 часовыми рит-
мами (табл. 1, 2). Ритмическая организация 
показателей восприятия времени и простран-
ства у лиц, не занимающихся спортом, пред-
ставлена только суточными ритмами, у 
спортсменов циклических динамических ви-

дов спорта помимо суточных имеются ульт-
радианные 14 часовые ритмы, у спортсменов 
ситуационных видов спорта – инфрадианные 
30 часовые ритмы, а у спортсменов силовых 
видов спорта и ультрадианные 14 часовые, и 
инфрадианные 30 часовые ритмы.  

Выраженная ритмическая организация 
психофизиологических показателей сопро-
вождается выраженной ритмической орга-
низацией основных показателей работы 
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сердца и системы внешнего дыхания. Их 
синхронизация создает внутреннюю вре-
менную упорядоченность и является крите-
рием оптимальной работоспособности био-
логической системы. 

Аналогичные данные получены и в дру-
гом нашем исследовании ритмичности фи-
зиологических функций лыжников [13; 19]. 
Было выявлено, что ритмическая организа-
ция показателей основных показателей сис-
тем организма у лыжников более выражена, 
чем у студентов, не занимающихся спортом. 

При групповом анализе биологических 
ритмов физиологических функций было ус-
тановлено, что у лыжников 80 % ритмов 
достоверны, у группы лиц, не занимающих-
ся спортом – 71 % достоверных ритмов от 
общего числа анализируемых показателей. 
Показатели систем вегетативного обеспече-
ния мышечной деятельности лыжников 
имеют в своей структуре ультрадианные 
ритмы с периодом 14 часов, циркадианные 
ритмы с периодом 24 часа и инфрадианные 
ритмы с периодом 30 часов (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Распределение ритмичности у спортсменов и лиц, не занимающихся спортом [13] 

 

В спектре достоверных ритмов хроно-
биологическая картина систем вегетативно-
го обеспечения спортсменов представлена 
следующим ритмическим ансамблем: цир-
кадинные ритмы с периодом 24 часа – 62 % 
, ультрадианные с периодом 14 - 16 часов – 
10 %, инфрадианных с периодом 30 часов – 
8 %. Группа лиц, не занимающихся спор-
том, характеризовалась следующими осо-
бенностями: доля ультрадианных ритмов с 
периодом 14-16 часов составляла 13 %, ин-
фрадианных 30 часовых – 7 % и циркадиан-
ных 24 часовых ритмов – 51 %. Система 
временной организации физиологических 
функций юношей и девушек, не занимаю-
щихся спортом, находилась в состоянии на-
пряжения, о чем свидетельствовало относи-
тельное возрастание доли ультрадианных 
частот над инфрадианными (13 % и 7 %). 
Преобладание доли ультрадианных ритмов 
во временной организации свидетельствует 
о поиске адаптации путем сокращения ве-
личины периодов. Наблюдалось отсутствие 
синхронизации акрофаз ритмов большинст-
ва показателей между собой [13; 19].  

В обоих исследованиях спортсмены ха-
рактеризовались выраженной ритмической 
организацией систем организма, лимити-
рующих спортивную работоспособность, их 
синхронизацией между собой и с внешним 
датчиком времени.  

В похожем исследовании ученые отдела 
физиологии высшей школы медицины уни-
верситета Хоккайдо (Япония) показали, что 
пейсмекером для биологических часов у 
млекопитающих, включая человека, являет-
ся не только яркий свет, но и физическая 
активность [33]. Они выявили фазосдви-
гающие эффекты физических упражнений. 
Запланированные физические упражнения в 
периоде бодрствования способствовали 
увеличению мелатонина в плазме. Регуляр-
ные физические упражнения также способ-
ствовали большей выраженности циркади-
анных ритмов. 

По мнению ученых [8; 16] выраженность 
суточной периодичности может рассматри-
ваться как свидетельство способности при-
спосабливаться к чередованию света - тем-
ноты, бодрствования – сна. На наш взгляд 
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причиной выраженной суточной ритмично-
сти различных систем организма спортсме-
нов может являться выступающая в роли 
пейсмекера вместо свето-темнового цикла 
собственно сама физическая нагрузка. 

Исходя из представлений К. В. Судакова 
[21; 22] увеличение количества ритмичных 
показателей, а также их большая синхрони-
зация является одним из критериев дости-
жения системой оптимального состояния и 
наилучшей адаптоспособности. На основе 
представлений о норме резонансного взаи-
модействия, являющегося многокритери-
альным параметром биоритма [3], можно 
судить о функциональной системе лиц, не 
занимающихся спортом, как о находящейся 
в состоянии физиологического десинхроно-
за; а у спортсменов - как об оптимизирован-
ной и обладающей большими адаптацион-
ными возможностями. Это достигается 
именно пейсмекерной ролью двигательной 
активности. 

Следовательно, тренировочный процесс 
и его направленность, изменяя функцио-
нальные и морфологические особенности 
организма [15; 20; 32], одновременно обла-
дая пейсмекерными свойствами вызывает 
изменения структуры циркадианной орга-
низации организма человека [12; 13; 14; 29; 
31; 33]. 

«Настройка биологических часов» и 
обеспечение, таким образом, оптимальной 
работоспособности спортсменов возможна 
также с помощью таких факторов, как сон 
[24; 27] и рациональное пищевое поведение 
[30]. Ученые из университета Калифорнии в 
своем обзоре сообщают, что в то время как 
циркадные часы регулирует несколько ме-
таболических путей, наличие метаболитов и 
пищевое поведение в свою очередь регули-
руют циркадные часы [30].  

Заключение. Таким образом, любой ор-
ганизм как колебательная система является 
носителем многочисленных ритмов. Биоло-
гические ритмы являются основой времен-
ной организации организма человека как 
биологической системы. Механизм ритмич-
ности функций организма направлен с од-
ной стороны на адаптацию к окружающим 
условиям окружающей среды, с другой - на 
сохранение относительного постоянства 
своей внутренней среды. Также в трениро-

вочной деятельности физическая нагрузка 
может выступать в качестве стрессора, вы-
зывающего активную адаптационную реак-
цию, направленную на устранение сдвигов 
гомеостаза или его поддержания. Чередова-
ние этих реакций вызывает определенный 
кумулятивный эффект и рост работоспособ-
ности спортсмена. По-видимому, одновре-
менно с этим физической нагрузкой (внеш-
ний пейсмекер) и реагирующими на нее 
структурами организма (проприорецепторы, 
висцеральные рецепторы и др.) задается оп-
ределенный ритм деятельности как отдель-
ным функциональным системам, так и все-
му организму человека. Спортивная трени-
ровка определенной направленности спо-
собствует формированию специфической 
ритмической организации. Это дает основа-
ния считать спортивную тренировку одним 
из пейсмекеров циркадианных ритмов орга-
низма человека. 

Выявление ритмичности основных функ-
циональных систем и процессов организма 
человека при мышечной деятельности по-
зволяет расширить современные представ-
ления о механизмах адаптации к мышечным 
нагрузкам и определить основные направ-
ления и способы повышения резервных 
возможностей систем организма с целью 
улучшения функционального состояния и 
работоспособности. 
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Результаты наблюдений лыжников-гонщиков разных поколений, обследованных при вы-

сокой и низкой гелиоактивности, выявили существенные различия динамики фагоцитоза 
нейтрофилов у атлетов разной квалификации в макроцикле подготовки. При этом активность 
фагоцитоза нейтрофилов у лыжников-гонщиков разных поколений и уровня квалификации 
достоверно аппроксимировалась синусоидой с периодом в 16 месяцев, а индекс фагоцитоза 
этих клеток – синусоидами с периодом в 29 и 30 месяцев. 
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В норме основным фактором, опреде-
ляющим величину «физической (двигатель-
ной) нагрузки», т.е. характер реакции обме-
на веществ и гомеостатических механизмов 
в ответ на выполнение физических упраж-
нений являются мощность и количество 
мышечных сокращений при выполнении 
двигательных действий, а также длитель-
ность мышечной работы. Вместе с тем на 
состояние организма спортсменов влияет не 
только величина «физических (двигатель-
ных) нагрузок», но и воздействие экологи-
ческих, техногенных и социальных факто-
ров, в совокупности определяющих уровень 
собственно «физических» нагрузок. В усло-
виях средних широт регулярное воздейст-
вие «физических (двигательных) нагрузок» 
на организм происходит на фоне сезонного 
ритма обмена веществ и состояния нейро-
эндокринной системы. Сезонный ритм со-
стояния механизмов нейрогуморальной ре-
гуляции напрямую отражается на состоянии 

фагоцитов периферической крови [1], кото-
рые обеспечивают не только защиту орга-
низма от инфекции [11], но и принимают 
участие: 

- в деградации и элиминации изменен-
ных молекул и клеток, обеспечивая санацию 
и поддержание генетического гомеостаза 
организма [9];  

- вместе с фибробластами стромы и ме-
зенхимальными клетками принимают уча-
стие в процессах физиологической регене-
рации [6]; 

- посредством вазоактивных пептидов 
участвуют в регуляции тонуса кровеносных 
сосудов и периферического сопротивления [3];  

- посредством секреции широкого спек-
тра биологически активных веществ оказы-
вают модулирующее влияние на механизмы 
нервной и эндокринной регуляции деятель-
ности периферических структур [2]; 

- посредством интерлейкинов оказыва-
ют влияние на состояние нейронов коры и 
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деятельность центров вегетативной регуля-
ции гомеостаза [4].  

Поэтому управление спортивной подго-
товкой без учета реакций состояния фаго-
цитов периферической крови в ответ на из-
менения условий среды не может обеспе-
чить необходимую и достаточную степень 
надежности регуляции и управления со-
стоянием организма спортсменов.  
Цель исследования: сравнение динамики 

показателей фагоцитоза нейтрофилов пери-
ферической крови у квалифицированных 
спортсменов и спортсменов массовых раз-
рядов разных поколений. 

Организация и методы исследования. 
Проведен ретроспективный анализ 2-х серий 
наблюдений в разные сезоны годового цикла 
динамики показателей фагоцитарной актив-
ности нейтрофилов периферической крови у 
практически здоровых спортсменов, обследо-
ванных в 1989-1992 и 2004-2007 г.г. при раз-
ном уровне 11-летнего ритма солнечной ак-
тивности. Исследование 1989-1992 г.г. прово-
дилось при высоком уровне активности 
Солнца в ходе 22-го цикла гелионаблюдений, 
когда среднемесячные значения чисел Воль-
фа варьировали от 63,9 до 200,3 единиц, а 
среднегодовой уровень этих чисел в итоге 
составлял 157,6; 142,6; 145,7 и 94,3 – соответ-
ственно. Исследование 2004-2007 г.г. выпол-
нено при низком уровне активности Солнца в 
ходе 23-го цикла наблюдений, когда средне-
месячные значения чисел Вольфа изменялись 
от 3,4 до 51,1 единиц, а среднегодовой уро-
вень этих чисел составлял 40,4; 29,8; 15,2 и 
7,5 – соответственно [12]. 

Результаты исследований 1989-1992 г.г. 
представлены показателями фагоцитоза 
нейтрофилов у квалифицированных лыжни-
ков-гонщиков (мастера спорта и мастера 
спорта международного класса), а также у 
лыжников-гонщиков массовых разрядов 
(перворазрядники и кандидаты в мастера 
спорта) в возрасте 16-26 лет. В ходе иссле-
дований 2004-2007 г.г. были обследованы 
квалифицированные лыжники-гонщики и 
лыжники-гонщики массовых разрядов в 
возрасте 16-23 лет. Длительность ряда на-
блюдений показателей фагоцитоза нейтро-
филов периферической крови у спортсме-
нов исследуемых поколений составила 4 и 
3,5 года – соответственно.  

Изучение состояния фагоцитарной ак-
тивности нейтрофилов (Нф) перифериче-
ской крови у спортсменов выполнено на 
модели поглощения полистирольного ла-
текса по традиционной методике с опреде-
лением процентного содержания и количе-
ства фагоцитирующих нейтрофилов в пери-
ферической крови, фагоцитарного индекса, 
фагоцитарного числа и суммарного показа-
теля поглотительной способности этих кле-
ток [7; 8]. Лабораторные исследования были 
проведены на базе НИИ иммунологии 
ГБОУ ВПО «Южно-Уральского государст-
венного медицинского университета» Ми-
нистерства здравоохранения РФ (ректор 
ЮУГМУ – заслуженный деятель науки РФ, 
член-корреспондент РАМН, д.м.н., профес-
сор И. И. Долгушин).  

По результатам каждого исследования 
были сформированы четыре поперечные, 
неравномерные временные серии показате-
лей фагоцитоза нейтрофилов у представите-
лей соответствующих видов спорта и уровня 
квалификации, состоящие из медиан обсле-
дованных выборочных совокупностей, про-
ецированных на середину сопоставимого ин-
тервала наблюдений (± 5 суток) в зимний, 
весенний, летний и осенний сезон. В итоге 
для условий высокой солнечной активности 
были получены хронограммы поперечных 
временных серий, состоявших из 11-18 точек 
наблюдений. Для условий низкой солнечной 
активности наиболее протяженная времен-
ная серия состояла из 12 точек, в 8-ми из ко-
торых имели место значения медиан показа-
телей фагоцитоза у спортсменов каждой из 
обследованных групп. Аппроксимацию вре-
менных рядов показателей фагоцитоза осу-
ществляли по методу наименьших квадратов 
посредством компьютерной программы 
«Cosinor-Analisis 2.4 for Exel 2000/XP», а 
оценку статистической значимости выявлен-
ных ритмов показателей фагоцитоза Нф, 
графическое представление данных и дове-
рительного интервала для математического 
ожидания осуществляли посредством про-
граммы «Cosinor Ellipse 2006» [5]. 

Обработка результатов осуществлялась с 
применением стандартных параметрических 
и непараметрических методов с использо-
ванием пакета прикладных программ Statis-
tica 6.0.  
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Результаты исследования. Возрастная 
характеристика обследованных лыжников-
гонщиков разной спортивной квалификации 
представлена в табл. 1. Как видно из пред-
ставленных данных, соотношение лыжни-

ков-гонщиков разной квалификации не 
имело существенных различий во время на-
блюдений в 1989-1992 и 2004-2007 г.г. при 
высоком и низком уровне солнечной актив-
ности.  

 

Таблица 1 – Средние значения возраста лыжников-гонщиков разных поколений и  
спортивной квалификации, обследованных в условиях высокого или низкого уровня  
солнечной активности ( m±Χ ) 

Уровень солнечной активности  
в период наблюдений  Группы обследованных  

спортсменов высокий во время 22-го 
цикла в 1989-1992 г.г. 

низкий на спаде 23-го 
цикла в 2004-2007 г.г.  

РU 

Квалифицированные лыжники-
гонщики, лет 

22,53 ± 0,27 

(22,7; 20,5-24,2) 
n = 77 

21,98 ± 0,27 
(21,9; 21,5-22,9) 

n = 25 
> 0,05 

Лыжники-гонщики массовых 
разрядов, лет 

19,14 ± 0,15 

(18,7; 17,8-20,9) 
n = 191 

19,12 ± 0,27 
(18,9; 17,5-20,2) 

n = 85 
> 0,05 

РU1 < 0,001 < 0,001 - 
Условные обозначения: в скобках – медиана (Me), нижний (LQ) и верхний (UQ) квартиль; 

РU – уровень значимости межгрупповых различий по величине U-критерия Манна-Уитни у 
спортсменов сопоставимой квалификации; РU1 – уровень значимости межгрупповых разли-
чий по величине U-критерия Манна-Уитни у спортсменов разной квалификации 

 
Средний возраст квалифицированных 

лыжников-гонщиков и лыжников-гонщиков 
массовых разрядов, наблюдавшихся при 
высокой гелиоактивности в 1989-1992 г.г. и 
при низком уровне активности Солнца в 
2004-2007 г.г., не имел значимых отличий. 
При этом во время обоих исследований 
средний возраст квалифицированных лыж-
ников-гонщиков был значительно больше  
(Р < 0,001), чем у лыжников-гонщиков мас-
совых разрядов. 

Показатели телосложения лыжников-
гонщиков сопоставимых уровней квалифи-
кации, обследованных в 1989-1992 и 2004-
2007 г.г., не имели существенных различий. 
Вместе с тем как во время исследований 
при высокой солнечной активности, так и во 
время исследований в условиях низкой сол-
нечной активности на фоне отсутствия зна-
чимых различий тотальных соматометриче-
ских характеристик физического развития 
(длины, массы и площади поверхности тела) 
средние значения росто-весового индекса 
Хит-Картера у лыжников-гонщиков массо-

вых разрядов были достоверно выше, чем у 
квалифицированных спортсменов (Р < 0,02 
и Р < 0,05 – соответственно). 

Динамика абсолютного содержания ней-
трофилов периферической крови у лыжни-
ков-гонщиков разных поколений и уровня 
спортивной квалификации по сезонам годо-
вого цикла представлена на рисунке 1. 

Как видно из рисунка 1 во время наблюде-
ний при высоком уровне солнечной активно-
сти средние значения абсолютного содержа-
ния Нф в периферической крови у лыжников-
гонщиков высокой квалификации и массовых 
разрядов значимо варьировали в цикле года, а 
во время наблюдений при низкой солнечной 
активности – не являлись статистически зна-
чимыми. При этом если у квалифицирован-
ных лыжников-гонщиков в ходе наблюдений 
1989-1992 г.г. отмечалось значительное сни-
жение содержания Нф летом, то у лыжников-
разрядников количество циркулирующих Нф 
в периферической крови существенно повы-
шалось зимой по сравнению с другими сезо-
нами.  



 
Научно-спортивный вестник Урала и Сибири 2014|№ 2 

28 

 
Условные обозначения: Р – уровень значимости различий результатов непараметрического 

дисперсионного анализа по критерию Краскела-Уоллиса 
 

Рисунок 1 – Динамика абсолютного содержания нейтрофилов в периферической крови 
квалифицированных лыжников-гонщиков (а, б) и лыжников-гонщиков массовых разрядов  
(в, г), обследованных при высоком и низком уровне солнечной активности, соответственно 

 
Динамика индекса фагоцитоза Нф пери-

ферической крови у лыжников-гонщиков 
разных поколений и уровня спортивной 
квалификации по сезонам годового цикла 
представлена на рисунке 2. 

Как видно из представленных данных, 
средний уровень значений индекса фагоци-
тоза Нф существенно варьировал как среди 
лыжников-гонщиков разной квалификации, 
наблюдавшихся при высокой солнечной ак-
тивности, так и среди спортсменов, обсле-
дованных при низкой солнечной активности 
2004-2007 г.г.  

У квалифицированных лыжников-
гонщиков разных поколений, обследован-

ных при высоком и низком уровне солнеч-
ной активности, осенью отмечалось повы-
шение интенсивности фагоцитоза Нф по 
сравнению с весной (P < 0,05 и P < 0,03 – 
соответственно) и летом (P < 0,01 и P < 
0,02). У лыжников-гонщиков массовых раз-
рядов, обследованных в 1989-1992 г.г., осе-
нью и зимой отмечалось увеличение индек-
са фагоцитоза этих клеток по сравнению с 
весной и летом (P < 0,001 и P < 0,001), тогда 
как во время исследований 2004-2007 г.г. 
зимой в соревновательный период у лыж-
ников-разрядников отмечалось существен-
ное снижение интенсивности фагоцитоза 
Нф (P < 0,01 и P < 0,01). 
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Условные обозначения: см. рис. 1. 

 
Рисунок 2 – Динамика индекса фагоцитоза нейтрофилов периферической крови у 

квалифицированных лыжников-гонщиков (а, б) и лыжников-гонщиков массовых разрядов  
(в, г), обследованных при высоком и низком уровне солнечной активности, соответственно 

 
Динамика фагоцитарной активности Нф 

у лыжников разных поколений и уровня 
спортивной квалификации по сезонам года 
представлена на рис. 3. 

Как видно из представленных данных, у 
лыжников-гонщиков разного уровня квали-
фикации наблюдались существенные отли-
чия динамики по сезонам показателей фаго-
цитарной активности Нф. У квалифициро-
ванных лыжников-гонщиков в отличие от 
разрядников пик фагоцитарной активности 
Нф во время обоих исследований не зави-
симо от уровня солнечной активности во 
время наблюдений отмечался осенью и был 
обусловлен увеличением поглотительных 

способностей этих клеток. У лыжников-
гонщиков массовых разрядов, обследован-
ных 1989-1992 г.г. при высоком уровне ге-
лиоактивности, зимой отмечалось повыше-
ние фагоцитарной активности Нф, обуслов-
ленное увеличением содержания грануло-
цитов в крови. В группе лыжников-
гонщиков аналогичной квалификации, об-
следованных в 2004-2007 г.г. при низкой 
солнечной активности, значительное сни-
жение общей фагоцитарной активности Нф 
зимой было обусловлено как уменьшением 
поглотительной способности этих клеток, 
так и снижением их количества. 
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Условные обозначения: см. рис. 1. 

 
Рисунок 3 – Динамика фагоцитарной активности нейтрофилов у квалифицированных 

лыжников-гонщиков (а, б) и лыжников-гонщиков разрядников (в, г), обследованных при 
высокой и низкой гелиоактивности, соответственно 

 
Можно полагать, что более высокий 

уровень квалификации лыжников-
гонщиков в определенной мере обусловлен 
более эффективной адаптацией их орга-
низма к сезонным условиям среды в сорев-
новательный период. При этом экономия 
энергетических и пластических ресурсов 
организма является одной из причин более 
высоких спортивных результатов у этих 
спортсменов. 

Результаты косинор-анализа исследуе-
мых показателей у спортсменов, обследо-
ванных при высоком уровне солнечной ак-
тивности, свидетельствуют о наличии зна-
чимого ритма активности фагоцитоза Нф с 
периодом 16 месяцев (рис. 4а). Динамика 

абсолютного содержания этих клеток ха-
рактеризовалась наличием достоверных 
гармоник в 14-16 месяцев. Изменения сред-
него уровня индекса фагоцитоза Нф прояв-
ляли значимый ритм с периодом 29 и 30 ме-
сяцев (рис. 4в), что, очевидно, связано с от-
меченным выше ритмом активности фаго-
цитоза. В совокупности ритм колебаний ко-
личества фагоцитирующих Нф и интенсив-
ности фагоцитоза этих клеток обусловлива-
ли достоверный ритм вариаций общего 
уровня фагоцитарной активности поли-
морфноядерных лейкоцитов перифериче-
ской крови с гармониками в 14-16 и 28-30 
месяцев. 
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Рисунок 4 – Эллипсы ошибок аппроксимации синусоидой с периодом в 16 месяцев ритма 
активности фагоцитоза нейтрофилов (а, б) и интенсивности фагоцитоза этих клеток 
синусоидой с периодом 29 месяцев (в, г) у спортсменов, обследованных в 1989-1992 и  

2004-2007 г.г. в условиях высокой и низкой солнечной активности, соответственно 
 
Результаты косинор-анализа исследуе-

мых показателей у спортсменов, обследо-
ванных в условиях низкой солнечной ак-
тивности в 2004-2007 г.г., позволили кон-
статировать наличие достоверных ритмов 
активности фагоцитоза Нф с интервалом 
гармоник в 14-16 месяцев (рис. 4б). При 
этом средний уровень фагоцитарного числа 
этих клеток также характеризовался нали-
чием статистически значимых гармоник в 
диапазоне 14-16 месяцев, а интенсивности 
фагоцитоза – в интервале 28-30 месяцев 
(рис. 4г). В отличие от исследований в ус-
ловиях высокой гелиоактивности во время 
наблюдений при низкой солнечной актив-

ности достоверных ритмов количества фа-
гоцитирующих Нф и общего уровня фаго-
цитарной активности этих клеток не отме-
чалось.  

Несмотря на различия синусоидальных 
аппроксимаций показателей фагоцитоза Нф 
периферической крови у обследуемых, сле-
дует отметить, что у разных поколений ква-
лифицированных спортсменов и спортсме-
нов массовых разрядов отмечалось наличие 
статистически значимого ритма активности 
фагоцитоза Нф с гармоникой в 16 месяцев и 
синусоидального ритма индекса фагоцитоза 
этих клеток с периодом в 29 и 30 месяцев 
(рис. 5). 

 

1989-1992 г.г. 2004-2007 г.г. 

а б

в г



 
Научно-спортивный вестник Урала и Сибири 2014|№ 2 

32 

 
Условные обозначения: 

- аппроксимация хронограмм квалифицированных лыжников-гонщиков; 
 - аппроксимация хронограмм лыжников-гонщиков массовых разрядов 
 

Рисунок 5 – Синусоидальная аппроксимация активности фагоцитоза нейтрофилов 
гармоникой 16 месяцев (а, б) и интенсивности фагоцитоза этих клеток периодом  

в 29 месяцев (в, г) хронограмм медиан значений у спортсменов различной квалификации, 
обследованных в 1989-1992 и 2004-2007 г.г. при высокой и низкой гелиоактивности, 

соответственно 
 
Обращает на себя внимание тот факт, 

что у спортсменов, обследованных при вы-
соком уровне солнечной активности, про-
являлись достоверные ритмы тех показате-
лей фагоцитоза, которые характеризуют 
состояние поглотительной функции Нф на 
уровне целостного организма (количества 
циркулирующих фагоцитов и их общей фа-
гоцитарной активности) и существенно за-
висят от содержания этих клеток в перифе-
рической крови. Вместе с тем, у спортсме-

нов, обследованных при низком уровне 
солнечной активности, статистически зна-
чимо проявляли себя ритмы показателей 
собственно поглотительных способностей 
Нф (активности фагоцитоза и фагоцитар-
ного числа Нф), уровень которых в значи-
тельной степени изменяется автономно от 
динамики содержания этих клеток в цир-
куляции. Вопрос о том, связаны ли данные 
различия с особенностями обследованных 
поколений спортсменов, с разным предста-
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вительством атлетов отдельных видов 
спорта, с разными условиями солнечной 
активности во время наблюдений спорт-
сменов или с тем или иным сочетанием 
данных факторов, требует дополнительно-
го исследования. 

Можно полагать, что выявленные тран-
саннуальные ритмы показателей фагоцито-
за нейтрофилов в диапазоне 1-2,5 года, воз-
можно, связаны с проявлением эольных 
ритмов, конгруэнтных колебаниям солнеч-
ного ветра [10]. Промежуточным звеном 
между уровнем гелиоактивности, с одной 
стороны, и базальным уровнем показателей 
фагоцитоза Нф, с другой, вероятно, являет-
ся изменение свойств условно патогенной 
микрофлоры, т.к. ещё в первой половине 
ХХ в. было показано А. Л. Чижевским и  
С. Т. Вельховером изменение свойств ко-
ринебактерий слизистых в зависимости от 
интенсивности излучения, характера сол-
нечных эмиссий и динамики межпланетно-
го магнитного поля. 

Выводы. 1. Динамика показателей фа-
гоцитоза нейтрофилов периферической 
крови у спортсменов, обследованных в 
1989-1992 и 2004-2007 г.г. при высокой и 
низкой солнечной активности, имеет суще-
ственные отличия у лыжников-гонщиков 
разных поколений и уровня спортивной 
квалификации. 

2. Хронограммы активности и интенсив-
ности фагоцитоза нейтрофилов перифериче-
ской крови у лыжников-гонщиков разных 
поколений и уровня спортивной квалифика-
ции обнаруживали статистически значимый 
ритм синусоидальных колебаний с периодом 
16 и 29 месяцев – соответственно. 

3. Размах колебаний в цикле года интен-
сивности фагоцитоза нейтрофилов у лыж-
ников-разрядников и амплитуды аппрок-
симирующей его синусоиды более выра-
жен, чем у квалифицированных лыжников-
гонщиков. 
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ГЕНДЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ ПСИХОМОТОРНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
У СТУДЕНТОВ В ТЕЧЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ В ФИЗКУЛЬТУРНОМ ВУЗЕ  

 
В статье представлены результаты исследований, направленных на выявление гендерных 

особенностей динамики психомоторных параметров в течение обучения в физкультурном вузе. 
В ходе исследования изучены изменения психомоторных параметров студентов физкультурного 
вуза под влиянием стандартной аудиторной нагрузки (в течение учебного дня) с учетом гендер-
ных различий. Выявлены изменения психомоторных параметров студентов физкультурного вуза 
в ходе обучения с 1 по 4 курс с учетом гендерных различий. Изучена величина положительных и 
отрицательных сдвигов психомоторных параметров под влиянием условий обучения с учетом 
гендерных особенностей студентов. Намечены способы оптимизации психофизического состоя-
ния студентов в течение обучения с учетом гендерных особенностей. 

 

Ключевые слова: гендерные особенности, психомоторные способности, психофизиче-
ское состояние, психофизическая адаптация, студенты, физкультурный вуз, учебная дея-
тельность, аудиторная работа, психомоторная работоспособность, двигательный режим. 
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GENDER FEATURES OF PSYCHOMOTOR MEASURE CHANGES AMONG STUDENTS 

DURING THEIR EDUCATION AT SPORTS UNIVERSITY 
 

The article presents the results of studies aimed at identifying gender-specific dynamics of psy-
chomotor measures during education at sports university. The study examined changes of psycho-
motor measures among sports university students under the influence of the standard teaching load 
(during a school day), taking into account gender differences. The changes of psychomotor meas-
ures took place among sports university students from 1st to 4th courses taking into account gender 
differences. We studied positive and negative shift value of psychomotor measures influenced by 
the learning environment with students’ gender differences. We outlined ways to optimize students’ 
psychophysical state during their education at university with gender differences consideration. 

 

Keywords: gender differences, psychomotor abilities, psychophysical state, psychophysical ad-
aptation, students, sports university, teaching activities, classroom work, psychomotor perform-
ance, motion state.  
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В современной науке гендерный подход 
к анализу социальных и культурных про-
цессов и явлений используется очень широ-
ко. Важным является и анализ значимости 
гендерных различий в процессе обучения, в 
том числе вузовского. По мнению некото-
рых авторов [1; 2], существуют связанные с 
гендером различия в восприятии, внимании, 
мышлении и т.д. Проблема гендерных раз-
личий, их влияние на здоровье человека, его 
заболеваемость, на процессы адаптации, на 
результаты обучения, занятий спортом до-
вольно широко изучаются в настоящее вре-
мя [5; 7]. Однако сведения об особенностях 

протекания адаптационных процессов во 
время обучения в вузе у студентов с учетом 
гендерных различий, представленные в на-
учно-методической литературе, носят фраг-
ментарный характер. 

Использование оценки психомоторных 
способностей для изучения психофизиче-
ской адаптации организма студентов к 
учебной нагрузке согласуется с данными 
авторов [3; 4; 6] о том, что с помощью 
оценки данных параметров возможна оцен-
ка адаптационных возможностей человека. 
Именно психомоторные параметры наибо-
лее значимы для успешного учебного про-
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цесса, т.к. отражают способности к внима-
нию, к адекватному реагированию на внеш-
ние раздражители, способности быстро и 
точно выполнять задания без снижения ра-
ботоспособности и т. д.  

В связи с этим представляется актуаль-
ным изучение вопроса о влиянии разных 
видов учебной деятельности на параметры 
психофизического состояния студентов с 
учетом гендерных особенностей студентов. 
Цель работы: изучение особенностей 

психофизической адаптации студентов в 
ходе обучения в физкультурном вузе с уче-
том их гендерных особенностей. 

Организация и методы и исследования. 
Для выявления особенностей психофизиче-
ской адаптации студентов Сибирского госу-
дарственного университета физической куль-
туры (СибГУФК) к условиям аудиторной ра-
боты, не связанной с физической нагрузкой, 
изучалась динамика психомоторных пара-
метров в течение учебного дня (1-5 пары) у 
студентов 1 курса СибГУФК направлений 
подготовки «Психолого-педагогическое обра-
зование» и «Организация работы с молоде-
жью» (количество испытуемых 40 человек). 
Для оценки долговременных аспектов психо-
физической адаптации к обучению в физ-
культурном вузе изучались изменения раз-
личных психомоторных параметров студен-
тов СибГУФК с 1-го по 4-ый курс направле-
ния подготовки «Рекреация и спортивно-
оздоровительный туризм» (количество испы-
туемых 34 человека). 

Для оценки психомоторных параметров 
мы использовали следующие тестовые ме-
тодики: корректурная проба; оценка време-
ни реагирования: простая зрительно-
моторная реакция, простая слухомоторная 
реакция; оценка времени сложной реакции 
слежения за движущимся объектом; оценка 
времени сложной реакции выбора; оценка 
скорости движения объекта; оценка точно-
сти воспроизведения временного интервала 
(со светом, со звуком); оценка величины 
предъявляемых отрезков. 

Результаты исследования и их обсуж-
дение. Используемые в исследовании мето-
дики позволили определить такие показате-
ли психомоторных способностей, как точ-

ность выполнения задания (%), продуктив-
ность выполнения задания (количество 
букв), устойчивость внимания (баллы), вре-
мя простой сенсомоторной реакции (на 
свет, на звук) (мс), время реакции слежения 
за движущимся объектом (мс), время реак-
ции выбора (мс), оценка скорости движения 
объекта (ошибка, %), точность воспроизве-
дения временного интервала (со светом, со 
звуком) (ошибка, %), оценка величины 
предъявляемых отрезков (ошибка, %). 

Анализ данных проводился следующим 
образом. Выявлялся уровень каждого показа-
теля у юношей и девушек на 1-й паре и на 5-й 
паре. Результаты тестирования, показанные 
юношами и девушками на 1-й паре и на 5-й 
паре, сравнивались между собой следующим 
образом: сначала шло сравнение исходных 
данных юношей и девушек, сопоставлялись 
данные девушек на 1-й и 5-й паре, юношей на 
1-й и 5-й паре, затем выявлялись гендерные 
различия. Исследования проводились в тече-
ние 1 семестра во время аудиторных занятий 
(1 и 5 пары) на кафедре Медико-
биологических основ физической культуры и 
спорта Сибирского государственного универ-
ситета физической культуры и спорта. 

Выявлено, что по большинству изучае-
мых параметров, отражающих аспекты пси-
хофизической адаптации к аудиторной ра-
боте, результаты у юношей и девушек не 
одинаковы. Выявлены гендерные различия 
исходных психомоторных параметров у 
юношей и девушек, а также различия по ве-
личине изменения этих параметров под 
влиянием учебной нагрузки аудиторного 
характера у юношей и девушек (таблица 1).  

В ходе исследования выявлено, что у 
юношей и у девушек уровень проявления 
психомоторных параметров, характери-
зующих процессы адаптации к аудиторной 
учебной деятельности (устойчивость вни-
мания, способность к адекватному реагиро-
ванию на внешние раздражители, способ-
ность быстро и точно выполнять задания 
без снижения работоспособности), неодина-
ков. По отдельным параметрам достоверно 
более высокие показатели выявлены у 
юношей, по другим параметрам показатели 
достоверно выше у девушек. 
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Таблица 1 – Изменение психофизических параметров после аудиторной нагрузки  
(1-5 пары) у студентов 1 курса с учетом гендерных различий 

Наименование теста Пол 
Исходный 
уровень 
Х ± σ 

После ауди-
торной на-
грузки Х ± σ

Абсолютная 
величина из-
менения (∆) 

Относительная 
величина изме-

нения (%) 
Юноши 92,3 ± 2,7 89,1 ± 4,3 3,2 ↓ 3,5 Точность выполне-

ния задания, % Девушки 94,4 ± 1,6 92,5 ± 2,7 1,9 ↓ 2,0 
Юноши 1227 ± 181 1071 ± 174 156 ↓ 12,7 Продуктивность вы-

полнения задания, 
кол-во букв Девушки 1221 ± 179 1063 ± 183 158 ↓ 12,9 

Юноши 22,8 ± 3,4 19,3 ± 4,3 3,5 ↓ 15,4 Интегральный пока-
затель устойчивости 
внимания, баллы Девушки 25,5 ± 3,2 21,3 ± 2,7 4,2 ↓ 16,5 

Юноши 275 ± 50 268 ± 49 7 ↑ 2,5 Время реакции на 
свет, мс Девушки 291 ± 39 304 ± 29 13 ↓ 4,5 

Юноши 328 ± 36 357 ± 61 29 ↓ 8,8 Время реакции на 
звук, мс Девушки 346 ± 16 389 ± 54 43 ↓ 12,4 

Юноши 251 ± 17 248 ± 14,5 3 ↑ 1,2 Время реакции сле-
жения за движущим-
ся объектом, мс Девушки 218 ± 13,6 233 ± 13,7 15 ↓ 6,9 

Юноши 323 ± 78 350 ± 80 27 ↓ 8,4 Время реакции вы-
бора, мс Девушки 391 ± 54 424 ± 71 33 ↓ 8,4 

Юноши 6,4 ± 3,1 7,8 ± 5,9 1,4 ↓ 21,9 Оценка скорости 
движения объекта, 
ошибка в % Девушки 5,5 ± 2,6 7,6 ± 4,9 2,1 ↓ 38,2 

Юноши 13,0 ± 8,5 13,0 ± 5,8 0 0 Воспроизведение 
временного интерва-
ла со светом, ошибка 
в % Девушки 13,4 ± 7,9 13,3 ± 8,7 0,1 ↑ 0,7 

Юноши 13,8 ± 7,3 17,1 ± 6,8 3,3 ↓ 23,9 Воспроизведение 
временного интерва-
ла со звуком, ошибка 
в % Девушки 11,8 ± 5,5 15,6 ± 7,7 3,8 ↓ 32,2 

Юноши 9,3 ± 5,6 9,2 ± 5,9 0,1 ↑ 1,1 Оценка величины 
отрезков, ошибка в 
% Девушки 10,9 ± 5,9 11,0 ± 4,9 0,1 ↓ 0,9 

Примечание: ↓ ↑- обозначено снижение или рост показателя с 1 по 5 пару 
 
У юношей наблюдаются лучшие резуль-

таты в сравнении с девушками по большин-
ству показателей, отражающих способность 
быстро и адекватно реагировать на измене-
ния среды. В частности, юноши показали 
более высокие результаты по тестам, оцени-
вающим время зрительно-моторной и слу-
хомоторной реакции, время реакции выбора 
из двух альтернатив, точность отмеривания 
величины предъявляемых отрезков. Эти 
психомоторные параметры в большей сте-
пени проявляются в таких видах учебной 
деятельности, где необходимо быстро при-

нять решение, сделать правильный выбор в 
сложных ситуациях, уметь творчески мыс-
лить (например, практическое занятие, под-
готовка проекта, поисковая деятельность, 
выполнение заданий, требующих выдвиже-
ния новаторских идей, с минимальными 
требованиями к тщательности, аккуратно-
сти исполнения или оформления задания). 

Девушки показали более высокие резуль-
таты по тестам, оценивающим точность вы-
полнения задания, устойчивость внимания, 
а также время слежения за движущимся 
объектом, оценка скорости движения объ-
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екта, точность воспроизведения временного 
интервала (со звуком). Эти психомоторные 
параметры в большей степени проявляются 
в таких видах учебной деятельности, где 
требуются усидчивость, умение сохранять 
работоспособность во время монотонной 
умственной работы (например, конспекти-
рование лекций, работа с литературой, вы-
полнение стандартных, типовых заданий, в 
которых предъявляются высокие требова-
ния к качеству, тщательности, адекватному 
распределению времени, аккуратности, со-
вершенству исполнения). 

В результате изучения величин измене-
ний психофизических параметров под влия-
нием стандартной аудиторной учебной на-
грузки была выявлена общая для обоих по-
лов тенденция – выраженное снижение 
большинства психомоторных параметров 
под влиянием учебной нагрузки (с 1 по 5 
пару). Однако выраженность этих отрица-
тельных изменений неодинакова. Наиболее 
выраженные изменения (от 15 до 38 %) по-
казателей произошли в тестах «Корректур-
ная проба» (устойчивость внимания), 
«Оценка скорости движения объекта», 
«Точность воспроизведения временного ин-
тервала (со звуком)». Так, в тесте «Оценка 
скорости движения объекта» величины по-
казателей снизились на 21,9 % у юношей и 
на 38,2 % у девушек, в тесте «Точность вос-
произведения временного интервала (со 
звуком)» величины показателей снизились 
на 23,9 % у юношей и на 32,2 % у девушек. 
По большинству тестов изменения показа-
телей более выражены у девушек, чем у 
юношей. Выявленные факты позволяют 
сделать вывод о том, что процесс адаптации 
к длительной аудиторной учебной нагрузке 
у девушек характеризуется большей выра-
женностью отрицательных сдвигов психо-
моторных параметров по сравнению с юно-
шами, что свидетельствует о более выра-
женном психофизическом утомлении у де-
вушек.  

Для изучения динамики адаптации сту-
дентов в ходе обучения в вузе нами были 
протестированы студенты СибГУФК 1-го и 
4-го курсов направления подготовки «Рек-
реация и спортивно-оздоровительный ту-
ризм». Анализировались сдвиги различных 
психомоторных параметров, произошедшие 

у юношей и девушек за время обучения в 
вузе. Анализ данных проводился следую-
щим образом. Выявлялся уровень каждого 
показателя у юношей и девушек на 1-м кур-
се и на 4-м курсе. Результаты тестирования, 
показанные юношами и девушками на 1-м 
курсе и на 4-м курсе, сравнивались между 
собой следующим образом: сначала шло 
сравнение исходных данных юношей и де-
вушек, затем сопоставлялись данные деву-
шек на 1-м и 4-м курсе, юношей на 1-м и 4-
м курсе, затем выявлялись гендерные раз-
личия по каждому показателю.  

Проведенный анализ результатов тести-
рования позволил выявить гендерные раз-
личия по показателям, характеризующим 
динамику психофизической адаптации сту-
дентов в ходе обучения в вузе. Результаты 
тестирования и динамика психомоторных 
параметров студентов 1-го и 4-го курсов в 
процессе обучения в вузе представлены в 
таблице 2. 

Таким образом, анализируя долговре-
менный аспект психофизической адаптации 
к процессу обучения в вузе студентов раз-
ного пола, можно сделать вывод о наличии 
как положительных, так и отрицательных 
адаптационных сдвигов. В частности, в 
процессе обучения в физкультурном вузе 
происходят положительные изменения в 
психомоторных параметрах, характеризую-
щихся большей выраженностью моторного 
компонента, что по-видимому является 
следствием достаточно большого количест-
ва учебных нагрузок двигательной направ-
ленности в физкультурном вузе. Отрица-
тельные изменения в ходе обучения проис-
ходят в психомоторных параметрах с пре-
обладанием психического компонента.  

При сопоставлении результатов с учетом 
гендерных особенностей нами было выяв-
лено, что изменения по всем изучаемым по-
казателям, произошедшие в процессе обу-
чения в вузе, у юношей и девушек носят од-
нонаправленный характер. При этом абсо-
лютные величины отрицательных сдвигов 
по показателям, характеризующим точность 
выполнения задания, продуктивность вы-
полнения задания, устойчивость внимания, 
время слежения за движущимся объектом, у 
юношей значительно больше, чем у деву-
шек. Данный факт, по всей видимости,  
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Таблица 2 – Динамика психомоторных параметров юношей и девушек в процессе  
обучения в вузе (1-4 курсы) 

Наименование теста Пол 
Исходный 
уровень 
Х+σ 

После  
обучения 
в вузе Х+σ 

Абсолютная 
величина  

изменения (∆) 

Относительная 
величина изме-

нения (%) 
Юноши 94,1 ± 3,2 82,3 ± 4,2 11,8 ↓ 12,5 Точность выполнения 

задания, % Девушки 90,0 ± 2,2 87,3 ± 3,1 2,7 ↓ 3,0 
Юноши 1173 ± 165 910 ± 153 263 ↓ 22,4 Продуктивность вы-

полнения задания, кол-
во букв Девушки 1423 ± 170 1251 ± 168 172 ↓ 12,1 

Юноши 21,8 ± 2,8 12,3 ± 2,1 9,5 ↓ 43,6 Интегральный показа-
тель устойчивости 
внимания, баллы Девушки 21,0 ± 3,0 17,6 ± 3,2 3,4 ↓ 16,2 

Юноши 256 ± 71 284 ± 48 28 ↓ 10,9 Время ПЗМР, мс Девушки 273 ± 24,5 318 ± 71 45 ↓ 16,5 
Юноши 354 ± 16 365 ± 65 11 ↓ 3,1 Время ПСМР, мс Девушки 402 ± 55 416 ± 75 14 ↓ 3,5 
Юноши 249 ± 12 2852 ± 4,1 36 ↓ 14,5 Время реакции слеже-

ния за ДО, мс Девушки 218 ± 58 218 ± 37 0 0 
Юноши 352 ± 87 379 ± 68 27 ↓ 7,7 Время реакции выбо-

ра, мс Девушки 374 ± 60,3 406 ± 37,8 35 ↓ 9,4 
Юноши 6,4 ± 2,7 3,4 ± 1,9 3,0 ↑ 46,9 Оценка скорости дви-

жения объекта, ошибка 
в % Девушки 4,8 ± 2,0 1,9 ± 1,0 2,9 ↑ 60,4 

Юноши 13,4 ± 5,4 11,9 ± 4,2 1,5 ↑ 11,2 Воспроизведение вре-
менного интервала со 
светом, ошибка в % Девушки 18,0 ± 7,3 11,8 ± 6,1 6,2 ↑ 34,4 

Юноши 11,1 ± 6,0 10,7 ± 7,0 0,4 ↑ 3,6 Воспроизведение вре-
менного интервала со 
звуком, ошибка в % Девушки 14,3 ± 7,5 13,4 ± 6,8 0,9 ↑ 6,3 

Юноши 11,1 ± 4,9 9,3 ± 3,7 2,8 ↑ 25,2 Оценка величины от-
резков, ошибка в % Девушки 17,0 ± 5,8 11,2 ± 5,3 5,8 ↑ 34,1 

Примечание: ↓ ↑ - обозначено снижение или рост показателя с 1 по 4 курс 
 

свидетельствует о более низких адаптацион-
ных возможностях юношей к учебной на-
грузке, связанной с необходимостью сохра-
нения психофизической работоспособности 
во время выполнения монотонной работы, 
требующей точности, устойчивости внима-
ния. Также у девушек в ходе обучения в вузе 
значительно выше, чем у юношей, абсолют-
ные величины положительных сдвигов по по-
казателям, характеризующим точность оцен-
ки скорости движения объекта, воспроизве-
дения временных интервалов (со светом и со 
звуком), величины отрезков. Это свидетель-
ствует о более эффективной долговременной 
адаптации девушек в ходе обучения. 

Абсолютные величины отрицательных 
сдвигов по показателям, характеризующим 

время простой зрительно-моторной реакции 
и время сложной зрительно-моторной реак-
ции выбора, у девушек превышают абсо-
лютные величины отрицательных сдвигов 
по данным показателям у юношей. По всей 
видимости, данный факт связан с тем, что в 
режиме жизнедеятельности юношей в 
большем объеме, чем у девушек, представ-
лена деятельность, связанная с необходимо-
стью быстрого адекватного реагирования 
(более интенсивный двигательный режим, 
вождение автомобиля, увлечение компью-
терными играми и т. д.). 

Заключение. Проведенные исследования 
свидетельствуют о наличии гендерных раз-
личий в направленности и выраженности 
изменений психомоторных параметров под 
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влиянием процесса обучения в вузе. Выяв-
лено, что девушки демонстрируют более 
высокие результаты по большинству изу-
чаемых психомоторных показателей, что, 
безусловно, положительно сказывается на 
результатах процесса обучения. Однако ве-
личина отрицательных сдвигов этих пара-
метров под влиянием стандартной аудитор-
ной нагрузки и в ходе обучения с 1 по 4 
курс больше выражена у девушек. Этот 
факт позволяет предположить о большей 
психофизиологической «стоимости» про-
цесса обучения для девушек, о более быст-
ром нарастании психофизического утомле-
ния, снижении психомоторной работоспо-
собности у них по сравнению с юношами. 
Результаты исследования позволяют сде-
лать вывод о необходимости разработки 
практических рекомендаций для преподава-
телей и студентов, позволяющих дифферен-
цированно планировать и осуществлять 
разные виды аудиторной нагрузки, оптими-
зировать процессы адаптации к процессу 
обучения с учетом гендерных различий. 
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Целью статьи является выяснение состояния, в котором находилась спортивная сфера Ук-

раины в условиях относительной свободы, характерной для периода новой экономической 
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В условиях относительной свободы, ха-
рактерной для периода новой экономиче-
ской политики, культурная жизнь в Украине 
характеризовалась борьбой различных те-
чений, тенденций, представлений о формах 

и нормах постреволюционной культуры. 
Спорт и физическая культура в целом не 
оставались в стороне от этого процесса. 
Прежде всего это проявилось в дискуссии 
относительно содержания и методов физ-
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культурно-спортивной работы в УССР. 
Инициаторы физкультурного движения ис-
ходили из того, что если возникшее госу-
дарство постулирует новые принципы орга-
низации общества, то и подходы к физкуль-
турно-спортивной работе должны быть от-
личными не только относительно предыду-
щих лет, но и относительно культивируе-
мых в европейских буржуазных странах. В 
массах царил энтузиазм, ожидания от бу-
дущего были огромные и фантастические 
идеи не казались таковыми. Поэтому зако-
номерно то, что возникают несколько виде-
ний будущего физической культуры в со-
ветской Украине. 

Прежде всего отметим, что в течение 
1920-х гг. дискутируется вопрос о терминах 
«физическая культура» и «спорт». Некото-
рые считали понятия «спорт» не совмести-
мым с понятием «физическая культура», 
поскольку этимология слова «спорт» изна-
чально происходит от английского «отвле-
каться», «развлекаться», «веселиться», то 
есть именно то, что делают в спорте (in 
sport) и относилось именно к аристократии. 
В узком смысле в средневековой дворян-
ской культуре оно означало «охоту на дичь» 
(game), которое затем было конотировано 
как «гонки». В повседневную речь слово 
спорт (desporte – испанский язык, desporto – 
португальский, spor – турецкий, спорт – ук-
раинский и т.д.) вошло в середине ХIX в. с 
распространением в Европе многих новых 
игр и развлечений. Отныне «спорт» стал ро-
довым понятием для различных видов игры 
в мяч (крикет, футбол, хоккей), единоборств 
(бокс, фехтование), различных модных ви-
дов досуга (гребля, верховая езда, велогон-
ки и гонки на роликовых коньках), а также 
легкоатлетических упражнений (бег, прыж-
ки, метание и т.п.). Поскольку занятия спор-
том считалось делом аристократов (а изна-
чально так оно и было), то идеологически 
это понятие не могло вписываться в новые 
пролетарские реалии, поэтому доминирую-
щим стало понятие «физической культуры», 
а «спорт» рассматривался как один из ее 
разновидностей [1]. 

Характерно, что на основе нового взгляда 
на человека в Европе в XIX в. возрождается 
и развивается учение о «телесных упражне-
ниях», формируются разнообразные гимна-

стические школы. Распространенные в За-
падной Европе гимнастические движения, 
такие как «сокольство», хотя и проводили 
соревнования во время своих слетов, но 
также отказывались иметь что-то общее со 
спортом, имевшим негативную «благород-
ную» репутацию. Интересно, что «гимна-
стика» в те годы составляла содержатель-
ную основу как термина «физическая куль-
тура», так и термина «спорт», хотя каждый 
из них использовался с социально-
классовым оттенком: «спорт» – это время-
препровождения эксплуататорских классов, 
а «физическая культура» – это для пролета-
риев, для поддержания работоспособности. 
Впервые этот термин прозвучал на съезде 
Всевобуча в 1919 г. В 1924 председатель 
Красного Спортивного Интернационала М. 
И. Подвойский отметил, что термин «физи-
ческая культура» введен для того, чтобы 
вытеснить другой термин – «спортизация 
населения». При этом он подчеркивал, что 
«физическая культура» – также неудачное 
определение и правильнее было бы назы-
вать – «физическое оздоровление». 
Поэтому спортивная составляющая фи-

зической культуры на протяжении 1920-х 
гг. советской властью не поощрялась, хотя 
и не отрицалась категорически. В эти годы 
«чемпионство», «рекордсменство» – вуль-
гарные слова потому, что стремление к ре-
кордам – это выделение из общей массы, 
это акцентирование на индивидуальном, а 
не коллективном, поэтому с ними, по мне-
нию советских руководителей физкультур-
ной сферы, надо было бороться. Квинтэс-
сенцией этого станет постановление Выс-
шего совета физической культуры Украины 
(далее – ВСФК), принятое в 1924 году. В 
нём по поводу награждения победителей 
указано: «… – отменяется всякое премиро-
вание ценными призами и жетонами за ин-
дивидуальные достижения в узкоспециаль-
ных видах спорта, не дающих всесторонне-
го физического развития. Денежное преми-
рование, безусловно, воспрещается. За луч-
шие достижения команд и индивидуумов в 
многоборьях производится премирование, 
соответствующее идее физкультуры (ста-
туями, спортивными принадлежностями, 
обмундированием, литературой и т.д.). 
Премирование по спортивным играм произ-
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водится не только за технический результат, 
но и за корректность и тактику игры. За 
лучшие достижения команд и коллективов 
премируются соответствующие ячейки физ-
культуры, к коим они принадлежат, участ-
ники соревнований получают лишь памят-
ные листы» [2]. На этом примере видим, что 
физическая культура и спорт изначально 
рассматривались советской властью как 
средства воспитания прежде всего коллек-
тивизма, как средство привития негации ко 
всякому выделению из массы. Отсюда и 
клеймение «чемпионства», и осторожное 
отношение к «узкоспециальным видам 
спорта», и запрет денежных наград. Лишь 
со временем большевики поймут, что все 
это нужно (или можно?) поставить на служ-
бу власти. 

Приведенный документ интересен еще и 
тем, что воспроизводит «дух эпохи», дает 
возможность почувствовать советскую 
спортивную повседневность послереволю-
ционных лет, ее страхи и приоритеты. Ана-
лиз советских газет показывает приоритеты 
государственной политики в физической 
культуре в этот период, «полезные» и «не 
полезные» виды спорта и т.д. Например, в 
одной из статей ВСФК напоминает (обра-
щаясь к Волынскому губернскому СФК), 
что «...марафонских бег не соответствует 
духу пролетарской физкультуры (явный 
вред и полная ненужность его) ...» [3]. В 
другой статье говорится о том, что спорт 
очень полезен для организма: он его закаля-
ет, укрепляет, но лишь до тех пор, пока 
спорт имеет характер физических упражне-
ний. Совсем другое, когда к спорту приме-
шивается элемент соревнований, тогда 
спорт вредит здоровью. Поэтому, заключает 
автор статьи, спортом, который вообще 
очень полезен, надо пользоваться очень ос-
торожно [4]. Не отрицая положительных 
сторон биллиарда, который развивает мет-
кость движений, точность, глазомер, отме-
чается в другой заметке, но в то же время 
указывается, что биллиард дает незначи-
тельные физические нагрузки, а главное: 
«...игра обычно проводится в закрытых по-
мещениях, отравленных табачным дымом и 
винными парами. В итоге биллиард нельзя 
признать физкультурной игрой ...» [5]. Об-
ращая внимание на опасное увлечение со-

ревнованиями ВСФК еще в 1924 году дово-
дит до сведения всех организаций, что он 
самостоятельно будет разрабатывать кален-
дарный план соревнований по всем видам 
спорта и рассылать его на места. 

Данная проблема артикулируется новым 
словосочетанием, которое будет «модным» 
в течение нескольких последующих лет, а 
именно борьбой с «односторонностью». Чи-
тая тогдашнюю прессу, создается впечатле-
ние, что эта «однобокость» – главная про-
блема спорта. Как следствие, принимаются 
всевозможные меры, чтобы ее преодолеть в 
тех или иных видах спорта. Так, для конь-
кобежцев вводится обязательное лазание по 
канату без помощи ног, для футболистов – 
экзамены по шестиборью: бег на 100 и 1500 
метров, прыжки с разбега в длину и высоту, 
метание диска и ядра (обеими руками). По 
каждому из видов устанавливались необхо-
димые для выполнения нормативы [6]. 
Вполне обычным в то время выглядит со-
общение о том, что в Одессе футбольный 
сезон начался с розыгрыша «приза откры-
тия», состоявшего из ряда легкоатлетиче-
ских номеров и футбольного матча, кото-
рый сыграли две лучшие команды по ре-
зультатам легкоатлетических соревнований. 
Одновременно в Харькове перед началом 
гандбольного сезона также разыгрывался 
«приз открытия», состоявший из бега, мета-
ния мяча и т.п., а велосипедная секция дек-
ларировала, что в новом сезоне количество 
соревнований будет минимальным, а основ-
ной работой спортсменов будут экскурсии и 
агитационные поездки [7]. Даже бег на лы-
жах, всегда относящийся к «полезным» ви-
дам, не обошла новая мода: «…с целью 
предотвращения деформации организма от 
вынужденного постоянно согнутого поло-
жения, лыжникам рекомендуются занятия 
напряженным выгибанием и соответствую-
щими корригирующими упражнениями для 
шеи, плеч, спины» [8]. 
Цель исследования: выяснить состояние, 

в котором находилась спортивная сфера 
Украины в условиях новой государственной 
политики. 

Методы исследования. Работа основана 
на использовании исторического анализа 
научной литературы и источников; систем-
ного и сравнительного анализа. 
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Результаты исследования и их обсуж-
дение. Спортивная работа в течение 1920-х 
гг. вращалась преимущественно вокруг иг-
ровых видов – футбола, гандбола, в мень-
шей степени – волейбола и баскетбола. Осо-
бенностью тех лет была определенная «си-
нусоидность» в культивации тех или иных 
видов: в одни годы они популярны, дальше 
о них забывают с тем, что бы через не-
сколько лет к ним снова вернуться. Это 
объясняется тем, что в УССР, в основном 
ещё отсутствовали организационные струк-
туры тех или иных спортивных видов. Раз-
вивались они благодаря инициативе заинте-
ресованных людей, поскольку власть еще не 
присутствует в спорте. Ярким тому под-
тверждением является гандбол (подчеркну-
то Ю. Т.) в Харькове. В середине 1920-х 
годов он на равных конкурирует с футбо-
лом! Из прессы узнаем интересную колли-
зию, возникшую вокруг него в 1926 г.: «До 
сих пор в Украине были правила, вырабо-
танные в процессе практического опыта в 
течение 12 лет. Одновременно, только три 
года назад москвичи в противоположность 
чрезмерному увлечению футболом, решили 
ввести какую-то новую игру – и останови-
лись на ручном мяче (гандболе), теоретиче-
ски «изобрели» правила. Несмотря на то, 
что на Украине гандбол наиболее распро-
странился, а в Москве и тем более в других 
городах СССР вовсе не привился, Высший 
совет ФК РСФСР упорно не хотел признать 
целесообразность и жизненность игры по 
украинским правилам, проявляя к этому со-
всем ненужный местечковый патриотизм» 
[9] – жалуется корреспондент харьковской 
газеты. В конечном счете, приняли именно 
украинские правила. В данной статье видим 
первое упоминание о таком виде спорта 
(кроме футбола) который имеет относи-
тельно длительную историю в Украине. Од-
нако уже с 1929 г. гандбол почти исчезает 
из спортивной карты города и в целом по 
республике культивируется мало. Зато ак-
тивно пропагандируется игра в городки, по-
пулярная в РСФСР. 

Имел своих сторонников и хоккей (под 
которым тогда понимался «русский хок-
кей»), хотя пресса и отмечала его трудно-
сти: «Игра в хоккей пока мало распростра-
нена в СССР (подчеркнуто Ю. Т.), а тем бо-

лее на Украине, где и зимы настоящей вот 
уже лет 5-7 нету. В 1922 г. имели в Харько-
ве только одну команду, в 1923 г. – три, а в 
1926 г. имеем уже 17 ...» [10]. На протяже-
нии нескольких лет хоккей распространяет-
ся также в Николаеве, Днепропетровске, 
Артемовске. В целом же хоккей в те годы 
еще не имел большой популярности. 

С 1926 г. в Украине впервые появляется 
волейбол, по мнению прессы того времени 
немного напоминавший теннис. Волейбол 
был значительно дешевле в культивации. 
Изначально его развивают в Харькове на 
Всеукраинских курсах физической культу-
ры, где и была сформирована первая коман-
да. Впоследствии создают свои команды 
железнодорожники донецких и южных же-
лезных дорог, проводятся первые встречи. 

Водное поло упоминается как вид спор-
та, мало распространенный в СССР, а в Ук-
раине его развивали только в Одессе. Тен-
нис, «о котором совсем забыли», развивался 
в Харькове, Киеве, Одессе, Запорожье, на 
Донбассе. В 1926 г. в Харькове даже про-
шли первые всеукраинские теннисные со-
ревнования. 

Баскетбол тогда считался зимним видом 
и в Украине был распространен очень мало, 
исключение составила Одесса, где были 
спортивные помещения. Для популяризации 
игры (в противовес футболу) зимой 1926-
1927 гг. впервые проводилось первенство 
Украины по этому виду спорта, но большой 
популярности он еще не получил и ассо-
циировался преимущественно с учебными 
заведениями, где его пытались развивать 
среди молодежи. 

Популярными были все виды легкой ат-
летики. С одной стороны, она не требует 
больших средств на инвентарь, с другой, 
она максимально связана с подготовкой 
солдат. В рамках проведения I Всеукраин-
ской олимпиады, проходившей 10-18 сен-
тября 1921 в Харькове, большинство сорев-
новательных видов были представлены 
именно лёгкой атлетикой – более 100 участ-
ников из Киева, Житомира, Чернигова, Ека-
теринослава, Таганрога. На II Всеукраин-
ской олимпиаде, которая состоялась в авгу-
сте 1922 г., преобладали военно-прикладные 
и командные виды (всевозможные забеги, 
пешие переходы, беговые дистанции с раз-
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личными препятствиями), хотя проводились 
и соревнования по классическим видам лёг-
кой атлетики. При отсутствии регулярных 
соревнований в те годы эти олимпиады мо-
жем считать неофициальными первенства-
ми Украины. 

В условиях когда слова «олимпиада» и 
«олимпизм» приобретают политическое 
значение, в 1923 году их заменяют другим 
словом «спартакиада». Первая из них про-
шла в сентябре в Харькове. Именно в эти 
дни проводился и I Всесоюзный праздник 
физкультуры в Москве, в котором приняла 
участие и сборная команда Украины. Она 
поделила 2-3 места с командой Петрограда, 
уступив хозяевам – москвичам. А летом и 
осенью 1924 г. легкоатлеты Украины про-
вели первые международные встречи с ра-
бочими спортивными клубами Финляндии и 
Германии.  

Этот и ряд других лет были насыщены 
подобного рода соревнованиями. Каждый 
легкоатлет стартовал 5-7 раз, причем обяза-
тельно в многоборье. Это не давало воз-
можности сосредоточиться на каком-то од-
ном виде. В целом тогдашний уровень раз-
вития лёгкой атлетики оставался низким. 
После спартакиад работа сворачивалась, 
особенно в регионах. О планомерных регу-
лярных тренировках даже ведущих спорт-
сменов тогда еще не имели понятия [11]. 

Тяжелая атлетика как популярный вид 
в течение всех 1920-х гг. была распростра-
нена в кружках физкультуры металлистов, 
грузчиков и железнодорожников Харькова, 
Сталино, Одессы, Киева, Белой Церкви. В 
феврале 1922 группа киевских и харьков-
ских спортсменов приняла участие в пер-
венстве РСФСР в Москве. Победителями 
стали И. Жуков и Д. Эхт, призовые места 
заняли Я. Шепелянський, Ф. Кондратьев, И. 
Ющенко, В. Поль, Л. Алекс, А. Орлеан, И. 
Пидгурский. 

Тяжёлая атлетика была представлена на 
II Всеукраинской олимпиаде 1922 и I Все-
украинской спартакиаде 1923 годов. В де-
кабре 1924 г. в помещении киевской филар-
монии проводился V личностно-командный 
чемпионат СССР, на котором украинский 
атлет Ф. Кондратьев впервые стал чемпио-
ном, а Д. Эхт победил в третий раз. На этих 
соревнованиях был впервые введен меди-

цинский контроль участников [12]. Основ-
ной проблемой в популяризации этого вида 
спорта была нехватка инвентаря. 

Бокс и борьба опирались на цирковые 
традиции и неизменно пользовались успе-
хом у зрителей. Первый чемпионат СССР 
по классической борьбе проходил в Киеве в 
1924 г. Сорок борцов разыгрывали призы 
(медалей тогда не давали) в пяти весовых 
категориях – легчайшей, легкой, средней, 
полутяжелой и тяжелой. Победителями ста-
ли киевляне Д. Горин, П. Махницкий и  
М. Сажко. В 1926 г. двое последних выиграли 
и второе первенство, а Д. Горин в 1928 г. в 
Норвегии стал победителем в тяжелом весе на 
I Международной рабочей спартакиаде [13]. 

В 1920-е гг. профессиональный бокс был 
неотъемлемой частью «разгульной» жизни 
«непмановского» десятилетия. И бокс, и 
борьба в цирке воспринимались физкуль-
турными руководителями как профессио-
нальная работа, и они пытались избавиться 
от этого явления. В январе 1925 г. ВСФК 
вместе с Наркоматом просвещения издали 
постановление (первое из ряда подобных), 
которым запретили афишировать цирковые 
выступления как физкультурные. Посколь-
ку и в дальнейшем в архивных источниках 
встречаются похожие запреты, а соревнова-
ния (союзные, городские, междугородние) и 
в дальнейшем проходили в цирках и теат-
рах, можем предположить, что пока не ре-
шился вопрос со спортивными залами, 
власть должна была мириться со старой 
традицией. 

В межвоенный период предпринимались 
попытки ввести в СССР бейсбол. Его принес-
ли американские коммунисты, которые мас-
сово приезжали «строить социализм» или вы-
нуждены были эмигрировать в СССР. Пер-
вый матч сыграли в 1928 г., но из-за нехватки 
оборудования бейсбол не прижился, хотя и в 
следующем десятилетии присутствовал в 
спортивном календаре Украины. 

Вспоминает пресса также велоспорт, 
шахматы, лыжи и коньки (в зимний пери-
од). Однако все они уступают футболу – 
практически в каждом номере большинства 
газет есть статьи о нем. Несмотря на сооб-
щения, заявления представителей государ-
ственных структур о развитии физической 
культуры в Украине, относительно 1920-х 
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гг. есть основания говорить о развитии 
только футбола (и в определенные годы – 
гандбола в Харькове). Чрезвычайно инте-
ресной в плане осведомленности со спор-
том, популярности его среди рядовых граж-
дан, является зарисовка в газете « Молодой 
ленинец» – одном из центральных печатных 
органов Украины. Она содержит два рисун-
ка, которые отражают видение автора (и га-
зеты, а значит и ЛКСМУ) как нужно прово-
дить свободное время. На верхнем рисунке 
– физкультурники; девушка что-то бросает 
и подпись «Бег. У старта». На нижнем – 
люди играют в баскетбол, четко видно на-
рисованный щит с корзиной. Зато подпись 
гласит: «Гандбол. Гол» [14]. Это реальная 
демонстрация того, что ведущие рубрики 
«Физкультура и спорт» в центральной газе-
те мало разбирались в спорте и не различа-
ли две столь разные игры. Но в этом как раз 
вся советская действительность: знания не 
значат ничего – главное непоколебимая 
убежденность в реализации политики пар-
тии, в данном случае – противопоставлении 
чего-либо футболу. 

Футбол в эти годы был «перекосом», 
«односторонностью», с которыми пытались 
бороться физкультурные руководители. Со-
ветская власть изначально видела в нем 
только хулиганское развлечение, эмоцио-
нальное и не контролируемое, а значит – 
вредное для идеологического воспитания 
масс. Поэтому все 1920- е гг. прошли под 
знаком борьбы с футболом – сначала от-
крытого противодействия, а дальше молча-
ливой незаинтерисованости. Прежде всего 
обратили внимание на детей. В детской 
прессе выходят статьи, где футбол показы-
вается с отрицательной стороны, где нега-
тивные персонажи играют в футбол и т.п. 
Далее тактика меняется, в статьях пытаются 
логически обосновать отказ от футбола. В 
частности, в статье «Почему спартаковцам∗ 
нельзя играть в футбол» подробно описыва-
ется, что эта игра требует большой физиче-
ской подготовки, что она отнимает очень 
много сил, которые можно было бы потра-
тить на полезную работу, что даже простые 

                                                 
∗ «Спартак» – детско-юношеская организация ко-

мунистического толка, которая в Украине некоторое 
время соседствовала с «Юными пионерами», а даль-
ше была поглощена ими. 

удары по мячу очень вредят организму де-
тей, не говоря уже о том, что сама игра 
очень травматична и т.д. [15]. Дальше начи-
нается наступление на старших. 

На II Всеукраинском совещании по физ-
культуре, проходившим в марте 1926 года 
председатель ВСФК А. Буценко призывал к 
борьбе с футболоманией. Газеты наполня-
ются статьями, где показывают как футбол 
мешает работе («Футболомания приводит 
ко многим негативным явлениям. Есть слу-
чаи, когда целые цеха не работали, потому 
что рабочие были на футбольном матче»), 
как из-за футбола не развиваются другие 
виды спорта и о его однобокости: «То, что 
футболисты в массе являются однобокими в 
физкультурном отношении, слабо развиты-
ми, достаточно наглядно продемонстриро-
вали результаты проведенного в Чернигове 
шестиборья. Не говоря уже о том, что 2/3 
футболистов вовсе уклонились от сдачи 
норм, из явившихся только 18 % выполнили 
эти нормы…». Таким образом пытаются 
создать вокруг него отрицательный имидж, 
оттолкнуть людей. Одновременно в проти-
вовес футболу, пресса стремится популяри-
зировать другие виды спорта, часто прямо 
декларируя эту цель: «Всеукраинское сове-
щание по физкультуре постановило широко 
популяризировать среди учащихся школ 
Соцвоса разновидности лапты и партийных 
игр с мячом. Цель популяризации – ослаб-
ление увлечением футболом... В школах 
ФЗУ будут введены игры: лапта, городки, 
гандбол, баскетбол» [16; 17]. И все это про-
исходит в ситуации, когда подавляющее 
большинство всех спортивных сообщений в 
прессе посвящено именно футболу – даются 
результаты матчей, описываются игры силь-
нейших команд, информируется о футболь-
ной жизни за рубежом. Иногда все это в од-
ной и той же газете. Собственно это и пока-
зывает популярность футбола, с которой 
власть вынуждена была мириться. Чтобы не 
выпустить ситуацию из-под контроля, она 
пытается институализировать футбол, на-
правив его в определенное русло путем вве-
дения структурированности соревнований, 
необходимых правил и требований по ним, 
сочетая футбольные соревнования с други-
ми менее популярными видами спорта, та-
ким образом подчинив власти данную сти-
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хию. Именно с этим связана регулярность 
сообщений, статей, в которых освещается и 
осуждается грубость игроков и болельщи-
ков; попытки ввести в систему определения 
победителя еще неспортивный фактор: «В 
текущем спортивном сезоне определение 
лучших футбольных и гандбольных команд 
будет проводиться не только с учетом заби-
тых голов, но и браться во внимания дисци-
плинированность, корректность и т.п. ко-
манд» [18; 19; 20]. 

Выводы. На протяжении 1920-х гг. спор-
тивная жизнь в УССР развивалась медлен-
но. Для советской власти спортивные прак-
тики ассоциировались с предыдущим анта-
гонистическим ей режимом. Следовательно, 
некоторые виды спорта попали в ситуацию 
если не запрета, то открытой незаинтересо-
ванности со стороны советской власти. 
Дискутируются сами термины «спорт» и 
«физическая культура», которые пытаются 
наполнить идеологическим содержанием и 
противопоставить. Именно в эти годы появ-
ляется тенденция к подчинению физической 
культуры (и спорта, как ее составляющей) 
политическим целям и интересам больше-
виков, что ограничивало их возможности 
как социокультурного явления. 

Перспективы дальнейших исследова-
ний. В силу того, что все большее количество 
специалистов обращается к такой интересной 
и многогранной теме, как история спорта, 
обязательно должны пересматриваться ряд 
незыблемых истин для создания объективной 
картины советской повседневности и места в 
ней физической культуры и спорта. 
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В статье анализируется здоровый образ жизни как современный социальный феномен и 

как ценность общества и личности. Изучается взаимосвязь коммуникаций в социальных се-
тях и новых возможностей популяризации здорового образа жизни, занятий двигательной 
активностью. Автор делает вывод, что именно интернет и социальные сети открывают новые 
возможности для того, чтобы здоровый образ жизни становился не только формальной, но и 
реальной ценностью в нашем обществе.  
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Постановка проблемы. Эпоха, в которую 
мы живем, наполнена стремительными из-
менениями, постоянным прогрессом, новы-
ми вызовами и новыми ответами. Привыч-
ные модели поведения, стандарты, ценности 
претерпевают трансформации, возникают 
новые противоречия, которые должна ре-
шить культура, чтобы выйти на новый уро-
вень. В глобальном мире успех каждой от-
дельной личности и целых наций зависит от 
творчества, инновационности, умения не-
стандартно мыслить, находить новые и не-
ожиданные решения всех проблем. Логично 
предположить, что в таких условиях здоро-
вый образ жизни людей должен стать важ-
ной ценностью, которая обеспечивает про-
цветание, творческую реализацию, матери-
альное, а главное – духовное развитие. Од-
нако, логика не всегда дает адекватный от-
вет в условиях сложных трансформаций и 
быстро протекающих нелинейных процес-
сов. На сегодня здоровье людей находится 
под сильным негативным влиянием гиподи-
намии, вредных привычек и нездорового 

питания. Это касается как Украины, так и 
многих других стран на европейском кон-
тиненте. При этом нельзя утверждать, что 
люди пренебрегают своим здоровьем и сво-
им будущим по незнанию. Уровень образо-
вания населения, усилия государств в этой 
области и уровень распространения инфор-
мационных технологий исключают абсо-
лютную неосведомленность. Таким обра-
зом, причины невысокой популярности здо-
рового образа жизни, двигательной актив-
ности среди населения, а также возможно-
сти и инструменты их распространения ос-
таются актуальной проблемой.  
Цель исследования: изучить особенности 

распространения здорового образа жизни в 
информационном обществе.  

В последние годы проблемы здорового 
образа жизни населения, занятий двига-
тельной активностью занимают немаловаж-
ное место в государственной политике Ев-
ропейского Союза, России, Украины и дру-
гих стран. Тем не менее вопрос не находит 
своего адекватного и последовательного 



 
Научно-спортивный вестник Урала и Сибири 2014|№ 2 

48 

решения. Подавляющее большинство граж-
дан так и не сделали выбор в пользу здоро-
вого образа жизни и, таким образом, не ре-
шили важных проблем качества жизни, ак-
тивной старости, сокращения преждевре-
менной смертности, сокращения расходов 
на медицину и т.д. Хотя данная тема явля-
ется обсуждаемой и актуальной не только 
для государства, но и для гражданского об-
щества. Не секрет, что на сегодня здоровый 
и активный образ жизни является модным. 
И уже были проведены исследования, кото-
рые пытались объяснить эту моду. В совре-
менном мире выбор образа жизни всегда 
происходит под влиянием тех ресурсов, ко-
торыми располагает человек и его социаль-
ной идентичности [8]. Как отмечают запад-
ные социологи, обладание ресурсами позво-
ляло отдельным группам иметь достаточно 
свободного времени для спортзала и прогу-
лок [8; 20]. Каждый человек понимает, что 
мода на здоровье и активную заботу о нем 
началась с обеспеченных социальных групп 
в развитых странах. С тех социальных 
групп, которые обладали богатством, пре-
стижем, властью – часто экономической – и 
являлись объектом подражания для менее 
продвинутых слоев населения. В итоге, в 
странах Запада здоровый образ жизни стал 
означать «хороший» образ жизни [8]. Имен-
но этот факт и обращает внимание людей на 
все то, что связано со здоровьем и двига-
тельной активностью.  

Как отмечает Мануэль Кастельс (2000): «В 
мире, пронизанном глобальными потоками 
богатств, власти и образов, поиск идентично-
сти, коллективной или индивидуальной, при-
писанной или сконструированной, становится 
фундаментальным источником социальных 
значений… Люди все чаще организуют свои 
смыслы не вокруг того, что они делают, но на 
основе того, кем они являются, или своих 
представлений о том, кем они являются». Та 
составляющая идентичности, которая отра-
жает отношение человека к ценностям здоро-
вого образа жизни и физической активности, 
является, безусловно, сконструированной. 
Таким образом, здоровый образ жизни, посе-
щение спортзалов, забота о своем теле, стано-
вятся инструментом, при помощи которого 
люди идентифицируют себя с представителя-
ми успешных и процветающих социальных 

слоев. Здоровый образ жизни, как признак 
социального статуса, открывает широкие пер-
спективы популяризации двигательной ак-
тивности, здорового питания и отказа от 
вредных привычек. Фактически здоровый об-
раз жизни имеет все шансы для превращения 
в общественную ценность, хотя эта возмож-
ность еще не реализована в полной мере.  

Когда речь заходит о здоровом образе 
жизни и о возможности заниматься двига-
тельной активностью, как о ценностях, то 
возникает вопрос о том, насколько подоб-
ные ценности уже распространены в обще-
стве и какие перспективы их распростране-
ния среди разных социальных групп. В этом 
контексте интересным представляется вы-
вод российских ученых относительно цен-
ностного консенсуса в российском общест-
ве, что можно экстраполировать и на других 
постсоветские общества: потребности рос-
сийского общества в достижении базового 
ценностного консенсуса не получают пол-
ной реализации в силу сохранения высокого 
уровня дифференциации ценностных типов 
различных поколений, сохранения ценност-
ных конфликтов, размежевания ценностных 
систем массовых и элитных групп [5]. Базо-
вый консенсус в обществе по поводу ценно-
сти здоровья и активной жизни необходим, 
но, очевидно, пока отсутствует.  

К вопросу о ценностях современных об-
ществ и распространению ценности здоро-
вого образа жизни интересно вспомнить 
мнение Эриха Фромма о расхождениях ме-
жду осознаваемыми, признанными ценно-
стями современных людей и действитель-
ными ценностями, руководящими их пове-
дением и жизненным выбором, но часто не-
осознанными [7]. В данном контексте не-
трудно объяснить сложившуюся в Украине 
и других постсоветских обществах ситуа-
цию с ценностью здорового образа жизни: 
здоровый образ жизни становится формаль-
ной и часто пропагандируемой ценностью, 
но пока вряд ли, реальной и широко распро-
страненной. Опять же подтверждая гипоте-
зу насчет того, что здоровый образ жизни – 
пока что мода, основанная на демонстра-
тивном стремлении подражать успешным 
социальным группам и каким-то образом 
идентифицировать себя с ними. О чем сви-
детельствуют данные о распространении 
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занятий двигательной активностью в Ук-
раине? Только трое из ста граждан Украины 
занимаются двигательной активностью в 
объеме, достаточном для укрепления их 
здоровья, а 6 % граждан занимаются спор-
том с умеренной интенсивностью [2]. Впол-
не понятно, что если бы здоровый образ 
жизни и двигательная активность были бы 
реальными ценностями, которые влияют на 
поведение и жизненный выбор, то ситуация 
была бы несколько другой. Нельзя утвер-
ждать, что тогда здоровый образ жизни вели 
бы 90% и больше граждан, потому что не 
все обладают возможностями для этого, од-
нако цифры не были бы настолько впечат-
ляюще низкими. Об этом свидетельствуют и 
выводы украинских ученых относительно 
ценностей распространенных среди отече-
ственной молодежи. На сегодня среди мо-
лодежи отсутствуют идеалы здоровья, чье 
место занимает стремление любой ценой 
достичь высокого положения в жизни и ма-
териально-экономические проблемы [3]. 
Хотя на данном этапе развития постсовет-
ских обществ, в частности, украинского, 
можно сделать вывод, что ценность здоро-
вого образа жизни является скорее фор-
мальной и декларативной для большинства 
населения, тем не менее ее преобразование 
в ценность реальную стоит на повестке дня 
и является очень актуальной задачей.  

Ценности формируются в процессе ком-
муникации, поэтому на сегодня актуализа-
ция ценности здорового образа жизни во 
многом становится привязанной к интерне-
ту и социальным сетям. И это несмотря на 
кажущееся противоречие между двигатель-
ной активной, как одной из главных состав-
ляющих здорового образа жизни и увлече-
нием новыми технологиями. Информацион-
но-коммуникационные технологии – это 
один из важнейших факторов, определяю-
щих развитие современного общества [6]. 
Хотя технология и технологические отно-
шения в производстве организованы в пара-
дигмах, рождающихся в доминантных сфе-
рах общества, они распространяются по 
всему множеству социальных отношений и 
социальных структур [4]. 

Интернет шаг за шагом отвоевывает себе 
ведущее место среди других средств массо-
вой информации и агентов социализации 

[1]. В данном контексте очень важно обра-
тить внимание именно на аспект социализа-
ции людей посредством новых коммуника-
ционных технологий. Как известно, занятия 
физической культурой, массовым спортом 
тоже служат инструментами социализации 
и в этом плане пересекаются с общением 
людей в социальных сетях.  

Социальные сети, объединяя граждан со-
циокультурными интересами, идеологиче-
скими предпочтениями, демонстрируют, 
что они по сути становятся аналогом граж-
данского общества [1]. Именно коммуника-
ции в социальных сетях позволят утвер-
ждать новые социальные ценности и решать 
проблемы в рамках гражданского общества.  

В современной науке достаточно широко 
представлен анализ влияния интернет-
коммуникации на сферу политического дей-
ствия [1]. Выводы, сделанные относительно 
данных процессов, вполне можно экстрапо-
лировать и на другие сферы жизни общест-
ва. Так, вопросы здоровья в самом широком 
смысле уже прочно вошли в интернет ком-
муникации и в виртуальное пространство, 
начиная с он-лайн диагнозов, форумов о 
здоровом питании и заканчивая сообщест-
вами любителей активного отдыха и экс-
тремального туризма. Все процессы, кото-
рые начинаются в он-лайн пространстве, 
потом обретают свое продолжение в реаль-
ной жизни и практике.  

Перемещение общественных коммуни-
каций в социальные сети и выводы исследо-
вателей, что именно там будет раскрываться 
функционирование гражданского общества, 
открывают новую тенденцию популяриза-
ции здорового образа жизни. Интернет, ко-
торый воспринимается зачастую как основ-
ной конкурент двигательной активности на-
селения в современном мире, становится 
источником распространения информации и 
сигналов об общественной и личностной 
ценности здорового образа жизни, массово-
го спорта и фитнеса. Тенденции современ-
ного развития явно демонстрируют, что ис-
пользование интернета и социальных сетей 
в нем будет все более расширять свою со-
циальную базу, распространяясь на все но-
вые социальные и возрастные группы. 
Именно там здоровый образ жизни может 
из моды превратиться в настоящую цен-
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ность, что в корне изменит ситуацию в  
обществе.  

Выводы. Здоровый образ жизни начал 
быть модным, став признаком высокого со-
циального статуса. Больше того, он приоб-
рел характеристики социальной ценности, 
однако для Украины и других постсовет-
ских стран эту ценность пока что нельзя на-
звать истинной и реально влияющей на по-
ведение и жизненный выбор большинства 
населения.  

В таких условиях усилия государств по 
популяризации здорового образа жизни не 
дав ощутимых результатов вряд ли имеют 
шансы на успех в будущем, при условии со-
хранения прежних подходов. В то же время 
можно обоснованно предположить, что по-
пуляризация здорового образа жизни, утвер-
ждение его как ценности скорее будет эф-
фективной усилиями не только государства, 
но самого гражданского общества, причем 
именно в интернете и социальных сетях.  
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«ФИЛОСОФИЯ СПОРТА» В ДИСКУРСЕ УКРАИНСКОГО 
ПОСТЭКЗИСТЕНЦИАЛИСТСКОГО МЫШЛЕНИЯ 

 
В статье представлена современная философия спорта в контексте неомарксистских сту-

дий киевской философской школы 70-х годов ХХ ст., продолжателем традиций которой яв-
ляется концепт современного украинского постэкзистенциалистского мышления. В данном 
случае, философия спорта представляется синтезом философии экзистенциализма, которая 
пытается своеобразно решить противоречия между свободной, творческой сущностью чело-
века и его тягостным, обремененным социальными обстоятельствами существованием, мо-
жет, по мнению автора, наилучшим образом раскрыть процесс включения человеческой те-
лесности в социокультурное пространство и спортологии. Спорт – это выход человека за 
пределы своих наличных, явных возможностей. Дается дефиниция: спорт – это такой вид 
физической культуры человека, который использует присущие ему игровые и состязатель-
ные свойства для поддержания, совершенствования и преобразования своей телесности. Ис-
точником экзистенции спорта является постоянное мифотворчество человека, проявляющее-
ся в бесконечном его стремлении к самореализации, самовыражению, выявлению наличных 
и потенциальных, врожденных и приобретенных качеств. При этом предлагается на рассмот-
рение научной общественности определение и структура предмета относительно новой для 
украинской общественности области знания – «философии спорта»: философия спорта – это 
междисциплинарная область знания о сущности и смысле спорта как социо-культурного фе-
номена, создающего и воссоздающего в образах физической культуры эталоны человеческой 
телесности. В структуру предмета предлагается включить онтологическую, антропологиче-
скую, аксеологическую и феноменологическую проблематику. 
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The article presents the modern philosophy of sport in the context of neo marxistic studies of 
Kyiv philosophy school of 1970-s, which is followed by the concept of modern Ukrainian post exis-
tential thinking. In this case the philosophy of sport is presented as a synthesis of philosophy of ex-
istentialism, which tries to solve the contradiction between free and creative essence of human be-
ing and its hard encumbered with social conditions existence, can, in authors point of view, describe 
the process of including human corporality in social and cultural field and sociology. Sport means 
that a person comes out of his explicit possibilities. There is a definition: sport is a type of human 
physical culture, which uses its playing and competitive features to keep, improve and convert its 
corporality. The source of existence of sport is a permanent creating of myths, which manifests in 
endless will to self-realization, self-expression, discovering implicit and potential qualities. The 
definition and structure of the subject of new sphere of knowledge is suggested to the scientific so-
ciety: philosophy of sport is interdisciplinary sphere of knowledge about the essence and mean of 
sport as social and cultural phenomenon, which creates and recreates the etalons of human corpo-
rality in physical culture. It is supposed to include in the structure of the subject ontological, anthro-
pological, axiological and phenomenological problems.  
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Современный спорт из когда-то обособ-
ленного и довольно экзальтированного, со-
бытийного явления, привилегированного в 
одни времена и преследуемого в другие, 
плотно вошел в повседневную жизнь чело-
века, образуя полноценную и взаимосвязан-
ную с другими специфическую сферу обще-
ственной жизнедеятельности. При всей не-
однозначности и даже крайней противопо-
ложности взглядов на социальную значи-
мость спорта, многообразии его понятийно-
терминологических определений становится 
общепринятым утверждение о том, что 
спорт является социально-культурным фе-
номеном, колоритным конструктом истори-
ческого цивилизационного процесса. 

Наряду с познавательным и практически-
преобразовательным творчеством человека 
спорт активизирует физическую и двигатель-
ную активность его телесности и тем самым 
создает своеобразную спортивную реаль-
ность, требующую философского осмысле-
ния. Спорт образует своеобразный водораз-
дел в осмыслении реальной бытийности че-
ловека на материальную, физически-
предметную область и духовно-идеальную, 
мотивационно-побудительную трансценден-
тальную силу. Поэтому он постоянно испы-
тывает на себе двустороннее влияние как та-
инственных, заложенных в природе тяготе-
ний к жизнеосуществлению Бенедикт Спино-
за (1632-1677 гг), так и неиссякаемых, бес-
предельных демонических сил человеческой 
духовности Макс Шелер (1874-1928 гг). 

Анализ литературных источников по-
следних публикаций показывает, что спорт 
рассматривается в различных культуроло-
гических ипостасях как во взаимосвязи с 
другими духовными образованиями (мо-
раль, право, политика, религия, искусство), 
так и с материальными сферами жизнедея-
тельности человека (экономика, техника, 
информатика). С инфраструктурой, соз-
дающей необходимые условия для спортив-
ной подготовки и всего образа жизни спор-
тивных фигурантов. В украинском фило-
софском континууме философия спорта еще 
не приобрела широкого распространения и 
развивается в философии телесности, где 
фундаментально исследуется ее метафизич-
ность [2], эпистемологическая составная 
человеческой телесности [5], соматическое 

бытие персоналистского мира личности [1]. 
Важное теоретическое подспорье составля-
ют работы украинских феноменологов в той 
части, когда речь идет о телесном опыте (В. 
Кебуладзе). Особое место в становлении 
экзистенциалистской философии спорта на 
украинской ниве имеет диссертационное 
исследование С. В. Могилевой [8].  
Цель исследования: попытка вычленить 

из совокупности накопившегося знания о 
сущности спорта собственно философскую 
составную и представить современную фи-
лософию спорта, которая возникла как са-
мостоятельное направление в англо-
американской аналитической философии, в 
контексте неомарксистских студий киев-
ской философской школы 70-х годов ХХ 
века, продолжателем традиций которой яв-
ляется современное украинское постэкзи-
стенциалистское мышление. При этом 
предложить на рассмотрение научной об-
щественности дефиницию и структуру от-
носительно новой области знания – «фило-
софии спорта». 

Каждый раз когда философия со своим 
специфическим видением настоящего в 
единстве прошлого и будущего проникает в 
более глубокие пласты общественной жиз-
недеятельности, на поверхность выходят 
множество вопросов определения предмета 
самой философии и областей знаний, к ко-
торым она обращается. Поскольку «фило-
софия спорта» определяется как междисци-
плинарная область знания между филосо-
фией и физкультурно-спортивной наукой, 
то необходимо соотнести их предметные 
области и определить таким образом точки 
соприкосновения. Общим объектом их ис-
следования является человек как биосоци-
альное и психофизиологическое, а главное – 
деятельное существо, преследующее в сво-
ей жизни возможность реализации опреде-
ленных целей. Отсюда вытекает его двойст-
венная сущность как духовного и физиче-
ски-телесного существа и предполагает со-
ответственно в его изучении многообразие 
научных подходов и поливариантности со-
временных мировоззренческих парадигм, 
одной из которых является экзистенциали-
стская антропология. 

Подчеркнем, что философия спорта не 
должна претендовать на статус науки по 
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двум причинам. Во-первых, научность зна-
ния предполагает рационалистическую сис-
тематизацию его в исторической логике ста-
новления теории предмета исследования. 
Спортивная наука завоевала своё место в 
ареале наук тем, что чётко сформулировала 
свой объект, предмет, принципы и методы 
исследования и на этой основе формулирует 
специфические закономерности спортивной 
деятельности. В. Н. Платонов сформулиро-
вал базовое понятие теории спорта как нау-
ки и показал, что целью ее теории «является 
познание, описание, объяснение и предска-
зание объективных закономерностей, про-
цессов и явлений спортивной деятельности, 
составляющих предмет ёё изучение и вклю-
чающих социальные, организационные, ме-
тодические, педагогические, биологические 
и другие аспекты, с учётом тесной взаимо-
связи спорта со сферой информации и дру-
гими смежными областями» [12]. Таким об-
разом, В. Н. Платонов в дефиниции спор-
тивной науки закладывает все составляю-
щее ее элементы и тут же подчёркивает: 
«абсолютному количественному выраже-
нию, а тем более формализации, знания в 
области спорта не поддаются» [12]. Подоб-
ное утверждение предполагает ещё фило-
софское, смысловое определение теории 
спорта, то есть – философии спорта.  

Во-вторых, спорт философичен по своей 
сути. Целеполагающая идея спорта состоит 
в дерзких намерениях человека выйти за 
пределы самого себя, на наличном реальном 
бытии своей телесности реализовать внут-
ренний духовно-физической и творческий 
потенциал. В этом смысле спорт как и вся 
физическая культура, будучи едва ли не 
главнейшим видом человеческой деятель-
ности, нацелены не только на выживание, 
адаптирование человека к постоянно изме-
няющейся окружающей среде, но и на уста-
новление господства над внешней и собст-
венной природой.  

Таким образом, во взаимосвязи с други-
ми сферами функционирования общества 
спортивная реальность активно обнаружи-
вает содержание своего существования, что 
позволяет раскрыть противоречивые тен-
денции её развития и составить структуру 
предмета философии спорта. Спортивная 
деятельность в соотношении с «идеей спор-

та» образуют онтологическую философ-
скую проблематику как способа бытийности 
человека в мире и, следовательно, как пер-
вого структурного раздела философии спор-
та. Философская онтология предполагает 
определение исходных мировоззренческих 
позиций, многообразием которых насыщена 
современная духовная ойкумена.  

В эпоху виртуализации мира, когда под 
воздействием глобальных информационных 
технологий кардинально изменяются чело-
веческие ориентиры жизни, многократно 
возрастает ответственность философии за 
будущее человечества. Какой путь она бу-
дет ему озарять: затянет его в сети симво-
лических призраков разорванного на куски 
воображения или же будет заниматься бла-
городным, но неблагодарным осмыслением 
«пути истинного». Философия – это мета-
фора жизни, но не сама жизнь, хотя сущест-
вует и философская жизнь, образно говоря, 
как жизнь идей, которые своевольно и при-
хотливо конструируются в воспаленном со-
знании мыслителей и причудливо вопло-
щаются в действительность. Историки фи-
лософии отмечают современную сумятицу 
лихорадочных исканий выхода из критиче-
ской ситуации, в которую попала западная 
научно-технологическая цивилизация, в ре-
зультате чего ставится под сомнение выжи-
вание человека как биологического вида. 
Отсюда в философии наблюдается бум в 
артикуляции телесности как манифестации 
средств для его спасения через осознание 
ответственности человека за свое самосо-
хранение.  

Следовательно, источником экзистенции 
спорта является постоянное мифотворчест-
во человека, проявляющееся в бесконечном 
его стремлении к самореализации, самовы-
ражению, выявлению наличных и потенци-
альных, врожденных и приобретенных ка-
честв. Спорт – это выход человека за пред-
елы своих наличных явных возможностей. 
Здесь начинается необъёмное поле филосо-
фских размышлений о спорте. Иными сло-
вами: спорт – это такой вид физической 
культуры человека, который использует 
присущие ему игровые и состязательные 
свойства для поддержания, совершенство-
вания и преобразования своей телесности. 
В этом ракурсе философия экзистенциализ-



 
Научно-спортивный вестник Урала и Сибири 2014|№ 2 

54 

ма, которая пытается своеобразно решить 
противоречия между свободной, творческой 
сущностью человека и его тягостным, обре-
мененным социальными обстоятельствами 
существованием, по мнению автора, может 
наилучшим образом раскрыть процесс 
включения человеческой телесности в со-
циокультурное пространство, а «филосо-
фию спорта» можно отнести к одному из 
направлений современного постэкзистенци-
алистского мышления. В этом плане в по-
стэкзистенциалистское мышление пытается 
синтезировать созидательный гуманистиче-
ский культурологический опыт освоения 
человеком мира, что позволяет модернизи-
ровать философско-гуманитарное мышле-
ние, «которое функционирует в новом ин-
варианте абсолютно необычному и отли-
чающемуся от традиционно известных его 
форм» [3].  

Вторым разделом в структуре философии 
спорта является его антропология, исходя-
щая из сущности спорта, адекватно отра-
жающего природу человека, а именно: 1) 
потребности в игре; 2) потребности в реали-
зации собственного ego (эгоизм); 3) потреб-
ности в публичном признании творческих 
способностей и декомпенсирующего зре-
лищностью неудовлетворенных собствен-
ных амбиций. 

Идеи основателя философской антропо-
логии М. Шелера, осуществившего поворот 
философии от понимания проблем миро-
здания к человеку как первоосновы всего 
сущего или «высшей основы бытия», непо-
средственно относятся и к спортивной дея-
тельности, в которой осуществляется 
стремление человека к самосовершенство-
ванию. По мнению М. Шелера, человек со-
держит в себе «коварную двоякость»: как 
живое существо, с одной стороны, есть при-
родной данностью, то есть животным, а с 
другой стороны, «сущностным образовани-
ем». Поэтому формой его существования 
являются два начала – «жизненный порыв», 
заложенный в основании природы, и «дух», 
формирующие личность индивида [13]. Не 
вдаваясь в подробное изложение теории 
философской антропологии подчеркнем, 
что «виталистический монизм» насквозь 
пронизывает спорт, в целеполагающей ус-
тановке которого есть выход за пределы те-

лесной ограниченности индивидуального 
«Я» и слияния с внешней телесно-духовной 
организацией мира. В соответствии со 
своими задачами философия не занимается 
изучением строения тела, а также биологи-
ческого организма человека, что составляет 
сферу специальных наук. Ее предметом яв-
ляется осмысление «способа включения те-
лесного бытия в мир человека, в культуру и 
социальные отношения, в деятельность и 
противоречия, что здесь возникают» [4]. 

Философская спортивная антропология 
должна стать примером осмысления соот-
ношения живого тела с духовным началом, 
под воздействием которого оно теряет свою 
«грубую» телесность и превращается из но-
минативного «вместилища души» в образо-
вание, душа которого «всегда выпрашивает 
ославления своего проявления» [10]. 

Спорт как игра приоткрывает занавесу 
таинственной сущности души, поскольку 
она преобразует свое тело в непривычные и 
необычные для него роли. Жизнь, по словам 
У. Шекспира, - это театр, в котором люди, 
как актеры постоянно разыгрывают остро-
сюжетную личную драму. Трагичность 
жизни спортсмена состоит в том, что он 
сознательно лишает себя многих удовольст-
вий. Изнурительным тренировочно-
подготовительным процессом и крайним 
напряжением сил во время выступлений по-
стоянно рискует потерять здоровье. Спорт - 
это очарование молодостью, которая, как 
правило, не заботится о последующих го-
дах. Тем самым спорт имеет неотвратимую 
магическую притягательную силу, обнару-
живая в игре, «секреты человеческого бы-
тия». Спортивное соревнование с его не-
предвиденностью результатов можно срав-
нить со спонтанной импровизацией непро-
извольной детской игры, в которой лично-
стью ребенка движет безликий интерес (иг-
рают «просто так», игра для игры). А. Эйн-
штейн утверждал, что секреты атомной 
бомбы – ничто, по сравнению с таинствами 
детской игры. 

Небезынтересным для философской спор-
тивной антропологии есть положение экзи-
стенциалистов о том, что в движениях телес-
ности проявляется грациозность его вхожде-
ния в окружающий социум. Тело виртуозно 
соприкасается с другими участниками дви-
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жения и таким образом по мнению Ж.-П. 
Сартра обнаруживает свою свободу как 
сущностную черту человека. «Грациозное 
действие,– пишет он,- поскольку оно откры-
вает тело как точное орудие, дает ему в каж-
дый момент оправдание его существования». 
Непосредственно касается облика спортсме-
на также слова Ж.-П. Сартра о том, что «са-
мое грациозное тело – тело обнаженное, ко-
торое своими действиями окутывает себя 
невидимой одеждой, полностью скрывая 
свою плоть, хотя плоть целиком присутству-
ет перед глазами зрителей» [11].  

Морис Мерло-Понти в отличие от Э. Гу-
серля в своей феноменологии тела-субъекта 
показывает, что именно физическое тело 
является источником психологической ин-
тенциональности. А потому проведение фе-
номенологической редукции в понимании 
человеком его тела на примере «спортивно-
го тела» позволяет осознанию им того, что 
будучи физико-соматическим телом он ор-
ганически связан с природой и является его 
неотъемлемой частью [7]. 

Кстати, к антропологической проблема-
тике обращаются не только философы, но и 
ученые в области физического воспитания и 
спорта. Один из основоположников науки, 
изучающей движение во всех его проявле-
ниях, – кинезиологии А. Н. Лапутин писал, 
что «кинезиология – наука о мышцах и вы-
полняемых ими движениях, но если гово-
рить о психологическом аспекте, то это по-
нятие гораздо шире – это наука о движении 
наших чувств, мыслей и мышц» [6]. 

В поле зрения антропологии спорта дол-
жен оставаться его публичный, зрелищный 
компонент, который раскрывает коллекти-
вистскую сущность человека как соучаст-
ника и творца культурно-исторического 
процесса. Спорт показывает лучшие образ-
цы мужества, которое согласно Аристотелю 
является не только индивидуальным, но и 
общесоциальным качеством. К тому же 
спорт воспитывает волевые черты, уверен-
ность в себе, развивает изначально зало-
женное в самой идее спорта человеколюбие, 
конфуцианскую частицу мира – «жэнь».  

Спорт учит соучастливости: «сорадо-
ваться» в случае победы и сочувствию в 
случае проигрыша в соревнованиях. Чело-
век как «моральное существо» по И. Канту, 

если не знает горечи поражения, не может 
осознать радости успеха. В этой связи 
вспоминается народная мудрость: «Не было 
бы счастья, да несчастье помогло!». Тем бо-
лее, что «счастье от успеха» носит кратко-
временный характер, а закономерная победа 
всегда таит и элемент случайности. В этом 
смысле философия спорта фокусирует 
смыслообразующую противоречивость че-
ловеческого бытия. 

Продолжением и усилением названой 
проблематики есть третий структурный раз-
дел философии спорта – аксиология спорта. 
В нем предполагается сосредоточить уже 
широко обсуждаемую в научной и публици-
стической литературе морально-этическую 
проблематику.  

Введенный в научный оборот неоканти-
анством термин «аксеология», которым 
обозначается учение о ценностях, в отличие 
от терминов «антропология», «феноменоло-
гия», «эпистемология», получил широкое 
распространение на постсоветском про-
странстве. Многие физкультурно-
спортивные научные исследования посвя-
щены изучению ценностных ориентаций 
различных категорий населения на культу-
рологический потенциал спорта и физиче-
ского воспитания. Можно было бы привет-
ствовать широкое распространение этого 
термина как важного методологического 
инструментария в познании социальных 
ориентаций людей, в том числе и в отноше-
нии к физической культуре и спорту, но к 
сожалению при этом наблюдается посте-
пенное смещение акцентов от привычного 
для марксистов учения об идеалах как ду-
ховных исторических Абсолютах, ориенти-
рующих практическую человеческую дея-
тельность в сторону бытующих ценностно-
зависимых отношений между людьми. Цен-
ности вне идеалов теряют свой смысл. Один 
из основателей аксиологии Генрих Риккерт 
(1863 - 1936) писал, что проблема ценности 
есть проблема значимости самой ценности. 
Под влиянием общественных идеалов в ка-
ждую эпоху происходит переоценка ценно-
стей. И в наше время необходимо переос-
мысление, а значит и переоценка уже «пе-
реоцененных ценностей» (Ф. Ницше). Это 
особая тема, в данном же случае подчерк-
нем, что аксиология в широком понимании 
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включает в себя не только учение о ценно-
стях, но и об их смысле, в структуру поня-
тия которого входят «идеалы» и «цели». 

Представители баденской философской 
школы постулируют «третье царство» цен-
ностей, которое именуется «царством смыс-
ла». В этом понимании в аксиологие спорта, 
как и в физической культуре в целом, необ-
ходимо обнаружить смыслообразующую 
нить в жизнедеятельности человека с тем 
чтобы ценностные ориентации превраща-
лись в ценностные убеждения. Интериори-
зация ценностей в жизнедеятельности инди-
вида происходит под влиянием бытующих в 
обществе нравственно-этических норм.  

В аксиологии спорта необходимо разра-
батывать экзистенциалы воли, совести, от-
ветственности, а не конструировать абст-
рактную, безотносительно к каким-либо ис-
торическим условиям величину. Историо-
софия свидетельствует: если на предыду-
щих этапах культурно-цивилизационного 
процесса разные формы физических упраж-
нений возникали из естественной потребно-
сти физической нагрузки на соматику чело-
века, а также врожденного тяготения к иг-
ровой взаимосвязи между биологическими 
особями и зафиксировано в ходе дальней-
шей эволюции в стремлении к общению, то 
в современных условиях интеллектуализа-
ции всех сфер общественной жизнедеятель-
ности такой потребности не существует. 
Изменился интерес к физическим нагруз-
кам, а также игровой компонент в культуре, 
хотя многие по старинке уповают на созна-
тельность человека в его понимании полез-
ности физических упражнений. Более того, 
многими педагогами занятие физическими 
упражнениями понимается как излишество. 
Белоруский предподаватель С. В. Молчанов 
(1991) отмечает: «Ведь наше физическое 
состояние постоянно в той или иной мере 
является препятствием интеллектуальному 
и духовному совершенству». 

Этим умаляется творческая и созидаю-
щая сила сознания человека, его деятельно-
преобразовательная сущность, что в прин-
ципе не соответствует идеалам спорта, ко-
торые одухотворяют и воспламеняют чело-
веческую телесность на социальную актив-
ность, в чем и состоит смысло-жизненная 
проблематика спортивной морали.  

К тому же ценности спорта и физическо-
го воспитания всегда подвержены воздейст-
вию идеалов эпохи и той философии, кото-
рая их обосновывает. Распространенное в 
наше время ницшеанство и отрицание неко-
торыми «постмодернистами» значимости 
прежних идеалов, гуманистических тради-
ций приводит к тому, что при межличност-
ном общении становятся архаизмами слова 
«совесть», «честь», «достоинство», «поря-
дочность», « альтруизм». Их уже относят к 
средневековому лексикону. Вместо этого в 
обществе стали распространенными худ-
шие, унаследованные от своего первобыт-
ного состояния выживания и модифициро-
ванные под цивилизацию такие проявления 
неокультуренной человеческой натуры, как 
злобная зависть, животная ненасытность, 
ожесточенность, агрессия, которые способ-
ствуют разрушению красоты и величия че-
ловеческой сущности.  

Обстоятельства жизни таковы, что человек 
постоянно находится под воздействием 
стрессовых ситуаций, вызывающих общест-
венную депрессию. Нарушается морально-
психический контроль за биологической це-
лостностью организма. На поверхность в по-
веденческом акте человека выходят «пещер-
ные инстинкты», которые в разной степени 
проявляются и в спортивной деятельности: «в 
боях без правил», в далеких от спорта без-
образных плотских соревнованиях, в исполь-
зовании в женском спорте присущих биоло-
гической природе мужчин видов (тяжелая ат-
летика, бокс) и упражнений, нарушающих 
женскую обаятельность. Отметим, что ис-
пользование «мужских» приемов в подготов-
ке девушек-гимнасток способствует выработ-
ке в их организме мужского гормона тесто-
стерона, уродующего женскую природу. Это 
называется гиперандрогенией. Извращенное 
понимание женской эмансипации и букваль-
но понятого равенства, нарушает природный 
баланс соотношения «инь»-«янь», что приво-
дит к ложному гермофродизму: «маскулини-
зации женщин» и «феминизации мужчин». 
Всему этому пытаются найти моральное оп-
равдание циничным по своей сути требовани-
ем победы «любой ценой», игнорируя веками 
испытанный принцип обесценивания цели  
в результате нечеловеческих средств её дос-
тижения.  
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Спорт утверждает философию добра и 
отсекает метафизику зла, хотя постоянно 
испытывает на себе тлетворное его воздей-
ствие. Подтверждением данному тезису яв-
ляется логика истории развития спорта, его 
видов и общественных движений. Она за-
ключается в постепенном охвате все более 
широких слоев населения: от спорта выс-
ших достижений, требующего экстремаль-
ных испытаний физических и психических 
свойств человека (олимпийского, профес-
сионального, коммерческого), к массовому 
спорту, общественному движению «спорту 
для всех», организованному под эгидой 
ЮНЕСКО. Целью его является забота о со-
хранении и восстановлении здоровья нации. 

Таким образом, аксиология в разрезе фи-
лософии спорта должна осовременить, на-
полнить новым содержанием его идеологию 
в соответствии со всеусиливающейся тен-
денцией выявления в спорте гуманистиче-
ской добротворческой сущности. 

В качестве выводов укажем: спорт как ре-
альный объект познавательной деятельности 
может выступать в разнообразных ипостасях 
как науки, искусства, политики, морали, 
бизнес-структуры, социального института и 
в последнее время в философии. В отличие 
от других видов и направлений теоретиче-
ского и практического осмысления спорта 
именно философия, с высоты исторического 
сознания аккумулирует опыт телесно-
духовного освоения человеком мира.  
Философия спорта – это междисципли-

нарная область знания о сущности и смыс-
ле спорта как социокультурного феномена, 
создающего и воссоздающего в образах фи-
зической культуры эталоны человеческой 
телесности. 
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Легкая атлетика является одним из наибо-
лее популярных летних видов спорта в Рос-
сии. Российские спортсмены традиционно 
являлись и продолжают оставаться мировыми 
лидерами в легкоатлетических дисциплинах. 
В связи с этим тренировочный процесс высо-
коквалифицированных российских легкоат-
летов требует его качественного научно-
методического обеспечения, что невозможно 
без информации о новых тренировочных ме-
тодиках ведущих зарубежных спортсменов, 
об опыте их подготовки. Это вызывает необ-
ходимость поиска и пополнения новой акту-
альной информации об основных аспектах 
подготовки спортсменов [1; 2]. В этой связи 
анализ данных зарубежных исследователей о 
современных тенденциях тренировочной и 
соревновательной деятельности является дос-
таточно актуальным. 

Основанием для выполнения настоящей 
работы явился тематический план государ-
ственного задания по выполнению при-
кладных научных исследований в области 
физической культуры и спорта для подве-
домственных Министерству спорта Россий-
ской Федерации научно-исследовательских 
институтов и вузов на 2013-2015 г.г. 

Цель работы: выявление и анализ фак-
тической информации по проведенным ис-
следованиям в области теории и методики 
подготовки спортсменов высокого класса и 
материально-технического обеспечения в 
легкой атлетике (скоростно-силовые виды) 
по материалам зарубежных источников.  

Результаты аналитического исследования 
зарубежных литературных источников за 
последние пять лет показали, что в фокусе 
внимания специалистов по легкоатлетиче-
ским скоростно-силовым видам находятся 
вопросы технической и функциональной 
подготовки, спортивной ориентации и отбо-
ра, медико-биологического обеспечения.  

Большая часть работ посвящена анализу 
техники отдельных легкоатлетических уп-
ражнений. Ученые из университета Питешти 
(Румыния) провели кинематический анализ 
фаз прыжка и полета в тройном прыжке у 
мужчин [13]. Обработка и анализ изображе-
ний определили следующие кинематические 
параметры, специфичные для фаз полета и 
отталкивания в тройном прыжке: время, тра-
ектория центра масс тела, контакт, отталки-
вание и угол взлета. Зафиксированное время 
фазы отталкивания составляет от 120 и 160 
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мс соответственно 320 и 560 мс для фазы по-
лета. Траектория центра масс тела, измерен-
ная для фазы полета, имеет вертикальные 
колебания от 0,12 до 0,19 м для перелета и 
прыжка и 0,04 и 0,08 м для шага. Макси-
мальная высота траектории центра масс тела, 
характерная для этапов полета, представляет 
следующие вертикальные колебания: 0,10 м 
в первом полете, 0,04 м в течение второго и 
0,05 м для третьего полета. Данные показа-
тели могут использоваться для мониторинга 
тройного прыжка и улучшения качества тре-
нировочного процесса. 

Исследователи из университета здоровья 
и спорта из города Осаки (Япония) изучали 
влияние углового вращения на результат в 
метании диска у высококвалифицирован-
ных метателей [20]. Бросковое движение 
они разделили на пять фаз и рассчитали 
вертикальные оси вращения всего тела, дис-
ка и выборочно пяти сегментов: туловища, 
головы, правой и левой руки, правой и ле-
вой ноги. Полученные результаты показы-
вают, что сохранение большого вертикаль-
ного вращения во всем теле, используя обе 
ноги во время первых двух фаз, необходимо 
для достижения более высокой производи-
тельности. Результаты изменений верти-
кального вращения во время фазы останов-
ки предполагает, что вертикальное враще-
ние всего тела перенеслось на диск.  

Исследование особенностей проявления 
двустороннего дефицита мощности при вы-
полнении прыжков вверх у мальчиков и де-
вочек, проведенное в Греции (Афинский 
университет) [15], показало, что сходную 
высоту прыжка и пиковую силу ног у маль-
чиков и девочек (21,8 ± 0,7 против 20,1 ± 0,5 
см и 59,1 ± 2,2 против 56,1 ± 1,9 Вт). Пры-
жок с двух ног был значительно выше, чем 
сумма прыжков правой и левой ноги только 
у мальчиков, как показано положительным 
двусторонним индексом 9,2 % ± 2,2 %. В 
противоположность этому, девочки не пока-
зали ни двустороннего дефицита, ни улуч-
шения прыжка, так как двусторонний ин-
декс не отличался от нуля (1,7 ± 2,2 %), что 
указывает равную силу обеих ног. Двусто-
ронние показатели мальчиков и девочек 
значительно отличались. 

В Афинском университете проводится 
большое количество исследований по про-

блеме совершенствования тренировочного 
процесса легкоатлетов, специализирующих-
ся в прыжках. П. Велигекас со своими кол-
легами исследовал продолжительность ин-
тервалов отдыха между прыжками на со-
ревнованиях [16]. Анализ результатов 
Олимпийских игр и Чемпионатов мира 
(ИААФ архив, www.iaaf.org) показал, что 
лучшие прыгуны в высоту и прыгуны с шес-
том выполняют в среднем 9 ± 2 и 8 ± 1 
прыжка. Авторы установили, что значи-
тельно меньше времени имеется между по-
пытками в горизонтальных прыжках по 
сравнению с вертикальными прыжками.  

Таким образом, спортсмены, которые со-
ревнуются в вертикальных прыжках, имеют 
на 40% меньше времени для восстановления 
между их прыжками, в то время как каждая 
последующая попытка должна быть сделана 
на более высокой высоте. В связи с чем не-
которые спортсмены не могут быть метабо-
лически готовы выполнить прыжок макси-
мально во время более поздних этапов со-
ревнований. Авторы рекомендуют приме-
нять конкретные программы тренировки, 
имитирующие соревнования, особенно в 
вертикальных прыжках, а также совершен-
ствовать тактику соревнований. 

Существует мнение о важности аэробных 
возможностей как базового качества, на ос-
нове которого развиваются специальные, в 
том числе скоростно-силовые способности. 
В связи с этим ученые Германского спор-
тивного университета исследовали корреля-
цию личного рекорда в спринте с макси-
мальным потреблением кислорода (МПК) 
элитных спринтеров [22]. Результаты пока-
зали, что у элитных спринтеров личный ре-
корд является наиболее адекватным показа-
телем производительности по сравнению с 
лабораторными показателями, такими как 
МПК, средняя пиковая мощность и средняя 
мощность. С другой стороны, низкая корре-
ляция средней пиковой мощности и средней 
мощности может быть связана с проблемой 
координации на велоэргометре, и в буду-
щих исследованиях необходимо сделать бо-
лее длительный этап приспособления к тес-
товой процедуре. Результаты могут помочь 
обеспечить лучший прогноз производитель-
ности в спринте на элитном уровне. 
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В настоящее время специалистами про-
буются применение различных вариантов 
стретчинга, однако данные об эффективно-
сти его применения достаточно противоре-
чивы [6; 18]. Исследователи Тунисского на-
ционального центра медицины и спортивной 
науки и Тунисской школы кинетики и рек-
реации, а также Мемориального университе-
та Ньюфаундленда (Канада) провели вось-
минедельный эксперимент по определению 
влияния динамического растяжения мышц 
во время разминки на силу ног и спринтер-
скую производительность [14]. Результаты 
показали, что 8-недельное применение как 
статического, так и активного динамическо-
го растяжения вызвали одинаковое улучше-
ние гибкости и прыжковых показателей, но 
не изменили показатели спринтерской про-
изводительности. Авторы рекомендуют 
спортсменам включать сочетание статиче-
ского и активного динамического стретчинга 
в свою повседневную разминку.  

Ученые уделяют большое внимание про-
блеме спортивного отбора и ориентации к 
занятиям легкой атлетикой. На кафедре фи-
зического воспитания и здоровья спортив-
ного центра университета Малайи и Меди-
цинского факультета университета Малай-
зии проведено исследование половых, воз-
растных и социальных различий спортсме-
нов подросткового возраста в самоопреде-
лении мотивации и целевой ориентации в 
легкой атлетике [5]. Полученные результа-
ты показали значимую связь между ориен-
тацией на цель и типом мотивации. Целевая 
ориентация связана с внутренней мотиваци-
ей, в то время как эго-ориентация связана с 
внешней мотивацией. Ориентированные на 
максимальные достижения спортсмены - 
высшая форма самоопределения в спорте. 
Теория самоопределения утверждает, что 
внутренняя мотивация является следствием 
потребности чувствовать себя реализован-
ным в достижениях и самоопределенным. 
Она прогнозирует тесную связь между вос-
принимаемыми достижениями и внутренней 
мотивацией. Существует необходимость в 
снятии акцента эго-ориентированной моти-
вации. Это позволит принять самостоятель-
ную мотивацию занятий легкой атлетикой 
из-за присущего удовольствия самой дея-
тельности, максимизировать их мотивацию 

и достигнуть больших успехов в легкой ат-
летике.  

Цель работы специалистов кафедры тео-
рии спорта университета физического обра-
зования Жозефа Пилсудски и Медицинско-
го университета Варшавы заключалась в 
проверке мнения, касающегося предпочти-
тельного соматотипа и определении теку-
щих модельных характеристик мастеров 
спорта в беге на 400 метров с барьерами [4]. 
Это может быть важным инструментом в 
отборе, а также может использоваться в ка-
честве параметров «модели чемпиона». По-
лученные результаты, в свете существую-
щих исследований в этом направлении, до-
казывают, что значение роста является ме-
нее значимым в настоящее время, чем это 
было десяток или несколько десятков лет 
назад. Следует придерживаться следующих 
критериев для отбора в беге на 400 м с 
барьерами: средний рост 182,5-183,5 см при 
массе тела около 72-73 кг. Также необходи-
мо придерживаться следующих значений 
индексов, которые должны быть на опреде-
ленном уровне: индекс Рорера (около 1,20), 
индекс Кетле I (около 400), индекс Кетле II 
(около 22). Индекс Рорера является особен-
но ценным в этом случае и его необходимо 
учитывать при выборе специализации.  

Специалисты Свободного Бельгийского 
университета города Брюсселя и Католиче-
ского университета города Левена, совмест-
но со Швейцарским центром преподавания 
физиотерапии, сравнили антропометриче-
ские характеристики и эффективность 
спринтерского старта между высококвали-
фицированными подростками и взрослыми 
спринтерами [3]. Целью их исследования яв-
лялось определение, имеют ли спринтеры-
юниоры, достигнув своего взрослого роста, 
физические отличия от лучших взрослых 
спринтеров и существует ли связь с эффек-
тивностью спринтерского старта и ускорения 
в течение первых 20-ти метров бега. Уста-
новлено, что спринтерам в позднем подрост-
ковом возрасте, которые уже достигли сво-
его взрослого роста, по-прежнему требуется 
увеличение мышечной массы, особенно 
мужчинам, что улучшает спринтерскую про-
изводительность. Однако это улучшение не 
наблюдается в фазе начала спринтерского 
бега при сходе с колодок. Более высокий си-
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ловой потенциал может привести к более 
высокой производительности, когда опти-
мально в нужный момент может быть при-
ложено усилие во время спринтерского стар-
та и в последующие фазы ускорения. Поэто-
му в тренировке спринтеров подросткового 
возраста необходимо делать акцент на тех-
ническую подготовку. Это, в сочетании с си-
ловой тренировкой, позволит положительно 
трансформировать мощность в оптимальную 
производительность.  

Ученые Техаского университета, Тарле-
тонского государственного университета и 
Университета физической культуры Поль-
ши провели исследование половых разли-
чий в росте и работоспособности легкоатле-
тов 11-15 лет [12]. Результаты показывают, 
что половые различия двигательной произ-
водительности малы и, возможно, незначи-
тельны до позднего подросткового возраста, 
когда у юношей-подростков резко начинает 
развиваться мышечная масса, сила и мощ-
ность, что способствует большим половым 
различиям производительности. Это наблю-
дается и для других функциональных воз-
можностей, а также конкретных техниче-
ских навыков в соответствующих дисцип-
линах. Такие сравнения могут пролить свет 
на вопрос о половых различиях в произво-
дительности в контексте спортивной спе-
циализации мальчиков и девочек, начиная с 
относительно молодого возраста. 

В научно-исследовательском институте 
Технологического университета Окленда 
исследовали экологические и внутренние 
факторы, влияющие на работоспособность 
элитных мужчин легкоатлетов [8]. В работе 
показано, что определенные экологические 
и местные факторы могут оказать сущест-
венное влияние на показатели выступлений. 
Внутреннюю вариативность выступлений 
спортсмена можно регулировать, используя 
представленные расчеты факторов, что по-
зволяет сравнить динамику изменений 
внутри и между спортсменами более конст-
руктивно. Авторы рекомендуют в дальней-
шей работе установить: являются ли при-
годными для использования в анализе вы-
ступлений и учета произвольные значения 
2,0 м с-1 для скорости ветра и ≥ 1000 м для 
высоты. Кроме того, авторы рекомендуют 
провести работу по преодолению ненадеж-

ности и недейственности существующих в 
настоящее время способах учета измерений 
скорости ветра. 

Достижения зарубежной спортивной нау-
ки, освещающей вопросы медико-
биологического обеспечения, связаны с ис-
следованиями, направленными на профилак-
тику травматизма, применение современных 
методов диагностики функционального со-
стояния систем организма и использование 
внетренировочных средств повышения рабо-
тоспособности и восстановления. 

Исследователи Сиднейского университе-
та и Австралийской группы спортивного 
менеджмента проанализировали трениро-
вочной нагрузки (частота, объем и интен-
сивность) и травмы (тип, расположение и 
тяжести) у высококвалифицированных лег-
коатлетов 13-17 лет [9]. Результаты показы-
вают, что интенсивные тренировки и на-
грузки в 13-14 лет и высоко интенсивные 
тренировки в 15-16 лет связаны с получени-
ем травмы у 13-17 летних спортсменов. Тя-
желые травмы приводят к значительной по-
тере времени тренировок и соревнований и 
в 17,3 % случаев прекращению тренировоч-
ных занятий. Основной причиной травм яв-
ляется именно интенсивная тренировка, а не 
объем и стаж занятий. Это связано с кругло-
годичными соревнованиями, повышенными 
нормативами, ранним началом тренировок и 
соревнований и недостаточной квалифика-
цией тренера.  

На базе школы физического воспитания 
и спорта университета Анадолу (Турция) 
проведено физиологическое тестирование 
возрастных различий работоспособности 
легкоатлетов 15 - 18 лет [7]. Авторы выяви-
ли различия между группами девушек в тес-
тах: на гибкость сидя, прыжок на корточках, 
прыжках на счет, прыжок в длину и бросок 
мяча. Между двумя группами юношей были 
статистически значимые различия в тесте 
бросок мяча. Авторы пришли к заключению 
о более существенных различиях между 15-
16 и 17-18 летними девушками-
спортсменками по сравнению с юношами-
спортсменами. 

Для определения эффективности адапта-
ции к тренировочным нагрузкам активно 
внедряются современные методы диагно-
стики, в частности системы крови. Грече-
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ские ученые сравнили системы антиокси-
дантной защиты и оценили эффекты сроч-
ной адаптации к упражнениям у юных и 
взрослых легкоатлетов [21]. Авторы про-
анализировали состав крови на показатели 
окислительного стресса (восстановленный 
глутатион) и системы антиоксидантной за-
щиты (общая антиоксидантная мощность) и 
не выявили никаких различий. Они заклю-
чили, что реакция на острый стресс, такой 
как упражнение, является одинаковой в 
обеих возрастных группах.  

Специалисты национального центра лег-
кой атлетики (Греция), Биомедицинского 
университета Рима (Италия) и Лондонской 
школы медицины и стоматологии (Велико-
британия) провели совместное исследова-
ние по определению уровня фосфора и маг-
ния, креатинина и сыворотки креатинкина-
зы в крови у высококвалифицированных 
легкоатлетов [10]. У исследованных спорт-
сменов большинство изменений в сыворот-
ке фосфора и магния были близки к верх-
ним пределам не занимающихся спортом. 
Были разработаны новые справочные дан-
ные для биохимических показателей высо-
коквалифицированных спортсменов. В 
представленных рекомендациях для спорт-
сменов принимаются во внимание вид спор-
тивных занятий, индекс массы тела, а также 
возможные изменения тренировок и сорев-
нований в течение сезона.  

Наряду с совершенствованием трениро-
вочного процесса развивается направление, 
связанное с применением различных вне-
тренировочных средств. В институте спорта 
и упражнений университета центральной 
Флориды исследовали влияние применения 
кофеина и энергетических напитков на ско-
ростно-силовые выступления [11]. Кофеин и 
энергетические напитки действительно 
имеют эргогенное влияние на скоростно-
силовые показатели. В частности, добавки 
кофеина или энергетических напитков, со-
держащие кофеин и другие ингредиенты, 
могут повысить качество тренировки за счет 
увеличения числа выполняемых повторений 
и выходной мощности каждого повторения. 
Фактические данные свидетельствуют, что 
использование высокоэнергетических доба-
вок может повлиять на спортивные резуль-
таты, задерживая утомление и улучшая 

время реакции. Эргогенность кофеина зави-
сит от дозы. Минимальная необходимая до-
за для повышения производительности со-
ставляет 5-6 мг / кг массы тела. Добавки 
энергетических напитков и кофеина необ-
ходимо принимать с осторожностью, так 
как имеются случаи неблагоприятных по-
следствий, таких как бессонница, нервоз-
ность, головная боль, тахикардия.  

Специалисты Столичного университета 
физической культуры и спорта Пекина, пы-
таясь раскрыть механизмы действия эрго-
генных добавок, исследовали влияние доба-
вок высоких доз креатина и кофеина на со-
став массы тела худых крыс, которых трени-
ровали в вертикальных прыжках [19]. Прием 
креатина связан с повышением мышечной 
массы тела и силы и снижением потерь мы-
шечной массы. Он может вызывать увеличе-
ние эффектов интенсивности упражнений и 
приводит к увеличению мышечной массы 
тела. Однако его фармакокинетика может 
находиться под влиянием пищевых компо-
нентов, таких как кофеин и бикарбонат. Ко-
феин действуют непосредственно на скелет-
ную мускулатуру, приводя к увеличению пе-
редачи нервного стимула для нервно-
мышечного соединения, и блокирует адено-
зиновые рецепторы центральной нервной 
системы. Авторы установили, что сочетание 
высоких доз креатина и кофеина не влияет 
на состав массы тела как тренирующихся, 
так и не тренирующихся крыс, однако до-
бавки кофеина снижают процент жира в те-
ле. Используемый тренировочный режим в 
вертикальных прыжках увеличивает процент 
воды и белка и снижает процент жира.  

Специалисты Афинского университета 
(Греция) исследовали особенности питания 
высококвалифицированных мужчин и жен-
щин прыгунов в высоту в ходе этапа общей 
подготовки [17]. Питание играет ключевую 
роль в поддержании оптимальной массы и 
состава тела, а также поддерживает требо-
вания в питательных веществах при тяже-
лых тренировках. Результаты исследования 
показали, что диета мужчин и женщин 
элитных прыгунов недостаточна, чтобы 
поддержать их ежедневные тренировки и 
восстановление потребностей с точки зре-
ния потребления углеводов. Хотя общее по-
требление энергии было от умеренного до 
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низкого, потребление жиров было больше, 
чем рекомендуется, в то время как потреб-
ление белка было в пределах для поддержа-
ния интенсивных нагрузок. Низкое потреб-
ление энергии и углеводов у элитных пры-
гунов в высоту может быть связано с их 
восприятием, что низкая масса тела имеет 
первостепенное значение для успеха, но это 
может привести к неоптимальной трениро-
вочной адаптации, влияющей на продолжи-
тельность и качество тренировки. 

Заключение. Поиск, отбор, изучение и 
анализ зарубежных источников, касающих-
ся вопросов спортивной тренировки в ско-
ростно-силовых видах легкой атлетики, по-
зволил выделить наиболее значимые сведе-
ния: 1) проведен кинематический анализ 
фаз отдельных скоростно-силовых упраж-
нений; 2) предложены варианты стретчинга, 
улучшающие гибкость и скоростно-силовые 
качества; 3) исследованы интервалы отдыха 
между прыжками на соревнованиях по лег-
коатлетическим прыжкам; 4) проведены со-
циально-психологические исследования по 
мотивации и целевой ориентации подрост-
ков к занятиям легкой атлетикой; 5) опреде-
лены модельные антропометрические ха-
рактеристики мужчин-бегунов на 400-
метров с барьерами; 6) проведено сравнение 
антропометрических характеристик юных и 
взрослых легкоатлетов; 7) исследованы эко-
логические и внутренние факторы, влияю-
щие на работоспособность; 8) выявлены ос-
новные причины и типы травм; 9) ведутся 
исследования по использованию внетрени-
ровочных средств повышения работоспо-
собности и восстановления. 

Практические рекомендации. Полу-
ченные данные могут быть использованы 
как основа для разработки современных 
технологических схем подготовки, плани-
рования, контроля и прогноза выступлений 
российских спортсменов высокого класса. 
Кроме того, полученный материал может 
быть использован для создания программ 
повышения профессиональных компетен-
ций специалистов и тренеров по скоростно-
силовым видам легкой атлетики. 
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АРТЕРИАЛЬНАЯ ГИПЕРЕМИЯ И НАСЫЩЕНИЕ ТКАНЕЙ КИСЛОРОДОМ  

В ВОССТАНОВИТЕЛЬНОМ КОМПЛЕКСЕ 
 
Проведенными исследованиями установлено, что дозированное снижение атмосферного 

давления в барокамере вызывает артериальную гиперемию и увеличивает объемную ско-
рость кровотока верхней конечности на 65 ± 6,8 см3, нижней конечности – на 111 ± 11,7 см3. 
Повышенная потребность тканей в кислороде при окислительно-восстановительном процес-
се во время артериальной гиперемии удовлетворяется лучше, чем при обычном кровоснаб-
жении. Увеличить насыщение тканей кислородом можно путем артериальной гиперемии и 
одновременной ингаляции кислорода. 

 

Ключевые слова: барокамера, артериальная гиперемия, кислород, окислительно-
восстановительный процесс. 
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ARTERIAL HYPEREMIA AND OXYGEN SATURATION OF TISSUES DURING 

RECOVERY COMPLEX 
 

The conducted research has shown that a measured decrease of the atmosphere pressure in a 
pressure chamber results in arterial hyperemia and it increases volumetric blood flow in an upper 
limb by 65 ± 6.8 cm3, in a lower limb by 111 ± 11.7 cm3. An increased need of tissues in oxygen 
under an oxidation-reduction process during arterial hyperemia is satisfied better than under an or-
dinary blood supply. Arterial hyperemia and simultaneous oxygen inhalation can increase oxygen 
saturation of tissues. 
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После больших физических нагрузок ор-
ганизм человека нуждается в продолжи-
тельном периоде восстановления затрачен-
ных сил и энергии. Для сокращения периода 
«биологического уравновешивания орга-
низма» необходимо активное вмешательст-
во в процессы восстановления [1]. В связи с 
этим особое значение приобретает разра-
ботка способов активного воздействия на 
течение восстановительных процессов у 
спортсменов, и их ускорение с помощью 
комплекса естественных и вспомогательных 
факторов [2].  

После тренировочных и соревнователь-
ных нагрузок в мышцах спортсменов нака-
пливаются недоокисленные продукты энер-
гетической деятельности, что приводит к 
снижению их способности к возбуждению и 
проявлению силы. Кроме этого, утомление 
мышц сопровождается сужением просвета 
их кровеносных сосудов (спазм) и, как 

следствие, к ухудшению кровоснабжения. 
Эти изменения приводят к замедлению 
окислительно-восстановительных процес-
сов в мышцах. Следовательно, чтобы уско-
рить восстановление работоспособности 
мышц спортсменов необходимо снять спазм 
кровеносных сосудов в мышцах, увеличить 
приток к ним артериальной крови (артери-
альная гиперемия), с одновременным уве-
личением в ней содержания кислорода. Ис-
ходя из этого можно считать, что сауна и 
массаж в восстановительном периоде у 
спортсменов – есть полумера.  

Сауна вызывает гиперемию (расширение 
кровеносных сосудов и покраснение кожно-
го покрова) всего тела, что проявляется до-
полнительной нагрузкой на сердечно-
сосудистую систему, а после больших со-
ревновательных нагрузок это не желательно. 

Массаж вызывает местную гиперемию, 
которая не является существенной нагруз-
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кой для сердечно-сосудистой системы, но 
она недостаточно глубокая. Но главное, как 
сауна, так и массаж не увеличивают объем-
ную скорость кровотока в мышцах и не уве-
личивают в притекающей крови содержание 
кислорода. 

Наиболее сильная артериальная гипере-
мия возникает при снижении атмосферного 
давления вокруг какой-либо части тела [7; 
9]. Практически ее можно достичь в баро-
камерах различных конструкций и приме-
няемых для лечения некоторых заболеваний 
и травм конечностей.  

Артериальная гиперемия, возникающая в 
конечности в ответ на дозированное сниже-
ние атмосферного давления, захватывает не 
только мышцы, но и кости, и костный мозг, 
при этом снимается спазм кровеносных со-
судов и увеличивается приток крови к тка-
ням. Эффект расширения кровеносных со-
судов сохраняется длительное время после 
процедуры [9; 10]. По мнению авторов [3; 4; 
7] снижение атмосферного давления в баро-
камере приводит к расширению сосудов ко-
нечности, помещенной в барокамеру, рас-
крытию не функционировавших капилля-
ров, способствует нормализации сосудисто-
го тонуса. 

В доступной нам литературе мы не на-
шли количественных данных увеличения 
кровоснабжения тканей конечности в ответ 
на дозированное снижение атмосферного 
давления в барокамере, а также на характер 
насыщения тканей кислородом, в том числе 
и при повышенной его потребности в про-
цессе восстановления работоспособности 
мышц конечностей, и при ингаляции кисло-
рода. Поэтому нами было проведено иссле-
дование с целью определения:  

1) количества притекающей крови к ко-
нечности в ответ на дозированное снижение 
атмосферного давления вокруг нее; 

2) влияния артериальной гиперемии тка-
ней конечности на их насыщение тканей 
кислородом;  

3) насыщение тканей конечности кисло-
родом при его ингаляции без артериальной 
гиперемии и во время артериальной гипе-
ремии; 

4) характера насыщения тканей конечно-
сти кислородом при увеличении потребно-

сти в нем без артериальной гиперемии и с 
артериальной гиперемией. 

Для проведения исследования была ис-
пользована барокамера собственной конст-
рукции [5]. Ее важной особенностью явля-
ется устройство, герметизирующее поме-
щенные в камеру конечности. Во время 
снижения атмосферного давления в барока-
мере герметизирующее устройство оказы-
вает на конечность минимальное давление и 
не препятствует кровотоку в венах, чем 
предупреждается возможность возникнове-
ния не артериальной, а венозной гиперемии. 
Венозная гиперемия ухудшает окислитель-
но-восстановительные процессы в тканях. 

Оценка количества притекающей крови к 
конечности в ответ на дозированное сниже-
ние атмосферного давления вокруг нее про-
водилась по объемной скорости кровотока с 
помощью методики П. П. Алексеева и  
А. К. Садековой (1967). Исследование было 
проведено на верхних и нижних конечно-
стях у 23-х здоровых людей. 
Методика. Используемой конечности на 

2-3 минуте придавалось вертикальное поло-
жение для оттока крови из вен. Затем на ее 
верхнюю треть накладывалась манжета то-
нометра и в ней создавалось давление равное 
70 мм рт. ст. для пережатия вен. Выше ман-
жеты накладывался жгут для пережатия ар-
терий. После этого конечность опускалась в 
сосуд, заполненный водой до сливного от-
верстия. При этом из сосуда вытеснялась во-
да в количестве равном объему опущенной 
части конечности и жгут снимался. Кровь по 
освобожденным артериям устремлялась в 
ткани конечности, а манжета тонометра пре-
пятствовала обратному оттоку крови из ко-
нечности по венам. В результате из сосуда 
выливалось дополнительное количество во-
ды. Через 15 с после снятия жгута конеч-
ность из сосуда вынималась и снималась 
манжета. Дополнительно излившееся коли-
чество воды после снятия жгута равнялось 
количеству притекшей артериальной крови 
за 15 с при обычном уровне атмосферного 
давления в данный момент. 

Затем на конечность вновь накладыва-
лись манжета и жгут. Конечность помеща-
лась в барокамеру и в ней снижалось атмо-
сферное давление. При достижении необхо-
димого уровня снижения давления жгут 
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снимался, а спустя 15 с накладывался вновь. 
Конечность вынималась из барокамеры и 
опускалась в сосуд с тем количеством воды, 
которое осталось после предшествующего 
измерения. Вновь излившееся из сосуда ко-
личество воды равнялось объему поступив-
шей в конечность артериальной крови за те 
же 15 секунд, но уже в условиях дозирован-
ного снижения барометрического давления 
в барокамере. 

В результате было установлено, что объ-
емная скорость кровотока верхней конечно-
сти в ответ на снижение атмосферного дав-
ления в барокамере увеличивается на  
65 ± 6,8 см3, а нижней конечности – на  
111 ± 11,7 см3. Увеличение объемной скоро-
сти кровотока в условиях дозированного 
снижения атмосферного давления досто-
верно как для верхней конечности, так и для 
нижней (Р < 0,001). 

Насыщение тканей кислородом опреде-
лялось путем регистрации напряжения ки-
слорода (рО2) в тканях. Исследование про-
водилось с помощью полярографа ОН-101 и 
парой электродов, предложенной И. М. Эп-
штейном (1966): катод – амальгамированная 
медь с диаметром 0,3-0,5 мм; анод – углеро-
дистая сталь, превышающая катод по пло-
щади в 50-60 раз. Такая пара электродов по-
зволяет обойтись без источников дополни-
тельного электропитания, так как paзность 
потенциалов, необходимая для реакции вос-
становления кислорода на катоде, создаётся 
за счёт электрохимических свойств амаль-
гамированной меди и стали.  

Катод вводился внутрикожно на глубину 
1-1,5 мм. Анод укреплялся на коже на рас-
стоянии 5-6 см от катода.  

Использованная методика позволяет ре-
гистрировать поток диффундирующего ки-
слорода в тканевой жидкости на участке 
между капилляром и клеткой. Динамика 
диффундирующего кислорода записывалась 
в виде полярограммы. Во всех исследовани-
ях регистрировалась качественная сторона 
наступающих изменений. Об увеличении 
насыщения тканей кислородом свидетель-
ствовал подъём полярограммы относитель-
но исходного уровня, а при отсутствии ди-
намики она оставалась в виде прямой линии 
на исходном уровне. 

Чтобы изучить влияние артериальной ги-
перемии тканей конечности на их насыще-
ние кислородом сначала полярограмма за-
писывалась при обычном атмосферном дав-
лении (исходная полярограмма). Затем ко-
нечность с электродами помещалась в баро-
камеру, где атмосферное давление дозиро-
ванно снижалось для получения артериаль-
ной гиперемии и удерживалось на достиг-
нутом уровне. После стабилизации давле-
ния в барокамере записывалась поляро-
грамма.  

Во всех исследованиях как при обычном 
атмосферном давлении, так и при дозиро-
ванном его снижении (артериальная гипе-
ремия), полярограммы были в виде прямых 
линий без подъема от исходного уровня.  

Полученные данные свидетельствуют о 
том, что возникающая в барокамере артери-
альная гиперемия не повышает насыщения 
тканей кислородом. И это не противоречит 
законам физиологии дыхания тканей, так как 
диффузия физически растворённого кисло-
рода из плазмы крови в тканевую жидкость 
происходит в силу разности парциальных 
давлений кислорода по обе стороны стенки 
капилляров. В условиях артериальной гипе-
ремии парциальное давление кислорода в 
притекающей крови, как и в исследуемых 
тканях, остаётся неизменным, то есть имеет-
ся равновесие, поэтому и нет усиления пото-
ка кислорода из крови в ткани. 

Чтобы изучить влияние артериальной ги-
перемии на интенсивность насыщения тка-
ней кислородом во время его ингаляции, 
применена «кислородная проба» [6]. Она 
заключается во вдыхании кислорода в тече-
ние 100 секунд с потоком 3-4 литра в мину-
ту с одновременной записью полярограммы. 
Исследование проводилось на добровольцах 
без признаков физического утомления. 

Первоначально записывалась поляро-
грамма без ингаляции кислорода, которая 
являлась исходным уровнем. После этого 
выполнялась «кислородная проба» и запись 
полярограммы при нормальном атмосфер-
ном давлении, то есть при обычном крово-
снабжении. Затем проба и запись поляро-
граммы осуществлялись во время артери-
альной гиперемии в барокамере. Получен-
ные полярограммы сравнивались. 
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При выполнении «кислородной пробы» 
как в условиях обычного кровоснабжения, 
так и во время артериальной гиперемии 
имелся подъём линии полярограмм относи-
тельно исходного уровня. Однако высота 
подъёма была одинаковой как при ингаля-
ции кислорода без артериальной гиперемии, 
так и во время артериальной гиперемии в 
барокамере. Все полярограммы были иден-
тичны друг другу.  

Подъем полярограмм объясняется тем, 
что во время «кислородной пробы» парци-
альное давление кислорода в крови стано-
вится выше, чем в тканях, и его поток в тка-
ни увеличивается. Но интенсивность потока 
не изменяется под влиянием артериальной 
гиперемии. Причина в том, что парциальное 
давление кислорода в притекающей крови 
остаётся одинаковым как при выполнении 
кислородной пробы в условиях обычного 
кровоснабжения, так и во время артериаль-
ной гиперемии. 

Следовательно, исследование с «кисло-
родной пробой» показало, что ингаляция 
кислорода увеличивает насыщение тканей 
кислородом, но возникающая в барокамере 
артериальная гиперемия не повышает поток 
кислорода в ткани. 

Отметим, что эти исследования проведе-
ны при отсутствии признаков физического 
утомления, то есть отсутствовала повышен-
ная потребность тканей в кислороде. 

Интенсивность насыщения тканей кисло-
родом при повышенной его потребности 
тканями верхней конечности изучалась пу-
тём записи полярограмм во время мышеч-
ной работы (сжимание кисти в кулак 50-55 
раз в минуту). 

Первоначально записывалась поляро-
грамма в покое, как исходный уровень, а 
затем во время мышечной работы при нор-
мальном атмосферном давлении, то есть 
при обычном кровоснабжении и во время 
артериальной гиперемии в барокамере. 

Во всех исследованиях с мышечной рабо-
той как вне барокамеры, так и в барокамере 
зафиксирован подъём кривой полярограммы 
относительно исходного уровня, но при вы-
полнении работы в барокамере подъём кри-
вой полярограммы был выше, чем вне баро-
камеры. Мышечная работа приводит к уве-
личению интенсивности окислительно-

восстановительных процессов и к большей 
потребности тканей в кислороде. В результа-
те в них снижается парциальное давление 
кислорода, что сопровождается увеличением 
потока кислорода в ткани из крови. Это и 
было зарегистрировано при записи поляро-
граммы во время мышечной работы. Но на 
фоне артериальной гиперемии, вызванной 
снижением давления в барокамере, уровень 
подъёма кривой полярограммы был выше, 
что свидетельствует о лучшем удовлетворе-
нии повышенной потребности тканей в ки-
слороде во время артериальной гиперемии в 
барокамере, так как диффузия его в ткани 
происходит при увеличенном притоке арте-
риальной крови и большем количестве 
функционирующих капилляров. 

Такое же исследование было проведено с 
одновременной ингаляцией кислорода при 
положении конечности как вне барокамеры, 
так и в ней. 

Было установлено, что при мышечной 
работе вне барокамеры, но с ингаляцией ки-
слорода, кривая полярограммы поднималась 
выше, чем без ингаляции кислорода.  

При мышечной работе и ингаляции ки-
слорода, но во время артериальной гипере-
мии, кривая полярограммы поднималась 
выше, чем при мышечной работе и ингаля-
ции кислорода вне барокамеры, то есть при 
обычном кровоснабжении. Что свидетель-
ствует о лучшем удовлетворении потребно-
сти тканей в кислороде в условии артери-
альной гиперемии, вызванной дозирован-
ным снижением атмосферного давления в 
барокамере. 

Выводы. 
1. При дозированном снижении атмо-

сферного давления вокруг конечности в ней 
возникает артериальная гиперемия с увели-
чением объемной скорости кровотока: в 
верхней конечности на 65 ± 6,8 см3, в ниж-
ней – на 111 ± 11,7 см3. 

2. Возникающая артериальная гиперемии 
тканей конечности не увеличивает их на-
сыщения кислородом, если нет его повы-
шенной потребности тканями. 

3. Повышенная потребности тканей в ки-
слороде во время артериальной гиперемии 
удовлетворяется лучше, чем без нее. 

4. Насыщение тканей конечности кисло-
родом при его ингаляции с одновременной 
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артериальной гиперемией удовлетворяется 
лучше, чем без артериальной гиперемии. 

5. Артериальная гиперемия, возникающая 
при дозированном снижении атмосферного 
давления вокруг конечности в барокамере, и 
одновременная ингаляция кислорода могут 
быть использованы для увеличения интен-
сивности окислительно-восстановительных 
процессов в мышцах после тренировочных и 
соревновательных нагрузок. 
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