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Подготовка специалистов в университете будет полноценной, если пе-

дагог в системе учебной, научной и производственной деятельности реали-

зует ее составляющие: специально предметную, культурную, педагогиче-

скую, психологическую и психофизиологическую. 

Высшее образование должно быть ориентировано не только на про-

фессионализацию (подготовку профессионально компетентных людей, об-

ладающих фундаментальными и прикладными знаниями и высокой культу-

рой организации и осуществления профессиональной деятельности, приоб-

ретение ими широкого базового образования) специалистов, но и на фор-

мирование у них умений оценки усилий организма для ее достижения.  

Одной из актуальных задач современного профессионального образо-

вания является формирование физического здоровья будущих специали-

стов. При оценке уровня функционирования организма важная роль при-

надлежит показателям сердечнососудистой системы, так как она является 

важным индикатором адаптационных реакций [1]. 

Под влиянием неадекватных условий среды включаются защитные 

компенсаторно-приспособительные механизмы, обеспечивающие необхо-

димый уровень адаптационных возможностей. Задача оценки физиологиче-

ского состояния системы кровообращения сводится к определению «цены 

адаптации», к целенаправленному анализу комплекса показателей, отража-

ющих состояние приспособительных реакций [2]. Рядом авторов разрабо-

тана классификация уровней здоровья людей с отсутствием заболеваний, 

представленная четырьмя градациями: состояние удовлетворительной 

адаптацией организма к условиям окружающей среды; состояние напряже-

ния адаптационных механизмов; неудовлетворительная адаптация организ-

ма и срыв адаптации [1, 2]. Такая шкала состояний отражает постепенное 

снижение адаптационного потенциала (АП) и переход от полного здоровья к 

предболезненным состояниям. 

В научных публикациях представлены результаты исследований 

функционального состояния сердечнососудистой системы методикой изу-

чения адаптационного потенциала, но приведенные данные его оценки про-

тиворечивы [3].  

Целью исследования явилось изучение и подтверждение расчетного пока-

зателя адаптационного потенциала сердечнососудистой системы как достаточ-

но информативного и интегрированного для выявления адаптивных возможно-

стей организма к условиям среды, в частности к различным видам спорта.  

Материал и методы. Для достижения указанной цели в работе реша-

лись задачи: изучить возрастной характер функционального резерва сердеч-

нососудистой системы студентов факультета физической культуры и спорта 

18-20 лет; выявить наличие и степени напряжения механизмов адаптации. 
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Нами рассматривается адаптация сердечнососудистой системы студен-

тов второго курса факультета физического воспитания и спорта (ФФКиС) 

университета в количестве 70 человек к учебным и тренирующим физическим 

нагрузкам методикой определения АП по соответствующей формуле:  

АП (в баллах)=0011 (ЧП) + 0,14 (АДС) +0,008 (АДД) +0,014 (В)+ 0,009 (МТ)-

0,009 (Р)-0,27, где В–возраст (в годах), АДС и АДД–соответственно систоли-

ческое и диастолическое артериальное давление (в мм рт. ст.), ЧП – частота 

пульса (в минуту), МТ – масса тела (в кг), Р – рост (в см) [2]. 

Для отнесения обследуемых к тому или иному классу функциональ-

ных состояний в исследовательской практике обычно используется следу-

ющая шкала: удовлетворительная адаптация – пороговые значения АП не 

более 2,1 балла, напряжение механизмов адаптации – 2,11–3,2 балла, не-

удовлетворительная адаптация – 3,21–4,3 балла, срыв адаптации – не менее 

4,31 балла [3] . 

Результаты и их обсуждение. В таблице представлены результаты 

исследований адаптационного потенциала спортсменов в зависимости от 

возраста и пола. 
 

Адаптационный потенциал у студентов 18-20 лет (баллы) 

Пол Возраст Количество АП (АП(Х+Sх) 

жен. 18 5 2,50+0,06 

 19 9 2,06+0,02 

 20 3 1,90+0,02 

муж. 18 10 2,16+0.04 

 19 28 1,98+0,04 

 20 15 1,81+0,02 

Анализ полученных индивидуальных данных выявил наличие единич-

ных случаев напряжения механизмов адаптации (2,3; 2,4; 2,7), неудовлетво-

рительная адаптация не наблюдалась.  

Напряжение механизмов адаптации наблюдались у спортсменов низ-

ких (начальных) квалификационных разрядов и у не регулярно тренирую-

щихся (2 девушки и юноша). 

Научные утверждения [4] представляют адаптивные перестройки как 

динамический процесс, поэтому в динамике приспособительных изменений 

у спортсменов целесообразно выделять несколько стадий: физиологическо-

го напряжения, адаптированности, дизадаптации и реадаптации. По данной 

градации два спортсмена (спортсменки) могут быть расценены как нахо-

дившиеся в стадии физиологического напряжения. 

После корректировки их графиков тренировок и улучшения медицин-

ского контроля отмечен переход данных спортсменов по динамике приспо-

собительных реакций в стадию адаптированности.   

Выводы. На основании вышеизложенного можно сделать следующие 

выводы: 

 С возрастом студентов (от 18 к 20 годам) прослеживается закономерная 

динамика снижения абсолютных значений АП, что можно расценивать 

как улучшение адаптивных процессов их сердечнососудистой системы;  
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 Напряжение механизмов адаптации наблюдается у спортсменов низких 

квалификационных разрядов или не регулярно тренирующихся; 

 В динамике приспособительных изменений у спортсменов целесооб-

разно выделять несколько возможных стадий: физиологического 

напряжения, адаптированности, дизадаптации и реадаптации. 

Таким образом, на основании полученных данных исследований 

можно сделать заключение о достаточной информативности показателя 

адаптационного потенциала при оценке функционирования сердечнососу-

дистой системы спортсменов. 
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Экспериментальные и клинические наблюдения свидетельствуют, что 

стрессорные нагрузки вызывают нарушения ритма сердца. Для  количе-

ственного анализа  этих нарушений в последние годы используются раз-

личные математические методы, включая методы компьютерного модели-

рования. Наши предыдущие исследования показали эффективность мето-

дов компьютерного моделирования для изучения нарушений сердечного 

ритма, вызванных  эмоциональными стрессорными нагрузками. Однако 

разные виды стрессорных нагрузок различаются своими специфическими 

особенностями воздействия на сердечный ритм и для каждого вида стрес-

сорных нагрузок требуются различные математические методы, позволяю-

щие выявить эти особенности. Целью настоящего исследования явилось 

изучение специфических особенностей нарушений сердечного ритма при 

ноцицептивных стрессорных нагрузках и разработка расчетно-

экспериментальных методов анализа  этих нарушений.  
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