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• во время соревнований спортсменки испытывают как положительные, так и отрицатель-
ные эмоции. 

• наибольшее влияние на достижение успеха на соревнованиях оказывают такие качества 
как активность, целеустремлённость, решительность.  

• наиболее интересной и привлекательной формой проведения досуга баскетболисток яв-
ляется посещение музеев, кино, выставок. 

• культура межличностных отношений между игроками различных команд находится не на 
высоком уровне.  

• межличностные отношения внутри команды во время соревнований, сплачивается и ста-
новится единым целым.  

• в последнее время рейтинг студенческого баскетбола повышается. 
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Как известно, сердце является универсальным индикатором всех воздействий на орга-

низм. Его нервная регуляция осуществляется через симпатический и парасимпатический отде-
лы вегетативной нервной системы, которые в свою очередь связаны с более высокими уровня-
ми регуляции: с подкорковым сердечно-сосудистым центром, с высшими вегетативными цен-
трами и с корой головного мозга. Все физические и психические нагрузки отражаются на дея-
тельности сердца, в том числе на сердечном ритме. Информация о состоянии систем, управля-
ющих деятельностью сердца, скрыта в колебаниях длительности сердечного цикла [1]. 

Под влиянием систематической тренировки происходит перестройка механизмов регуляции 
сердечного ритма, улучшается качество регуляции сосудистого тонуса, нарастает экономичность и 
эффективность системы в условиях покоя и в период мышечной деятельности [1, 4]. 

В настоящее время большинство авторов ведущую роль в генезе функциональных изме-
нений сердца отводят дисфункции вегетативной нервной системы [1–3]. Показатели вариа-
бельности сердечного ритма (ВСР) отражают резервы адаптивной перестройки сердечно-
сосудистой системы.  

Цель работы – изучение вариабельности сердечного ритма спортсменов циклических ви-
дов спорта в подготовительном и соревновательном периодах подготовки. 

Материал и методы. В исследованиях приняли участие 305 спортсменов циклических 
видов спорта (мужчины), квалификация – КМС, МС, МСМК. 

Временной метод анализа вариабельности сердечного ритма позволяет определить состояние 
вегетативного гомеостаза и по степени преобладания активности симпатического отдела вегета-
тивной нервной системы, по величине активации подкорковых нервных центров оценить напряже-
ние регуляторных систем. Определялись следующие показатели: мода (Мо, мс), амплитуда моды 
(АМо, %), вариационный размах (dRR, мс), стандартное отклонение полного массива кардиоинтер-
валов (SDNN, мс), индекс напряжения регуляторных систем (ИН, усл. Ед.). 

Спектральный анализ проводился для точной количественной оценки периодических 
процессов в сердечном ритме, с его помощью оценивалась активность отдельных уровней 
управления ритмом сердца. Исследовали следующие показатели: высокочастотные колебания 
(HF, %), низкочастотные колебания (LF, %), очень низкочастотные колебания (VLF, %), крите-
рий симпато-вагусного баланса (HF/LF). 
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Показатели ВСР регистрировались с помощью компьютеризированной методики «Поли-
Спектр» («Нейрософт», Россия) в течение 5 минут в положении «лежа». 

Методы математической статистики применялись для обработки информации, получен-
ной в процессе исследований с помощью программы STATISTICA V5.5А.  

Результаты и их обсуждение. Как свидетельствуют анализ полученных данных, в под-
готовительном периоде выявлено преобладание вагусных влияний в регуляции сердечного 
ритма (таблица 1). Длительные, регулярные занятия спортом способствуют повышению актив-
ности парасимпатического отдела вегетативной регуляции, возрастанию активности автоном-
ного контура регуляции сердечного ритма. 

 
Таблица 1 – Показатели вариабельности сердечного ритма у спортсменов 
 

Показатели 
Хср.±σ median 25 % 75 % Хср.±σ median 25 % 75 % 

Подготовительный период Соревновательный период 
SDNN, мс 74,62±23,12 69,5 59,0 87,0 73,89±38,22 64,0 48,0 89,0 
Мо, мс 1066,25±158,69 1060,0 960,0 1160,0 1050,34±165,96 1050,0 928,0 1160,0 
АМо, % 28,99±6,13 28,4 24,2 32,9 32,97±10,82* 32,0 24,3 39,6 
dRR, мс 346,24±67,39 348,0 295 398,0 324,39±102,48* 311,0 249 380,0 
ИН, усл. ед. 42,14±14,70 40,3 30,2 52,1 59,06±36,77* 47,8 31,1 79,0 
HF, % 42,02±8,42 42,0 36,9 46,7 40,48±12,55 41,0 33,0 47,9 
LF,% 30,28±6,92 30,4 25,9 35,0 29,14±9,02 29,4 23,0 35,0 
VLF,% 27,62±8,67 26,6 21,0 32,2 30,39±11,90* 28,0 21,9 37,0 
LF/HF 0,76±0,28 0,72 0,57 0,91 0,86±0,60** 0,74 0,53 0,94 

Примечание: * – Р<0,01; ** – Р<0,05 
 

При изучении показателей ВСР в соревновательном периоде подготовки отмечалось до-
стоверное повышение активности симпатического канала регуляции ритма сердца (АМо; 
Р<0,01), центрального контура регуляции (ИН; Р<0,01). Выявлена более высокая активность 
симпатического сердечно-сосудистого подкоркового центра, обеспечивающего экономичность 
и эффективность расходования функциональных резервов организма на восстановление нару-
шенного гомеостаза (VLF; Р<0,01). Увеличение церебральных эрготропных влияний и смеще-
ние баланса в сторону симпатического отдела вегетативной нервной системы и централизации 
управления сердечным ритмом характеризуют влияние высших вегетативных центров на сер-
дечно-сосудистый подкорковый центр и может использоваться как надежный маркер степени 
связи автономных (сегментарных) уровней регуляции кровообращения с надсегментарными, в 
том числе с гипофизарно-гипоталамическим и корковым уровнем.  

Организм человека в условиях соревновательной деятельности непрерывно испытывает 
стрессовые воздействия. В условиях стресса (в том числе от повышенных физических и пси-
хоэмоциональных нагрузок) существенно перестраиваются важнейшие метаболические про-
цессы, что в конечном итоге способствует приспособлению центральной нервной системы к 
деятельности в экстремальных условиях. Согласно этому положению организм спортсмена 
необходимо рассматривать как динамическую систему, которая непрерывно приспосабливается 
к тем или иным условиям деятельности путем изменения уровня функционирования отдельных 
систем и соответствующего напряжения регуляторных механизмов. 

Отсутствие статистически значимых различий по показателю LF объясняется сформи-
рованностью вегетативной регуляции у спортсменов. 

Заключение/ Вариабельность сердечного ритма позволяет определять степень напряже-
ния регуляторных систем организма спортсменов при его адаптации к физическим нагрузкам, 
охарактеризовать состояние различных звеньев вегетативной регуляции и судить о функцио-
нальных резервах регуляторного механизма. 

У спортсменов циклических видов спорта в подготовительном периоде отмечалось пре-
обладание парасимпатической активности, что в условиях покоя является показателем значи-
тельного адаптационного потенциала сердечно-сосудистой системы. В соревновательном пери-
оде увеличилась степень напряжения регуляторных механизмов, что обусловлено высоким 
психоэмоциональным напряжением во время соревнований. 
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Динамика временных и спектральных параметров ВСР отражает эффективность адапта-
ционных механизмов регуляции сердечного ритма. 
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К настоящему времени под влиянием многочисленных факторов социально-

экономического и экологического характера здоровье детей и подростков ухудшилось и нахо-
дится в критическом состоянии.  

За последнее время наибольшую актуальность получила проблема формирования асим-
метричной осанки, так как это функциональное нарушение стало встречаться гораздо чаще. 
Нарушения осанки возникают у детей уже в раннем возрасте: в ясельном – 2,1%; в 4 года –  
у 15–17% детей; в 7 лет – у каждого третьего ребенка [1].  

Подавляющее большинство асимметрии осанки у детей школьного возраста имеет при-
обретенный функциональный характер, и связаны они с нерациональной организацией учебно-
го процесса, снижением двигательной активности, неправильным положением тела, при дли-
тельном сохранения рабочей позы, односторонним отягощением мышц, слабостью и недораз-
витием опорно-двигательного аппарата. Положения частей тела в пространстве при статиче-
ских вынужденных позах сидя, стоя условно-рефлекторно закрепляется в виде привычной по-
зы, устанавливается вид осанки, формируются изгибы позвоночника. Правильная осанка даёт 
экономию сил в работе мышц, способствует правильному положению и нормальной деятельно-
сти внутренних органов, укреплению здоровья и повышению работоспособности. Одним из 
путей оздоровления нарушений являются занятия по лечебному плаванию и аквааэробике. Их 
применение создает предпосылки к формированию правильной осанки, ее коррекции и профи-
лактики нарушений. В ходе работы были изучены причины формирования и развития асиммет-
ричной осанки, изучены уровень развития физических качеств, которые влияют на формирова-
ние и поддержание правильной осанки, уровень функционального состояния, а также мышеч-
ный дисбаланс в различных мышечных регионах, который представлен отклонением верти-
кальной и горизонтальной линии, проходящей через границы мышечных регионов позвоночни-
ка и конечностей [4].  

Цель исследования: установить влияние разработанной коррекционно-развивающей про-
граммы с применением занятий по аквааэробике на восстановление асимметричной осанки у 
детей 10–12 лет. 

Материал и методы. Для оценки оптимальности статики использовались мысленно про-
водимые вертикальные линии (перпендикулярные к опоре): через общий центр тяжести (общий 
срединный отвес) и центры тяжести регионов позвоночника и конечностей (регионарный сре-
динный отвес); горизонтальные линии: через костные ориентиры регионов и через поперечные 
отростки позвонков. Оценивается их взаиморасположение между собой и плоскостью опоры 
последовательно в трех плоскостях: фронтальной (вид сзади и спереди), сагиттальной (вид сбо-
ку), и горизонтальной (вид сверху).  

В эксперименте приняло участие 20 детей. Двадцать детей со сколиотической осанкой 
10–12 лет, принявшие участие в эксперименте были разделены на две группы (эксперименталь-
ную и контрольную) по 10 человек в каждой. 

Коррекционно-развивающая программа включила в себя [2] занятие по лечебному плава-
нию (1 раз в неделю по 45минут) и занятие по акваэробике (1 занятие в неделю по 45).  
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