
На первом обследовании в целом по группе у 40 % обследованных спортсменов он соответ
ствовал среднему уровню, у 60 % был выше среднего уровня (рисунок 3). В том числе, в 1-й группе 
83 % спортсменов имели УФС выше среднего. У спортсменов массовых разрядов 50 % имели УФС 
выше среднего и 50 % -  средний.

Аналогичная тенденция сохранилась и на втором обследовании. Общее соотношение в целом 
по группе осталось таким же, но при этом в подгруппе высококвалифицированных спортсменов у 
67 % наблюдался УФС выше среднего уровня и у 23 % -  средний. Во 2-й подгруппе соотношение не 
изменилось (по 50 % имели УФС, равный среднему и выше среднего).

На третьем обследовании 40% спортсменов имели средний УФС, 10 % -  высокий и остальные 
50 % -  выше среднего. Однако на этот раз чаще УФС выше среднего наблюдался у спортсменов мас
совых разрядов (75 %). У высококвалифицированных легкоатлетов в 50 % случаев зарегистрировано 
УФС выше среднего, в 25 % -  средний, и в 10 % УФС был высоким.

Представляют интерес и индивидуальные данные, отражающие различную динамику изме
нения УФС. Лишь у одного спортсмена на всех трех обследованиях был зарегистрирован стабиль
ный средний УФС. В большинстве же случаев УФС ожидаемо изменялся под влиянием комплекса 
внешних и внутренних факторов. Вместе с тем общая тенденция была более благоприятной в группе 
спортсменов массовых разрядов, в которой число лиц с УФС выше среднего на протяжении 3 обсле
дований выросло и составило 50, 50 и 75 % соответственно. В 1-й группе высококвалифицирован
ных спортсменов наблюдалась тенденция к снижению УФС, и аналогичные показатели составили 
50, 40 и 30 % (вместе с тем у 10 % был достигнут высокий УФС). Эти данные указывают на разную 
реакцию организма спортсменов на влияние внешних факторов, в том числе и на интенсификацию 
тренировочных нагрузок.

Несмотря на отсутствие статистически значимых отличий между исследованиями в целом по 
группе, при индивидуальном анализе результатов можно выявить и при своевременной коррекции 
устранить причину снижения адаптационного потенциала организма спортсменов-студентов. Кон
троль динамики значений адаптационного потенциала и уровня физического состояния позволяет 
оптимизировать режим дня и тренировочного процесса спортсменов.

1. Баевский, Р. М. Оценка адаптационного потенциала системы кровообращения при массовых профи
лактических исследованиях населения: Экспресс-информация / Р. М. Баевский, А. П. Берсенева, Н. Р. Талеев. -  
М., 1987. -  22 с.

•<5-
ОСОБЕННОСТИ ВЕГЕТАТИВНОЙ РЕГУЛЯЦИИ СЕРДЕЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

У СТУДЕНТОВ-ЛЕГКОАТЛЕТОВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПОЛА

Лойко Т.В., канд. пед. наук, доцент,
Белорусский государственный университет физической культуры,
Республика Беларусь

Состояние механизмов нервной и гуморальной регуляции функций является одним из важ
нейших показателей уровня тренированности и приспособительных возможностей спортсмена как 
мужского, так и женского пола.

Половая дифференцировка мозга формируется еще в период пренатального развития организ
ма в соответствии с наличием либо отсутствием секреции тестостерона у развивающегося плода 
[1; 2]. В период постнатального развития темпы возрастного созревания левого и правого полушария 
детей и подростков имеют свои половые особенности. Первым созревает доминантное полушарие -  
у девочек левое, у мальчиков правое. Не случайно для первых характерно более раннее речевое и 
психомоторное развитие. Представительницы женского пола отличаются более эффективной рече
вой регуляцией движений, более высокими темпами формирования двигательных навыков. Однако 
их высокая эмоциональная возбудимость и неустойчивость, повышенный уровень тревожности сни-
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жают стабильность выполнения как разучиваемых двигательных действий, так и сформированных, 
хорошо закрепленных двигательных навыков [1; 3].

Из-за более низкой скорости обработки информации в центральной нервной системе [1] жен
щины медленнее решают тактические задачи, а, следовательно, медленнее перестраивают движения 
в соответствии с изменяющейся ситуацией. Представительницы женского пола лучше справляются 
со стандартными задачами, требующими кропотливости и исполнительности. Задачи, требующие 
нестандартного подхода, лучше решают мужчины. Указанные половые особенности функциониро
вания центральной нервной системы обуславливают большую зрелищность соревновательной дея
тельности мужчин по сравнению с женщинами во всех видах единоборств и игровых видах спорта.

Составной частью нервной системы человека является вегетативная нервная система, регу
лирующая работу тех функций организма, которые ответственны за адекватное энергообеспечение 
интенсивно сокращающейся скелетной мускулатуры. Учет половых особенностей вегетативной ре
гуляции их деятельности, в первую очередь системы кровообращения, позволит осуществлять диф
ференцированный подход к планированию тренировочных нагрузок мужчин и женщин, специализи
рующихся в различных видах спорта, что повысит качество их спортивной подготовки.

Цель исследования -  изучить особенности вегетативной регуляции сердечной деятельности у 
студентов-легкоатлетов в зависимости от пола.

В исследовании принимали участие 48 студентов-спортсменов в возрасте 18-20 лет (22 юно
ши и 26 девушки), занимающихся различными беговыми видами легкой атлетики (бег на короткие, 
средние и стайерские дистанции).

Состояние механизмов вегетативной регуляции сердечной деятельности у студентов-легкоат- 
летов изучалось методом кардиоинтервалографии. Кардиоинтервалограмма регистрировалась в со
стоянии покоя, в ортостазе и после пробы на устойчивость к гипоксии [4]. По ней рассчитывались 
следующие показатели: мода (Мо), амплитуда моды (А Мо), вариационный размах (ВР), индекс на
пряжения (ИН) и индекс напряжения Баевского (ИНБ) [5].

Сравнительный анализ показателей кардиоинервалограммы у студентов-легкоатлетов в зависи
мости от пола не выявил статистически значимых различий между юношами и девушками (таблица).

Таблица -  Показатели кардиоинтервалограммы у студентов, занимающихся беговыми видами легкой атлетики, 
в зависимости от пола

Состояние Показатели
Юноши
(n=22)

Девушки
(n=26)

Значимость 
различий (p)

Мо, с 0,95±0,21 0,93±0,03 >0,05

Покой
А Мо, % 34,98±7,82 31,81±2,03 >0,05

ВР, с 0,38±0,09 0,49±0,05 >0,05

ж ИН, усл. ед. 73,97±16,54 66,35±12,33 >0,05

ч Мо, с 0,79±0,18 0,80±0,03 >0,05

(7|V  А Мо, % 34,16±7,64 36,81±2,07 >0,05
J

Ортостаз ^ ВР, с 0,45±0,10 0,39±0,03 >0,05

ИН, усл. ед. 80,96±18,10 83,87±13,16 >0,05

ИНБ, усл. ед. 1,80±0,40 2,72±0,73 >0,05

После пробы
ХТО X Г/̂ 'Т‘/^ХТТТХТТ>/ /̂ '̂Т'Х хл

Мо, с 0,97±0,04 0,96±0,04 >0,05

А Мо, % 28,71±2,12 28,67±1,99 >0,05
на устойчивость к 

гипоксии ВР, с 0,54±0,05 0,43±0,03 >0,05

ИН, усл. ед. 39,42±7,12 54,96±13,58 >0,05

Среднее значение ИН в покое у всех исследуемых, не зависимо от половой принадлежности, 
соответствовало исходной нормотонии. При этом среднее значение ИНБ у юношей было в 1,5 раза 
ниже, чем у девушек и соответствовало нормотоническому типу вегетативной реактивности. У пред
ставительниц женского пола среднее значение обсуждаемого показателя соответствовало гиперсим- 
патикотоническому типу.
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Индивидуальный анализ показателей кардиоинтервалограммы с учетом половой принадлеж
ности исследуемых выявил противоположное соотношение исходной ваготонии и исходной нормо- 
тонии у юношей и девушек. У первых преобладала исходная нормотония, у вторых доминировала 
исходная ваготония. Исходная симпатикотония наиболее часто встречалась у девушек (рисунок 1).

юноши

девушки

Рисунок 1 -  Состояние исходного вегетативнога^гонус 
занимающихся беговыми видами легкой атлетикй;в зайН 

1 -  исходная ваготония; 2 -  исходная нормотония; 3 -ивход

,^дентов, 
ости от пола: 
симпатикотония

том, чтоПредставленные результаты свидетельствуют о том, Что вегетативная регуляция сердечной де
ятельности у девушек отличается большей чувствительностью к тренировочным воздействиям по 
сравнению с юношами. Регулярные адекватные физические нагрузки у представительниц женского 
пола быстрее трансформируют исходную нормотонию в исходную ваготонию, а чрезмерные трени
ровочные воздействия также быстро преобразуют ее в исходную симпатикотонию.

Наиболее благоприятный тип вегетативной реактивности, т. е. нормотонический, у юношей 
и девушек встречался практически с одинаковой частотой. При этом ни у кого из них он не являлся 
доминирующим. У юношей преобладал асимпатикотонический тип вегетативной реактивности, у 
девушек -  гиперсимпатикотонический тип (рисунок 2).

5 0 %  1

I ю нош и

I девуш ки

1 2 3

Рисунок 2 -  Распределение студентов, занимающихся беговыми видами легкой атлетики, 
по типам вегетативной реактивности в зависимости от пола:

1 -  исходная ваготония; 2 -  исходная нормотония; 3 -  исходная симпатикотония
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Представленные данные свидетельствуют о том, что девушек отличает более высокий уровень 
вегетативной реактивности. Это способствует более быстрой, по сравнению с юношами, мобилиза
ции физиологических резервов организма, необходимых для выполнения мышечной деятельности. 
Вместе с тем, при длительных тренировочных воздействиях, продолжительностью в 1,5-2 часа и 
более, это обусловит более быстрое развитие утомления у представительниц женского пола с более 
глубоким исчерпанием физиологических резервов.

Таким образом, при разработке программы спортивной тренировки и организации трениро
вочных занятий необходимо учитывать следующие половые особенности вегетативной регуляции 
сердечной деятельности:

1. Вегетативная регуляция сердечной деятельности девушек отличается большей чувствитель
ностью к тренировочным воздействиям.

2. Уровень вегетативной реактивности девушек выше по сравнению с юношами, что способ
ствует более быстрому исчерпанию физиологических резервов женского организма и снижению фи
зической работоспособности в процессе напряженной мышечной деятельности.
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СОСТОЯНИЕ ГЕМОДИНАМИКИУ ГОНЫХ ФУТБОЛИСТОВ В ВОЗРАСТЕ 12-17 ЛЕТ
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Уровень работоспособности юных футболистов, качество приспособительных реакций ра
стущего организма к тренировочным воздействиям в значительной степени определяются функ
циональным состоянием системы кровообращения. Поэтому для рационального планирования 
тренировочного процесса тренер должен знать возрастные особенности функционирования сердеч
но-сосудистой системы подростков, учитывать влияние ранее выполненных физических нагрузок на 
основные показатели, характеризующие ее деятельность [1].

Цель исследования -  изучить особенности состояния гемодинамики у юных футболистов раз
ного возраста и игрового амплуа.

Для достижения поставленной цели были обследованы 115 футболистов в возрасте 12-17 лет. 
Состояние гемодинамики оценивалось по величине общего гемодинамического показателя (ОГП). 
Для его расчета в состоянии покоя определяли частоту сердечных сокращений (ЧСС), систолическое 
и диастолическое артериальное давление (соответственно САД и ДАД) [2; 3].

Установлено, что во всех исследуемых группах юных футболистов ЧСС в состоянии покоя 
находилась в пределах физиологической нормы для соответствующего возраста [4]. Кроме того, на
блюдалась четкая закономерность, выражавшаяся в снижении данного показателя по мере взросле
ния юных спортсменов. Различия между представителями всех возрастных групп по величине ЧСС 
статистически значимы (таблица 1).
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