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Исследована динамика спектральных показателей вариабельности сердечного ритма (ВСР) у квалифицированных 
регбистов с различной готовностью к риску в состоянии покоя и сразу после выполнения физической нагрузки. Определен 
уровень общей физической работоспособности спортсменов в нагрузочном тесте (велоэргометрия) на достижение 
субмаксимальной ЧСС. Дана оценка величины максимального потребления кислорода (МПК) и суммарного объема 
выполненной в тесте работы. У регбистов с высокой готовностью к риску был отмечен достоверно больший вклад быстрых 
волн в общий спектр ВСР. Все спортсмены показали высокий уровень общей физической работоспособности по МПК, что 
подтвердило их высокую квалификацию. Лица с высокой готовностью к риску проявляли высокий уровень ВСР и, как 
следствие, более высокие параметры автономности регуляции ритма сердца. 
Ключевые слова: физическая работоспособность, готовность к риску, вариабельность сердечного ритма, 
субмаксимальная частота сердечных сокращений, максимальное потребление кислорода 

This article presents the dynamics of spectral characteristics of heart rate variability (HRV) at rest and right after physical activity 
in qualified rugby players with different readiness for risk. We defined the level of overall physical efficiency of athletes in a loading test 
(bicycle ergometry) for achievement of submaximum heart rate. We also estimated maximum oxygen consumption (VO2 max) and total 
volume of the work completed during the test. In the rugby players with high readiness for risk, authentically bigger contribution of fast 
waves in the HRV spectrum has been noticed. All athletes showed high level of overall physical efficiency according to VO2 max that 
confirmed their high qualification. The athletes with high readiness for risk showed high HRV and, as a result, better parameters of 
autonomic heart rhythm regulation. 
Keywords: physical efficiency, readiness for risk, heart rate variability, submaximum heart rate, maximum oxygen 
consumption 

 
Готовность субъекта к риску в качестве мотива-

ционного компонента целенаправленной активности 
— одна из личностных диспозиций, определяющих 
результативность целенаправленного поведения чело-
века [1]. Ключевую роль риск играет в тех видах экс-
тремальной деятельности (спортивной, правоохрани-
тельной, финансовой и др.), где необходимо в кон-
фликтных ситуациях или в условиях дефицита време-
ни принимать оперативные решения, нацеленные на 
избегание опасности в отношении конкретного субъ-
екта или социальной группы лиц [2]. В связи с этим 
представляется актуальным изучение риска в структу-
ре человеческой деятельности с учетом современных 
политических, экологических, финансовых и других 
видов рисков. Риск позволяет вероятностно прогнози-
ровать исход конкретной поведенческой ситуации, в 
которой может оказаться субъект, и риск обладает 
свойством измеримости [3], выполняет регулирую-
щую, аналитическую, стимулирующую и защитную 

функции [4,5]. Предполагается, что риск является са-
мостоятельной и специфической формой поведенче-
ской активности субъекта, проявляющейся в условиях 
неопределенности [6].  

В качестве экспериментальной модели изуче-
ния психофизиологических аспектов риска нами была 
избрана спортивная деятельность субъектов, зани-
мающихся командными видами спорта. В игровых 
видах спорта, одним из которых является регби, осо-
бую роль играет способность игрока оперативно при-
нимать рациональные и полезные для команды реше-
ния [5]. Каждый спортсмен, работая на командный 
результат, должен быть готов к самостоятельным, 
порой рискованным действиям, которые зачастую 
сопровождаются травматизмом. Безусловно, помимо 
личностных особенностей регбиста, командный ре-
зультат зависит от уровня развития специфичности 
двигательных качеств и общей подготовленности ка-
ждого спортсмена. В таких видах спорта определен-
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ную роль играет, по-видимому, групповой риск, осо-
бенно в соревновательный период деятельности, ко-
гда цена победы максимально высока и значима для 
каждого члена команды [2,5]. При этом наблюдается 
феномен сдвига риска: повышается вероятность реа-
лизации принятого решения и общий уровень риско-
ванности в команде существенно возрастает [2,6].  

Цель нашей работы заключалась в оценке осо-
бенностей регуляции сердечного ритма у квалифици-
рованных спортсменов-регбистов с различной готов-
ностью к риску. 

Методика 

В исследовании приняли участие 14 спортсме-
нов-добровольцев в возрасте 18-25 лет, занимающихся 
игровыми видами спорта (регби). Масса спортсменов 
75±6 кг, стаж занятия регби — от 4 до 8 лет. Условия 
проведения экспериментов полностью соответствова-
ли этическим требованиям Хельсинкской декларации 
всемирной медицинской ассоциации. Все испытуемые 
имели спортивные разряды кандидата в мастера спор-
та, что говорило об исходно сопоставимом уровне их 
общей физической работоспособности. По методике 
Шуберта [7] определяли степень готовности к риску 
как специфическую мотивационную личностную ха-
рактеристику спортсменов. Для регистрации и после-
дующего анализа показателей вариабельности сердеч-
ного ритма (ВСР) использовали программно-
аппаратный комплекс «Валента». Использовали метод 
корреляционной ритмографии (КРГ), запись КРГ (не 
менее 400 кардиоинтервалов) осуществляли в горизон-
тальном положении лежа на кушетке, до и после вы-
полнения дозированной нагрузки. При анализе спек-
тральных характеристик мощности ВСР выделяли сле-
дующие диапазоны: высокочастотный (дыхательные 
волны) — HF; низкочастотный (медленные волны 1-го 
порядка) — LF; очень низкочастотный (медленные 
волны 2-го порядка) — VLF. Определяли индекс сим-
пато-вагального взаимодействия LF/HF [8,9]. Физиче-
скую работоспособность оценивали по величине мак-
симального потребления кислорода (МПК) и суммар-
ной работе, предлагалась нагрузка на велоэргометре 
(из расчета 2 Вт/кг веса испытуемого) до достижения 
субмаксимальной ЧСС. По окончании функциональ-
ной пробы повторно выполняли корреляционную рит-
мографию, определяя особенности регуляции ритма 
сердца в период восстановления. 

Полученный экспериментальный материал был 
сведен в электронные таблицы Microsoft Excel XP и 
обработан с использованием общепринятых математи-
ко-статистических методов расчета основных парамет-
ров выборочных распределений. Данные представлены 
в виде Mm. Для оценки различий использовали непа-
раметрический статистический U-критерий Манна—
Уитни для малых выборок. 

Результаты исследования и их обсуждение 

По степени готовности к риску все испытуемые 
были разделены на две экспериментальные группы: 
«рисковые» (субъекты с высокой готовностью к риску) 
— n = 4 от всего числа испытуемых; «осторожные» 
(субъекты со средней готовностью к риску) — n = 10. 

По уровню общей физической работоспособности 
спортсмены находились на сопоставимом уровне. Дос-
товерных различий между группами рисковых и осто-
рожных субъектов по уровню средних значений МПК 
(рис.1) и величины суммарной выполненной работы 
(рис.2) не наблюдалось. Отметим, что полученные 
значения этих показателей согласуются с другими ис-
следованиями [8,9] и подтверждают высокую квали-
фикацию испытуемых. Таким образом, можно предпо-
ложить, что те психофизиологические особенности, 
которые отмечались нами у исследуемых субъектов 
далее, носили индивидуальный характер и представля-
ли собой различную специфическую физиологическую 
«цену», «выплачиваемую» за примерно сопоставимый 
объем выполненной работы.  

 

 
Рис.1. Уровень максимального потребления кислорода у осто-
рожных (светлые столбцы) и рисковых (столбцы с косой штри-
ховкой) спортсменов при выполнении функциональной пробы 

 

 
 

Рис.2. Величина суммарной работы у осторожных (светлые 
столбцы) и рисковых (столбцы с косой штриховкой) спорт-
сменов после выполнения функциональной пробы 

 
До выполнения нагрузочного теста в состоя-

нии функционального покоя у спортсменов обеих 
экспериментальных групп преобладали влияния блу-
ждающих нервов на регуляцию сердечного ритма. 
Наблюдали повышенные значения высокочастотного 
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компонента HF (рис.3), что является одним из харак-
терных признаков кумулятивного тренировочного 
эффекта [8,9]. На этом фоне вклад быстрых волн HF у 
склонных к риску регбистов оказался достоверно 
выше по отношению к осторожным субъектам. 

 
 

Рис.3. Уровень вклада компонента быстрых волн (HF) в об-
щий спектр ВСР у осторожных (светлые столбцы) и рисковых 
(столбцы с косой штриховкой) спортсменов до и после нагру-
зочного теста. * — достоверные различия между группами  
(p < 0,05), # — достоверные различия до и после нагрузочно-
го теста внутри группы рисковых (p < 0,05) 

 
После выполнения стандартного нагрузочного 

теста на велоэргометре (до достижения субмаксималь-
ной ЧСС) наблюдали достоверное (p < 0,05) снижение 
общего спектра и его высокочастотного компонента HF 
у рисковых спортсменов (рис.3). Одновременно между 
двумя группами не отмечалось достоверных различий в 
отношении уровня дыхательных волн (HF) после на-
грузки, что также косвенно может подтверждать сопос-
тавимый объем выполненной спортсменами суммарной 
работы и уровень общей выносливости (по МПК). 

 
 

Рис.4. Уровень вклада компонента медленных волн (LF) в 
общий спектр ВСР у осторожных (светлые столбцы) и риско-
вых (столбцы с косой штриховкой) спортсменов до и после 
нагрузочного теста. * — достоверные различия между груп-
пами (p< 0,05), #, ## — достоверные различия до и после 
нагрузочного теста внутри групп (p < 0,05) 

На рис.4 представлена динамика изменений 
вклада диапазона медленных волн LF в общий спектр 
ВСР. Абсолютные значения спектральной мощности в 
низкочастотном диапазоне LF в покое были ниже, чем 
в высокочастотном (HF), однако имели достоверные 
отличия (p < 0,05) у рисковых регбистов по отноше-
нию к осторожным, что может говорить об относи-
тельном преобладании уровня активности вазомотор-
ного центра. Сразу же после выполнения функцио-
нальной пробы относительный вклад волн LF возрос в 
обеих группах, а абсолютные значения достоверно 
уменьшились по отношению к исходному состоянию. 
Различий между экспериментальными группами не 
было выявлено. 

Показатели спектральной мощности в сверхниз-
кочастотном диапазоне (VLF) были также достоверно 
выше у рисковых спортсменов (рис.5). Считается, что 
VLF является индикатором управления метаболически-
ми процессами [8], кроме того, VLF-компонент спектра 
ВСР может быть связан с имеющимся у субъекта пси-
хоэмоциональным напряжением [9]. Вклад волн VLF 
также достоверно преобладал у рисковых субъектов в 
покое. Такие особенности вегетативной регуляции рит-
ма сердца спортсменов являются не только результатом 
общего уровня их тренированности, но и, предположи-
тельно, связаны с высшими корковыми влияниями, мо-
тивационно-личностными характеристиками, прежде 
всего, рисковых субъектов, в условиях субъективной 
оценки ими вероятности успешного достижения пред-
полагаемого результата деятельности. 

 

 
 

Рис.5. Уровень вклада компонента ультрамедленных волн 
(VLF) в общий спектр ВСР у осторожных (светлые столбцы) и 
рисковых (столбцы с косой штриховкой) спортсменов до и 
после нагрузочного теста. * — достоверные различия между 
группами (p < 0,05), #, ## — достоверные различия до и по-
сле нагрузочного теста внутри групп (p < 0,05) 

 
Величина индекса симпато-вагального взаимо-

действия LF/HF достоверно возросла по отношению к 
показателям в состоянии покоя и не имела отличий ме-
жду группами рисковых и осторожных спортсменов 
после нагрузки. Все испытуемые выполняли физиче-
скую работу преимущественно в аэробном режиме, по-
скольку индекс LF/HF не достигал критических значе-
ний [9]. 
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Заключение 

В статье представлены особенности вегетатив-
ной регуляции сердечного ритма у профессиональ-
ных регбистов с различной готовностью к риску в 
состоянии функционального покоя и сразу после вы-
полнения нагрузочного теста на велоэргометре. 

Показано, что у рисковых индивидов общая 
суммарная мощность спектра ВСР значительно выше в 
покое, чем у не склонных к риску спортсменов, что 
может быть связано не столько с уровнем их общей 
тренированности (он примерно сопоставим), сколько 
со специфическими особенностями регуляции ритма 
сердца. Результаты показали также наиболее значи-
тельный вклад сверхнизкочастотного диапазона волн 
(VLF) у рисковых субъектов и относительное сохране-
ние его после выполненной нагрузки. Одновременно у 
осторожных регбистов начинает относительно преоб-
ладать доля низкочастотных волн (LF) на фоне общей 
тенденции к снижению вариабельности ритма сердца.  

Таким образом, можно говорить о специфиче-
ских паттернах ВСР у спортсменов с различной готов-
ностью к риску. У склонных к риску спортсменов, 
действующих в условиях эксперимента, где четко оп-
ределена цель текущей деятельности, по-видимому, 
преобладают надсегментарные уровни регуляции рит-
ма сердца, сопровождаемые значительной модуляцией 
гуморальных влияний [8,9]. Предвкушая достижение 
результата, рисковые субъекты переживают естествен-
ное для них мотивационно-эмоциональное состояние, 
граничащее с перенапряжением. Напротив, осторож-
ные спортсмены реализуют наиболее прагматичную 
модель поведения в данной ситуации, сопровождае-
мую в целом отличным от рисковых субъектов паттер-
ном вариабельности ритма сердца. Осторожные «вы-
плачивают» оптимально минимальную физиологиче-
скую «цену» (преобладание сегментарных центров 
регуляции ритма сердца) при выполнении нагрузки. 

Предположительно у рисковых наблюдается 
изначально повышенный вклад в симпатическую регу-
ляцию в связи с тем, что они готовы действовать в лю-
бую минуту, а для такой деятельности необходимо 
моментальное включение резервов организма. Пара-
симпатические влияния носят компенсаторный харак-
тер в регуляции  вегетативных функций, что отражает-
ся в особенностях паттерна ВСР склонных к риску 
спортсменов.  
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