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Представлен системный анализ готовности к риску как личностной диспозиции и ее взаимосвязи с показателями 
вариабельности сердечного ритма (ВСР) у квалифицированных спортсменов. Показана тесная связь особенностей 
формирования кардиоритма не только с функциональным состоянием вегетативных систем человека, но и с его 
мотивационным состоянием. Спортсмены с высокой готовностью к риску, предвкушая достижение результата, переживают 
естественное для них мотивационно-эмоциональное состояние, сопровождаемое характерным паттерном ВСР. 
Ключевые слова: системный подход, готовность к риску, вариабельность сердечного ритма, доминирующая 
мотивация 

This article presents the system analysis of readiness for risk as a personal disposition and its interrelation with some characteristics 
of heart rate variability (HRV) in qualified athletes. We showed strong connection of HRV formation not only with the functional state of 
autonomic systems of an athlet but also with his\her motivational state. Athletes with high readiness for risk, looking forward to achieving 
results, go through their natural motivational and emotional state which is accompanied by a characteristic pattern of HRV. 
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Введение 

Теоретическим фундаментом исследования фе-
номена риска в работе является системный подход 
(анализ), введенный в физиологическую науку акаде-
миком П.К.Анохиным [1] и ставящий целью иметь 
возможность измерить результат любой целенаправ-
ленной деятельности субъекта. Конструктивную слож-
ность для физиологического исследования представля-
ет наличие многообразия психологических теорий 
происхождения и психологических функций риска [2-
7], однако теория функциональных систем позволяет 
представить риск как некое (особое) функциональное 
состояние человека, целенаправленная активность ко-
торого направлена на принятие зачастую оперативного 
решения в ситуации неопределенности с максимально 
благоприятным (результативным) для субъекта исхо-
дом. Профессиональная деятельность, связанная с рис-
ком (опасностью для жизни) мобилизует эндогенные 
качества личности, которые элиминируют или мини-
мизируют вероятность негативного исхода ситуации и 
нацелены на оптимальное решение задач в экстре-
мальных ситуациях. Личностная диспозиция — готов-
ность к риску проявляет эндогенные личностные свой-
ства и при тех видах профессиональной деятельности, 
которые не связаны с угрозой жизни, но нацелены на 
оперативное принятие решения в условиях неопреде-

ленности, когда субъект не имеет абсолютной уверен-
ности в исходе события, но мотивирован на результат. 
Особый научный интерес вызывает индивидуальная 
толерантность к ситуации неопределенности [2,6,7] у 
лиц с высокой готовностью к риску. В физиологии и 
психологии спорта пристальное внимание уделяется 
изучению деятельности, протекающей в экстремаль-
ных условиях: дефицита времени, риска и неопреде-
ленности, психоэмоционального напряжения, пре-
дельных физических нагрузок [3,6,7]. В подобных си-
туациях, направленных на достижение определенного 
спортивного результата, для его реализации от субъек-
та требуются значительные волевые усилия, сопря-
женные с повышенным уровнем мотивационно-
эмоциональной активности. В связи с этим неслучайно 
внимание исследователей акцентируется на изучении 
разнообразных психических состояний спортсменов в 
период осуществления ими соревновательной деятель-
ности в так называемых экстремальных ситуациях со-
ревновательного характера. 

Однако если риск имеет преимущественно эн-
догенное происхождение, то, во-первых, его можно 
оценивать и во время повседневной (тренировочной) 
деятельности спортсмена, а, во-вторых, физиологиче-
ское обеспечение этого состояния должно носить ин-
дивидуальный (и даже личностный) специфический 
характер на различных уровнях интеграции функций. 

ФИЗИОЛОГИЯ 
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Эндогенная основа риска 

Любое конфликт-индуцированное состояние 
— явление субъективное и связано не только с вели-
чиной препятствия на пути достижения цели, но и с 
личностными возможностями спортсмена. Риск, в 
свою очередь, позволяет вероятностно прогнозиро-
вать исход конкретной поведенческой ситуации, в 
которой может оказаться спортсмен и он обладает 
свойством измеримости [4], выполняя при этом регу-
лирующую, аналитическую, стимулирующую и за-
щитную функции [3,5,6]. Предполагается, что риск 
является самостоятельной и специфической формой 
поведенческой активности субъекта, проявляющейся 
в условиях неопределенности [8]. Профессиональная 
специализация спортсмена оказывает модулирующие 
влияния на его целенаправленную деятельность: в 
технически сложных видах спорта мотивогенез пове-
дения сопряжен с выбором оптимальных решений, а в 
видах спорта, связанных с проявлением физических 
качеств, — с реализацией принятых значимых для 
результата деятельности решений. Несмотря на то, 
что тренировочная деятельность не отличается не-
предсказуемостью развития событий, готовность к 
риску как одна из диспозиций личности спортсмена, 
несомненно, должна проявляться и в ней. Для дости-
жения высокого спортивного результата у субъекта 
должен быть выработан оптимальный уровень пси-
хофизиологических процессов, необходимый для ку-
пирования повышенного нервного возбуждения [7].  

В ситуационных видах спорта (спортивные иг-
ры, единоборства) особую роль играет способность 
индивида оперативно принимать рациональные и по-
лезные для команды решения [6,7]. Каждый спорт-
смен, работая на командный результат, должен быть 
готов к самостоятельным, порой рискованным дейст-
виям, которые зачастую сопровождаются травматиз-
мом. Безусловно, помимо личностных особенностей 
субъекта, командный результат зависит от уровня 
развития специфичности двигательных качеств и об-
щей подготовленности каждого спортсмена. В таких 
видах спорта определенную роль играет, по-
видимому, групповой риск, особенно в соревнова-
тельный период деятельности, когда цена победы 
максимально высока и значима для каждого члена 
команды [3,6]. При этом наблюдается феномен сдвига 
риска: повышается вероятность реализации принято-
го решения и общий уровень рискованности в коман-
де существенно возрастает [7].  

В конфликтных ситуациях проявляется уста-
новка спортсмена на достижение успеха или избега-
ние неудачи. Лица с преобладанием мотивации на 
достижения успеха чаще рискуют в ситуации спор-
тивного поединка, напротив, личности мотивирован-
ные на избегание неудачи, более прагматичны, ставят 
перед собой посильные цели и рискуют реже [2,6]. С 
психологических позиций в структуре личности 
спортсмена можно выделить несколько компонентов 
(подструктур): профессиональный, психологический, 
социально-психологический и медико-биологический 
[7]. На наш взгляд, одними из ключевых составляю-
щих психологического и медико-биологического 
компонентов личности спортсмена как единого цело-

го являются прежде всего его эндогенная домини-
рующая мотивация и функциональное состояние ве-
гетативных систем соответственно. Гипотетически 
можно предположить, что паттерн вегетативного 
обеспечения целенаправленной деятельности спорт-
смена, результат которой не предопределен и будет 
зависеть от его эмоциональной устойчивости и сте-
пени готовности к риску, также формируется на эндо-
генной основе и носит личностный характер. 

Цель нашей работы — с позиций системного 
подхода проанализировать взаимосвязь особенностей 
регуляции сердечного ритма у квалифицированных 
спортсменов с личностной диспозицией — готовно-
стью к риску. 

Физиологическое обоснование личностных  
особенностей кардиоритма 

Многочисленные физиологические и психофи-
зиологические исследования показывают [9-12], что 
сегодня сформировались различные подходы к ана-
лизу и интерпретации вариабельности сердечного 
ритма (ВСР), как в нашей стране [13,14], так и за ру-
бежом [11,15]. Научно-теоретические концепции, яв-
ляющиеся основой для толкования результатов изу-
чения ВСР, носят фундаментальный характер и проч-
но утвердились в современной физиологии. В рамках 
теории общего адаптационного синдрома Г.Селье 
ВСР является чутким индикатором, отражающим 
фазный характер модуляции нейрогуморальных ме-
ханизмов регуляции физиологических функций. В 
спортивной физиологии имеются работы [16], пока-
зывающие ВСР-критерии адаптации спортсменов к 
тренировочным нагрузкам различной направленно-
сти. Имеются данные [12] о характерных изменениях 
показателей ВСР при напряжении адаптивных меха-
низмов в условиях гипоксии.  

Широкую известность в научной интерпрета-
ции закономерностей происхождения ритма сердца 
получила концепция двухконтурной модели его регу-
ляции, предложенная Р.М.Баевским. Согласно этой 
теории [10], имеются два контура управления номо-
топным водителем ритма: центральный и автоном-
ный с прямой и обратной связью. Система управле-
ния ВСР носит многоуровневый и иерархический ха-
рактер функционирования. Активность центрального 
контура связана с симпатоадреналовыми влияниями 
на ритм сердца и характеризуется медленноволновы-
ми компонентами ВСР. Автономная регуляция в со-
стоянии условного функционального покоя определя-
ется наличием выраженной дыхательной аритмии — 
быстроволновой компонент ВСР. Центральный кон-
тур включает три уровня регуляции: корковый — 
обеспечивает адекватное взаимодействие организма с 
окружающей средой; гипоталамо-гипофизарный — 
определяет межсистемный гормонально-
вегетативный гомеостаз; вазомоторный — определяет 
внутрисистемный гомеостаз, прежде всего кардио-
респираторных отношений [10]. 

Современная оценка критериев ВСР с помо-
щью спектрального анализа позволяет использовать 
положения общей теории функциональных систем 
академика П.К. Анохина [1]. Системный подход, по 
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мнению ряда авторов [11,14], позволяет оптимизиро-
вать процесс тренировки спортсменов и даже прогно-
зировать функциональное состояние на различных 
этапах их целенаправленной деятельности. Обнару-
живается возможность интегративно и комплексно 
анализировать сложное мотивационное состояние 
индивида, выявляя корреляционные взаимосвязи ме-
жду различными психофизиологическими характери-
стиками этого состояния. На наш взгляд, ключевым 
«движетелем» поведения спортсмена является доми-
нирующая мотивация спортивной деятельности, са-
мостоятельным компонентом которой является го-
товность к риску. Вариабельность сердечного ритма, 
являясь наиболее референтным методом оценки 
функционального состояния субъекта [11], не может 
не отражать изменения в организме, связанные с ге-
незом доминирующей мотивации и последующей 
реализацией поведенческого акта, который нацелен 
на ее удовлетворение. Особую роль в контексте тео-
рии функциональных систем играет принцип доми-
нанты, обеспечивающий уменьшение количества 
степеней свободы в поведенческом акте с одной сто-
роны, а с другой — самоподкрепление текущей ак-
тивности [17]. 

В физиологических исследованиях использует-
ся также подход, рассматривающий изменения кар-
диоритма исходя из активности механизмов нейрогу-
моральной регуляции [9,13] при модуляции тонуса 
вегетативной системы в различных состояниях. Ав-
торы [13] делают выводы о том, что показатели спе-
циальной работоспособности спортсменов стрелков 
определяются значениями нейрогуморальной регуля-
ции в состоянии функционального покоя. Одновре-
менно говорится о второстепенности высокого уров-
ня нейрогуморальной активности в отношении спе-
циальной работоспособности биатлонистов.  

Таким образом, большая часть исследований 
механизмов ВСР носит сугубо аналитический характер 
[11] и, не смотря на колоссальный объем фактического 
материала, имеются объективные трудности, связан-
ные с обобщением и интерпретацией этих данных. На 
современном этапе требуется индивидуальный и даже 
личностный подход в описании особенностей ВСР, 
такую потребность испытывают не только физиологи, 
но клиницисты. В работе Н.А.Фудина с соавторами 
[14] приводится пример кардиоритмологического 
портрета в ходе индивидуальной тренировки одного 
спортсмена, в котором были выделены основные ее 
этапы. Одновременно оценивалось состояние эмоцио-
нального напряжения испытуемого и мотивация к дос-
тижению высокого спортивного результата. Авторы 
применяют концепцию системного квантования пове-
дения академика К.В.Судакова [18] как базис для дис-
кретного анализа тренировочной и соревновательной 
деятельности спортсменов. В наших собственных ис-
следованиях [8] были выделены специфические пат-
терны ВСР у спортсменов игровых видов спорта с раз-
личной готовностью к риску. Достоверных различий 
между группами субъектов с высокой и средней го-
товностью к риску по уровню значений максимального 
потребления кислорода (МПК) и величине суммарной 
работы не было выявлено. Отметим, что полученные 

значения МПК подтверждают высокую квалификацию 
испытуемых и определяют резервы их аэробной про-
изводительности. Таким образом, с позиций системно-
го подхода единым обобщающим маркером (экспери-
ментально объективным результатом) деятельности 
спортсменов является как раз уровень их общей физи-
ческой работоспособности, однако психофизиологиче-
ские особенности (степень готовности к риску), а так-
же паттерны ВСР исследуемых носили индивидуаль-
ный (личностный) характер. У всех испытуемых отме-
чали характерные признаки кумулятивного эффекта 
тренировки в виде высоких значений высокочастотно-
го компонента HF [8], причем их вклад в общую мощ-
ность спектра ВСР был достоверно выше у рисковых 
спортсменов. После выполнения испытуемыми стан-
дартного нагрузочного теста до достижения субмакси-
мальной величины ЧСС (велоэргометрия) наблюдали 
достоверное снижение общего спектра и вклада его 
высокочастотного компонента HF у рисковых спорт-
сменов. Относительный вклад низкочастотных волн 
LF возрос в обеих группах испытуемых, а абсолютные 
значения достоверно уменьшились по отношению к 
состоянию покоя. Показатели спектральной мощности 
в сверхнизкочастотном диапазоне VLF оказались дос-
товерно выше у рисковых спортсменов, что могло 
быть связано с имеющимся у них психоэмоциональ-
ным напряжением и согласуется с результатами дру-
гих исследований [8,9,13,16]. Паттерн ВСР спортсме-
нов с высокой готовностью к риску является не только 
результатом уровня физической подготовленности, но 
и связан с их мотивационно-личностными особенно-
стями в процессе субъективной оценки ими вероятно-
сти успешного достижения предполагаемого результа-
та экспериментальной деятельности. 

Заключение 

Таким образом, наблюдается тесная взаимо-
связь показателей ВСР с активностью функциональ-
ных систем различных уровней (гомеостатического, 
поведенческого) в качестве индикатора деятельности 
субъекта направленной на поиск, выбор оптимального 
решения и, наконец, реализацию поведения и дости-
жения желаемого результата в ситуации неопределен-
ности [7,8]. Механизмы сердечного ритмогенеза, регу-
лируемые нейрогуморальными способами, определя-
ются, в том числе, новым риск-индуцируемым мотиво-
генезом целенаправленной деятельности личности. 
Согласно теории функциональных систем [1], в экс-
тремальной ситуации (дефицит времени принятия ре-
шения, недостатка индивидуального опыта) развивает-
ся ориентировочно-исследовательская реакция, кото-
рая мобилизует субъект с определенным уровнем рис-
ка к новой деятельности, нацеленной на устранение 
исходной неопределенности и удовлетворение насущ-
ной потребности. При этом одна и та же ситуация 
(эмоциональный конфликт, физическая нагрузка) для 
лиц с различным индивидуальным опытом и различ-
ной готовностью к риску может носить как оптималь-
ный, так и экстремальный характер. Склонные к риску 
спортсмены, действующие в условиях эксперимента, 
где четко определена цель текущей деятельности, по-
видимому, предвкушая достижение результата, пере-
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живают естественное для них мотивационно-
эмоциональное состояние, граничащее с перенапряже-
ниием. Напротив, осторожные субъекты, реализуют 
наиболее прагматичную модель поведения, демонст-
рируя при этом «нерисковый» паттерн ВСР. Динамика 
вегетативной регуляции кардиоритма имеет тесную 
взаимосвязь (общую нейрофизиологическую основу) с 
эмоциональным возбуждением, физической активно-
стью и когнитивными процессами личности в различ-
ных средовых условиях.      
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