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Рассматривается участие таких личностных характеристик, как агрессия и готовность к риску, в системогенезе 
конфликт-индуцированного поведения субъектов. Продемонстрирована взаимосвязь между показателями вариабельности 
сердечного ритма (ВСР) и персональными особенностями спортсменов при выполнении стандартного нагрузочного теста 
PWC170. При анализе кардиоритма спортсменов и их личностных характеристик выявлены корреляционные связи между 
степенью готовности к риску и индексом агрессии с показателям общей мощности спектра ВСР и величиной максимального 
потребления кислорода. Также в работе показано, что объективный результат деятельности неоднозначно коррелирует с 
агрессией и готовностью к риску. Результативность текущей спортивной деятельности субъекта зависит не только от уровня 
его физической работоспособности, но и личностных характеристик. 
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С позиций теории функциональных систем 

академика П.К. Анохина [1], полезный адаптивный 
результат целенаправленной активности субъекта — 
определяющий системообразующий фактор функ-
циональной системы любого уровня организации. 
Однако результат действия — это виртуальное по-
нятие в данной теории, имеющее информационную 
природу. Когда речь идет об оценке (измерении) при-
способительного результата, например, в экспери-
менте, ключевой задачей для исследователя является 
корректная параметризация результата действия [1]. 
В условиях неопределенности, избытка или недостат-
ка необходимой информации, дефицита времени раз-
вивается особое состояние, находясь в котором, ин-
дивид должен принять решение, чтобы выйти из си-
туации конфликта. В подобных условиях, когда нет 

возможности (иногда и физической) достижения ре-
зультата, часто развивается состояние фрустрации 
[2]. Однако альтернативным выходом из сложившей-
ся ситуации может быть формирование новой моти-
вационной основы поведенческой активности субъек-
та. Вследствие этого становится возможным кон-
фликт-индуцированный системогенез поведения ин-
дивида [3]. 

Одной из форм такой активности может быть 
рисковое поведение. А.П. Альгин [4] определяет риск 
«…как деятельность, связанную с преодолением не-
определенности в ситуации неизбежного выбора, в 
процессе которой имеется возможность количествен-
но и качественно оценить вероятность достижения 
предполагаемого результата, неудачи и отклонения от 
цели». Именно такое определение риска, на наш 
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взгляд, представляется наиболее корректным. Приня-
тие решения — есть «промежуточный, критический» 
и «в высшей степени конденсированный» процесс [1], 
являющийся результатом афферентного синтеза, воз-
никающего на основе доминирующей мотивации. 
Ситуация неопределенности может носить «законо-
мерный» или «случайный» характер [4], в первом 
случае процесс принятия решений связан с конфлик-
том, во втором — с риском. В любом случае, когда 
субъект стоит перед неизбежным выбором одной 
единственной стратегии поведения из многих альтер-
нативных, «…центральная нервная система претер-
певает в этот момент специфическое состояние» [1]. 
Академик Анохин выделял несколько объективных 
признаков принятия решения: наличие ситуации вы-
бора, соотношение многочисленной афферентной 
информации и конкретных эфферентных возбужде-
ний [1]. До тех пор, пока конечный результат поведе-
ния не достигнут, еще существует неопределенность 
ситуации, а следовательно, риск имеет место не толь-
ко на стадии принятия решения, но и в процессе его 
реализации до полного устранения неопределенности 
в конкретной ситуации [4]. 

Альтернативной формой выхода из конфликт-
ной ситуации является агрессивное поведение [5]. У 
субъекта возникает потребность устранить эмоцио-
нальное напряжение, что ведет к принятию решения о 
достижении намеченной цели, формируется мотив 
агрессивного поведения. На конечной стадии такого 
поведения у человека реализуется конкретное агрес-
сивное действие в отношении того или иного объек-
та, принимается решение к осуществлению этого 
действия. Такое решение может носить рисковый ха-
рактер и угрожать не только объекту, на который на-
правлено воздействие, но и самому индивиду. В от-
дельных случаях человек готов идти на риск, не наде-
ясь на какие-либо положительные результаты — 
«бескорыстный» риск. «Жажда острых ощущений» 
может сопровождаться агрессией, порой даже не мо-
тивированной самостоятельно. Мотивация агрессии, 
по-видимому, имеет врожденный компонент и ини-
циируется в ситуации эмоционального конфликта 
(например, фрустрации) порой спонтанно. Однако 
показано, что агрессия может возникать и вне фруст-
рационного конфликта и принимать изощренные 
формы, связанные с «соревновательной» деятельно-
стью субъекта (например, спортивной). Лица с выра-
женной потребностью во власти чаще остальных ис-
пытывали побуждение к агрессии, чувство гнева, но 
были в состоянии контролировать свое поведение [6]. 

Таким образом, мотивационное возбуждение в 
условиях напряжения формируется не только по де-
фицитарному принципу, но и согласно законам сти-
хийного саморазвития доминанты [7]. 

Для физиолога наибольший интерес представ-
ляет определение физиологической цены в таких про-
цессах. Экспериментальный опыт говорит о том, что 
ключевые характеристики доминирующей мотивации 
(ее модальность и сила) можно лишь по небольшому 
количеству критериев. Имеется ряд объективных элек-
трофизиологических показателей, которые коррели-
руют с наличием степени мотивационного возбужде-

ния и уровнем мотивационно-эмоционального напря-
жения. Физиологами проводятся исследования, наце-
ленные на поиск коррелятов объективных показателей 
состояния вегетативных функций с психологическими 
характеристиками, такими как склонность субъектов к 
риску. Так, было показано, что динамика спектраль-
ных показателей вариабельности сердечного ритма 
(ВСР) имеет прогностическую значимость в отноше-
нии индивидуального риска, определенного по струк-
турно-динамическим характеристикам личности.  

Прогресс в изучении системогенеза конфликт-
индуцированного поведения возможен только при 
оценке модальности мотивационного и подкрепляю-
щего возбуждений [3], в различных масштабах вре-
мени, в которых субъект осуществляет свою целена-
правленную деятельность. 

При систематическом тренировочном воздей-
ствии изменяются механизмы регуляции кардиоритма 
спортсмена [8]. Наиболее информативным методом 
оценки ВСР является спектральный анализ его вол-
новой структуры. 

Цель настоящего исследования — провести 
сравнительный анализ особенностей кардиоритма 
профессиональных спортсменов с различными лич-
ностными характеристиками. 

Методика 

В эксперименте приняли участие 36 спортсме-
нов-мужчин (возраст — 20,0±1,5 лет), профессио-
нально занимающихся стандартными видами спорта. 
Условия тестирования полностью соответствовали 
этическим требованиям Хельсинкской декларации 
всемирной медицинской ассоциации. Квалификация 
спортсменов — кандидат в мастера спорта, что пред-
полагало исходно высокий и сопоставимый уровень 
общей физической подготовленности испытуемых.  

Личностные диспозиции — агрессивность и 
готовность к риску — оценивали путем анкетирова-
ния спортсменов. Для оценки уровня и структуры 
агрессивности субъектов использовали опросник 
враждебности Баса—Дарки (вариант А.К. Осницко-
го). Методика Шуберта [9] использовалась для опре-
деления степени готовности к риску как специфиче-
ской мотивационной личностной характеристики 
спортсменов. 

Регистрация и анализ параметров ВСР осуще-
ствляли с помощью программно-аппаратного ком-
плекса «Валента» (Санкт-Петербург). Записывались 
кардиоритмограммы (400 кардиоинтервалов) в со-
стоянии относительного функционального покоя, ле-
жа на кушетке до и после выполнения дозированной 
физической нагрузки, в качестве которой испытуе-
мым предлагался стандартный тест PWC170. Из пока-
зателей ВСР учитывали: общий спектр (TP), высоко-
частотный (HF), низкочастотный (LF) и очень низко-
частотный (VLF) компоненты в относительных вели-
чинах, а также индекс напряжения (SI). Общую физи-
ческую работоспособность оценивали по величинам 
максимального потребления кислорода (МПК) и мак-
симальной мощности.  

Полученные экспериментальные данные были 
статистически обработаны с помощью пакета про-
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грамм STATISTICA 10. Данные представлены в виде 
Ме (25; 75). Для оценки достоверности изменений 
показателей относительно состояния покоя использо-
вали непараметрический Т-критерий Вилкоксона. 
Анализ взаимосвязей между различными показателя-
ми произведен с использованием коэффициента ран-
говой корреляции Спирмена. 

Результаты исследования и их обсуждение 

Среди испытуемых максимальная мощность 
физической работы составила 2,8 (2,6; 2,9) Вт/кг, а 
показатель МПК — 3,8 (3,7; 4,1), что свидетельство-
вало об исходно высоком уровне их общей физиче-
ской работоспособности. 

Личностные диспозиции — агрессивность и 
готовность к риску — оценивали путем анкетирова-
ния спортсменов. 

Для оценки уровня агрессивности избрали ин-
тегральный показатель — суммарный индекс агрес-
сии. В группе испытуемых его значение составило 25 
(12; 25), что можно интерпретировать как средне-
высокую степень агрессивности. 

Количество баллов в тесте Шуберта среди 
спортсменов составило 15 (3; 22) и оценивалось как 
средняя и высокая степень готовности субъектов к 
риску. 

Динамика показателей ВСР до и после физиче-
ской нагрузки (тест PWC170) приведена в табл.1. 

 
Таблица 1 

Показатели ВСР до и после нагрузочной пробы Ме 
(25; 75) 

Параметр До нагрузки После нагрузки 

ТР, мс2 2420 
(1147; 4325) 

1540 
(302; 1832)* 

HF,% 32.70 
(22.97; 45.50) 

26.12 
(20.38; 34.00) 

LF,% 47.54 
(29.25; 53.05) 

52.72 
(43.68; 65.35)* 

VLF,% 21.52 
(12.30; 27.20) 

12.90 
(10.48; 25.60)* 

SI, усл. ед. 56 
(35; 78) 

143 
(75; 329)* 

Примечание. *p < 0,05. 
 
В состоянии покоя у спортсменов было выяв-

лено высокое значение общего волнового спектра 
(TP), что позволяло судить о высокой вариабельности 
ритма сердца спортсменов, связанной, по-видимому, 
с кумулятивным эффектом адаптации к физической 
нагрузке. Одновременно наблюдалось относительное 
преобладание LF-компонента в общем спектре, что 
отражает тенденцию к централизации управления 
ритмом сердца и способность к быстрому включению 
в спортивную деятельность. В современных работах 
LF рассматривается как стресс-реализующий компо-
нент, необходимый для быстрой мобилизации спор-
тивных качеств в видах спорта, требующих взрывной 
силы [10]. 

После выполнения нагрузочной пробы (стан-
дартный тест PWC170) наблюдали снижение общей 

мощности спектра ВСР. Данные изменения осущест-
влялись преимущественно за счет увеличения отно-
сительного вклада LF-компонента спектра, т. е. бла-
годаря повышению уровня активности центрального 
контура регуляции кардиоритма. Процентная доля 
VLF-компонента, характеризующего уровень гумо-
рально-метаболических и церебральных эрготропных 
влияний на сердечный ритм [11], в ответ на физиче-
скую нагрузку уменьшалась (р = 0,015). Таким обра-
зом, снижение вклада очень низкочастотных волн 
отражает расходование энергетических ресурсов, из-
менения в терморегуляции и уровне активности ос-
новных гормональных систем, обеспечивающих те-
кущую физическую работу спортсменов. 

Индекс напряжения SI, отражающий степень 
централизации управления ритмом сердца, возрастал, 
что также свидетельствует об увеличении симпатиче-
ского тонуса в ответ на физическую нагрузку.  

В ходе корреляционного анализа было установ-
лено наличие взаимосвязей между показателями ВСР, 
общей выносливости и личностными диспозициями. 
Наиболее значимые корреляции на уровне p < 0,05 
приведены в табл.2. 

 
Таблица 2 

Корреляционные связи (по Спирмену)  
между психологическими характеристиками,  

показателями ВСР и общей выносливости (p < 0,05) 

Показатели Коэффициент  
корреляции 

Готовность к риску — ТРпосле нагрузки 0,71 
Индекс агрессии — ТРпосле нагрузки –0,68 
ТРпосле нагрузки — МПК 0,80 
Индекс агрессии — МПК –0,76 

 
Данные значения коэффициента корреляции 

говорят об умеренных (±0,5-0,7) и сильных (±0,7-1,0) 
связях между показателями.  

Уровень готовности к риску положительно 
коррелировал с общей мощностью спектра после на-
грузки. Высокие значения TP сопровождались и бо-
лее высокими показателями МПК. Индекс агрессии 
имел отрицательные корреляционные связи с величи-
нами и спектральной мощности после нагрузки, и 
МПК. В то же время какой-либо взаимосвязи между 
степенью готовности субъекта к риску и индексом 
агрессии выявлено не было (коэффициент корреля-
ции: –0,19). Из вышесказанного можно сделать выво-
ды, во-первых, о независимости этих личностных 
диспозиций, и, во-вторых, об их противоположных по 
знаку связях с вариабельностью сердечного ритма и 
аэробной производительностью. 

Заключение 

Таким образом, у испытуемых был выявлен ха-
рактерный паттерн волновой структуры кардиоритма. 
Высокие значения общего спектра (TP) спортсменов 
сопровождались относительным преобладанием низ-
кочастотного LF-компонента, причем после выполне-
ния нагрузочного теста PWC170 процентный вклад 
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данного компонента увеличивался. Ранее было пока-
зано [12], что значения мощности сверхнизкочастот-
ного компонента спектра ВСР (VLF) у профессио-
нальных спортсменов с высокой степенью готовности 
к риску возрастают после выполнения физической 
нагрузки. Обнаружена также положительная корреля-
ционная взаимосвязь между готовностью к риску и 
величиной общей мощности спектра (TP) вариабель-
ности сердечного ритма. 

Предполагается, что в процессе своей профес-
сиональной деятельности спортсмены находятся в 
особом мотивационном состоянии. Структура и 
функциональное обеспечение такого состояния, по-
видимому, носит личностный характер. Внешне целе-
направленное поведение субъекта при этом может 
иметь аддиктивную природу [2,5,13]. Риск и агрессия, 
как поведенческие феномены, имеют сходные меха-
низмы. Спортивная деятельность также реализуется в 
качестве одной из форм аддиктивного поведения. 
Риск и агрессия детерминированы не только ситуа-
тивными факторами, но и во многом предопределены 
эндогенно-индуцированным паттерном поведения 
личности. 

Показано также, что достижение полезного 
приспособительного результата текущей деятельно-
сти в эксперименте осуществляется при определен-
ном (полезно необходимом) уровне агрессии и готов-
ности к риску. Объективный результат деятельности 
(уровень физической работоспособности) неодно-
значно коррелирует с личностными диспозициями 
испытуемых. Так, обнаружена отрицательная корре-
ляционная взаимосвязь между индексом агрессии и 
величиной максимального потребления кислорода, 
ключевой характеристикой аэробной производитель-
ности спортсмена. В то же время между готовностью 
к риску и индексом агрессии взаимосвязей выявлено 
не было, таким образом, эти личностные характери-
стики относительно независимы и вносят различный 
вклад в результативность поведения.  
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