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Результаты теста вариабельности сердечного ритма показали, что в 
экспериментальной группе среднее ЧСС женщин достоверно меньше, чем у 
женщин контрольной группы (t=2.85, p≤0.01). У 100 % женщин 
экспериментальной группы по показателю величины зон ЧСС -  
нормосистолия, у женщин контрольной группы 30 % исследуемых имеют 
тахикардию. Вегетативный гомеостаз сохранен в экспериментальной группе в 
100 % случаев и только у 60 % женщин контрольной группы, а 40 % женщин 
имеют преобладание симпатической вегетативной регуляции.  

Выводы 
Разнообразие стабилографических тестов позволяет произвести 

комплексную оценку работы функциональных систем организма.  
При оценке биомеханических и функциональных показателей на 

протяжении исследуемого периода была выявлена положительная динамика в 
группе женщин, занимающихся регулярно ЛФК. 

Значимость стабилографических исследований возрастает при 
корреляции с другими методами функциональной диагностики для  
последующей оценки эффективности занятий.  
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Учитывая сравнительно короткое время развития  спортивной  
кинезиологии, можно предположить, двигательная активность человека 
изучается недостаточным «арсеналом» наук (биомеханика, психология, 
педагогика, теория и методика физической культуры, социология и др.). 
Огромным «пробелом» на пути изучения спортивной двигательной 
активности  является психика спортсмена, которая изучается спортивной 
педагогикой. Чем сложнее двигательное действие, тем больше возрастает 
потребность в расширении знаний по спортивной биомеханике в качестве 
одного из фундаментальных компонентов.  

Спортивная кинезиология рассматривает направленные изменения 
двигательных возможностей человека (их физические, психические, 
биомеханические, знаниевые компоненты, умения и навыки) и выявляет 
механизмы изменений, определяет управляющие воздействия и 
конкретизирует их, имеет адресную основу [9,10, 12, 13].  

Постановка проблемы. Теория функциональной системы П.К. Анохина 
[1] возникла как закономерный этап развития физиологии. Она пришла на 
смену рефлекторной теории приспособительной деятельности организма, 
оказавшей столь плодотворное влияние на прогресс физиологической науки 
во всех аспектах.  

«…Любая функциональная система, включает  узловые механизмы. 1. 
Приспособление или результат - ведущий пункт функциональной системы. 2. 
Рецепторы результата. 3. Обратная афферентация. 4. Центральная архитектура 
– это избирательное объединение нервных элементов различных уровней. 5. 
Исполнительные соматические, вегетативные и эндокринные компоненты, 
включая организованное целенаправленное поведение...» [1].  

В этой связи  актуальны труды Бернштейна, Н.А.  («Очерки по 
физиологии движений и физиологии активности») [2] и фундаментальные 
исследования  Верхошанского, Ю.В. [3], отражающие основы специальной 
физической подготовки спортсменов, научные публикации  Гросс, Н.А. [4]. 

Парадигмальные сдвиги, происходящие в системе подготовки 
спортивного резерва, путем инновационного учебно-тренировочного 
процесса, где доминируют предметно-ориентированный, личностно-
ориентированный и телесно-ориентированный подходы, направленные на 
развитие личности и достижение «значимого» спортивного результата для 
«достойной» социализации личности и решения поставленных задач 
обществом, базирующийся на принципе примата культуры личности и 
индивидуальности в системе образования.  

Результаты исследований их обсуждение 
Самодетерминация личности (спортсмена) осуществляется через 

построение рефлексивно-смысловых (ментальных, перцептивных, телесно-
двигательных) действий человека [5-8]. 

Применительно к спортивной кинезиологии ключевым является  
рациональное распределении скоростей суставных движений в 
биомеханической цепи при выполнении максимальных упражнений (в первую 
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очередь, в метаниях) в том, чтобы рационально распределить скорости 
суставных движений, в задействованной биомеханической цепи, исходя из 
требования сообщить максимально возможную скорость рабочей точке тела.  

«…Целевым критерием в структуре движений является концентрация на 
одновременную работу всех суставов биомеханической цепи, «разгоняющей» 
рабочую точку. Скорость рабочей точки, а это обычно конечная точка 
кинематической цепи, состоит из суставных компонентов…» [12]. 

Исходя из суждений профессора В.Б. Коренберга [11] о технике 
спортивного двигательного действия (СДД), следует, что оно базируется на 
внешнем и внутреннем действии.  

«…Внешнее действие, как правило, готовит внутреннее действие – 
психическая составляющая действия, мыслительные, эйдетические и 
сенсорные процессы. Внешнее и внутреннее воздействие осуществляется по 
разным схемам…» [11].  

Выводы  
Технология СДД как механизм внутреннего действия осуществляется в 

следующем виде: 1 этап – технология СДД (как нужно сделать); 2 этап – 
реализация технологии СДД (как делается) и 3 этап – реализованная 
технология СДД (как было сделано). То есть, для осуществления уже 
освоенного СДД, схемой служит не техника СДД (схема внешнего действия, 
системы телодвижений и движений), а его технология (схема внутреннего 
действия).  

Практическим воплощением, проведенных исследований явились 
обоснования некоторых возможностей управления ритмо-скоростной 
структурой бега на 110м с барьерами (на модели маховых движений, сил 
гравитации и инерции) с помощью вычислительного эксперимента на ПЭВМ, 
т.е. была подтверждена целесообразность формирования ритмо-скоростной 
структуры квалифицированных барьеристов по заданным биомеханическим 
характеристикам (исследование проведенные Полесским государственным 
университетом совместно со Смоленской государственной академией 
физической культуры, спорта и туризма (профессор, д.п.н., Семенов В.Г.) [12-
13]. 
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Введение  
В последние годы подготовка легкоатлетов оставляет желать лучшего. 

Результаты в спринтерском беге значительно уступают международному 
уровню. Чтобы достичь высоких спортивных результатов в спринте 
необходимо искать новые методы и подходы в учебно-тренировочных 
занятиях. На наш взгляд на первый план может выйти метод сопряжённого 
воздействия. Новые условия применения метода сопряжённого воздействия 
позволяет значительно решить спектр воздействия на организм 
занимающегося за счёт доступности, эмоциональности и новизны действий в 
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