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Резюме. Цель. Определить взаимосвязь психофизиологического состояния с уровнем 
личностной и ситуативной тревожности спортсменов высокого класса, специализирующихся 
в сложнокоординационных видах спорта. Методы. Для определения психофизиологических 
свойств нервной системы был использован диагностический комплекс «Диагност-1»; 
для оценки личностной и ситуативной тревожности – тест Спилбергера–Ханина; для 
определения интегральных черт темперамента – тест Г. Айзенка. Результаты. Чем выше 
был уровень личностной тревожности респондентов, тем менее стабильна скорость 
сложной сенсомоторной реакции выбора, тем меньшими были сила нервных процессов 
и устойчивость центральной нервной системы к нарастающей степени утомления. 
Снижение уровня ситуативной тревожности у спортсменов было отмечено с ростом 
спортивного стажа, возрастанием эмоциональной устойчивости, снижением личностной 
тревожности и увеличением сенсомоторной выносливости. Выводы. Более высокий 
психофизиологический статус спортсменов соответствовал меньшему уровню личностной 
тревожности. Функциональное состояние центральной нервной системы спортсменов не 
ассоциировалось с ситуативной тревожностью, что дает основания для благоприятного 
прогноза результативности их соревновательной деятельности.
Ключевые слова: психофизиологическое состояние, спортсмены, ситуативная и личностная 
тревожность, прыжки в воду.

Резюме. Мета. Визначення зв’язку психофізіологічного стану з рівнем особистісної 
і ситуативної тривожності спортсменів високого класу, які спеціалізувалися в 
складнокоординаційних видах спорту. Методи. Для визначення психофізіологічних 
властивостей нервової системи використовували діагностичний комплекс «Діагност-1»; для 
оцінки особистісної та ситуативної тривожності – тест Спілбергера–Ханіна; для визначення 
інтегральних рис темпераменту – тест Г. Айзенка. Результати. Чим вищим був рівень 
особистісної тривожності респондентів, тим менш стабільною була швидкість складної 
сенсомоторної реакції вибору, тим меншими сила нервових процесів і стійкість центральної 
нервової системи до наростаючого ступеня втоми. Зниження рівня ситуативної тривожності 
у спортсменів було відзначено із збільшенням спортивного стажу, зростанням емоційної 
стійкості, зниженням особистісної тривожності і збільшенням сенсомоторної витривалості. 
Висновки. Більш високий психофізіологічний статус спортсменів відповідав меншому рівню 
особистісної тривожності. Функціональний стан центральної нервової системи спортсменів 
не асоціювався з ситуативною тривожністю, що дає підстави для сприятливого прогнозу 
результативності їх змагальної діяльності.
Ключові слова: психофізіологічний стан, спортсмени, ситуативна і особистісна тривожність, 
стрибки в воду.

Abstract. Objective. To determine association between psychophysiological state and the level of 
personal and situational anxiety of elite athletes of complex coordination sports events. Меthods. 
«Diagnost-1» complex was used for determining psychophysiological properties of the nervous sys-
tem; Spielberger-Hanin test was applied for estimating personal and situational anxiety; G. Eisenck’s 
test allowed to determine the temperament integral features. Rеsults. The higher level of personal 
anxiety was associated with less stable speed of complex sensomotor selection response and less 
power of nervous processes and stability of the central nervous system to increased fatigue. Reduc-
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Актуальность. Стресс, вызванный участием 
спортсмена в соревнованиях, – это целостное 
психофизиологическое состояние, связанное с 
активным положительным, ответственным отно-
шением к выполняемой деятельности, которое 
сопровождается неспецифическими вегетатив-
ными и эмоциональными изменениями [3, 18]. 
Динамика стресса обусловлена как свойствами 
нервной системы, так и личностными особенно-
стями спортсмена. 

Стресс, по мнению Г. Селье, создает «вкус к 
жизни». Весьма важно его стимулирующее, со-
зидательное, формирующее влияние в процес-
сах воспитания и обучения [5], но только в тех 
случаях, когда стрессовые воздействия не пре-
вышают приспособительные возможности чело-
века. Тревожность как начальная стадия разви-
тия стресса (по Селье) характеризуется тем, что 
под воздействием психотравмирующих факторов 
у человека возникают беспокойство, тревога, пе-
рестраиваются физиологические функции орга-
низма (ЧСС, дыхание, артериальное давление), 
снижается сопротивляемость организма. Затем 
постепенно начинается мобилизация внутренних 
адаптационных резервов, защитных сил, раскры-
ваются дополнительные возможности, активизи-
руются психические процессы. За счет этого у 
большинства людей до определенного предела 
повышается эффективность деятельности [18]. 
Таким образом, реакция тревоги – это фаза мо-
билизации защитных сил организма. 

Личностная тревожность (ЛТ) характеризует-
ся устойчивой склонностью индивида восприни-
мать большой круг ситуаций как угрожающие, 
реагировать на такие ситуации состоянием повы-
шенного возбуждения, которое предвосхищает 
появление тревоги [14]. Реакции тревоги пред-
ставляют собой врожденные механизмы под-
готовки к осуществлению актов самообороны. 
Различают адаптивные и дезадаптивные реакции 
тревоги. Согласно популярной среди тренеров и 
спортивных психологов теории о соотношении 
результативности деятельности и уровня мотива-
ции, оптимальный уровень мотивации повышает 
эффективность деятельности (по закону Йеркса–
Додсона), но также может влиять на уровень тре-
вожности. Длительно сохраняющийся высокий 
уровень тревожности является дезадаптивной 

реакцией и приводит к различным невротиче-
ским нарушениям [14, 20]. В то же время полная 
информированность, стереотипность ситуации, 
порождая чрезмерный автоматизм, привычность, 
монотонность, устраняя эмоции вообще, приво-
дит к состоянию безразличия и отсутствию тре-
воги, тогда любая деятельность становится уто-
мительной и ее продуктивность падает [3].

Наиболее часто очень высокая личностная 
тревожность ассоциируется с наличием невроти-
ческого конфликта, с эмоциональными и невро-
тическими срывами и психосоматическими забо-
леваниями, устойчивой дестабилизацией личности 
[6]. Высокая ситуативная, или реактивная, тревож-
ность (СТ) характеризуется напряжением, беспо-
койством, нервозностью в ответ на определенную 
ситуацию. Считается, что очень высокая реактив-
ная тревожность вызывает нарушения внимания, 
иногда – нарушения тонкой координации [14]. 

В психологии и психиатрии установлена за-
висимость между личностными особенностями 
и соматическими заболеваниями. Тревожность, 
раздражительность в сочетании с повышенной ис-
полнительностью и обостренным чувством долга 
характерны для больных с патологией желудоч-
но-кишечного тракта. Для них типична тенденция 
к активному преодолению трудностей в сочета-
нии с выраженной внутренней тревогой [5]. 

Таким образом, не вызывает сомнений тот 
факт, что пограничные значения уровня тревож-
ности (как личностной, так и ситуативной) могут 
вызывать определенную дезорганизацию пове-
дения, нарушения здоровья, и как следствие – 
приводить к снижению эффективности выполня-
емой деятельности, в том числе спортивной. 

С другой стороны, некоторые авторы отмеча-
ют положительное влияние высокого уровня тре-
вожности на эффективность и надежность спор-
тивных результатов – например, в ситуационных 
видах спорта [8, 16], которые характеризуются 
нестандартностью, непостоянством условий, от-
сутствием жесткой стереотипности в совершае-
мых движениях. К таким видам спорта относятся 
единоборства (бокс, борьба, восточные едино-
борства) и спортивные игры (футбол, волейбол, 
баскетбол, гандбол, теннис). 

Представители единоборств, независимо 
от стажа тренировочной деятельности, имеют 

tion of situational anxiety level among athletes was associated with increased sports experience, 
increased emotional stability, decreased personal anxiety and increased sensomotor endurance. 
Conclusions. Higher psychophysiological status of athletes corresponded to lower level of personal 
anxiety. Central nervous system functional state was not associated with situational anxiety thus al-
lowing favourable prediction of their competitive activity efficiency.
Кeywords: psychophysiological state, athletes, personal and situational anxiety, platform diving.
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повышенный уровень тревожности, в отличие 
от спортсменов, специализирующихся в игро-
вых видах спорта [15]. По мнению исследова-
телей данного феномена, борцы, в отличие от 
занимающихся спортивными играми, постоянно, 
сознательно или произвольно, прислушиваются 
к своему организму, сосредоточиваются и рас-
считывают в соревнованиях только на себя и на 
свои силы [1].

По данным других авторов [9], уровень тре-
вожности у спортсменов, занимающихся цикли-
ческими видами спорта, повышается по мере до-
стижения ими наиболее продуктивного периода 
спортивной деятельности (18–20 лет). В слож-
нокоординационных видах спорта уровень тре-
вожности у спортсменов должен снижаться при 
получении более высоких результатов [8]. 

Исследуя эмоциональный интеллект и трево-
гу, Т. М. Попова отмечает, что человек с низким 
уровнем внутреннего эмоционального интеллекта 
плохо понимает свои чувства, не прислушивается 
к ним или обращает на них внимание, когда уже 
слишком поздно [13]. Автор приходит к выводу, 
что представителям исследуемой группы необхо-
димо уделять больше внимания своим эмоциям и 
делать это вовремя, воспринимать их как сигнал 
тревоги, как подсказку, что нужно что-то делать. 
Таким образом, автором постулируется положе-
ние о том, что тревога – это, прежде всего, сиг-
нал к действию. 

Стоит упомянуть работы Ю. Л. Ханина, кото-
рый выделяет оптимальную ситуативную трево-
гу, характеризующую индивидуальный уровень 
ситуативной тревожности, способствующий до-
стижению конкретным человеком наивысшего 
возможного для него результата. По результа-
там исследований спортсменов высокого класса, 
которые включали ретроспективные замеры СТ 
(анализ прошлого успешного опыта), автор де-
лает вывод, что существующие представления о 
том, что высокого результата обычно достигают 
при умеренной тревоге, справедливы лишь при 
внутригрупповых и межгрупповых сопоставлени-
ях. Для индивидуальной работы с конкретным 
человеком оптимальная СТ может быть, как низ-
кой, умеренной, так и высокой [17]. 

Таким образом, тревожность – это склон-
ность человека к переживанию тревоги, которая 
функционально не только предупреждает его о 
возможной опасности, но и побуждает к актив-
ной деятельности и поведению [15]. Исходя из 
вышесказанного можно сделать вывод, что одна 
из составляющих тревожности (ее положитель-
ная роль) заключается в активации деятельнос-
ти, направленности психики на действие. 

Цель исследования – определение взаимо-
связи психофизиологического состояния с уров-
нем личностной и ситуативной тревожности 
спортсменов высокого класса, специализирую-
щихся в сложнокоординационных видах спорта 
(а именно – прыжках в воду).

Связь работы с научными программами, 
планами, темами. Работа выполнялась согласно 
госбюджетной научно-исследовательской теме 
«Технологія прогнозування емоційного стресу в 
умовах напруженої діяльності» (номер госреги-
страции 0117U002385) Министерства образова-
ния и науки Украины.

Методы и организация исследования. В 
исследовании принимали участие 14 спортсме-
нов высокого класса – МС, МСМК, ЗМС (вид 
спорта – прыжки в воду) в возрасте 15–30 лет. 

Для определения психофизиологических 
свойств нервной системы спортсменов исполь-
зовали диагностический комплекс «Диагност-1» 
[10, 11, 19]. С целью установления индивидуа-
льно-типологических свойств личности спорт-
сменов, а именно личностной тревожности, был 
использован тест Спилбергера–Ханина, с помо-
щью которого выявляли также наличие тенден-
ций к повышенной ситуативной тревожности [2, 
12]. Для определения индивидуально-типоло-
гических свойств, темперамента обследуемых 
применялся тест Г. Айзенка (с выделением дан-
ных по шкале нейротизма, выявляющей уровень 
эмоциональной  устойчивости, и по шкале экстра-
версии-интроверсии) [2].

Статистическую обработку данных прово-
дили методами непараметрической статистики. 
Полученные результаты обрабатывали методами 
статистического анализа с помощью компьютер-
ной программы STATISTICA 6.0.

При проведении комплексных биологических 
исследований с участием спортсменов в соответ-
ствии с принципами биоэтики придерживались 
разработанной в лаборатории теории и методи-
ки спортивной подготовки и резервных возмож-
ностей спортсменов НИИ НУФВСУ «Программы 
комплексного биологического исследования 
особенностей функциональных возможно-
стей спортсменов», а также законодательства 
Украины об охране здоровья и Хельсинской де-
кларации 2000 г., директивы Европейского об-
щества 86/609 относительно участия людей в 
медико-биологических исследованиях.

Результаты исследований и их обсужде-
ние. Корреляционный анализ полученных дан-
ных по критерию Spearman показал, что уровни 
функциональной подвижности и уравновешен-
ности нервных процессов, работоспособности 
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и выносливости центральной нервной системы, 
скорость простой зрительно-моторной реакции, 
соотношение моторного компонента и времени 
центральной обработки информации в реакциях 
выбора, а также точность реакции на движущийся 
объект не были взаимосвязаны с уровнем личност-
ной и ситуативной тревожности респондентов, что 
в целом свидетельствует об очень высоком уров-
не функциональных возможностей этой группы. 

Информативными в данном исследовании 
оказались показатели стабильности латентного 
периода реакции выбора одного из трех сигна-
лов (m, d – табл. 1) и один из показателей силы 
нервных процессов, а именно – количество об-
работанных сигналов в режиме обратной связи 
(в интервале 90–120 с). Чем выше был уровень 
личностной тревожности обследованных спорт-
сменов, тем менее стабильной была скорость 
сложной сенсомоторной реакции (p < 0,05) по 

показателям латентных периодов реакции выбо-
ра (выбор одного из трех сигналов). По тому же 
критерию Spearman установлена обратная кор-
реляция (p < 0,05) между уровнем личностной 
тревожности и количеством обработанных сиг-
налов в режиме обратной связи, т. е. чем выше 
был уровень личностной тревожности обследо-
ванных спортсменов, тем меньшими были сила 
нервных процессов и устойчивость центральной 
нервной системы к нарастающей степени утом-
ления (табл. 1), что подтверждают известные ли-
тературные данные [4, 7]. 

Корреляционный анализ полученных данных 
также показал (табл. 2), что уровни личностной 
и ситуативной тревожности у респондентов взаи-
мосвязаны (p < 0,001), кроме того уровень лич-
ностной тревожности ассоциировался с показа-
телем шкалы «Эмоциональная устойчивость» по 
тесту Г. Айзенка (p < 0,001). Таким образом, 
чем выше был уровень ЛТ у спортсменов, тем 
более высокими у них были ситуативная тревож-
ность и уровень нейротизма. т. е. наблюдалась 
повышенная эмоциональная не устойчивость, что 
подтверждают литературные данные, получен-
ные в других видах спорта [3]. 

В настоящей работе была обследована груп-
па спортсменов высокой квалификации, которая 
продемонстрировала высокий уровень личност-
ной тревожности (табл. 3). Только 14,3 % ре-
спондентов обладали умеренной (средней) ЛТ, 
остальные 85,7 % характеризовались высокой 
ЛТ. Возможно, в данном виде спорта именно 

ТАБЛИЦА 1 – Корреляционные связи (по Спирмену) показателей личностной и ситуативной тревожности с 
психофизио логическими характеристиками у спортсменов (n = 14), r

s

Показатель Корреляционные 
связи, rs

Уровень личностной тревожности (тест Спилбергера–Ханина) – ошибка средней арифметической 
латентного периода реакции выбора одного из трех сигналов (m, мс) 0,54*

Уровень личностной тревожности (тест Спилбергера–Ханина) – среднеквадратическая величина отклонения 
латентного периода реакции выбора одного из трех сигналов (d, мс) 0,54*

Уровень личностной тревожности (тест Спилбергера–Ханина) – сила нервных процессов (количество 
обработанных сигналов в режиме обратной связи в интервале 90–120 с) −0,54*

* p < 0,05.

ТАБЛИЦА 2 – Корреляционные связи (по Спирмену) показателей личностной и ситуативной тревожности с психологи-
ческими характеристиками у спортсменов (n = 14), r

s

Показатель Корреляционные 
связи, rs

Уровень личностной тревожности (тест Спилбергера–Ханина) – уровень ситуативной тревожности (тест 
Спилбергера–Ханина) 0,85*

Уровень личностной тревожности (тест Спилбергера–Ханина) – показатель шкалы «Эмоциональная 
устойчивость» (тест Г. Айзенка) 0,80*

* p < 0,001.

ТАБЛИЦА 3 – Психологический статус спортсменов  
(n = 14), Me [25 %, 75 %]

Показатель Me [25 %, 75 %]

Реактивная тревожность 
(тест Спилбергера–Ханина)

37,00 [36,00; 46,00]

Личностная тревожность 
(тест Спилбергера–Ханина)

57,50 [53,00; 68,00]

Показатель шкалы лжи (тест Г. Айзенка) 2,50 [2,00; 3,00]
Показатель шкалы «Экстраверсия» 
(тест Г. Айзенка)

13,50 [12,00; 16,00]

Показатель шкалы «Эмоциональная 
устойчивость» (тест Г. Айзенка)

15,00 [12,00; 18,00]
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высокая ЛТ способствует получению высоких 
спортивных результатов и является оптимизиру-
ющим фактором согласно теории зон оптималь-
ного функционирования по Ю. Ханину [17, 20]. 

В то же время, умеренную ситуативную тре-
вожность продемонстрировало большинство 
спортсменов обследованной группы – 50 %, 
высокую – 28,6 %, низкую СТ – 20,4 % атле-
тов. Полученные результаты в некоторой степе-
ни перекликаются с вышеупомянутыми предпо-
ложениями других исследователей о том, что в 
сложнокоординационных видах спорта уровень 
тревожности у спортсменов должен снижаться 
при получении более высоких результатов [9], 
т. е. литературные данные соответствовали оцен-
ке именно СТ в связи с успешностью соревнова-
тельной деятельности.

Авторы настоящего исследования все же 
склонны считать более приоритетной в данном 
случае личностную тревожность в качестве про-
фессионально важного качества спортсменов 
в силу того, что исследования СТ не проводи-
лись непосредственно перед началом соревнова-
ний или ретроспективно, что может быть целью 
дальнейших исследований. Для более детально-
го анализа полученных данных спортсмены были 
поделены на три группы: с низкой, умеренной и 
высокой ситуативной тревожностью (табл. 4). 

Выявлены значимые отличия между этими 
группами по критерию Манна–Уитни, что свиде-
тельствует о том, что снижение уровня СТ связано 
с ростом профессионального мастерства, возра-
станием эмоциональной устойчивости и увеличе-
нием сенсомоторной выносливости. Спортсмены 
с низкой СТ характеризовались более высоким 
уровнем силы нервных процессов при сравнении 
их со спортсменами с умеренной СТ. Такие же от-
личия получены между первой и третьей, второй 

и третьей группами, но уровень значимости не 
достиг в данном случае p < 0,05 в силу большо-
го разброса данных в группе с высокой тревож-
ностью. Установлены отличия между группами с 
высокой и низкой СТ по уровню профессиональ-
ного мастерства (спортивного стажа): спортсмены 
с большим спортивным стажем попали в группу с 
низкой СТ (p < 0,05). Группы с высокой и умерен-
ной СТ, кроме того, отличались по уровню эмоци-
ональной устойчивости (p < 0,05): более устойчи-
выми оказались спортсмены с низкой СТ.

Таким образом, спортсмены с низкой ситуа-
тивной тревожностью характеризовались более 
высоким уровнем профессионального мастер-
ства, низкой личностной тревожностью, высо-
кой эмоциональной устойчивостью, более вы-
соким уровнем сенсомоторной выносливости. 
Спортсмены с высокой ситуативной тревожно-
стью отличались меньшим спортивным стажем, 
самой высокой (среди выделенных по уровню 
СТ групп) личностной тревожностью, сниженной 
эмоциональной устойчивостью.

Выводы. 
1. Большинство спортсменов обследованной 

группы продемонстрировали умеренную (сред-
нюю) ситуативную и высокую личностную тре-
вожность. 

2. Более высокий психофизиологический ста-
тус спортсменов соответствовал меньшему уровню 
личностной тревожности. Чем выше был уровень 
личностной тревожности спортсменов, тем менее 
стабильной была скорость сложной сенсомотор-
ной реакции выбора, тем меньшей была сила нерв-
ных процессов, устойчивость центральной нервной 
системы к нарастающей степени утомления. 

3. Снижение уровня ситуативной тревожно-
сти у спортсменов было отмечено с увеличением 
спортивного стажа, возрастанием эмоциональной 

ТАБЛИЦА 4 – Отличия психологических и психофизиологических характеристик у спортсменов с разным уровнем ситу-
ативной тревожности (n = 14), Me [25 %, 75 %]

Показатель
1 группа – низкая

ситуативная тревожность, 
n = 3

2 группа – умеренная
ситуативная тревожность, 

n = 7

3 группа – высокая
ситуативная тревожность, 

n = 4

Ситуативная тревожность (тест Спилбергера–
Ханина) 26,00 [21,00; 26,00] 37,00 [37,00; 38,00]** 54,50 [50,00; 58,50]****

Личностная тревожность (тест Спилбергера–
Ханина) 43,00 [40,00; 53,00]* 57,00 [55,00; 59,00]** 75,50 [67,00; 80,00]****

Эмоциональная устойчивость (тест Г. Айзенка) 6,00 [5,00; 18,00] 12,00 [12,00; 15,00] 17,50 [16,00; 21,00]***
Сила нервных процессов (в режиме обратной 
связи) 73,00 [68,00; 74,00] 65,00 [54,00; 67,00]** 59,00 [51,00; 75,50]

Спортивный стаж
(тренировочный стаж) 20,00 [16,00; 24,00]* 14,00 [12,00; 20,00] 15,00 [14,00; 15,00]

Примечание. Значимые отличия по тесту Манна–Уитни: * p < 0,05 – между 1 и 3 группами; ** p < 0,05 – между 1 и 2 группами; 
*** p < 0,05, **** p < 0,01 – между 2 и 3 группами.
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устойчивости, снижением личностной тревожно-
сти и увеличением сенсомоторной выносливости. 

4. Функциональное состояние централь-
ной нервной системы спортсменов не было 

взаимо связано с ситуативной тревожностью, что 
дает основания для благоприятного прогноза 
результативности их соревновательной деятель- 
ности.
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