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Цель: оценка влияния уровня психоэмоционального напряжения и эффективности психической саморегуляции на 
функциональное состояние нервно-мышечного аппарата и эффективность сенсомоторной деятельности высококвали-
фицированных спортсменов, специализирующихся в сложнокоординационных видах спорта (на примере прыжков в 
воду). 
Материал и методы: в исследовании принимали участие 14 спортсменов высокого класса (МС, МСМК, ЗМС) в 
возрасте 15–30 лет. Для определения психофизиологических свойств нервной системы спортсменов использовали 
диагностический комплекс «Диагност-1». Электронейромиографическое исследование проводили на нейродиагно-
стическом комплексе «Nicolet Viking Select». Для дифференцированной оценки уровня стресса, эмоционального со-
стояния респондентов, а также для оценки эффективности психической саморегуляции была использована методика 
выбора цветов. 
Результаты: выявлены взаимосвязи эффективности психической саморегуляции и адаптивности, интенсивности 
существующего стресса, эмоциональной устойчивости и вегетативного баланса с электронейромиографическими 
характеристиками, силой и функциональной подвижностью нервных процессов, точностью реакции на движущийся 
объект и соотношением реакций опережения и запаздывания, эффективностью сенсомоторной деятельности. 
Выводы: выявленные взаимосвязи эффективности психической саморегуляции и адаптивности, интенсивности су-
ществующего стресса, эмоциональной устойчивости и вегетативного баланса с типологическими свойствами выс-
ших отделов центральной нервной системы и электронейромиографическими характеристиками спортсменов могут 
иметь прогностическую ценность и использоваться для оптимизации спортивного совершенствования перспектив-
ной молодежи.
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Введение

Особое место в формировании надежности и эф-
фективности в спорте принадлежит адаптационным воз-
можностям спортсмена. Степень выраженности адапта-
ционных реакций на действие внешних раздражителей 
является одним из основных критериев физического и 
психического здоровья спортсмена [22] и зависит как от 
функциональных резервов организма, так и от предвари-
тельной адаптации организма спортсмена к действующе-
му раздражителю. Адаптивность определяет способность 
спортсмена сохранять необходимую работоспособность 
в течение длительного интервала времени с высокой 
эффективностью и быстрой восстанавливаемостью, что 
обеспечивает надежность достижения высоких результа-
тов в спорте [8; 29; 30].

Общеизвестно, что формирование долговременной 
адаптации организма спортсмена к физическим нагруз-
кам различной направленности приводит прежде всего 
к повышению эффективности спортивной деятельности. 
Физиологическая адаптация специфична для различных 
типов тренировочных нагрузок, характерных для разных 

видов спорта. Для достижения специфической физио-
логической адаптации тренировочная программа должна 
обеспечить нагрузку именно тех физиологических си-
стем, которые имеют решающее значение для достиже-
ния оптимальных результатов в данном виде спорта [24; 
27]. 

В качестве факторов, определяющих психологи-
ческую адаптированность и успешность выступлений 
спортсменов независимо от спортивной специализации, 
некоторые авторы выделяют: высокую мотивацию до-
стижения, адаптивные способности, интернальный локус 
контроля, организованность, целеустремленность, на-
стойчивость [3; 4; 11; 35]. Их выраженность различается у 
представителей различных видов спорта. Например, в ху-
дожественных видах спорта наиболее важными психоло-
гическими качествами, определяющими адаптацию к со-
стязаниям, считаются: пластичность, эмоциональность, 
подвижность нервных процессов, эмоциональная устой-
чивость, невысокая интернальность в области неудач. В 
единоборствах позитивно влияют на адаптацию к состя-
заниям: сила возбуждения, агрессивность в сочетании 
с психической устойчивостью, стремление к «борьбе» и 
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доминированию [11]. Известно, что уникальные вариан-
ты адаптации в спорте высших достижений лучше всего 
преодолевают лица с мозаичным типом функциональной 
асимметрии головного мозга [12].

Таким образом, проблема адаптации к напряженным 
физическим нагрузкам с разным характером энергообе-
спечения в зависимости от индивидуальных особенно-
стей спортсменов остается одной из актуальных проблем 
биологии и медицины, психологии и физиологии спор-
та [20; 21; 26]. 

Одним из методов прогнозирования надежности и 
успешности спортивной деятельности является монито-
ринг функционального состояния центральной нервной 
системы спортсменов во взаимосвязи с их индивидуально-
типологическими характеристиками [6; 14; 18; 31]. Для 
оценки функционального состояния нервно-мышечного 
аппарата спортсменов перспективным представляется 
применение электронейромиографического (ЭНМГ) ис-
следования с определением параметров Н-рефлекса, 
представляющего собой моносинаптический рефлектор-
ный ответ, который отводится от мышцы (в данном случае 
камбаловидной мышцы голени) в условиях электрической 
стимуляции его низкопороговых чувствительных волокон, 
входящих в состав смешанного нерва [1; 9; 10]. 

Связь исследования с научными программа-
ми, планами, темами. При проведении комплексных 
биологических исследований с участием спортсменов в 
соответствии с принципами биоэтики придерживались 
разработанной в лаборатории теории и методики спор-
тивной подготовки и резервных возможностей спортсме-
нов НИИ НУФВСУ «Программы комплексного биологи-
ческого исследования особенностей функциональных 
возможностей спортсменов», а также законодательства 
Украины об охране здоровья и Хельсинской декларации 
2000 г., директивы Европейского общества 86/609 отно-
сительно участия людей в медико-биологических иссле-
дованиях [32].

Работа выполнена в соответствии с госбюджет-
ной научно-исследовательской темой 2.2п «Технологія 
прогнозування емоційного стресу в умовах напруженої 
діяльності» (№ госрегистрации 0117U002385) Министер-
ства образования и науки Украины.

Цель исследования: оценка влияния уровня пси-
хоэмоционального напряжения и эффективности пси-
хической саморегуляции на функциональное состояние 
нервно-мышечного аппарата и эффективность сенсомо-
торной деятельности высококвалифицированных спор-
тсменов, специализирующихся в сложнокоординацион-
ных видах спорта (на примере прыжков в воду).

Материал и методы исследования

В исследовании принимали участие 14 спортсменов 
высокого класса (МС, МСМК, ЗМС) в возрасте 15–30 лет 
(вид спорта – прыжки в воду). Для определения психофи-
зиологических свойств нервной системы спортсменов ис-
пользовали диагностический комплекс «Диагност-1» [14; 
17; 19; 20; 31]. Электронейромиографическое исследо-
вание проводили на нейродиагностическом комплексе 
«Nicolet Viking Select» (США – Германия). Использовали 
методику определения скорости проведения нервно-
го импульса по двигательным волокнам различных не-
рвов верхних и нижних конечностей, а также методику 
Н-рефлексометрии [1; 9; 10].

При исследовании верхних конечностей тестируемый 
спортсмен находился в положении сидя, руки свободно 
располагались на кушетке. Проводили электрическую 
стимуляцию срединного нерва (n.medianus) в области 
запястья и локтевого сустава с регистрацией М-ответа 
(прямого ответа мышцы на раздражение моторных во-
локон нерва) от мышцы, приводящей большой палец 
(m.abductor pollicis brevis); стимуляцию локтевого нерва 
(n.ulnaris) в области запястья и локтевого сустава с ре-
гистрацией М-ответов от мышцы, приводящей мизинец 
(m.abductor digiti minimi). 

При исследовании нижних конечностей спортсмен 
находился в положении лежа на животе, стопы свободно 
свисали с кушетки. Н-рефлекс камбаловидной мышцы 
(m.soleus) вызывали биполярной чрезкожной стимуля-
цией большеберцового нерва (n.tibialis) в подколенной 
ямке. При определении скорости проведения нервного 
импульса по моторным волокнам большеберцового не-
рва (n.tibialis) проводили его стимуляцию в подколенной 
ямке и области кзади от медиального надмыщелка и ре-
гистрировали М-ответы от мышцы короткого сгибателя 
пальцев (m.flexor hallucis brevis). Для регистрации элек-
тромиографических сигналов использовали пару стан-
дартных поверхностных электродов с межэлектродным 
расстоянием 20 мм.

Анализировали следующие ЭНМГ-параметры: П
Н
 и 

П
М

 (пороги возникновения Н-ответа и М-ответа), П
Н
/П

М
 

(соотношение порогов возникновения Н- и М-ответов), 
Н

макс
 и М

макс
 (амплитуды максимального Н-ответа и мак-

симального М-ответа), Н
макс

/М
макс 

(соотношение ампли-
туд максимальных Н- и М-ответов в %). Были также по-
лучены значения скоростей проведения импульса (СПИ) 
по моторным волокнам большеберцового, срединного и 
локтевого нервов. Анализировали показатели для правой 
конечности (ПК) и левой конечности (ЛК). 

Для определения уровня существующего стресса у 
спортсменов был использован тест М. Люшера [2; 5; 23; 
28]. Показатель уровня стресса (УС) в пределах 0–4 балла 
характеризовал низкий УС, 5–8 балла – средний и 9–12 
балла – высокий уровень стресса [15; 16]. Интегратив-
ный показатель эмоциональной устойчивости по тесту 
М. Люшера (ЭУ) вычислялся по методике, предложен-
ной в составе методов исследования функционального 
состояния операторов [16]. Так, 3 балла присваивались 
спортсмену, если он эмоционально устойчив, 2 балла – в 
случае недостаточности эмоциональной устойчивости и 1 
балл – при появлении тревоги, признаков эмоциональной 
неустойчивости. Коэффициент Вальнефера (КВ) – пока-
затель суммарного отклонения от аутогенной нормы, был 
использован для оценки гармоничности и внутренней 
оптимальности нервно-психического состояния спор-
тсменов [16]. Минимальные значения КВ являются по-
казателем адаптивности, хорошо развитых механизмов 
саморегуляции, отсутствия признаков переутомления, 
эмоциональной напряженности и внутриличностных кон-
фликтов. По значениям КВ контингент обследуемых был 
разделен на лиц c высоким уровнем саморегуляции и 
адаптивности (КВ равен 1–10 у. е.), со средним уровнем 
саморегуляции и адаптивности (КВ равен 11–20 у. е.), с 
признаками переутомления и снижением уровня саморе-
гуляции и адаптивности (КВ больше 20 у. е.).

Тест Люшера также позволил косвенно судить о сим-
патическом или парасимпатическом доминировании 
активности в вегетативной нервной системе обследуе-
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мых [16; 34]. Для этой цели был использован коэффици-
ент вегетативного баланса К. Шипоша (КШ). Значение 
КШ>1 трактуется как эрготропное доминирование (сим-
патотония), КШ<1 как трофотропное доминирование (ва-
готония), КШ=1 – как вегетативный баланс соответствен-
но.

Статистическую обработку данных проводили с по-
мощью методов непараметрической статистики. Полу-
ченные результаты обрабатывали методами статисти-
ческого анализа с помощью компьютерной программы 
STATISTICA 6.0.

Результаты исследования и их обсуждение

Особый интерес представляют исследования пси-
хофизиологической надежности спортсмена, базирую-
щиеся на идеях Б. Ф. Ломова [13] о том, что надежность 
характеризует, прежде всего, потенциальные резервы 
человека, а эффективность профессиональной дея-
тельности – преимущественное наличие тех или иных 
свойств [29, 30]. 

В данном исследовании была предпринята попыт-
ка выделить критерии оценки потенциальных резервов 
спортсменов в сложнокоординационных видах спорта 
путем анализа взаимосвязей эффективности психи-
ческой саморегуляции и адаптивности спортсменов, 
а также взаимосвязь уровня существующего стресса, 
эмоциональной устойчивости, вегетативной регуляции 
с электронейромиографическими и психофизиологиче-
скими характеристиками. 

В целом, среди обследованных спортсменов выяв-
лено 78,57% спортсменов с высоким (21,43%) и сред-
ним (57,14%) уровнем саморегуляции и адаптивности 
(коэффициент Вальнефера от 1 до 20 у. е.), что свиде-
тельствует о том, что большинство обследованных спор-
тсменов – стеничны, уравновешены, не имеют признаков 
переутомления, эмоциональной напряженности и вну-
триличностных конфликтов. При этом выявлено 21,43% 
спортсменов (коэффициент Вальнефера больше 20 у. е.) 
с низким уровнем саморегуляции и адаптивности, при-
знаками переутомления и повышенной эмоциональной 
напряженности.

Как известно, особое место в формировании надеж-
ности в спорте принадлежит неспецифической реакции 
организма на различные стресс-факторы: холод, голод, 
усталость, быстрое перемещение, недостаток кисло-
рода, потеря крови, боль, неопределенность ситуации, 
чрезвычайная значимость событий для личности – то есть 
устойчивости к стрессу. На воздействие стресс-факторов 
организм отвечает не только соответствующей защитной 
реакцией, но и универсальным процессом – адаптацион-
ным синдромом, т. е. мобилизацией возможностей орга-
низма [3; 5; 7; 29; 33; 35].

По результатам теста М. Люшера выявлено, что уро-
вень существующего стресса низкий либо отсутство-
вал – у 64,29% обследованных спортсменов, средний 
УС – у 28,57% спортсменов, высокий УС – соответствен-
но у 7,14% спортсменов. Авторы допускают, что именно 
спортсмены с высоким уровнем существующего стресса 
в первую очередь могут составить группу риска развития 
профессионального стресса [33].

По результатам проведенных исследований выявле-
но, что 71,43% обследованных спортсменов обладали 
высокой (28,57%) и средней (42,86%) эмоциональной 

устойчивостью, в тоже время 28,57% обследованных 
спортсменов оказались эмоционально неустойчивы.

Кроме того, тест Люшера позволил косвенно судить о 
симпатическом или парасимпатическом доминировании 
в вегетативной нервной системе обследуемых спортсме-
нов [16; 23]. По результатам проведенных исследований 
57,14% обследованных спортсменов продемонстриро-
вали преобладание симпатической регуляции (симпа-
тотонию), 28,57% – преобладание парасимпатической 
регуляции и 14,29% – оказались нормотониками. Таким 
образом, у обследованных спортсменов было более вы-
ражено эрготропное доминирование.

Корреляционный анализ полученных данных показал, 
что коэффициент Вальнефера у обследованных спор-
тсменов не был связан с возрастом и спортивным стажем. 
Коэффициент вегетативного баланса Шипоша достовер-
но коррелировал по критерию Spearman со спортивным 
стажем (соответственно r

S
=0,55, p<0,05). По тому же 

критерию установлена обратная корреляция между воз-
растом спортсменов и коэффициентом оценки интенсив-
ности существующего стресса (r

S
=–0,68, p<0,05), а также 

прямая корреляция – между возрастом и показателем 
эмоциональной устойчивости (r

S
=0,80, p<0,05). Таким об-

разом, увеличение спортивного стажа (а значит для спор-
тсменов высокого класса – повышение спортивного ма-
стерства) было связано с возрастанием доминирования 
симпатической регуляции в вегетативной нервной систе-
ме. С возрастом у обследованных спортсменов наблюда-
лось уменьшение уровня стресса, повышение стрессоу-
стойчивости и увеличение эмоциональной устойчивости. 

Корреляционный анализ показал наличие взаимос-
вязей эффективности психической саморегуляции и 
адаптивности, интенсивности существующего стресса, 
эмоциональной устойчивости и вегетативного баланса 
с электронейромиографическими характеристиками – 
скоростью проведения нервного импульса по двигатель-
ным волокнам локтевого нерва и порогом возникновения 
Н-ответа (табл. 1). Выявленные взаимосвязи измеряе-
мых параметров могут свидетельствовать о взаимном 
влиянии функционального состояния нервно-мышечного 
аппарата и нервно-психического состояния спортсме-
нов. Полученные результаты подтверждают известную 
парадигму (постулат) о том, что реактивность (в т. ч. не-
специфическая реактивность), также как индивидуально-
типологические особенности нервной системы, темпе-
рамента, весомо влияет на составляющие психического 
здоровья и может способствовать соответствующим рас-
стройствам психики и поведения личности – аффектив-
ным, невротическим, психосоматическим расстрой-
ствам [7; 25; 35].

Преобладание симпатического доминирования в 
функционировании вегетативной нервной системы спор-
тсменов ассоциировалось с большими значениями поро-
гов возникновения Н-ответа (значений силы стимуляци-
онного тока, необходимого для получения минимального 
Н-ответа). А такие ЭНМГ-параметры, как пороги возник-
новения М-ответа, соотношение порогов возникновения 
Н- и М-ответов, амплитуды максимальных Н- и М-ответов, 
соотношение амплитуд максимальных Н- и М-ответов, не 
ассоциировались с измеряемыми психологическими ха-
рактеристиками спортсменов. 

Корреляционный анализ полученных данных выявил 
наличие взаимосвязей эффективности психической са-
морегуляции и адаптивности у обследованных спортсме-
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нов с показателями силы и функциональной подвижности 
нервных процессов (табл. 2), точности реакции на дви-
жущийся объект и соотношением реакций опережения 
и запаздывания (табл. 3). Спортсмены с оптимальным 
нервно-психическим состоянием обладали более высо-
кой функциональной подвижностью нервных процессов, 
большей силой нервных процессов и большим преобла-
данием опережающих реакций в РДО по результатам трех 
проб. 

Коэффициент оценки интенсивности существующего 
стресса был связан с показателями силы нервных про-
цессов и эффективности сенсомоторной деятельности 
(см. табл. 2) и точности реакции на движущийся объект 
(см. табл. 3). Стрессоустойчивость спортсменов ассо-
циировалась с большей силой нервных процессов и эф-
фективностью сенсомоторной деятельности, большим 
преобладанием опережающих реакций в РДО и меньшим 
количеством запаздывающих реакций. 

Чем выше была эмоциональная устойчивость у обсле-
дованных спортсменов, тем большей оказалась эффек-
тивность сенсомоторной деятельности, определяемой 
по времени минимальной экспозиции сигналов в режиме 
обратной связи (см. табл. 2). Преобладание симпатиче-
ского доминирования в функционировании вегетативной 
нервной системы спортсменов ассоциировалось с боль-
шими значениями показателя силы нервных процессов 

Таблица 1
Корреляционные связи (по Спирмену) психологических характеристик спортсменов 

с электронейромиографическими характеристиками (n=14), r
S

Показатели Корреляционные связи, r
s

Коэффициент Вальнефера – скорость проведения импульса по локтевому нерву 
(правая рука), м∙с–1 

0,58*

Показатель уровня стресса – скорость проведения импульса по локтевому нерву 
(правая рука), м∙с–1 0,61*

Показатель эмоциональной устойчивости – скорость проведения импульса по 
локтевому нерву (правая рука), м∙с–1 –0,56*

Коэффициент вегетативного баланса К. Шипоша – порог возникновения Н-ответа 
(правая нога), мА 

0,54*

Примечание. * – p<0,05. 

Таблица 2
Корреляционные связи (по Спирмену) психологических и психофизиологических характеристик 

(в режимах обратной связи и навязанного ритма) спортсменов (n=14), r
s

Показатели Корреляционные связи, r
S

Коэффициент Вальнефера – показатель функциональной подвижности нервных процессов 
(тест 5 мин)

0,62*

Коэффициент Вальнефера – показатель силы нервных процессов (тест 5 мин), количество 
обработанных сигналов в интервале 30–60 с

–0,68**

Коэффициент Вальнефера – показатель силы нервных процессов (тест 5 мин), количество 
обработанных сигналов в интервале 90–120 с

–0,54*

Показатель уровня стресса – минимальное время экспозиции сигналов (тест 5 мин), мс 0,56*

Показатель уровня стресса – показатель силы нервных процессов (тест 5 мин), количество 
обработанных сигналов в интервале 30–60 с 

–0,55*

Показатель уровня стресса – показатель силы нервных процессов (тест 5 мин), количество 
обработанных сигналов в интервале 210–240 с

–0,58*

Показатель эмоциональной устойчивости – минимальное время экспозиции сигналов (тест 
5 мин), мс

–0,54*

Коэффициент вегетативного баланса К. Шипоша – показатель силы нервных процессов (тест 
5 мин), количество обработанных сигналов в интервале 90–120 с 

0,56*

Примечание. * – p<0,05; ** – p<0,01. 

(см. табл. 2) и меньшими значениями отклонений (опере-
жение/запаздывание) в реакции на движущийся объект 
по результатам лучшей пробы и по результатам трех проб 
(см. табл. 3). 

Таким образом, специфическими психофизиологи-
ческими маркерами адаптивности можно считать показа-
тель функциональной подвижности нервных процессов, 
а стрессоустойчивости и эмоциональной устойчивости – 
эффективность сенсомоторной деятельности.

Выявленные взаимосвязи эффективности психиче-
ской саморегуляции и адаптивности, интенсивности су-
ществующего стресса, эмоциональной устойчивости и 
вегетативного баланса с типологическими свойствами 
высших отделов центральной нервной системы и электро-
нейромиографическими характеристиками спортсменов 
могут иметь прогностическую ценность и использоваться 
для оптимизации спортивного совершенствования пер-
спективной молодежи в данном виде спорта.

Выводы

1. Выявлены взаимосвязи эффективности психиче-
ской саморегуляции и адаптивности, интенсивности су-
ществующего стресса, эмоциональной устойчивости и 
вегетативного баланса с электронейромиографическими 
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характеристиками – скоростью проведения нервного им-
пульса по двигательным волокнам локтевого нерва и по-
рогом возникновения Н-ответа.

2. Выявлено, что эффективность психической само-
регуляции и адаптивности у обследованных спортсменов 
была связана с силой и функциональной подвижностью 
нервных процессов, точностью реакции на движущийся 
объект и соотношением реакций опережения/запазды-
вания.

3. Интенсивность существующего стресса в исследован-
ной группе спортсменов ассоциировалась с показателями 
силы нервных процессов, эффективности сенсомоторной 
деятельности и точности реакции на движущийся объект.

4. Эмоционально устойчивые спортсмены продемон-
стрировали более высокую эффективность сенсомотор-
ной деятельности.

5. Преобладание симпатического доминирования в 
функционировании вегетативной нервной системы спор-
тсменов ассоциировалось с большей силой нервных про-
цессов и меньшими значениями отклонений (опереже-

Таблица 3
Корреляционные связи (по Спирмену) психологических и психофизиологических характеристик 

(реакция на движущийся объект по ведущей руке) у спортсменов (n=14), r
S

Показатели

Корреляционные связи, r
S

по результатам 
лучшей пробы

по результатам 
трех проб

Коэффициент Вальнефера – суммарное количество опережающих реакций – –0,71**

Коэффициент Вальнефера – соотношение суммарных количеств опережений и 
запаздываний

– –0,60*

Коэффициент Вальнефера – соотношение суммарных опережений и запаздываний – –0,58*

Показатель уровня стресса – количество запаздывающих реакций 0,54* –

Показатель уровня стресса – соотношение количества опережений и запаздываний –0,54* –

Показатель уровня стресса – суммарное количество опережающих реакций – –0,60*

Коэффициент вегетативного баланса К. Шипоша – суммарное отклонение –0,68** –

Коэффициент вегетативного баланса К. Шипоша – среднее отклонение –0,69** –

Коэффициент вегетативного баланса К. Шипоша – среднее опережение –0,61* –

Коэффициент вегетативного баланса К. Шипоша – среднее запаздывание –0,54* –

Коэффициент вегетативного баланса К. Шипоша – суммарное отклонение – –0,62*

Коэффициент вегетативного баланса К. Шипоша – среднее отклонение – –0,62*

Коэффициент вегетативного баланса К.Шипоша – среднее опережение – –0,63*
Коэффициент вегетативного баланса К.Шипоша – среднее запаздывание – –0,63*

Примечание. * – p<0,05, ** – p<0,01.

ния/запаздывания) в реакции на движущийся объект. 
6. Выявленные взаимосвязи эффективности психи-

ческой саморегуляции и адаптивности, интенсивности 
существующего стресса, эмоциональной устойчивости 
и вегетативного баланса с типологическими свойствами 
высших отделов центральной нервной системы и электро-
нейромиографическими характеристиками спортсменов 
могут иметь прогностическую ценность и использоваться 
для оптимизации спортивного совершенствования пер-
спективной молодежи.

Перспективы дальнейших исследований по дан-
ному направлению. Представляет интерес дальнейшее 
исследование влияния уровня психоэмоционального 
напряжения и эффективности психической саморегуля-
ции на функциональное состояние нервно-мышечного 
аппарата и эффективность сенсомоторной деятельно-
сти высококвалифицированных спортсменов, специали-
зирующихся в различных видах спорта, с проведением 
сравнительного анализа психофизиологических и элек-
тронейромиографических характеристик.

Конфликт интересов. Авторы заявляют, что нет конфликта интересов, который может 
восприниматься как такой, что может нанести вред беспристрастности статьи. 
Источники финансирования. Эта статья не получила финансовой поддержки от госу-
дарственной, общественной или коммерческой организации.
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Анотація. С. Федорчук, О. Лисенко, О. Колосова, Т. Халявка, В. Романюк. Вплив психоемоційної напруги на 
функціональний стан нервово-м'язового апарату і ефективність сенсомоторної діяльності висококваліфікованих 
спортсменів. Мета: оцінка впливу рівня психоемоційного напруження і ефективності психічної саморегуляції на функціональний 
стан нервово-м'язового апарату і ефективність сенсомоторної діяльності висококваліфікованих спортсменів, які спеціалізуються в 
складнокоординаційних видах спорту (на прикладі стрибків у воду). Матеріал і методи: у дослідженні брали участь 14 спортсменів 
високого класу (МС, МСМК, ЗМС) у віці 15–30 років. Для визначення психофізіологічних властивостей нервової системи спортсменів 
використовували діагностичний комплекс «Діагност-1». Електронейроміографічні дослідження проводили на нейродіагностичному 
комплексі «Nicolet Viking Select». Для диференційованої оцінки рівня стресу, емоційного стану респондентів, а також для оцінки 
ефективності психічної саморегуляції була використана методика вибору кольорів. Результати: виявлено взаємозв'язки ефективності 
психічної саморегуляції і адаптивності, інтенсивності стресу, емоційної стійкості і вегетативного балансу з електронейроміографічними 
характеристиками, силою і функціональної рухливістю нервових процесів, точністю реакції на рухомий об'єкт і співвідношенням 
реакцій випередження і запізнювання, ефективністю сенсомоторної діяльності. Висновки: виявлені взаємозв'язки ефективності 
психічної саморегуляції і адаптивності, інтенсивності стресу, емоційної стійкості і вегетативного балансу з типологічними властиво-
стями вищих відділів центральної нервової системи і електронейроміографічними характеристиками спортсменів можуть мати про-
гностичну цінність і використовуватися для оптимізації спортивного вдосконалення перспективної молоді.

Ключові слова: ефективність сенсомоторної діяльності, електронейроміографія, спортсмени високої кваліфікації, стрибки в 
воду.

Abstract. S. Fedorchuk, O. Lysenko, O. Kolosova, T. Khalyavka & V. Romaniuk. Influence of psychoemotional stress on the 
functional state of the neuromuscular system and the efficiency of sensorimotor activity of highly skilled athletes. Purpose: 
assessment of the influence of the level of psychoemotional stress and the effectiveness of mental self-regulation on the functional state of 
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the neuromuscular system and the effectiveness of the sensorimotor activity of highly skilled athletes specializing in complex co-ordination 
sports (on the example of diving). Material & Methods: study involved 14 high-class athletes (master of sport, international master of sport, 
honored master of sports) at the age of 15–30 years. To determine the psychophysiological properties of the nervous system of athletes, 
the diagnostic complex “Diagnost-1” are used. Electroneuromyography was performed on the neurodiagnostic complex “Nicolet Viking 
Select”. For a differentiated assessment of the level of stress, the emotional state of the respondents and also for assessing the effectiveness 
of mental self-regulation, a technique to select colors was used. Result: interrelation between the effectiveness of mental self-regulation 
and adaptability, the intensity of existing stress, emotional stability and vegetative balance with electroneuromyographic characteristics, 
strength and functional mobility of nervous processes, the accuracy of reaction to a moving object and the ratio of the reactions of lead and 
lag, the efficiency of sensorimotor activity are identified. Conclusion: revealed interrelation of the effectiveness of mental self-regulation 
and adaptability, intensity of existing stress, emotional stability and vegetative balance with typological properties of the higher parts of the 
central nervous system and electroneuromyographic characteristics of athletes can have prognostic value and be used to optimize the sports 
development of promising young people.

Keywords: efficiency of sensorimotor activity, electroneuromyography, highly skilled athletes, diving.
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