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Психофизиологические процессы, обеспечивающие достижение 
спортивного результата 
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ФГБУН «Научно-исследовательский институт нормальной физиологии им. П. К. Анохина РАН»,  
Москва, Россия

РЕЗЮМЕ

Цель исследования: изучить роль психофизиологических процессов в достижении спортивного результата.
Материалы и методы: у фридайверов, баскетболистов и физкультурников измеряли движущую силу спортивного поведения, которая 

складывалась из мотивации к достижению спортивного результата, эмоционального напряжения, обстановочной информации, гипоксиче
ской устойчивости и физической выносливости. Затем спортсмены вращали педали велоэргометра при одновременных прерывных задерж
ках дыхания от 20 до 60 с.

Результаты: установлено, что все компоненты движущей силы поведения необходимы для спортивной деятельности всех групп спор
тсменов. Для движущей силы поведения фридайверов наибольшее значение имеет гипоксическая устойчивость (r = 0,59), для баскетболи
стов — эмоциональное напряжение (r = 0,6) и для физкультурников — эмоциональное напряжение и обстановочная информация (r = 0,71 
и 0,58). Кроме того, гипоксическая устойчивость и физическая выносливость непосредственно влияют на конечный спортивный результат 
(r = 0,7 и 0,65) в совокупности с движущей силой поведения (r = 0,53).

Заключение: спортивный результат обеспечивается движущей силой поведения спортсменов. У фридайверов главное значение имеет 
гипоксическая устойчивость, у баскетболистов — физическая выносливость и эмоциональное напряжение и у физкультурников — совокуп
ность всех компонентов движущей силы поведения.
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Psychophysiological processes, ensuring the achievement  
of sports results 

Yuriy E. Vaguine

P. K. Anokhin Institute of Normal Physiology, Moscow, Russia

ABSTRACT

Objective: to investigate the role of psychophysiological processes in achieving sports results.
Materials and methods: the driving force of sports behavior was measured in freedivers, basketball players and athletes, which consisted of motiva

tion to achieve sports results, emotional stress, situational information, hypoxic stability, and physical endurance. Then the sportsmen rotated the pedals 
of the bicycle ergometer with simultaneous intermittent breath holdings from 20 to 60 s.

Results: it has been established that all components of the driving force of behavior are necessary for the sports activity of all groups of sportsmen. 
For the driving force of freedivers’ behavior, hypoxic stability is of greatest importance (r = 0.59), for basketball players — emotional stress (r = 0.6) and 
for athletes — emotional stress and situational information (r = 0.71 and 0.58). In addition, hypoxic stability and physical endurance directly affect the 
final sports result (r = 0.7 and 0.65) in conjunction with the driving force of behavior (r = 0.53).

Conclusion: sports result is provided by the driving force behind the behavior of sportsmen. For freedivers, hypoxic stability is of primary impor
tance, for basketball players — physical endurance and emotional stress, and for athletes — the totality of all components of the driving force of behavior.
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1. Введение
Деятельность спортсменов в каждом виде спорта 

подчиняется закону системной организации целена
правленного поведения человека [1]. Достижение спор
тивного результата обеспечивается взаимодействием 
психических и физиологических процессов в организме 
спортсмена, определяющих его спортивную деятель
ность. Физиологические возможности спортсмена за
висят от мотивации к достижению спортивного резуль
тата, приобретенных навыков выполнения спортивных 
действий, обстановочной информации, способствую
щей или препятствующей спортивной деятельности, 
эмоциональному напряжению перед и после начала дей
ствий спортсмена и инструкции тренера, формирующей 
психическую установку на достижение результата [2].

Однако остается недостаточно изученным не только 
качественное, но и количественное влияние психофизи
ологических процессов на спортивный результат. Целью 
исследования было изучение величины вклада компонен
тов, определяющих физиологические возможности спор
тсменов, в результативность спортивной деятельности.

Для достижения этой цели исследовали несколько 
психофизиологических параметров и их влияние на ис
ходное состояние опытных и начинающих спортсменов 
и результат их спортивной деятельности.

2. Материалы и методы
Протокол исследования был одобрен комитетом 

по биомедицинской этике ФГБУН «НИИ нормальной 
физиологии им. П. К. Анохина» РАН и выполнен в соот
ветствии с Хельсинкской декларацией [3].

Контингент обследуемых спортсменов. В исследова
нии участвовал 41 опытный и начинающий спортсмен. 
Все спортсмены были практически здоровы и не имели 
врачебных предписаний к ограничению физических на
грузок и к задержкам дыхания (ЗД). Всем испытуемым 
давали указания не совершать физические нагрузки на
кануне и в день проведения исследования, не есть мень
ше чем за 3 часа до исследования и не пить напитки, со
держащие тонизирующие вещества.

Были сформированы три группы спортсменов с раз
ной подготовкой к спортивной деятельности. Наиболее 
подготовленная группа спортсменов состояла из 12 фри
дайверов, которые имели спортивные разряды от канди
дата в мастера спорта до мастера спорта международной 
категории. Длительность их регулярных тренировок 
была от 2 до 7 лет. Их возраст был 30,0 ± 1,7 года, рост — 
174 ± 2 см и масса тела — 71 ± 3 кг. В группу спортсменов 
со средним уровнем подготовки вошли 15 баскетболи
стов, которые имели спортивные разряды от 2 взрослого 

разряда до мастера спорта. Длительность их регулярных 
тренировок составляла от 3 до 8 лет. Их возраст был 
21,0 ± 0,6 года, рост — 190 ± 2 см и масса тела — 89 ± 2 кг. 
Группа из наименее подготовленных спортсменов со
стояла их 14 физкультурников, регулярно посещающие 
физкультурные занятия. Их возраст  — 20,0  ± 0,5 года, 
рост — 168 ± 2 см и масса тела — 70 ± 5 кг.

Дизайн исследования. Сначала исследовали исход
ные психофизиологические процессы спортсменов, 
которые могли повлиять на результат их спортивной 
деятельности.

Мотивацию к достижению результата физической 
работы спортсменов определяли с помощью 22 вопро
сов. Утвердительные ответы спортсменов на половину 
вопросов и отрицательные ответы на другую полови
ну вопросов свидетельствовали о наличии мотивации. 
При составлении опросника в качестве основы был ис
пользован опросник «Оценки потребности в достиже
нии» [4]. Величину мотивации спортсменов измеряли 
в баллах от 0 до 22.

Эмоциональное напряжение спортсменов 
перед физической работой оценивали с помощью опрос
ника, включающего 4 раздела оценки эмоционального 
состояния: 1) спокойствие или беспокойство; 2) бо
дрость или усталость; 3) приподнятость или подавлен
ность настроения; 4) уверенность или беспомощность. 
Каждый раздел включал 10 утверждений, имеющих 
балльную оценку от 1 до 10. Спортсмену было необхо
димо выбрать одно из утверждений в каждом разделе 
опросника, которое наиболее полно соответствовало 
эмоциональному состоянию спортсмена в момент от
вета. Полученные баллы за каждый раздел опросника 
суммировали. При составлении вопросов в качестве 
основы был использован опросник «Самооценка эмо
ционального состояния» [4]. Величину эмоционального 
напряжения спортсменов измеряли в баллах от 4 до 40.

Гипоксическую устойчивость спортсменов оценива
ли по длительности ЗД в секундах перед началом физи
ческой работы. Спортсмены в положении сидя делали 
дватри углубленных вдоха, затем совершали субмакси
мальный вдох и задерживали дыхание на максимально 
возможную длительность. Желание как можно дольше 
задержать дыхание исследователи поддерживали созда
нием соревновательного духа достижения максималь
ного результата по сравнению с товарищами в группе 
и спортсменами других групп.

У каждого спортсмена оценивали физическую вы
носливость по пройденному пути в метрах на спидо
метре при вращении педалей велоэргометра до преде
ла его физических возможностей при непроизвольном 
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дыхании. Скорость вращения педалей 70–75 оборотов 
в минуту спортсмены поддерживали самостоятельно 
в соответствии с полученной инструкцией по показани
ям спидометра на руле велоэргометра. Сопротивление 
вращению педалей велоэргометра устанавливали 
перед началом исследования индивидуально для каж
дого спортсмена в зависимости от его веса. Для этого 
1 Вт умножали на вес спортсмена в кг. Сопротивление 
вращению педалей сохраняли постоянной в ходе работы 
спортсмена.

После 30минутного отдыха проводили основной 
этап исследования. Спортсмены повторно выполняли 
физическую нагрузку на велоэргометре с тем же сопро
тивлением и скоростью. Работу на велоэргометре ис
пытуемые сочетали с прерывными повторяющимися 
ЗД. Начало и окончание каждой ЗД происходили по ко
манде исследователей. Длительность повторяющихся ЗД 
увеличивали. Первая ЗД длилась 20 с, последующие  — 
30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 с. Между ЗД испытуемые быстро 
делали 2–3 вдоха в течение 3–5 с. Сочетание физической 
нагрузки с прерывными ЗД было аналогом одного из ви
дов тренировок фридайверов. Спортсмены вращали пе
дали велоэргометра в сочетании с ЗД до предела физиче
ских возможностей задерживать дыхание или вращать 
педали велоэргометра.

После окончания физической работы спортсме
ны оценивали по пятибалльной шкале обстановочную 
информацию, способствующую или препятствующую 
работе на велоэргометре. Спортсмены учитывали удоб
ство работы на велоэргометре, команды инструктора 
о начале и окончании каждой очередной ЗД, отсутствие 
посторонних раздражений в экспериментальной ком
нате. Обстановочную информацию, способствующую 
достижению спортивного результата спортсменами, из
меряли в баллах от 1 до 5.

Затем спортсмены оценивали в баллах от 1 до 5 вклад 
мотивации, эмоций, обстановочной информации, ги
поксической устойчивости и физической выносливости 
в движущую силу спортивной деятельности. Эти по
казатели дополнительно характеризовали исходное со
стояние спортсменов и могли быть оценены ими только 
после окончания физической работы.

На основе сделанной оценки были вычислены попра
вочные коэффициенты для пересчета разных единиц 
измерения величин компонентов движущей силы спор
тивной деятельности в одинаковые единицы — процен
ты от 100  % движущей силы поведения спортсменов, 
необходимой для достижения максимального спортив
ного результата. Одинаковые единицы измерения вели
чин исследуемых компонентов позволили сравнивать 
между собой вклад каждого из них в достижение резуль
тата. Движущую силу поведения каждого спортсмена 
вычисляли суммированием величин этих компонентов 
в процентах.

Статистический анализ. Полученные результа
ты обрабатывали с помощью параметрического пакета 

программы Statistica 8 компании Microsoft. Для каждой 
группы обследуемых людей вычисляли средние арифме
тические величины и средние квадратичные отклонения 
(M ± σ) для каждого исследуемого параметра. Различия 
между средними величинами параметров оценивали 
по tкритерию Стьюдента. Различия между средними 
величинами параметров были при статистической зна
чимости p < 0,05.

Наличие корреляционных связей между динами
кой изменения параметров оценивали параметриче
ским методом по коэффициентам линейной корреля
ции (r), значения которых могут изменяться от 0 до 1,0. 
Корреляционные связи между исследуемыми параметра
ми были статистически значимыми (p < 0,05) при зна
чениях r больше критического значения. Критическую 
величину статистически значимых величин r вычисляли 
по величине tкритерия Стьюдента и количеству срав
ниваемых между собой пар параметров в двух выборках 
исследуемых параметров. При прямой возрастающей за
висимости одного параметра от другого у фридайверов, 
баскетболистов и физкультурников статистически зна
чимые величины коэффициента корреляции были ≥ 0,58, 
0,52 и 0,53 при статистической значимости p < 0,05.

3. Результаты исследования и их обсуждение
Величина вклада мотивации в движущую силу по

ведения у фридайверов изменялась от 2,9 до 17,2  %, 
у баскетболистов  — от 3,8 до 26,3  % и у физкультур
ников — от 3,6 до 17,3 %. Среднее значение вклада ве
личины мотивации у фридайверов было 9,8  ± 1,4  %, 
у баскетболистов  — 14,3  ± 1,6  % и у физкультурни
ков — 11,3 ± 1,1 %.

Величина вклада эмоционального напряжения в дви
жущую силу поведения у фридайверов изменялась от 9,8 
до 24,0 %, у баскетболистов — от 4,2 до 20,2 % и у физ
культурников — от 3,5 до 21,3 %. Среднее значение вкла
да величины эмоционального напряжения у фридайве
ров было 16,6 ± 1,3 %, у баскетболистов — 12,8 ± 1,3 % 
и у физкультурников — 13,8 ± 1,3 %.

Величина вклада обстановочной информации в дви
жущую силу поведения у фридайверов изменялась от 6,0 
до 19,8 %, у баскетболистов — от 5,6 до 24,0 % и у физ
культурников — от 5,0 до 23,0 %. Среднее значение вкла
да величины обстановочной информации у фридайве
ров было 12,2 ± 1,1 %, у баскетболистов — 16,1 ± 1,5 % 
и у физкультурников — 14,8 ± 1,6 %.

Величина вклада гипоксической устойчивости в дви
жущую силу поведения у фридайверов изменялась от 2,8 
до 20,1 %, у баскетболистов — от 2,5 до 7,9 % и у физ
культурников — от 1,2 до 7,2 %. Среднее значение вклада 
гипоксической устойчивости у фридайверов было 10,6 ± 
1,4 %, у баскетболистов — 4,3 ± 0,4 % и у физкультурни
ков — 3,1 ± 0,4 %. Величина гипоксической устойчиво
сти у фридайверов была статистически значимо больше, 
чем у баскетболистов и физкультурников, при p = 0,0001 
и 0,0008.
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Величина вклада физической выносливости в дви
жущую силу поведения у фридайверов изменялась от 4,6 
до 21,6 %, у баскетболистов — от 2,5 до 23,0 % и у физ
культурников — от 2,2 до 17,5 %. Среднее значение вкла
да физической выносливости у фридайверов было 13,2 ± 
1,4 %, у баскетболистов — 12,0 ± 1,6 % и у физкультурни
ков — 7,0 ± 1,0 %.

Движущая сила поведения спортсменов складыва
лась из мотивации к достижению спортивного резуль
тата, эмоционального напряжения, обстановочной ин
формации, гипоксической устойчивости и физической 
выносливости. Величина движущей силы поведения 
у фридайверов изменялась от 51,2 до 76,9 %, у баскетбо
листов — от 46,0 до 76,4 % и у физкультурников — от 34,4 
до 73,3 %. Среднее значение движущей силы поведения 
у фридайверов было 62,4  ± 2,2  %, у баскетболистов  — 
59,6 ± 2,3 % и у физкультурников — 50,0 ± 2,9 % (рис. 1).

Сумма длительности прерывных ЗД при физической 
работе у фридайверов изменялась от 70 до 335 с, у баскет
болистов — от 35 до 160 с и у физкультурников — от 20 
до 90 с. Среднее значение суммы длительности прерыв
ных ЗД у фридайверов было 171,3 ± 25,7 с, у баскетболи
стов — 87,9 ± 9,0 с и у физкультурников — 53,7 ± 5,6 с. 
Длительность прерывных ЗД у фридайверов была стати
стически значимо больше, чем у баскетболистов и физ
культурников, при p = 0,002 и 0,000008.

Длина пройденной дистанции на велоэргоме
тре при прерывных ЗД у фридайверов изменялась 
от 210 до 650 м, у баскетболистов  — от 130 до 530 м 

и у физкультурников — от 70 до 340 м. Среднее значе
ние длины пройденной дистанции у фридайверов было 
405,8 ± 40,5 м, у баскетболистов — 264,0 ± 29,0 м и у физ
культурников — 184,3 ± 21,2 м. Величина длины прой
денной дистанции у фридайверов была статистически 
значимо больше, чем у физкультурников, при p = 0,049.

Величина результата физической работы при пре
рывных ЗД у фридайверов изменялась от 22,9 до 93,0 %, 
у баскетболистов — от 14,1 до 58,2 % и у физкультурни
ков — от 9,3 до 34,4 %. Среднее значение результата по
ведения у фридайверов было 52,5 ± 6,4 %, у баскетболи
стов — 31,3 ± 3,3 % и у физкультурников — 20,3 ± 2,1 %. 
Величина результата поведения у фридайверов была 
статистически значимо больше, чем у физкультурников, 
при p = 0,0009 (рис. 2).

Различные величины исследованных параметров 
у каждого спортсмена позволили изучить корреляци
онные связи между этими параметрами и величиной 
движущей силы поведения в каждой группе спортсме
нов. Величина движущей силы поведения у фридайве
ров статистически значимо зависела от гипоксической 
устойчивости (r  = 0,59) (рис. 3), у баскетболистов  — 
от эмоционального напряжения (r  = 0,6) (рис. 4) 

Рис. 1. Движущая сила (ДС, %) спортивного поведения фридай-
веров (ФРИ), баскетболистов (БАСК) и физкультурников (ФИЗ)
Примечание: М, Э, И, ГУ, ФВ — компоненты движущей силы 
поведения: мотивация, эмоции, обстановочная информация, 
гипоксическая устойчивость и физическая выносливость. *** — 
статистически значимое отличие ГУ баскетболистов и физкуль-
турников от фридайверов при p < 0,001.
Fig. 1. The driving force (ДС, %) of the sports behavior of free-divers 
(ФРИ), basketball players (БАСК) and athletes (ФИЗ)
Note: М, Э, И, ГУ, ФВ — components of the driving force of be-
havior: motivation, emotions, situational information, hypoxic stability 
and physical endurance. *** — statistically significant difference of 
basketball players’ and athletes’ ГУ from free-divers ГУ at p < 0.001.

Рис. 2. Результат (Р) физической работы при прерывных задерж-
ках дыхания (ЗД) у фридайверов (ФРИ), баскетболистов (БАСК) 
и физкультурников (ФИЗ)
Примечание: ЗД, ВЭ — компоненты результата поведения: сум-
марная длительность ЗД и длина пройденной дистанции на 
велоэргометре. *** — статистически значимое отличие ЗД физ-
культурников от фридайверов при p < 0,001. ** — статистически 
значимое отличие ЗД баскетболистов от фридайверов при p < 
0,005. ˟ — статистически значимое отличие ВЭ физкультурников 
от фридайверов при p < 0,05.
Fig. 2. The result (Р) of physical work with intermittent breath holding 
(ЗД) in free-divers (ФРИ), basketball players (БАСК) and athletes 
(ФИЗ)
Note: ЗД, ВЭ — components of the result of behavior: the total dura-
tion of the ЗД and the length of the covered distance on the bicycle 
ergometer. *** — statistically significant difference of athletes’ ЗД 
from free-divers’ ЗД at p < 0.001. ** — statistically significant dif-
ference of basketball players’ ЗД from free-divers’ ЗД at p < 0.005. 
˟ — statistically significant difference of athletes’ ВЭ from free-divers’ 
ВЭ at p < 0.05.
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и у физкультурников  — от эмоционального напряже
ния (r  = 0,71) и обстановочной информации (r  = 0,58) 
(рис. 5).

Результат поведения спортсменов складывал
ся из длины пройденной дистанции на велоэрго
метре и суммарной длительности прерывных ЗД 
при этой физической работе. Эти параметры зависели 
от психофизиологических параметров перед спортив
ной деятельностью. Различные величины параметров 
перед спортивной деятельностью у каждого спортсмена 
позволили изучить корреляционные связи между этими 
параметрами и результатом спортивной деятельности 
в каждой группе спортсменов. Результат спортивной 
деятельности у фридайверов статистически значимо за
висел от гипоксической устойчивости (r  = 0,7) (рис. 3) 

у баскетболистов  — от физической выносливости (r  = 
0,65) (рис. 4) и у физкультурников — от движущей силы 
поведения (r = 0,53), которая складывалась из пяти ис
следованных психофизиологических процессов в исход
ном состоянии спортсменов (рис. 5).

4. Выводы
Таким образом, результативная спортивная дея

тельность обеспечивается движущей силой поведе
ния спортсменов, которая складывается из мотивации 
к достижению спортивного результата, эмоциональ
ного напряжения, обстановочной информации, гипок
сической устойчивости и физической выносливости. 
Ни один из этих компонентов движущей силы не явля
ется лишним в спортивной деятельности, но значение 

Рис. 3. Психофизиологические процессы, определяющие достижение спортивного результата фридайверами
Примечание: ВЭ — работа на велоэргометре, ЗД — прерывные задержки дыхания, r — статистически значимые (при p < 0,05) корреля-
ционные связи между параметрами.
Fig. 3. Psychophysiological processes that determine the achievement of sports results by free-divers
Note: ВЭ — work on a bicycle ergometer, ЗД — intermittent breath holding, r — statistically significant (at p < 0.05) correlations between the 
parameters.

Рис. 4. Психофизиологические процессы, определяющие достижение спортивного результата баскетболистами
Примечание: Обозначения как на рис. 3.
Fig. 4. Psychophysiological processes that determine the achievement of sports results by basketball players
Note: Designations as in Fig. 3.
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этих компонентов изменяется у разных групп спорт
сменов. Для движущей силы поведения фридайверов 
наибольшее значение имеет гипоксическая устой
чивость, для баскетболистов  — эмоциональное на
пряжение и для физкультурников  — эмоциональное 

Рис. 5. Психофизиологические процессы, определяющие достижение спортивного результата физкультурниками
Примечание: Обозначения как на рис. 3.
Fig. 5. Psychophysiological processes that determine the achievement of sports results by athletes
Note: Designations as in Fig. 3.
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напряжение и обстановочная информация. Кроме 
того, гипоксическая устойчивость и физическая вы
носливость непосредственно влияют на конечный 
спортивный результат в совокупности с движущей 
силой поведения.
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