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Аннотация: В статье представлен обзор субъективных и объективных методов диагностики психоэмоцио-
нального состояния и сквозных когнитивных функций спортсменов. Цель – обосновать сочетанное исполь-
зование психологических и психофизиологических методов диагностики психоэмоциональных состояний 
и когнитивных функций спортсменов. Проведен анализ ряда работ отечественных и зарубежных исследователей 
по вопросам изучения функционального состояния спортсменов. В результате обоснована необходимость 
базовой диагностики когнитивных функций, прежде всего внимания и памяти, а также психо эмоционального 
состояния для выстраивания оптимальной тренировочной программы спортсмена. Отмечена эффективность 
одновременного изучения психоэмоционального состояния и когнитивных функций как взаимосвязан-
ных феноменов, характеризующих особенности саморегуляции спортсмена. Рассмотрены субъективные 
и объективные как классические, так и современные методы диагностики. Аргументированно выделены 
зарекомендовавшие себя инструментальные способы исследования психических функций, такие как метод 
оценки электрической проводимости кожи, электромиография, метод оценки вариабельности сердечного 
ритма. Достаточное внимание уделяется одному из наиболее доступных и информативных объективных 
методов оценки психических функций – оценке биоэлектрического потенциала головного мозга с помощью 
электроэнцефалографии. В итоге показано, что знания о показателях когнитивных особенностей электро-
энцефалографии позволяют с достаточной точностью определить индивидуальные особенности сквозных 
когнитивных функций спортсменов и возможные нарушения. В качестве электроэнцефалографических 
маркеров функционального состояния спортсмена и показателей саморегуляции описаны характеристики 
альфа-активности ЭЭГ при различных нагрузках. 
Ключевые слова: когнитивные функции, психоэмоциональное состояние, саморегуляция, спортивная  
деятельность, тестовые и аппаратные методы исследования
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Abstract: The article provides an overview of subjective and objective methods for diagnosing the psycho-emotional 
state and cognitive functions in athletes. The research objective was to substantiate the efficiency of combined 
psychological and psycho-physiological methods for diagnosing psycho-emotional states and cognitive functions 
in athletes. The review involved domestic and foreign studies of the functional state of athletes that featured 
subjective, objective, conventional, and novel methods. An optimal training program requires basic diagnostics 
of cognitive functions, i.e., attention span and memory capacity, as well as the psycho-emotional state. In this 
respect, simultaneous profiling of psycho-emotional state and cognitive functions as interrelated phenomena proves 
the most efficient approach. The list of instrumental methods of cognitive studies includes skin conductance response, 
electromyography, and heart rate variability. Electroencephalography as a means of assessing the bioelectric potential 
of the brain is one of the most accessible and informative objective methods of cognitive function assessment. 
Electroencephalographic indicators make it possible to determine cognitive functions in athletes and identify possible 
disorders. Electroencephalographic alpha activity under various physical loads can serve as markers of functional 
state and self-regulation indicators in athletes. 
Keywords: cognitive functions, psycho-emotional state, self-regulation, sports activity, test and instrumental 
research methods
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Введение
Адекватно подобранные методы диагностики когни-
тивных функций и психоэмоциональных состояний 
помогают направленно устанавливать вектор развития 
психофизиологических характеристик спортсменов, 
определяющих возможность развития их профессио-
нальных навыков, а, следовательно, обеспечивающих 
профессиональную успешность. В связи с этим подбору 
таких методов диагностики должно уделяться особое 
внимание. 

На профессиональную успешность спортсмена 
непосредственно влияют такие характеристики, 
как способность к саморегуляции, сохранению эмо-
циональной устойчивости, когнитивная собранность 
в стрессогенных условиях и способность к достижению 
состояния оптимального функционирования [1–8]. 
В частности, в работах М. А. Камилова, Л. Г. Уляевой, 

Е. В. Мельник довольно подробно отражены связи 
профессиональной успешности спортсмена с эмоцио-
нальной устойчивостью и саморегуляцией [1;  6]. 
Спортсмены, у которых отмечается дисфункция ког-
нитивной сферы, испытывают затруднения в прис-
пособлении к экстремальным условиям современного 
спорта, что может приводить к функциональным 
и соматическим расстройствам. Рядом авторов уста-
новлено, что внимание является одним из основных 
факторов, влияющих на эффективность выступления 
спортсменов на соревнованиях [4; 9–14]. В различных 
видах спорта показана связь между успешностью дей-
ствий спортсменов и развитием различных качеств 
внимания [14–20]. Помимо когнитивных функций 
при оценке навыка саморегуляции важное значе-
ние имеют такие проявления психоэмоционального  
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состояния, как тревожность, состояние стресса, напря-
женности. Это те формы состояния, которые непосред-
ственно связаны с вегетативными, двигательными 
проявлениями и влияют на соответствующие измеряе-
мые показатели [3; 8; 13; 20]. Например, переживаемое 
напряжение вызывает усиление гемодинамических 
параметров и изменение тонуса лицевой и телесной 
мускулатуры.

При этом стоит подчеркнуть, что наиболее эффек-
тивным в процессе психодиагностического обследова-
ния спортсменов является одновременное изучение 
психоэмоционального состояния и когнитивных функ-
ций, как взаимосвязанных феноменов. О связи когни-
тивных процессов, в частности внимания и памяти, 
с показателями психоэмоционального статуса неодно-
кратно упоминается в научных работах как отечествен-
ных, так и зарубежных авторов [21–28]. Например, 
некоторые деятели науки исследовали взаимообуслов-
ленность когнитивных процессов и эмоциональных 
состояний [21; 22; 25; 27]. Многими учеными было 
отмечено, что детерминантой снижения когнитивных 
функций (снижение объема памяти, переключаемости 
внимания) выступают повышение тревожности, психо-
эмоциональное напряжение, что происходит на фоне 
повышения уровня кортизола [22; 29–32]. В то же время 
своевременная коррекция когнитивных функций 
улучшает функцио нальное состояние спортсменов, тем 
самым обеспечивая высокий уровень возможностей 
центрального механизма саморегуляции [33].

В связи с вышесказанным актуализируется важность 
своевременной психологической диагностики спорт-
сменов с помощью комплекса методов и методик, 
способных предоставлять надежную информацию 
о психологическом и функциональном состоянии 
спортсмена. Цель – обосновать сочетанное исполь-
зование психологических и психофизиологических 
методов диагностики психоэмоциональных состояний 
и когнитивных функций спортсменов. В данной работе 
основной задачей выступает анализ субъективных 
и объективных методов в диагностике психоэмоцио-
нального и когнитивного компонентов деятельности 
спортсмена. Мы рассмотрели методы и методики, 
применяемые в работе со спортсменами, как раз-
работки последних лет, так и зарекомендовавшие 
себя классические инструменты. В статье приводится 
их краткий обзор.

Результаты
Несмотря на большой выбор диагностических методов 
психоэмоционального состояния и когнитивных функ-
ций спортсменов в психологии, не все из них являются 
одинаково эффективными в условиях тренировочного 
или соревновательного процессов. 

Большой блок субъективных методов обобщает 
психологические тесты и опросники, представляющие 

собой различные варианты самоотчетов, в которых 
испытуемый выступает в качестве субъекта. В данной 
категории методов в большей степени представлены 
методы диагностики психоэмоционального состояния. 
В оценке психоэмоционального состояния наибольший 
акцент исследователями делается на показатели уровня 
тревожности, как актуальной проблемы в профессио-
нальном спорте [34]. Довольно часто встречается 
использование методик «Шкала тревоги Спилбергера-
Ханина», «Цветовой тест Люшера», «Шкала самооценки 
депрессии Цунга», «Интегративный тест тревожно-
сти» А. П. Бизюка с соавторами, очень популярным 
также является методика «Самочувствие, активность, 
настроение», тест определения стрессо устойчивости 
личности Н. П. Фетискина. Как правило, тесты и опро-
сники применяют для первичной диагностики состо-
яния спортсменов [35–37]. При этом такие авторы, 
как Ю. В. Байковский, А. О. Савинкина и А. В. Ковалева, 
указывают на возможность включение перечисленных 
методов в батарею оценки предстартового состояния, 
определяющегося текущим психо эмоциональным 
состоянием, добавляя в нее тест оценки соревнова-
тельной тревожности Р. Мартенса- SCAT [38].

Нередко с целью выявления групп риска развития 
психопатологических нарушений используют клиниче-
скую тестовую методику оценки уровня невротизации 
и психопатизации (УНП) и шкалу психосоциального 
стресса (Л. Ридера). И. В. Федотова и М. Е. Стаценко 
полагают, что данные методики успешно себя зареко-
мендовали для скрининговой оценки уровня невро-
тизации у спортсменов [7].

Помимо опросников и тестов к субъективным мето-
дам нужно отнести методы самоанализа (ведение 
дневника наблюдений и самоотчетов), методы иссле-
дования неосознаваемых переживаний (проективные 
и ассоциативные методики) и метод наблюдения, 
как наиболее часто используемый тренером [39].

К объективным методам относят бланковые, про-
граммные, инструментальные. Такие методы требуют 
от испытуемого выполнение определенного задания 
с установленными правильными и неправильными 
ответами, оценку в которых выносит исследова-
тель, т. е. испытуемый выступает в качества объекта.  
Методы оценки когнитивных функций относятся к кате-
гории объективных методов. Наиболее часто для диа-
гностики внимания отечественные ученые исполь-
зуют бланковые психологические методики, в числе 
которых общеизвестные тест «Корректурная проба» 
Ландольта, методики «Таблицы Шульте», «Таблицы 
Шульте-Платонова», «Таблицы Горбова-Шульте», 
методика «Определение избирательности внима-
ния и помехоустойчивости» Г. Мюнстерберга, тест 
«Корректурная проба» Бурдона, экспресс методика 
«Тест Тулуз-Пьерона» (в обработке Л. А. Ясюковой). 
Использование теста «Корректурная проба» Ландольта 
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в исследованиях позволяет изучать произвольное 
внимание и оценивать скорость психо моторной дея-
тельности, способность к работе и способность к устой-
чивости в монотонной деятельности, требующей 
постоянного сосредоточения внимания [40; 15]. 
Применение методик «Таблицы Шульте», «Таблицы 
Шульте-Платонова» и «Таблицы Горбова-Шульте» 
позволяет оценить качества концентрации внимания, 
памяти и скорости обработки информации [41; 42]. Тест 
«Определение избирательности внимания и помехо-
устойчивости» Г. Мюнстерберга применяется для опре-
деления избирательности, концентрации внимания 
спортсменов, а также помехоустойчивости [42–47]. 
Тест «Корректурная проба» Бурдона применяется 
для оценки степени концентрации и устойчивости 
внимания [48]. Экспресс-метод «Тест Тулуз-Пьерона» 
используют для измерения объема, распределения, 
устойчивости, концентрации внимания [24].

Помимо общеизвестных диагностических методик 
стоит назвать Оттавский тест ментальных навыков 
(OMSAT, Ottawa Mental Skills Assessment Tool, 48 пун-
ктов, 12 шкал), апробированный в последние годы 
К. А. Бочавер и Л. М. Довжик, направленный на изме-
рение концентрации, помехоустойчивости, а также 
таких важных фоновых состояний, как идеомоторика, 
мобилизация, релаксация и т. д. в профессиональном 
спорте [49].

Стоит отметить, что многие из приведенных мето-
дик имеют кроме бланковой формы компьютерный 
вариант применения и также используются при иссле-
довании внимания спортсменов [15].

Тем не менее выбор диагностических методов опре-
деляется задачей исследования психоэмоциональных 
состояний и когнитивных процессов. Для ряда задач 
субъективные методики являются вполне подходящим 
вариантом в силу относительной простоты исполь-
зования и невысокой временной и материальной 
затратности. Перечисленные методики в целом удов-
летворяют психометрическим требованиям и могут 
быть использованы для психологической диагностики 
психоэмоционального состояния и когнитивных функ-
ций спортсменов. Однако данные тесты могут быть 
чувствительны к искажению истины, особенно при 
их многократном применении у одних и тех же обсле-
дуемых. В этой связи необходимым представляется 
использование таких диагностических методов, резуль-
таты которых невозможно исказить намеренно или 
неосознанно. К таким относятся объективные методы, 
фиксирующие психофизиологические показатели 
спорт смена, тесным образом связанные с его ког-
нитивными и фоновыми (психоэмоциональными) 
состояниями.

Далее рассмотрены объективные психофизио-
логические методы и их возможности в оценке 
психоэмоционального состояния и когнитивных 

функций у спортсменов. Среди психофизиологи-
ческих методов диагностики психоэмоциональ-
ных состояний довольно часто встречается метод 
оценки гемодинамических показателей, наиболее 
простым и доступным из которых является метод 
измерения частоты сердечных сокращений (ЧСС). 
Но, как справедливо замечено Ю. В. Байковским 
с соавторами, на показатели ЧСС влияет слишком 
большое количество факторов, поэтому для оценки 
психоэмоцио нального состояния обследуемого целе-
сообразнее использовать метод оценки вариабельности  
сердечного ритма (ВСР) [38]. 

Изучение вариабельности сердечного ритма имеет 
довольно давнюю историю, и его возможности в меди-
цине и физиологии исследуются еще с 1990-х гг. Но прак-
тическое использование в психологии начато сравни-
тельно недавно. Например, К. Г. Мажирина и другие 
авторы разработали оценку профилей индивидуальной 
саморегуляции уже в 2008–2010 гг. [50–52]. Оценка под-
разумевает отслеживание динамики кардиоинтервалов 
в моделируемой стрессовой ситуации одновременно 
с отслеживанием времени реакции на стимулы. Таким 
образом, можно отследить связь между саморегуляцией 
и особенностями внимания. 

E. А. Butler и другие еще в 2006 г. продемонстри-
ровали связь между дыхательной синусовой аритмией 
и эмоциями, эмоциональной регуляцией и эмоцио-
нальной регуляцией в процессе социального взаимо-
действия. В частности, исследование выявило, что 
испытуемые с более высокими показателями дыхатель-
ной синусовой аритмии в состоянии покоя склонны 
к проявлению негативных эмоций и более низкому 
уровню эмоциональной саморегуляции [53]. S. Kim 
и соавторы указывают, что вариабельность сердеч-
ного ритма связана с эмоциональной саморегуляцией 
и вниманием, т. е. чем выше вариабельность, тем выше 
контроль и уровень внимательности испытуемого [54]. 
T. W. Smith и другие убедительно показали связь вариа-
бельности сердечного ритма как индивидуального 
показателя саморегуляции и эмоционального при-
способления в ситуации социального взаимодействия. 
Ученые разработали модель измерения, позволяющую 
достоверно оценить особенности индивидуальной 
адаптации к ситуации социального взаимодействия 
разного уровня напряженности [28].

К объективным методам диагностики психоэмоцио-
нального состояния спортсмена можно отнести изме-
рение уровня электрической активности кожи (ЭАК, 
который также известен как кожно- гальваническая 
реакция – КГР) и измерение периферической темпера-
туры тела (фаланг пальцев рук) [55]. Методы применя-
ются для оценки преобладания влияний симпатичес-
кого и парасимпатического отделов, как показателей 
степени напряжения и стрессового состояния спор-
тсмена. При высоком уровне психо эмоционального 
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напряжения нарастает симпатическая активация, 
вследствие чего происходит сужение периферических 
сосудов, меняется кожная проводимость и пониже-
ние температуры. Стоит подчеркнуть, что данные  
измерения к тому же являются крайне чувствитель-
ными к различным внешним факторам. 

Еще к диагностическим методам, фиксирующим  
психофизиологические показатели и активно исполь-
зуемым в научных исследованиях психоэмоциональ-
ных состояний и когнитивных функций, относятся 
методы электромиографии (или метод декодировки 
мимических сигналов как проявления действия эффек-
тора) и электроокулографии. Так, T. Zachry с колле-
гами показал связь между успешностью выполнения 
бросков баскетбольного меча в корзину, снижением 
показателей электромиограммы (ЭМГ) бицепса 
и внешним вниманием [56]. J. Vance с соавторами 
показал изменения напряжения мышц, участвую-
щих в сложном двигательном акте в зависимости 
от фокуса внимания и его направленности: при внеш-
нем фокусе внимания движения совершались быстрее, 
а показатели интегрированной ЭМГ были ниже [57]. 
Таким образом, исследователи подтвердили влияние 
внимания на изменение двигательной активности 
и его роль в повышении эффективности движений. 
Также с помощью поверхностной ЭМГ некоторые 
авторы изучали особенности переключения внима-
ния с внутреннего на внешнее и обратно во время 
бросков дартс по мишени [58]. В частности, в исследо-
вании было показано изменение уровня напряжения 
мышц бицепса и плеча в перерывах между бросками 
в зависимости от уровня концентрации испытуемых. 
В результате показана связь между процессами вни-
мания и эффективностью движений. Помимо этого, 
применение ЭМГ в исследованиях позволило устано-
вить связь стресса и двигательной активности. В работе 
D. Rissen с коллегами показана связь субъективно 
переживаемого уровня стресса с уровнем напряже-
ния трапецевидной мышцы поверхностной ЭМГ [59]. 
J. Wijsman с коллегами обнаружил тесную связь между 
амплитудой ЭМГ трапецевидной мышцы и уровнем 
психоэмоционального стресса [60]. Ученые убеди-
тельно доказали, что параметры ЭМГ трапецевидной 
мышцы могут быть предиктором уровня психоэмоцио-
нального стресса, поскольку во время и после стрес-
совой нагрузки растет уровень напряжения данной 
мышцы, а в период отдыха – падает. R. Luijcks и другие 
авторы в исследовании на более масштабной выборке 
полностью подтвердили эти результаты и изучили 
более подробно механизм взаимосвязи мышечного 
напряжения и уровня стресса [61]. 

Следующий объективный метод диагностики –  
это электроокулография (айтрекинг). Этот метод 
применяется для диагностики психоэмоциональ-
ного состояния человека. Э. В. Лихачева с соавторами 

показала, что анализ данных, таких как время фик-
сации взгляда на стимуле, повышенное внимание 
к соответствующим деталям, позволяет определять 
характер переживаемой эмоции [62]. Многие авторы 
использовали указанный метод в комплексной оценке 
выраженности синдрома эмоционального выгорания 
у спортсменов – фигуристов. Была обнаружена связь 
между выраженностью отдельных симптомов синдрома 
(деперсонализация и редукция личных достижений) 
и параметрами движений глаз [63]. В работе группы 
исследователей продемонстрирована успешность 
использования окулографии в тренировочной спор-
тивной деятельности спортсменов-борцов [64].

Еще одним методом, определяющим уровень 
динамики нервных процессов, является измере-
ние характеристик зрительно-моторных реакций 
(ЗМР). Можно выделять простую ЗМР, отражающую 
макродвижения, обеспечивающуюся подкорковым, 
пирамидно- стриальным уровнем организации дви-
жений, и сложную ЗМР, отражающую кортикальный 
уровень моторных действий, в частности, различение 
сигналов и выбор способа реагирования. Как показано 
в работе ряда авторов, по времени ЗМР можно быстро 
оценить психо физиологическое состояние спорт-
сменов [65]. Метод окулографии как самостоятельный 
или в комплексе с другими объективными методами 
является перспективным с точки зрения как диагнос-
тики состояния спортсменов, так и тренировки про-
фессиональной деятельности [66].

Одним из наиболее доступных и информативных 
объективных методов оценки когнитивных функ-
ций представляется оценка биоэлектрического 
потенциала головного мозга с помощью электро-
энцефалографии  (ЭЭГ). Современные знания 
о показателях когнитивных особенностей ЭЭГ 
позволяют с достаточной точностью определить 
индивидуальные особенности когнитивных функ-
ций и возможные нарушения. Еще в 1990-х гг. была 
показана связь между био электрической актив-
ностью головного мозга и процессами внимания  
и памяти [67–71]. В частности, J. Foxe с коллегами 
показал роль частоты примерно 10 Гц во включении 
процессов зрительного внимания [71]. J. J. LaRocque 
с соавторами изучал связь кратковременной памяти 
и внимания средствами ЭЭГ и обнаружил, что 
информация, актуализированная в памяти, также 
находится в фокусе внимания [68]. Информация, 
находящаяся за пределами фокуса внимания, недо-
ступна для памяти. W. Klimesch исследовал связь ЭЭГ 
показателей и памяти и показал, что частота альфа- 
активности ЭЭГ у испытуемых с хорошей памятью 
в среднем на один Гц выше, чем у испытуемых с плохой  
памятью [26; 72–74]. Разница наиболее показательна 
при вспоминании информации, но остается статисти-
чески значимой и в состоянии покоя. Таким образом, 
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частота альфа- активности связана со скоростью вос-
произведения вспоминаемой информации. При этом 
высоко частотный диапазон альфа связан с семанти-
ческой памятью, а низкочастотный альфа диапазон – 
с процессами внимания [26]. Вдобавок хороший уровень 
памяти связан с двумя процессами: 1) рост амплитуды 
альфа- ритма с одновременным снижением тета-ритма; 
2) снижение амплитуды альфа, связанное с событием,  
с одновременным повышением тета- амплитуды 
в зависимости от конкретных процессов памяти. 
Десинхронизация альфа-ритма положительно 
коррелирует с работой долговременной памяти, 
в то время как синхронизации в тета-диапазоне поло-
жительно коррелирует с кодировкой новой инфор-
мации. Пониженная амплитуда альфа и повышен-
ная амплитуда тета свидетельствуют о различных 
неврологических нарушениях [72; 73]. Краткосрочная 
память связана с синхронизацией (повыше-
нием мощности в диапазоне) тета, а долгосрочная 
память – с специфичной для задачи десинхрони-
зацией (снижением мощности) высокочастотного  
альфа-ритма [74]. 

Также зарубежными авторами на основе ЭЭГ данных 
были выявлены изменения биоэлектрической актив-
ности мозга в связи с различными процессами памяти 
[75–80], в частности, перед успешным воспроизведе-
нием информации повышается амплитуда в диапазоне 
альфа, но данный эффект отсутствует в ситуации 
забывания [81; 82].

Электроэнцефалографические осцилляции в альфа 
диапазоне (~8–12 Гц) играют важную роль в осущест-
влении процессов визуального внимания и опреде-
ления положения в пространстве в рабочей памяти. 
Относительно недавняя научная работа показала, 
что альфа модулируется с перерывами на постоянное 
зрительное восприятие, сдвиги внимания, закрывание 
глаз и восстановление информации, находящейся 
в зрительной памяти [53]. 

A. R. Nikolaev с коллегами показал связь движений 
глаз и ЭЭГ активности мозга в альфа и тета-диапазонах, 
что уже дает возможность определить индивидуальные 
особенности запоминания и вспоминания зрительной 
информации [70].

Бета-ритм связан с интеграцией информации от вре-
менных отвлеченных стимулов, т. е. с работой кратко-
срочной памяти, с когнитивной деятельностью, а также 
с состоянием спокойного бодрствования [83–88].

Термином бета-ритм определяется частота био-
электрической активности головного мозга между 
12,5 и 30 Гц. Бета-ритм подразделяется на три состав-
ляющие: 12,5–16 Гц – низкочастотный бета-ритм или 
бета 1; 16,5–20 Гц – среднечастотный бета-ритм или 
бета 2; 20,5–28 Гц – высокочастотный бета-ритм 
или бета 3. Бета-ритм ассоциируется с нормальным 
состоянием осознанного бодрствования.

Низкоамплитудный бета-ритм с множественными 
частотными вариациями связан с активностью, нагруз-
кой, напряженным решением когнитивных задач 
и высоким уровнем концентрации внимания [85]. 
Бета-волны, регистрируемые над моторной корой, 
связаны с изотоническим мышечным напряже-
нием и супрессируются при смене движений [86].  
Бета-активность возрастает при сдерживании или 
волевом подавлении движений [87]. 

Применение ЭЭГ (электроэнцефалограммы) 
в спорте также связано с диагностикой функцио-
нального состояния центральной нервной системы 
спортсмена [89–97]. Эффективность решения когни-
тивных задач тесно связана с особенностями фонового 
состояния и не может быть объективной в измененном 
состоянии (дистресс, депривация сна, восстановление 
после заболевания). 

В качестве электроэнцефалографических показа-
телей саморегуляции могут служить характеристики 
альфа-активности ЭЭГ. Так, показателями непроиз-
вольной саморегуляции являются мощность низко-
частотного альфа-ритма (альфа-1) и супрессия ампли-
туды альфа-1 в ответ на открывание глаз. Показателями 
непроизвольной регуляции служат мощность высоко-
частотного альфа-диапазона (альфа-2) и супрессия 
амплитуды альфа-2 в ответ на открывание глаз.

Ряд исследователей определяет индивидуальные 
характеристики альфа-активности ЭЭГ как пока-
затели активации, т. е. физиологического и психо-
логического состояния бодрствования и готовно-
сти реагировать на стимулы. В частности, глубина 
снижения альфа амплитуды в ответ на открывание 
глаз отражает интенсивность активации, длитель-
ность супрессии альфа-ритма – лабильность и ста-
бильность психических процессов, а ширина альфа- 
диапазона – переключаемость.

Возможность и необходимость применения ЭЭГ при 
психологической диагностике спортсменов подчерки-
вается и отечественными авторами. Так, Д. А. Напалков, 
П. О. Ратманова, Р. Н. Салихова и М. Б. Коликов отмечали 
возможности применения ЭЭГ в стрелковом спорте 
с целью проведения мониторинга выраженности 
альфа-ритма во время прицеливания, так и для соз-
дания тренажера с биологической обратной связью 
на основе альфа-ритма, позволяющего оптимизиро-
вать состояние спортсмена перед выстрелом [90; 91]. 
В работе В. В. Шиян и других авторов указывается, что 
во время прицеливания у стрелков на спектре в альфа- 
диапазоне ЭЭГ появляется новый пик, находящийся 
в более высокочастотной по сравнению с состоя-
нием спокойного бодрствования с закрытыми глазами  
области (11–14 Гц) [94]. Такое изменение на ЭЭГ ученые 
обозначают в качестве признака, сформированного 
специфического функционального состояния, необ-
ходимого для идеального выполнения выстрела.  



301

ВЕСТНИК
кемеровского государственного университета
серия: гуманитарные и общественные науки Теоретический обзор методов исследования

https://doi.org/10.21603/2542-1840-2024-8-3-295-309

Филь Т. А., Мозолевская Н. В., Сапина Е. А.

М
е

ж
д

и
с

ц
и

п
л

и
н

а
р

н
ы

е и
с

с
л

е
д

о
в

а
н

и
я к

о
г

н
и

т
и

в
н

ы
х п

р
о

ц
е

с
с

о
в

В работе Р. И. Айзман и М. С. Головина, с примене-
нием в том числе ЭЭГ, было установлено улучшение 
психоэмоцио нальных (снижение тревожности, фру-
страции), когнитивных (повышение объема памяти, 
концентрации внимания) и нейродинамических пока-
зателей (снижение времени ПЗМР, усиление процессов 
торможения в коре головного мозга) у студентов, 
занимающихся спортом [95]. В работе Н. В. Балиоз 
с соавторами показана связь когнитивных процессов, 
функционального состояния спортсмена и индивиду-
альной частоты и мощности альфа-пика [96].

На сегодняшний день в науке показатели частоты 
сердечных сокращений, вариабельности сердечного 
ритма, электроэнцефалографические показатели 
можно получать не только с помощью пульсометров 
и аппаратов ЭЭГ, но и с использованием различных 
аппаратно-программных комплексов. Примером 
такого аппаратно-программного комплекса, отсле-
живающего показатели вариабельности сердеч-
ного ритма, ЭЭГ, может служить БОСпульс и БОСлаб 
(ООО «Комсиб», г. Новосибирск) [50–52]. При этом 
представленные комплексы могут не только диа-
гностировать, но и корректировать эмоционально- 
когнитивные особенности. Например, оценка элек-
трической активности мозга в условиях режима 
реального времени с возможностью самоконтроля 
с помощью БОС позволяет улучшить концентрацию  
внимания [89].

Другие психофизиологические исследовательские 
аппаратно-программные комплексы дают возмож-
ность оценивать отдельные когнитивные функции, чья 
эффективность также подтверждается исследованиями 
многих авторов, к ним относятся: BioMouse (НейроЛаб), 
позволяющий фиксировать психофизиологические 
параметры человека и оценивать распределение 
внимания [97]; «Психотест» (Нейрософт, г. Иваново), 
направленный на исследование внимания и помехо-
устойчивости [30]; симулятор виртуальной реальности, 
помогающий проводить диагностику распределения 
внимания и помехоустойчивости [98, с. 99]. 

Еще один метод для оценки когнитивных функций, 
таких как внимание – это функциональная магнитно- 
резонансная томография (фМРТ). фМРТ – метод, 
позволяющий наблюдать за изменениями актив-
ности головного мозга при выполнении различных 
заданий. Так, в исследовании Н. А. Амбарцумова, 
А. Н. Блеера и других с помощью фМРТ проводилась 
оценка возможности определения активных зон мозга, 
которые задействованы в стрельбе у спортсменов- 
стендовиков [100]. В работе Т. Хучинской и соавторов 
фМРТ применялось в комплексе с другими методами 
(КТ, МРТ, ЭЭГ) с целью нейровизуализации мозга в про-
цесс спортивной подготовки [101]. Однако в большей 
степени метод фМРТ сегодня применяется для оценки 
травм, полученных спортсменами [102].

Заключение
Таким образом, представленный обзор показывает, что 
методы психологической диагностики, такие как мето-
дика «Таблицы Шульте», методика «Определение 
избирательности внимания и помехоустойчивости» 
Г. Мюнстерберга, тест «Корректурная проба» Бурдона, 
экспресс методика «Тест Тулуз-Пьерона», «Шкала 
тревоги Спилбергера-Ханина», тест оценки сорев-
новательной тревож ности Р. Мартенса- SCAT и др., 
не утратили своей популярности в исследовании психо-
эмоционального состояния и когнитивных функций 
спортсменов и все также отвечают психометрическим 
требованиям. Указанные методики позволяют получать 
срезовую информацию о текущем состоянии спор-
тсмена, не требуют специального оборудования и могут 
быть применены при экспресс- тестировании. Но стоит 
отметить, что при многократном использовании 
у одних и тех же спортсменов эти методики снижают 
свою информативность. Для получения точных данных, 
на основе которых можно строить программу воздей-
ствия, тренировочную программу, наиболее эффектив-
ными являются объективные психо физиологические 
методы. Проблема получения объективных сведений 
остро стоит для психо логии в целом, но для спортивной 
психологии получение таких данных имеет принципи-
альное значения. Мониторинг точных данных необхо-
дим для разработки программ тренировки и подготовки 
спортсменов к соревновательной деятельности. 

На сегодняшний день при развитии технологий 
сбора данных психофизиологических параметров, 
повышении чувствительности датчиков их фиксации, 
их анализа с помощью новейшего программного обес-
печения становится возможным более точное отсле-
живание индивидуальных особенностей когнитив-
ных функций и психоэмоциональных характеристик 
спортсменов, а также их изменение. Проанализировав 
достаточно широкий диапазон психо физиологических 
методов и методик для оценки психоэмоциональ-
ного состояния и когнитивных функций спортсменов, 
особое место можно отвести наиболее информативным 
и объективным методам: методу функциональной ЭЭГ, 
методу оценки электрической проводимости кожи, 
миограмме, методу оценки вариабельности сердечного 
ритма. Сочетанное использование психологических 
и объективных психо физиологических методов при 
диагностике спортсменов в тренировочном процессе 
дает наиболее полную информацию не только о теку-
щем состоянии спорт смена, но и позволяет найти, 
обосновать причины изменений психоэмоциональных 
состояний и сквозных когнитивных функций.
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