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ВЛИЯНИЕ ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОГО НАПРЯЖЕНИЯ 
НА ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

И ФИЗИЧЕСКИЕ КАЧЕСТВА ТАНЦОРОВ И 
ТАНЦОВЩИЦ ВЫСОКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ

Проведено обследование 96 спортсменов-танцоров высокой квалификации 
(50 мужчин и 46 женщин) в подготовительном периоде спортивной подго-
товки. По результатам анкетирования и психофизиологического тестирова-
ния с использованием тестов: TMAS (Taylor manifest anxiety scale), Ч.Д. Спил-
бергер – Ю.Л. Ханин, «Индивидуальная минута» танцоры распределены по 
психоэмоциональному напряжению на 3 группы: Gr1 – низкий уровень (n=40; 
муж – 24 чел. и жен – 16 чел.); Gr2 – средний уровень (n=39; муж – 19 чел. и 
жен – 20 чел.); Gr3 – высокий уровень (n=17; муж – 7 чел. и жен – 10 чел.). 
Для дифференцирования уровней психоэмоционального напряжения танцоров 
высокой квалификации без учета половых различий рекомендованы психофи-
зиологические тесты: TMAS; «Реакция на звук правой рукой»; «Простая зри-
тельно-моторная реакция» и тест физической работоспособности PWC170. 
У танцовщиц–женщин с различным уровнем психоэмоционального напряже-
ния установлены достоверные отличия в группах сравнения в тестах: «Реак-
ция на звук», выполненная правой рукой (p <0,001); «Воспроизведение времен-
ного интервала со звуковым сигналом», «Оценка величины углов» (p <0,05). 
У танцоров-мужчин с различным уровнем психоэмоционального напряжения 
установлены достоверные отличия в тестах: PWC170 (p <0,05) и теппинг 
тесте (1-я и 2-я попытка). Танцоры, имеющие высокое психоэмоциональное 
напряжение, имеют самые низкие значения физической работоспособности 
в группах сравнения, что может обуславливать их низкую р 
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Введение

Танцевальный спорт – зрелищный, яркий и красивый. Это симбиоз спорта и ис-
кусства. Однако, за видимой легкостью исполнения танцевальных фигур, скрывает-
ся многолетняя физическая подготовка и колоссальное психологическое напряжение 
(Возрастная и педагогическая психология 1979). В научной литературе есть мнение 
ряда авторов, что для победы в спортивных соревнованиях, при занятиях спортивны-
ми бальными танцами, большое значение играет эмоциональная устойчивость, уме-
ние взаимодействовать с партнером перед и во время соревнований, наличие волевых 
качеств, мышечной памяти (Верхошанский 1987, Захарьева 2019, Кабачкова 2015). 
В настоящее время одной из актуальных проблем, которая стоит перед танцорами 
высокой спортивной квалификации – проблема преодоления стресса и психоэмоци-
онального напряжения на соревнованиях (Андреев 2013). Успешность выступления 
спортсмена-танцора на соревнованиях во многом зависит от его психоэмоциональной 
устойчивости. Негативные влияния стресса в спортивных бальных танцах приводят 
к ухудшению качества исполнения танца, рассогласованию синхронизации между 
партнером и партнершей, дисритмии внутри пары (Баевский 2008, Беленко 2010). 
В научной литературе, которая анализировалась нами, практически отсутствуют ра-
боты спортивных физиологов по оценке функционального состояния танцоров высо-
кой квалификации, занимающихся спортивными бальными танцами. Имеются лишь 
не многочисленные работы спортивных психологов по оценке психоэмоционально-
го напряжения у спортсменов – танцоров. Исследованиями Васильевой Н.В. и Ко-
зиной М.А. (Васильева, Козина 2015), работающими в Национальном Университете 
П.Ф. Лесгафта, установлено, что при диагностике психоэмоционального напряжения 
у танцоров – юниоров с высокими результатами достижений характерна личностная 
зрелость и самостоятельность, высокая самооценка, низкий уровень нервно – психи-
ческого напряжения, конструктивные копинг – стратегии. У танцоров – юниоров с 
низким уровнем достижений имеется склонность к внутренним конфликтам и само-
обвинениям, что может быть следствием неудовлетворенности собой и своими резуль-
татами на соревнованиях. Их отличает пресыщенность рутинной деятельностью на 
тренировках, необходимость волевого контроля для осуществления деятельности, а 
также признаки выраженного нервно-психического напряжения.

А.Н. Лысакова и М.С. Новицкая (Лысакова, Новицкая 2014) подчеркивают в сво-
их исследованиях высокий уровень нервно-психического напряжения в мотивации 
при занятиях спортивными бальными танцами. В научных статьях А.Н. Лысаковой 
и М.С. Новицкой (Лысакова, Новицкая 2014) дается объективная характеристика 
танцевальному спорту, как «…очень эмоциональному», а спортивная деятельность 
на соревнованиях по танцевальному спорту характеризуется как связанная с высоки-
ми спортивными психическими нагрузками. Одним из факторов психологического 
стресса авторами правильно указана субъективная система судейства в танцевальном 
спорте, которая еще не вышла на объективный уровень оценки исполнения танца, что 
приводит к дополнительному напряжению нервной системы спортсменов – танцоров.
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Е.С. Моисеев (Моисеев 2014) анализирует психоэмоциональное состояние участ-
ников конкурсов бальных спортивных танцев описывает физиологические транс-
формации в организме спортсменов – танцоров на соревнованиях при воздействии 
новой пространственной обстановки и влияние «…рецепторной ориентировки на 
адаптационную способность спортсменов-танцоров», что выражается в психоэмо-
циональном напряжении. Особо подчеркнуты исследования эмоционального статуса 
человека в работах датского ученого К.Г. Ланге и американского врача – исследова-
теля В. Джеймса (теория эмоций Ланге–Джеймса), что появление психоэмоциональ-
ных переживаний в организме человека приводит к следующим явлениям: к расши-
рению или сужению сосудов, к дискоординации, затормаживанию движений, или 
двигательной возбужденности, изменения (ускорению/замедлению) ЧСС.

При анализе психологических механизмов возникновения эмоций мы обраща-
лись к работам зарубежных психологов, и выявили положение, что эмоции всегда 
порождают физиологические трансформации в организме человека. Эти знания 
могут быть использованы в области спортивных бальных танцев, чтобы управлять 
психоэмоциональным состоянием спортсменов для повышения физиологической 
эффективности участия в конкурсах.

Согласно ежедневным годичным наблюдениям Е.С. Моисеева (Моисеев 2014) за 
тренировками в классах хореографии, средний уровень эмоциональной напряжен-
ности повышает эффективность деятельности. Обычно это свойственно периоду за-
благовременной подготовки спортсменов к соревнованиям. В то же время, отмече-
но, что низкий или очень высокий уровень эмоционального напряжения, напротив, 
снижают эффективность соревновательной деятельности. Высокий уровень эмоци-
онального напряжения влечет такие особенности поведения как скованность движе-
ний, мышечное напряжение, инертность, заторможенность психических процессов, 
хаотичность движений (суетливость) и несдержанность в процессе общения.

Сильная эмоциональная напряженность первым делом диссоциирует наиболее 
сложные формы целеустремленных действий, резко снижается способность к их 
планированию, к оценке и прогнозированию.

Психологами отмечены негативные влияния малого эмоционального напряжения 
человека, что выражается в недостаточном включении физиологических механизмов 
адаптации, ухудшении внимания (феномен сужения внимания) и ухудшении концен-
трации на нужном объекте. Когда сужение внимания происходит ниже допустимого 
порога происходит формирование резкого ухудшения внимания и невнимательно-
сти. Неполезные для человека трансформации поведения и деятельности случаются 
и при появлении негативных, в том числе и аффективных (субъективно преувели-
ченных) переживаний, которые проистекают из неудовлетворенности индивиду-
ально важными потребностями или противоречиями между таковыми. Признаками 
такого состояния выступает неадекватность мышления, поведения, самооценки, что 
проявляется в неверном определении задач после неуспеха, поведенческой неста-
бильности и не предсказуемости, костности мышления, утрате контроля над собой.

Одной из актуальных проблем, которая стоит перед всеми спортсменами, в том 
числе и танцорами высокой спортивной квалификации – проблема преодоления 
стресса и сильного психоэмоционального напряжения на соревнованиях (Базарин 
2016, Васильева 2015, Волкова 2018, Ханин 1983, Kellmann 2010). Современный тан-
цевальный спорт многие специалисты определяют, как «… очень эмоциональный» 
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(Лысакова 2014). Успешность выступления спортсмена-танцора на соревновани-
ях во многом зависит от его психоэмоциональной устойчивости (Захарьева 2020). 
Одним из значимых факторов развития высокого психоэмоционального напряже-
ния спортсменов-танцоров является субъективная система судейства, воздействие 
новой пространственной обстановки и влияние «… рецепторной ориентировки на 
адаптационную способность спортсменов», а также психоэмоциональное состоя-
ние партнеров (Жаворонкова 2006). В зависимости от степени выраженности эмо-
ционального фона спортсмена-танцора могут быть как полезные, так и негативные 
трансформации эмоционального фона соревнующегося спортсмена, что сказывает-
ся на координации движений, точности рефлекторных реакций, гармоничного вы-
ступления пары и качестве исполнения танца в целом (Баевский 2008, Верхошанкий 
1987, Жаворонкова 2006, Захарьева 2020, Монахова 2017). Изучение влияния психо-
эмоционального напряжения на функциональное состояние и физические качества 
танцоров, занимающихся спортивными бальными танцами, имеет большие перспек-
тивы в спортивной физиологической науке, так как способствует ранней диагности-
ке качества адаптационного потенциала организма спортсмена.

Для спортивных бальных танцев, так как они организованы парами, очень важно, 
чтобы психоэмоциональное состояние одного партнера находило отражение в другом. 
Поэтому неадекватность поведения одного из партнеров влечет защитные действия дру-
гого партнера, что только усугубляет аффективность реакции, и оказывает разрушитель-
ное воздействие на поведение и выполнение соревновательной нагрузки парой.

Таким образом, при анализе литературных источников установлено, что в зави-
симости от степени выраженности эмоционального фона спортсмена-танцора могут 
быть как полезные, так и негативные трансформации эмоционального фона соревную-
щегося спортсмена, что сказывается на координации движений, точности рефлектор-
ных реакций, гармоничного выступления пары и качестве исполнения танца в целом.

Цель исследования: выявить различия психофизиологических характеристик и 
физических качеств у танцоров и танцовщиц с различным уровнем психоэмоцио-
нального напряжения в подготовительном периоде спортивной подготовки.

Методы

В исследовании приняли участие 96 спортсменов-танцоров (50 мужчин и 46 жен-
щин), высокой квалификации: 1 взрослый – 58 чел.; КМС (кандидат в мастера спор-
та) – 24 чел.; МС (мастер спорта) – 13 чел.; 1 чел. – МСМК (мастер спорта меж-
дународного класса). Средний возраст испытуемых – 20,4±5,3 лет. Стаж занятий 
спортивными бальными танцами (СБТ) в среднем составил 14,1±6,5 лет. Все про-
цедуры, выполненные в исследованиях с участием людей, соответствуют этическим 
стандартам национального комитета по исследовательской этике и Хельсинкской 
декларации 1964 года и ее последующим изменениям или сопоставимым нормам 
этики. От каждого из включенных в исследование участников было получено инфор-
мированное добровольное согласие на проведение тестирования. Психофизиологи-
ческие характеристики танцевальных пар были определены с помощью программ-
но-аппаратного комплекса ИВПС 2.1. (Корягина 2013), тестирование включало в себя 
10 тестов, позволяющих судить о восприятии пространственно-временных стимулов 
и об особенностях организации рефлекторной деятельности испытуемых. Согласно 
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результатам исследования: анкетирование, тесты Дж. Тейлора, Ч.Д. Спилбергера – 
Ю.Л. Ханина, «Индивидуальная минута», танцоры были распределены по психоэ-
моциональному напряжению (ПЭН) на 3 группы: Gr1 – низкий уровень ПЭН (n=40; 
муж – 24 чел. и жен – 16 чел.); Gr2 – средний уровень ПЭН (n=39; муж – 19 чел. и 
жен – 20 чел.); Gr3 – высокий уровень ПЭН (n=17; муж – 7 чел. и жен – 10 чел.).

Исследование проводилось в подготовительном периоде спортивной подготовки. 
Использовались методы: 1. Анкетирование спортсменов, включающее в себя следу-
ющие аспекты: возраст испытуемых, стаж занятий, заболеваемость, объем трениро-
вочной нагрузки в неделю/месяц. Анкета № 2: анализ технико-тактических ошибок 
(удержание основного темпа и ритма, искажение линий корпуса, нарушение работы 
стоп, нарушение музыкальности, нарушение направлений движений во время ис-
полнения танца, нарушение тактического мышления во время выступления); 2. Чув-
ствительность к психоэмоциональному напряжению определяли временем индиви-
дуальной минуты и оценкой личностной тревожности по результатам теста Джанет 
Тейлор (TMAS) с использованием компьютеризированного опросника, содержащего 
100 утверждений, касающихся состояния, самочувствия и поведения человека в раз-
личных повседневных ситуациях. Выделяли уровни тревожности: низкий (до 14,9 
баллов), средний (от 15 до 24,9 баллов) или высокий (от 25 баллов); 3. Личностная 
и ситуативная тревожность определялась тестом Ч.Д. Спилбергера-Ханина; 4. Фи-
зическая работоспособность оценена по результатам 2-х ступенчатого теста PWC170 
на велоэргометре; 5. Сила мышц кисти и точность мышечных усилий (ТМУ) оцени-
вались методом кистевой динамометрии; 6. Гибкость оценивалась при выполнении 
шпагата (учитывалось расстояние до пола (см)), и пробой наклона на скамье (см); 7. 
Психофизиологические характеристики танцоров изучались с использованием ком-
пьютерной программы ИВПС 2.1. Тестирование включает в себя 10 тестов, позволя-
ющих судить о восприятии пространственно-временных стимулов, об особенностях 
организации рефлекторной деятельности испытуемых и косвенно об уровне ловко-
сти; 8. Методы математической статистики, с применением программы Microsoft 
Office Excel – использовался встроенный статистический пакет «Анализ данных». 
Вычислялись средние арифметические значения и стандартные отклонения. Для 
оценки достоверности различия средних значений параметров в выборках прово-
дилось попарное сравнение групп (Gr1, Gr2, Gr3) на основе критериев Манна-Уит-
ни-Уилкоксона, а также сравнение всех трех групп на основе применения критерия 
Краскела-Уоллиса. Точечные полезные модели распределений, подтверждающие 
значимость различий по ряду показателей для сопоставляемых выборок, построе-
ны с использованием инструмента «Диаграммы» программы Microsoft Office Excel. 
Часть расчетов проводилась в Rstudio, графики построены с помощью пакета ggplot. 
На графиках уровни значимости различий имеют обозначения: ns – различие недо-
стоверно; * – p < 0,05; ** – p < 10-2; *** – p < 10-3; **** – p < 10-4. 

Результаты

Проведено обследование 96 танцоров (50 мужчин и 46 женщин) высокой квалифи-
кации (от I взрослого разряда до мастеров спорта международного класса). Танцоры 
регулярно тренируются, и принимают участие в соревнованиях различного уровня (ре-
гиональные, всероссийские, международные). Средний возраст спортсменов 20,4±5,3 
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лет. Стаж занятий СБТ в среднем составил 14,1±6,5 лет. Физиологическое тестиро-
вание проведено в подготовительном периоде спортивной подготовки 09.09.2019 – 
10.12.2019 с 9 до 12 ч. на базе Центра Спортивной Медицины научно-исследователь-
ского института Спорта и Спортивной Медицины РГУФКСМиТ (ГЦОЛИФК).

По результатам теста J. Taylor выделены три группы танцоров с различной сте-
пенью психоэмоционального напряжения (ПЭН). Количество баллов теста J. Taylor 
статистически достоверно отличаются у всех пар групп с уровнем значимости p <10-

4 (таблица 1). Первая группа (Gr1) – 40 чел. (41,7 %) – низкий уровень ПЭН, (среднее 
значение баллов в тесте J. Taylor 8,6±3,1); вторая группа (Gr2) – 39 чел. (40,6 %) – 
средний уровень ПЭН (среднее значение баллов в тесте J. Taylor – 19,7±2,7); третья 
группа (Gr3) – высокий уровень ПЭН – 17 чел. (17,7 %) – 28,3±2,9. Во всех группах 
сравнения распределение танцоров по квалификации было сопоставимым: около 50 
% составляли танцоры с I взрослым разрядом; 30 % – КМС; 20 % – МС. Спортсмен 
МСМК входил в 1-ю группу.

Выявлена высокая степень достоверности межгрупповых отличий без учета по-
ловых различий в трех группах сравнения в тесте Дж. Тейлора (p <10-4) (таблица 1).

Танцоры выполняли психофизиологическое тестирование в программе «Иссле-
дователь временных и пространственных свойств человека, версия 2.1». Значимым 
психофизиологическим тестом, выявляющим отличия в группах сравнения танцоров 
СВК без учета половых особенностей с различной степенью ПЭН в подготовительном 
периоде спортивной подготовки, является тест «Реакция на звук», выполненный пра-
вой рукой (мс) (таблица 1). В этом тесте достоверно различаются Gr2 и Gr3 (p <0,01).

Таблица 1
Показатели психофизиологического тестирования танцоров высокой квали-

фикации с различной степенью психоэмоционального напряжения

Группа испытуемых
Тест Taylor
(в баллах)

М±σ

Реакция на звук правой рукой (мс)
М±σ

Gr1
(n=40) 8,6 ± 3,1**** 354,8 ± 29,8

Gr2
(n=39) 19,7 ± 2,7**** 368,4 ± 35,2**

Gr3
(n=17) 28,3 ± 2,9**** 343,5 ± 25,2**

* Примечание: количество баллов в тесте Taylor статистически достоверно различается у всех 
пар групп сравнения с уровнем значимости **** – p <10-4; в тесте «Реакция на звук правой ру-
кой» достоверно различаются показатели групп Gr2 и Gr3 с уровнем значимости ** – p <10-2.

Среди тестов, оценивающих пространственные и временные свойства нервной 
системы человека, наибольшая степень достоверности межгрупповых отличий, во 
всех 3-х группах сравнения, выявлена в тесте «Простая зрительно-моторная реакция» 
(ПЗМР) на 1-й, 2-й и 8-й попытках теста, причем различия устойчиво сохраняются 
в начале и конце выполнения задания (таблица 2). Существенность отличий показате-
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лей теста имеет высокую степень достоверности у групп танцоров Gr1 и Gr3 (p <10-3) 
на 1-й и 8-й попытке. Значимость отличий у групп танцоров Gr2 и Gr3 также под-
тверждена, но с меньшей степенью достоверности (p <0,05) на 1-й, 2-й и 8-й попытке.

Таблица 2
Показатели теста простой зрительно-моторной реакции танцоров высокой 
квалификации с различной степенью психоэмоционального напряжения

Группа испытуемых

Простая зрительно-моторная реакция (мс)
М±σ

Попытка 1 Попытка 2 Попытка 8

Gr1 (n=40) 334,7± 60,2 280,4±56,9 260,75±60,95

Gr2 (n=39) 314,4±54,5 269±49,3 250,49±40,17

Gr3 (n=17) 280,9±43,2 260,3±33 254,71±47,2

Все показатели психофизиологического тестирования танцоров в исследованных 
группах сравнивались с нормативными показателями тестов для взрослых здоровых 
людей. Необходимо отметить, что скорости и точности ответных рефлекторных ре-
акций, а также показатели психофизиологического тестирования у танцоров высокой 
квалификации превосходят нормативы взрослых здоровых нетренированных людей.

При сопоставлении балльных оценок теста Дж. Тейлора на основе учета пола 
испытуемых выявлены достоверные отличия у партнеров и партнерш в группах Gr1 
и Gr3, при этом подтверждена гипотеза о более высоких значениях теста, наблюда-
емых у партнеров (р>0,05); в Gr2 достоверных различий нет, что говорит о синхро-
низации уровня тревожности партнеров и партнерш.

Для выявления различий в трех группах применялся односторонний дисперсион-
ный анализ Краскела-Уоллиса.  в результате его использования для анализа отличий 
параметров психофизиологического тестирования танцовщиц, имеющих различную 
степень психоэмоционального напряжения, выявлены достоверные отличия в трех 
группах сравнения в тесте: «Реакция на звук» (p <0,001) (таблица 3).

Для оценки пространственно-временных свойств нервной системы танцоров и 
танцовщиц, проводились психофизиологические тесты, позволяющие оценивать 
восприятие человеком пространства и времени в реальном режиме, тесты с геоме-
трическими антагонистическими задачами, тесты, позволяющие оценивать ориен-
тацию в пространстве, исследуя движение в трёх плоскостях.

У танцовщиц выявлены достоверные различия (p <0,05) в психофизиологиче-
ских тестах, позволяющих оценивать точность восприятия времени, точность ори-
ентирования во времени, т. е. «чувство времени» в трех группах сравнения. Резуль-
таты теста «Реакция на звук» у танцовщиц (Gr1, Gr2, Gr3) достоверно отличаются (p 
<0,001) (рис. 1). Кроме того, подтверждена значимость отличий (p <0,05) указанных 
выше участниц исследования в тестах: «Воспроизведение временного интервала со 
звуковым сигналом» (ошибка в % по модулю), «Оценка величины углов» (ошибка 
в % по модулю) (таблица 3).
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Таблица 3
Результаты проверки гипотезы об отсутствии значимых различий 

между 3 группами танцовщиц по исследуемым признакам посредством 
использования критерия Краскела-Уоллиса

Признак Группа I
(n = 16)

Группа II
(n = 20)

Группа III
(n = 10) p

Реакция на звук правой рукой, (мс) 351,6 ± 6,4 385,4 ± 8,5 341,8 ± 5,3 0,001

Воспроизведение временного интервала 
со звуковым сигналом 
(ошибка в % по модулю)

12,8 ± 1,4 21,1 ± 4 10,3 ± 1,6 0,05

Оценка величины углов 
(ошибка в % по модулю) 9,6 ± 1,3 15,4 ± 1,6 9,6 ± 1,4 0,05

URA 2 этап 8 попытка (кол-во ошибок) 3,9 ± 0,6 3,4 ± 0,4 1,6 ± 0,5 0,05

URA 3 этап 2 попытка (кол-во ошибок) 5 ± 0,4 4,9 ± 0,4 2,8 ± 0,8 0,05

Для танцовщиц высокой квалификации выявлены достоверные межгрупповые 
отличия (p <0,05) показателей теста умственная работоспособность на 2-ом этапе 
8-й попытке и 3-ем этапе 2-ой попытке (таблица 3).

У танцоров-мужчин СВК выявлены достоверные различия (p <0,05) в психофи-
зиологических тестах и физической работоспособности в трех группах сравнения. 
Это тесты: теппинг тест, попытка 1 и 2; тест отн. PWC170 (таблица 4). Интересно, что 
у танцовщиц-женщин при применении критерия Краскела-Уоллиса в трех группах 
сравнения, мы не отмечаем достоверные отличия параметра физической работоспо-
собности. При этом результаты тестирования пространственно-временных свойств 
нервной системы, позволяющего оценивать точность восприятия времени, точность 
ориентирования во времени, т. е. «чувство времени» достоверно различны (p <0,001) 
в сравнении с танцорами-мужчинами.

Рис. 1. Распределение танцовщиц по показателю «Реакция на звук правой рукой».
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Таблица 4
Результаты проверки гипотезы об отсутствии значимых различий между 3 
группами юношей по исследуемым признакам посредством использования 

критерия Краскела-Уоллиса (в таблице указаны признаки, уровень которых 
в группах отличается на заданном уровне значимости)

Признак Группа I
(n = 24)

Группа II
(n = 19)

Группа III
(n = 7) p

Теппинг тест, интервал 1 (кол-во нажатий) 16,6 ± 0,4 18,2 ± 0,6 19,3 ± 1 0,05

Теппинг тест, интервал 2 (кол-во нажатий) 17,8 ± 0,3 18,7 ± 0,5 21 ± 1,1 0,05

PWC170 отн (кгм/мин) 22,7 ± 1 20 ± 0,8 19,1 ± 0,9 0,05

Обсуждение результатов

На современном этапе развития танцевального спорта одной из самых значи-
мых проблем, которая стоит перед спортсменами-танцорами, как мужчинами, так 
и женщинами, является проблема преодоления психоэмоционального напряжения. 
Развитие психоэмоционального напряжения у спортсменов-танцоров связано со 
многими причинами: высокими психическими нагрузками на соревнованиях, не-
обходимостью эмоциональной подачей танцевальных программ при исполнении 
каждого танца, конфликтностью (в паре, с родителями, с тренерами). Особую значи-
мость проблемы развития психоэмоционального напряжения у танцоров составляет 
необъективность судейства, когда танцевальная пара может быть оценена судьями 
неоднозначно и доминирующей причиной оценки пары может быть внешний вид 
спортсменов, принадлежность к танцевальному клубу известного тренера.

Как известно, эмоции всегда порождают физиологические трансформации в ор-
ганизме человека. Согласно теории эмоций Ланге–Джеймса появление психоэмо-
циональных переживаний в организме человека приводит к сердечно-сосудистому 
сдвигу: к расширению или сужению сосудов, к дискоординации, затормаживанию 
движений, или двигательной возбужденности, изменения (ускорению/замедлению) 
ЧСС. Сильная эмоциональная напряженность первым делом диссоциирует наибо-
лее сложные формы целеустремленных действий, резко снижается способность к их 
планированию, к оценке и прогнозированию (Ильин 2005). Психологами отмечены 
негативные влияния малого эмоционального напряжения человека, что выражается 
в недостаточном включении физиологических механизмов адаптации, ухудшении 
внимания «феномен сужения внимания» и ухудшении концентрации на нужном 
объекте. Когда сужение внимания происходит ниже допустимого порога происходит 
формирование резкого ухудшения внимания и невнимательности. Не полезные для 
человека трансформации поведения и деятельности случаются и при появлении не-
гативных, в том числе и аффективных (субъективно преувеличенных) переживаний, 
которые проистекают из неудовлетворенности индивидуально важными потребно-
стей или противоречиями между таковыми. Признаками такого состояния выступа-
ет неадекватность мышления, поведения, самооценки, что проявляется в неверном 
определении задач после неуспеха, поведенческой нестабильности и не предсказуе-
мости, костности мышления, утрате контроля над собой (Реан 2015).
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В спортивной физиологии и педагогике  многие ученые выделяют показатели из-
менения функционального состояния стресс-реакций: выраженная мышечная ско-
ванность, сопровождаемая резким понижением координации движений; изменение 
позы; мимические проявления, (например, выражение глубокого горя); хоботковый 
рефлекс (губы вытянуты вперед трубкой, подергивание нижней губой с выпячивани-
ем вперед); неадекватные поведенческие реакции; явная ошибочная оценка той или 
иной информации; ошибочные решения; выраженное нарушение ритма сердечных 
сокращений и дыхания; уменьшение или увеличение сахара в крови; повышение 
или понижение АД; длительный и обильный пот, особенно на шее, висках, за уша-
ми, между лопатками; частые позывы на дефекацию; диурез на психогенной основе 
(Захарьева 2020).

В семиотике психоэмоционального напряжения (ПЭН) человека Т.А. Немчин 
(Немчин 1983) выделяет в качестве значимых следующие симптомы: 1. Наличие 
физического дискомфорта; 2. Наличие болевых ощущений; 3. Температурные ощу-
щения; 4. Состояние мышечного тонуса; 5. Координация движений; 6. Состояние 
двигательной активности в целом; 7. Ощущения со стороны сердечно-сосудистой 
системы; 8. Проявления со стороны желудочно-кишечного тракта (ЖКТ); 9. Про-
явления со с стороны органов дыхания; 10. Проявления со стороны выделительной 
системы. Все эти симптомы могут быть 3-х степеней выраженности: от легкой (I 
степень ПЭН), средней выраженности (II степень ПЭН), до сильной степени вы-
раженности (III степень ПЭН) и патологических симптомов дисфункции функцио-
нальных систем (IV степень ПЭН).

Как показали данные литературных источников, успешность выступления спор-
тсмена-танцора на соревнованиях во многом зависит от его психоэмоциональной 
устойчивости [9]. Поэтому значимым для спортивной физиологии и педагогики яв-
ляется вопрос раннего выявления танцоров с высоким психоэмоциональным напря-
жением и его эффективная коррекция педагогическими, медико-биологическими, 
психологическими и другими средствами. В танцевальном спорте, по результатам 
нашего многолетнего наблюдения и данных анкетирования, сильное психоэмоцио-
нальное напряжение приводит к многочисленным технико-тактическим ошибкам: 
ухудшению основного ритма и темпа движений, искажению линий корпуса, ухуд-
шению работы стоп, ухудшению музыкальности исполнения движений, нарушению 
баланса на опорной ноге во время движения. Негативные влияния стресса в спортив-
ных бальных танцах приводят к ухудшению качества исполнения танца, рассогла-
сованию синхронизации между партнером и партнершей, дисритмии внутри пары 
(Захарьева 2020). Кроме того, отмечено, что при высоком психоэмоциональном на-
пряжении ухудшается тактическое мышление спортсменов – танцоров, а именно, 
тактическая расстановка своего движения по паркету, так как при исполнении танца 
опытные и успешные спортсмены-танцоры заранее рассчитывают место и траек-
торию своего движения, чтобы избежать столкновений с другими участниками со-
ревнований и специально занять выгодное положение на танцевальной площадке, 
чтобы обеспечить хорошую видимость своего выступления судьям и зрителям.

По результатам обследования 96-ти танцоров высокой квалификации в подгото-
вительном периоде спортивной подготовки установлено, что данные анкетирования, 
результаты теста J. Taylor и теста «Индивидуальная минута», позволили выделить 3 
группы танцоров СВК с различным уровнем психоэмоционального напряжения, со-
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поставимые по стажу, спортивной квалификации, заболеваемости, объему физиче-
ской нагрузки на тренировках и соревнованиях. На основании данных, полученных 
в ходе научного эксперимента, установлены психофизиологические тесты, имеющие 
высокую достоверность в группах сравнения женщин танцовщиц и мужчин-танцо-
ров с различной степенью выраженности психоэмоционального напряжения.

Как известно в спортивной танцевальной паре ведущая роль принадлежит партнеру. 
Танцоры-мужчины СВК, с различным уровнем психоэмоционального напряжения, от-
мечают достоверные различия (p <0,05) как психофизиологических тестах, так и физи-
ческой работоспособности (в тесте PWC170) в трех группах сравнения. Интересно, что 
достоверные различия установлены в первых попытках теппинг–теста (1-ой и 2-ой по-
пытках), т.е.  психофизиологического теста с серийными попытками выполнения.

Для различия скорости рефлекторных реакций в подготовительном периоде у жен-
щин–танцовщиц с различным психоэмоциональным напряжением в 3-х группах сравне-
ния по результатам психофизиологического тестирования самая высокая достоверность 
различий отмечена в тесте «Реакция на звук» (p <0,001). Меньшая степень достоверно-
сти выявлена в психофизиологических тестах, позволяющих оценивать точность вос-
приятия времени, точность ориентирования во времени, т. е. «чувство времени» в трех 
группах сравнения: «Воспроизведение временного интервала со звуковым сигналом» 
(ошибка в % по модулю), «Оценка величины углов» (ошибка в % по модулю) (р <0,05). 
Эти тесты имеют достоверность межгрупповых различий во всех группах сравнения 
и могут быть рекомендованы для диагностики, дифференцирования уровней психоэ-
моционального напряжения танцовщиц и раннего выявления высокого психоэмоци-
онального напряжения при занятиях спортивными бальными танцами на этапе высо-
кой квалификации спортсменов в подготовительном периоде спортивной подготовки. 
Танцовщицы высокой квалификации отмечают достоверные межгрупповые отличия (p 
<0,05) показателей теста умственная работоспособность на этапах усложнения когни-
тивных задач: 2-ом и 3-ем этапах соответственно (на 2-ом этапе 8-й попытке и 3-ем эта-
пе 2-ой попытке). Достоверными различиями физической работоспособности в тесте 
PWC170 танцовщицы с различным уровнем психоэмоционального напряжения в подго-
товительном периоде спортивной подготовки не отличаются.

Заключение

Таким образом, в результате проведенного физиологического эксперимента вы-
явлены половые различия психофизиологических характеристик и физической ра-
ботоспособности танцоров-мужчин и танцовщиц-женщин СВК, занимающихся 
спортивными бальными танцами в подготовительном периоде спортивной подго-
товки. Спортсмены-танцоры с различным уровнем психоэмоционального напря-
жения отличаются показателями физической работоспособности и максимальным 
произвольным темпом движения кисти. Самым значимым отличием спортсме-
нок-танцовщиц с различным психоэмоциональным напряжением является скорость 
рефлекторной реакции «Время реакции на звук».  Выявленные отличия необходимо 
использовать для дифференцирования уровней психоэмоционального напряжения 
танцоров СВК, раннего выявления высокого психоэмоционального напряжения и 
оптимизации тренировочного процесса танцоров высокой квалификации в подгото-
вительном периоде спортивной подготовки.
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Выводы

1. Для дифференцирования уровней психоэмоционального напряжения у тан-
цоров высокой квалификации и раннего выявления высоко психоэмоцио-
нального напряжения спортсменов и спортсменок в подготовительном пери-
оде спортивной подготовки рекомендованы психофизиологические тесты: J. 
Taylor; «Реакция на звук правой рукой», (мс); Простая зрительно-моторная 
реакция (мс) и тест физической работоспособности PWC170.

2. У танцовщиц высокой квалификации для дифференцирования уровней пси-
хоэмоционального напряжения в подготовительном периоде спортивной под-
готовки рекомендованы психофизиологические тесты: «Реакция на звук», 
выполненная правой рукой (мс) (p <0,001) в 3–х группах сравнения; «Воспро-
изведение временного интервала со звуковым сигналом» (ошибка в % по мо-
дулю), «Оценка величины углов» (ошибка в % по модулю) (p<0,05). Достовер-
ных межгрупповых отличий физических качеств у танцовщиц не выявлено.

3. У танцоров-мужчин высокой квалификации для дифференцирования уровней 
психоэмоционального напряжения в подготовительном периоде спортивной 
подготовки рекомендованы: тест определения физической работоспособно-
сти PWC170 (p <0,05) и теппинг-тест (1-я и 2-я попытка).

4. Танцоры, имеющие высокое психоэмоциональное напряжение, имеют самые 
низкие значения физической работоспособности в группах сравнения, что 
может обуславливать их низкую результативность на соревнованиях и дикту-
ет необходимость включения аэробных физических упражнений в их трени-
ровочный процесс.
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The influence of psychoemotional stress on the psychophysiological reactions and 
physical qualities of highly qualified dancers
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Ninety-six highly-qualified dancers (50 males and 46 females) were studied during the 
preparatory step of sports training. The dancers were tested for psychoemotional stress 
using the Taylor test, Spielberger-Khanin method, a test of individual time perception, and 
questionnaires. According to the results, they were divided into three groups: Gr1 – low level 
(n=40; 24 males and 16 females); Gr2 – medium level (n=39; 19 males and 20 females); 
Gr3 – high level (n=17; 7 males and 10 females). The following psychophysiological tests 
are recommended to differentiate the levels of psychoemotional stress of highly qualified 
dancers without taking into account gender differences: Taylor test; “Reaction to an acoustic 
stimulus with the right hand,” (ms); Simple visual-motor reaction (ms) and the PWC170 
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physical performance test. In female dancers with different levels of psychoemotional stress, 
significant differences were found between the compared groups in the tests: “Reaction to 
acoustic stimulus” with the right hand (ms) (p<0,001); an acoustic duration reproduction 
task (mean percentage error), “estimation of angle size” (mean percentage error) (p<0,05). 
In male dancers with different levels of psychoemotional stress, significant differences were 
found in the tests: PWC170 (p<0,05) and tapping test (1-st and 2-nd attempts). Dancers 
with high psychoemotional stress have the lowest physical performance values between the 
compared groups, which may cause their low performance in competitions.
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