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24 марта 2014 г. был принят Указ Президен-
та РФ «О Всероссийском физкультурно-спор-
тивном комплексе «Готов к труду и обороне» 
(далее ВФСК ГТО)» [1]. На сегодняшний день в 
различных регионах страны проходит апро-
бация реализации ВФСК ГТО. Запланировано, 
что 1 сентября 2016 года все желающие смогут 
приступить к выполнению тестовых испытаний. 

В комплекс ГТО, включены тесты и норма-
тивы для 11 групп мужского и женского пола 
в возрасте от 6 лет до пожилого возраста без 
ограничении [1,2]:

Анализируя рекомендации по всем один-
надцати ступеням комплекса ГТО, мы видим, 
что на сегодняшний день идет возвращение, 
даже в какой-то степени копирование удачного 
советского опыта Всероссийского физкультур-
но-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне». Однако не всегда предыдущее может 
быть положительным, полезным и, самое глав-
ное, правильно использованным в наше время, 
в нашем обществе. Тем более, что рассмотрен-
ная выше информация представлена и описана 

в документах в идеализированном варианте, 
однако, как это выполнялось, на самом деле в 
реальности, соответственно, мы можем себе 
предположить без преувеличения.

Рассмотрим первоистоки становления 
ВФСК ГТО в СССР.

Как пишут на сегодняшний день многие 
СМИ, в СССР к испытаниям на получение знач-
ка ГТО первоначально допускались мужчины 
не моложе 18 лет и женщины не моложе 17 лет. 
Также, в то время особым условием сдачи ГТО 
было удовлетворительное состояние здоро-
вья. Определял его врач, который устанавли-
вал, что сдача норм по данному комплексу не 
принесет ущерба здоровью человека. Однако 
в реальной ситуации, по мнению многих участ-
ников ГТО, тестовые испытания сдавали лица 
и моложе 17-18 лет, а сам процесс осмотра 
врача был применен в очень редких случаях, 
в основном со слов участников. Получается, 
что снова прописана идеальная картина сдачи 
норм ГТО в СССР (а щекотливые моменты про-
сто опущены). 

Резюме. В статье рассмотрены положительные и отри-
цательные стороны Всероссийского физкультурно-спортив-
ного комплекса «Готов к труду и обороне». Представлена 
система рекомендаций психологической работы с участника-
ми программы ГТО. 

Summary. The article describes the positive and negative sides 
of the All-Russian sports complex "Ready for labor and defense." 
There’s a system of the recommendations of psychological work 
with participants of the RLD.

Ключевые слова: Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО), 
участник программы ГТО, система рекомендаций психологической работы. 
Keywords: All-Russian sports complex "Ready for labor and defense" (RLD), a participant in the RLD program, the 
system recommendations of psychological work.
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В наше время 2014-2015 гг. в Положении 
ВФСК ГТО ставится цель укрепить здоровье 
граждан, сформировать гармоничную и все-
сторонне развитую личность, «заставляя» в 
добровольно-принудительном порядке сда-
вать тестовые испытания аж с 6 летнего воз-
раста. Однако получается, что такие ново-
введения сдачи тестовых испытаний ГТО в 6-9 
летнем возрасте могут негативно сказаться на 
хрупкой личности ребенка как физически, так 
и психически. Так как, во-первых, нет четкого 
алгоритма процесса построения упражнений 
по физической подготовке детей, а психологи-
ческая подготовка вообще отсутствует. В том 
числе, на 1 и 2 ступенях детям необходимо 
пройти не менее 6 обязательных и 3 по выбору 
тестов, в частности, для получения знака ГТО 
необходимо выполнить нормативы от 4 до 6 
(7) тестовых испытаний из 9. Остается задать 
вопрос «При такой напряженной, можно ска-
зать стрессовой, ситуации психическое здоро-
вье ребенка не подвергается опасности?». 

Во-вторых, сами учителя и преподаватели 
по физической культуре и труду не полностью 
осознанно понимают нормативы сдачи ГТО. 
Чему же они учат детей? Скорее всего, тому, 
чему были обучены в школьные и студен-
ческие годы, в былые спортивные времена. 
Следовательно, их, в первую очередь, следует 
обучать и тестировать, чтобы избежать негра-
мотной физической подготовки детей. 

В-третьих, сами дети, уже адаптировавшие-
ся и привыкшие к своему учителю по физиче-
ской культуре, к домашней обстановке спор-
тивного зала в школе, к своему школьному 
классу, изначально (заведомо) должны расте-
ряться в новой обстановке, в новой группе, с 
новым инструктором, следовательно, не сдать 
тестовые испытания ГТО. В итоге, мы придем 
к противоположному результату, а именно, 
не к гармоничному и физическому развитию 
личности ребенка, а к развитию психосомати-
ческой (соматопсихической), социально-пси-
хической болезни ребенка. А насколько под-
готовлены и как будут сдавать нормативы ГТО 
граждане старше 60 лет, так как некоторые из 
них уже имеют определенные заболевания в 
связи с возрастными особенностями, так как 
соревновательный процесс может увеличить 
у них, без того подшатывающее, психофизиче-
ское состояние?

В-четвертых, что делать с людьми, у кото-
рых уже по тем или иным причинам имеются 
отклонения в состоянии здоровья? Если они 
будут сдавать нормативы, предназначенные 

для обычных (здоровых) людей, то в стра-
не увеличится количество, в лучшем случае, 
больных людей, в худшем, летальных исходов. 
Отметим, что ни в положении, ни в каком-либо 
ином документе ВФСК ГТО это не прописано.

В-пятых, исходя из нашего наблюдения (внеш-
него и внутреннего) многие из участников после 
сдачи нормативов комплекса ГТО находятся в 
продолжительном тревожном и стрессовом 
состоянии, у них нарушено нормальное функци-
онирование физического состояния организма, 
повышена мышечная напряженность и утомля-
емость и т.д., что в итоге приводит, опять же, к 
росту количества разных заболеваний. Следова-
тельно, реабилитационная работа с участниками 
сдачи норм ГТО не то, что не проводится, она 
даже не и рассматривается. 

Отказаться от процесса введения комплек-
са ГТО мы не можем, так попробуем выяснить 
и сгладить некоторые пробелы. 

Во-первых, детей 6-8 (9-10) лет необходимо 
только начинать подготавливать к освоению 
навыка движения, за счет проведения физи-
ческой культуры или физического воспитания 
без тестовых испытаний. Еще в 1934 году было 
предложено ввести комплекс испытаний по 
физической подготовке детей с предложенным 
названием «Будь готов к труду и обороне» [3].

Во-вторых, как пишут средства массовой 
информации, в СССР победителями норма-
тивного комплекса ГТО были серьезно подго-
товленные участники (спортсмены, слушатели 
военно-воздушной академии и т.д.). Например, 
первым обладателем золотого знака ГТО 1 
ступени (18-25 лет) стал знаменитый конько-
бежец Яков Ф.М., первый заслуженный мастер 
спорта СССР, чемпион России, чемпион РСФСР, 
чемпион СССР, чемпион Европы [4]. Первыми в 
стране и в Вооруженных Силах, выполнивши-
ми все 25 норм и требований ГТО 2-й ступени, 
стали десять командиров – слушателей Крас-
нознаменного ордена Ленина военной акаде-
мии имени М.Ф. Фрунзе, Маслов А., Поручаев 
В.Н. и другие [там же]. Среди награжденных 
оказались и работники Центрального дома 
Красной армии, один из них Кувшинников А.П. 
(спортсмен, главный тренер Вооруженных Сил 
СССР по волейболу и баскетболу) [там же]. А 
первыми женщинами, получившими значки 
ГТО 2 ступени, были слушательницы Военно-
воздушной академии [там же]. То есть про-
зрачно видно, что к сдачи нормативов «Готов к 
труду и обороне» и обладатели знаков были не 
простые люди, а уже физически и спортивно 
подготовленные личности. 
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В-третьих, в положении о Всероссийском 
физкультурно-спортивном комплексе «Готов к 
труду и обороне» прописаны только нормати-
вы тестовых испытаний, которые должен сдать 
гражданин России, однако не прописан сам 
тренировочный процесс подготовки к ним. 
Понятно, что в школе, в ВУЗе у школьников и 
студентов урок физической культуры препода-
ется в обязательном порядке. Соответственно, 
данная возрастная категория в какой-то сте-
пени готова к сдачи данных нормативов. А что 
делать с более старшей возрастной группой? 
Многие из них даже никогда и не занимались 
не то, что спортом, даже физической культурой 
или лечебной физической культурой, ссылаясь 
на усталость, нехватку времени по состоянию 
здоровья и т.д. Таким образом, не подготов-
ленные граждане к сдаче данных нормативов 
могут, наоборот, лишиться здоровья. В таком 
случае комплекс ГТО займет пятый уровень 
опасности (физической и психологической) 
для жизни людей после СПИДа, наркотиков, 
алкоголя, сигарет.

Однако нынешние условия современно-
го мира показывают (увеличение массы тела 
людей разных возрастных групп из-за непра-
вильного питания; рост психосоматических 
и соматопсихических заболеваний; военные 
действий на Украине, Ираке, Греции, масштаб-
ное развитие терроризма), что возобновление 
такого комплекса для нашей страны может 
быть даже очень полезным, главное, чтобы 
данное введение было грамотно и правильно 
продуманным, а не наоборот, психофизически 
разрушительным для здоровья граждан страны. 

В данном случае акцент должен быть 
направлен не на спортивную ориентацию, а 
на психофизическое воспитание населения. 
В частности, физическая подготовка к ГТО, 
обязательно должна сопровождаться психо-
логической подготовкой, сопровождением и 
реабилитацией (восстановлением). Отметим, 
что именно психологическая составляющая, 
являясь одной из составных частей комплекс-
ной подготовки, оказывает огромное влияние 
на физический функционал человека.

Психологическая работа должна строиться 
поэтапно.

Предварительный этап включает в себя, 
во-первых, социологический или социально-
психологических мониторинг мотивацион-
ной структуры личности населения страны, с 
целью выявления причин, с одной стороны, 
желающих заниматься, а с другой – не желаю-
щих заниматься ГТО. Во-вторых дифференци-

ацией населения по возрастам, по возможно-
стям, по занятости, по гендерному различию и 
профессиональной необходимости. Результа-
ты этой работы позволят адресно подготовить 
программы психофизической подготовки и 
проведения сдачи норм ГТО. И, в-третьих, на 
данном этапе нужно осуществить, через сред-
ства массовой информации, широкую соци-
ально-психологическую работу с населением 
с целью повышения мотивационного интереса 
к постоянным занятиям физической подготов-
кой на основе норм ГТО.   

Первый этап. Комплексное проведение 
психологической беседы и, возможно, психо-
диагностического исследования на опреде-
ление функционирования в данный момент 
психофизической работоспособности. Иссле-
дуется функционал психических процессов, 
свойств, состояний, образований. В частности, 
при исследовании психических процессов, 
акцент должен делаться на изучение воспри-
ятия (пространственных и временных пока-
зателей, восприятия движений), внимания 
(устойчивости, концентрации, распределения, 
сосредоточения), мышления (оперативного, 
творческого, тактического), памяти (двигатель-
ной), воображения, воли. При исследовании 
психических состояний определяется уровень 
мотивационного, эмоционального и волевого 
состояния (стремление и целеустремленность 
личности, уровень тревожности, агрессивно-
сти, стрессоустойчивости). Исследуя психи-
ческие свойства, мы изучаем направленность 
и темперамент личности, черты характера. 
Например, если строить тренировочный про-
цесс с учетом темперамента, то следует учи-
тывать, что: холерик отличается характерной 
максимизацией способностей, он направ-
лен больше на самосовершенствование, в то 
время, как для сангвиника характерна макси-
мизация полезности, преобладает качество 
пользование миром, для флегматика характер-
на минимизация сложности, направленность 
больше на познание мира, а для меланхолика 
характерна минимизация потребностей, пре-
обладает самоограничение. 

Второй этап. Построение психологическо-
го портрета личности участника ГТО, который 
позволит понять мир психических качеств 
участника, чтобы определиться как работать 
с ним, какие качества необходимо развивать 
(усиливать), какие корректировать (сглажи-
вать), чтобы успешно сдать тестовые испыта-
ния и при этом не повредить здоровье. Заво-
дится личная карточка участника ГТО, куда 
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вписывается вся представленная выше инфор-
мация и строится психологическая программа. 

Психологическая программа, в идеальном 
варианте составляемая для каждого человека, 
включает проведение психологической подго-
товки и сопровождения с разработкой после-
дующих психологических (психолого-педаго-
гических), психогигиенических рекомендаций 
с целью достижения максимальной или опти-
мальной психической работоспособности. 

Психологическая (психолого-педагогическая) 
подготовка осуществляется, естественно, до сдачи 
норм ГТО. Целью психологической подготовки 
является развитие таких психических процессов, 
формирование такого психического состояния, 
развитие таких психологический образований, при 
которых участник сможет в полной мере использо-
вать общую и специальную подготовленность для 
реализации максимально возможного результата 
при сдачи тестовых испытаний. 

Психологическое сопровождение лучше 
применять на заключительном этапе подго-
товки к сдачи нормативов ГТО и во время 
сдачи тестовых испытаний. Психологическое 
сопровождение рассматривается нами как 
корректировка работы психических процес-
сов, ситуативная работа и управление состоя-
нием, поведением участника ГТО, психическое 
стимулирование его действий, создание и 
поддержание психологического фона, в кото-
ром участник сможет раскрыть максималь-
но и оптимально уже приобретенные умения 
и навыки. Данные процедуры выражаются в 
непосредственной или опосредованной рабо-
те психолога с участником программы ГТО.

Завершающий этап. Проведение психоло-
гической реабилитации после сдачи участника-
ми тестов ГТО. Психологическая реабилитация 
подразумевает под собой применение различ-
ных психологических мероприятий (психо-физи-
ческивосстановительных процедур, например, 
трудотерапии, арт– и музыкотерапии; аутотре-
нинга, гипноза и т.д.) с целью устранения нега-
тивных последствий различного рода стрессо-
вых ситуаций. Данная процедура предполагает 
помощь психолога в активизации участником 
программы своих внутренних сил для восста-
новления нарушений психических функций и 
эмоционально-волевой устойчивости. 

Также необходимо отметить некоторые 
психологические составляющие подготовки к 
сдачи нормативов ГТО:

1. Тренировочный процесс должен строить-
ся, исходя от ведущей деятельности каждого 
возрастного периода, например, в работе с деть-

ми акцентировать внимание следует на игровую 
ситуацию; младший школьный возраст связан с 
мотивировкой при помощи или за счет учебной 
деятельности; подростковый возраст требует 
акцентировать внимание на общение, психоло-
гическое удовлетворение с помощью установ-
ления и развития общения; старший школьный 
возраст нуждается стимулированием за счет 
построения учебно-профессиональной дея-
тельности. В данном случае появится интерес, 
увеличится внутренняя мотивация и мотивация 
достижения к подготовке и сдачи норм ГТО. 
Также грамотно построенный процесс подготов-
ки участников программы ГТО может стимулиро-
вать последних к осознанному выбору занятий 
определенным видом спорта. 

2. При построении психологического сопро-
вождения участников программы ГТО необхо-
димо знать особенности присущего для каждо-
го возраста психического состояния: 

– младший школьный возраст характеризу-
ется эмоциональной неустойчивостью, частой 
сменой настроений, склонностью к аффек-
там, кратковременным и бурным проявлениям 
радости, горя, страха, гнева. Одновременно 
младший школьный возраст характеризуется 
податливостью, внушаемостью, доверчиво-
стью, склонностью к подражанию. В это время 
интенсивно развивается самосознание, фор-
мируется самооценка, доминируют мотивация 
достижения и познавательные мотивы;

– подростковый возраст характеризуется
становлением эмоционально-волевой регуля-
ции (доминируют возбудимость, резкая смена 
настроения и переживания, импульсивность, 
проявляются чувства тревоги, волнения, огор-
чения, может наблюдаться рост асоциальных 
чувств, выраженных в озлобленности и агрес-
сивности). Развивается тенденция к взросло-
сти, самостоятельности. Подростки с низкой 
самооценкой больше подвержены депрессив-
ным тенденциям. В данный период в большей 
степени возможно возникновение психиче-
ских расстройств (шизофрении, аддиктивного 
расстройства, депрессии, меланхолии, нерв-
ной анорексии и булимии, стрессовых состо-
яний, склонности к самоубийству), которые 
могут привести к развитию серьезных болез-
ней в зрелом возрасте;

– для юношеского возраста характерно про-
фессиональное и жизненное самоопределение. 
Эмоциональность проявляется в особенностях 
переживаний по поводу собственных возмож-
ностей, способностей и личностных качеств. 
Происходит существенная перестройка эмоцио-
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нальной сферы, проявляется самостоятельность, 
решительность, критичность и самокритичность, 
неприятие лицемерия, ханжества, грубости;

– более старший возраст отличается разноо-
бразием доминирования психических состояний 
в зависимости от возникшей ситуации, однако в 
силу опыта отличается большей сдержанностью 
в выраженности психических состояний. 

Таким образом, психологическая работа, 
как одна из составных частей формирования 
и развития здоровой личности участника про-

граммы подготовки и сдачи тестовых испыта-
ний ГТО, несомненно, является системообра-
зующим фактором достижения цели (без вреда 
для здоровья россиян).

Вполне осознавая, что полный и деталь-
ный разворот психологической программы 
для каждого участника сдачи норм ГТО невоз-
можен, мы, тем не менее, убеждены в том, 
что ориентироваться на подобную программу 
(хотя бы в консультативном плане) жизненно 
необходимо.
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Введение. Сегодня в психологии успешно 
реализуется такое новое направление, как 
психофизиологический подход к проблеме 
индивидуальных различий [2-4]. Исследова-
ния последних лет свидетельствуют о разви-
тии нового направления, которое можно обо-
значить как психофизиологический подход к 
проблеме индивидуальных различий с учетом 
особенностей индивидуальных функциональ-
ных асимметрий человека [2-10, 12-15]. 

Концепция А.Р. Лурия [1] о парциальном 
доминировании зон мозга позволяет гово-
рить о том, что основы индивидуальных раз-
личий здоровых людей связаны с вариабель-
ностью сочетаний парциального домини-
рования сенсорных и моторных признаков 
(что определяет разный их вклад в процессы 
реализации высших психических функций). 

Для изучения особенностей функциональ-
ных асимметрий человека в настоящее время 
широко используются методики А.Р. Лурия, 
направленные на оценку «парциального лев-
шества» (или парциального доминирования 
определенных зон мозга), а также пробы дру-
гих авторов, включенных в «Карту латераль-
ных признаков» [2-4] . 

А.Р. Лурия, касаясь проблемы способ-
ностей и одаренности в целом, говорил о 
наличии «плюс-симптомов» и «минус-симпто-
мов» в функционировании психики. «Плюс-
симптомы», например, в виде парциально-
го доминирования зрительных зон право-
го полушария обеспечивают более быструю 
переработку зрительно-пространственной 
информации (с учетом специализации право-
го полушария для реализации данной функ-
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ции). «Плюс-симптомы» в виде парциально-
го доминирования височных (слуховых) зон 
правого полушария обеспечивают более 
быструю переработку музыкальной инфор-
мации (мелодия, звуки), а при парциальном 
доминировании височных зон левого полу-
шария происходит более каче-ственная пере-
работка слухо-речевой информации. Т. о, пар-
циальное доминирование определенных зон 
мозга усиливает соответствующие функции 
(в том числе, и в сфере двигательной актив-
ности), что имеет самое прямое отношение к 
проблеме одаренности в спорте [2-5]. 

В психофизиологии индивидуальных раз-
личий особое значение имеет исследова-
ние N.Sakano, который валидизировал крите-
рии определения «парциального левшества» 
А.Р.Лурия на больших контингентах японской 
и немецкой популяций (свыше 2 тыс.) и пока-
зал, что асимметрия пробы "перекрест рук" 
(по данным ЭЭГ) связана в значительной сте-
пени с функциями лобных долей и отража-
ет их относительное доминирование [16]. 
Этот факт обращает на себя внимание новым 
подходом к диагностическому значению 
пробы "перекрест рук" и дает возможность 
по-новому оценить исследования прежних 
лет, в частности, работы В.Д. Небылицына [11], 
считавшего лобные доли нейрофизиологи-
ческим субстратом "лобно-ретикулярного" и 
"лобно-лимбического" комплексов мозга. По 
В.Д. Небылицыну, левая и правая лобные доли 
находятся в реципрокных взаимоотношениях 
и определяют два основных параметра инди-
видуальности – "общую активность" и "эмоци-
ональность". 

Учет особенностей функциональных асимме-
трий мозга (ФАМ) в спортивной деятельности 
имеет значение в плане выявления одаренности 
в определенных сферах психики (например,в 
двигательной сфере), что связано с парциаль-
ным доминированием лобных (двигательных) 
отделов мозга, в особенности его левой лоб-
ной доли. Воспитание спортсменов высокого 
класса часто ведется на уровне предельных 
физических и психических напряжений, что 
определяет углубление научных представлений 
о физиологических механизмах совершенство-
вания функциональных резервов человеческо-
го организма в процессе адаптации к возраста-
ющим нагрузкам и требует обязательного учета 
индивидуальных особенностей спортсмена (в 
т.ч., и латеральных). 

Из спортивной психологии нам извест-
но, что попытки обучать юных спортсменов 

посредством усиления и тренировок неведу-
щего органа (руки, ноги), т.е. без учета инди-
видуальных особенностей асимметрий, может 
приводить к отрицательным результатам в 
виде задержек развития при формировании 
спортивного мастерства. Проблема леворуко-
сти имеет большое значение и в спортивной 
практике. Левый профиль асимметрии у бор-
цов, боксеров, теннисистов, фехтовальщиков 
делает их крайне неудобными соперниками 
для чистых правшей. Во многих исследова-
ния затрагиваются проблемы переучивания 
левшей, в том числе в процессе физического 
воспитания или обучения технике и тактике в 
разных видах спорта. Показано, что обучение 
юных футболистов-левшей техническим прие-
мам через неведущую (правую) ногу замедля-
ет физическое развитие. Поэтому учет левых 
моторных асимметрий у леворуких спортсме-
нов и правильное их развитие способству-
ет более высоким спортивным достижениям, 
правильному выбору амплуа и тактики дей-
ствий спортсмена. Обучения юных спортсме-
нов с учетом их индивидуальных латеральных 
профилей являются одной из центральных 
задач применения знаний нейропедагоги-
ки в спорте. Психофизиологическая диагно-
стика индивидуальных особенностей (в т.ч. 
и двигательных способностей) может быть 
использована для тестирования и выявления 
двигательно одаренных детей и подростков к 
определенным видам спорта [4-5]. 

В настоящее время психологами прове-
ден ряд исследований по разработке тео-
рии самоорганизации, в которых изучается 
динамика систем, самоорганизующихся через 
параметры порядка. В качестве последних в 
психологии могут рассматривать такие пси-
хологические характеристики как «временная 
перспектива», «целеобразование», «полеза-
висимость – поленезависимость», «антиципа-
ция». Эти параметры имеют самое непосред-
ственное отношение и к спорту [2; 4-5]. 

Временная перспектива очерчивает ту 
область отражения человеком мира, которая 
связана с восприятием, осознанием времени 
как пространства развития и самореализа-
ции. Временная перспектива – это, прежде 
всего, будущая возможность реализации или 
«нереализации» человеком своих замыслов. 
При этом будущее соотносится с возможно-
стями, представляющими собой потенциал 
дальнейшего развития. К. Левин считал, что 
жизненное пространство человека не огра-
ничивается только актуальной ситуацией, оно 
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включает в себя не только настоящее, но 
также прошлое и будущее. Уровень развития 
будущей временной перспективы, ее продол-
жительность и оптимистичность связаны с 
уровнем психического и социального развития 
личности. Позитивная временная перспектива, 
создаваемая достойными целями – это один из 
основных элементов высокой морали. В то же 
время это и реципрокный процесс: высокая 
мораль сама создает длительную временную 
перспективу и устанавливает достойные цели.

По А.Н. Леонтьеву (1977) цели отводить-
ся системообразующая роль в построении 
деятельности. «Целеобразование выступает в 
качестве важнейшего момента движения той 
или иной деятельности субъекта», целепо-
лагание (целеобразование) – «субъективное 
выделение цели, т.е. осознание ближайшего 
результата, достижение которого осущест-
вляет данную деятельность. По О.К. Тихоми-
рову (1984) в основе образования цели лежит 
отражение развития предметного содержа-
ния деятельности. Для деятельности более 
простого уровня организации, ориентиро-
ванной на реализацию возможностей налич-
ной ситуации, характерна постановка кон-
кретных целей. Для деятельности более высо-
кого уровня, ориентированной на предвари-
тельное преобразование исходной ситуации, 
преобладают общие цели. Что касается само-
го высокого уровня деятельности, ориенти-
рованного на единый процесс, включающий и 
предварительное преобразование исходной 
ситуации, и его последующую реализацию, 
то здесь имеет место образование целевых 
структур, включающих и общие и конкретные 
цели. Возникновение этих целей тесно связа-
но с функционированием таких механизмов, 
как оценка возможностей, так и перспектив 
преобразования данной ситуации [2; 4-5]. 

Антиципационные процессы выступают в 
роли ведущего звена механизма психической 
регуляции поведения в деятельности. Имен-
но антиципация обеспе-чивает формирова-
ние цели, планирование и прогнозирование 
поведения в дея-тельности, она включает-
ся в процессы принятия решения, текущего 
контроля и коммуникационные акты. Анти-
ципация пронизывает все уровни отражения 
действительности. Она возникает как систем-
но интегральный процесс, формирующийся в 
реальной деятельности человека, и является 
одним из важнейших компонентов механизма 
регуляции этой деятельности (в том числе и 
поведения в целом). Уровень развития анти-

ципации свидетельствует об уровне развития 
психики в целом.

Индивидуальные стилевые особенно-
сти деятельности и познания являют-ся не 
менее существенными, чем характеристи-
ки ее результативности. Полезависимость – 
поленезависимость обнаруживают всепро-
никающий характер влияния на деятельность 
и поведение личности. Поленезависимость 
оказалась отрицательно связанной со шка-
лой эмоциональности и положительно – со 
шкалой социальной эргичности и социальной 
пластичности. Очевидно, высокая потреб-
ность в освоении социальной сферы дея-
тельности, широкий набор коммуникативных 
программ и незначительная потребность 
в одобрении своих поступков со стороны 
окружающих, отражают стремление полене-
зависимых индивидов к последовательному 
соблюдению принятой ими стратегии меж-
личностного поведения, желание по-своему 
структурировать те социальные ситуации, в 
которых им приходиться действовать. Полеза-
висимость – поленезависимость выводит нас 
на универсальную дихотомию «ориентация на 
других людей – ориентация на дело».

Данные психологические характеристики 
могут рассматриваться также с учетом осо-
бенностей функциональных асимметрий и 
индивидуальных профи-лей латеральности. В 
последние годы в психологии был выполнен 
целый ряд работ, направленный на поиск 
связи признаков и показателей асимметрии 
че-ловека с его индивидуальными характе-
ристиками. Одним из направлений в изу-
чении индивидуальных когнитивных стилей 
является изучение связи полезависимости – 
поленезависимости индивидов от типов меж-
полушарной асимметрии мозга. Накопление 
правосторонних признаков латеральности 
(что отражает относительное доминирование 
левополушарных структур мозга) считается 
предпосылкой для проявления поленезави-
симого когнитивного стиля. Наиболее благо-
приятным с этой точки зрения является тип 
ППП (в системе измерений «рука-ухо-глаз»), 
т.е. унилатеральные праворукие. Накопление 
правосторонних признаков в типах межпо-
лушарной организации мозга коррелирует с 
большей полезависимостью испытуемых.

Методика. Проведенное нами исследова-
ние было направлено на выявление разли-
чий в уровне сформированности регулятив-
ных и целеобразующих функций у студентов 
спортивного университета (17-20 лет, n = 46). 
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Экспериментальная группа была представ-
лена праворукими юношами и девушками, 
которые составили 92 % от общего количе-
ства обследованных (левши составили около 
8 % – 4 человека). Выборка была разделе-
на на две подгруппы по показателю пробы 
«перекрест рук»: испытуемые с правым пока-
зателем – 23 человека (16 девушек и 7 юно-
шей); испытуемые с левым показателем – 23 
человека (12 девушек и 11 юношей). Исполь-
зовались такие методики как, «Карта лате-
ральных признаков» (с учетом показателей 
пробы «перекрест рук»), опросник 16-ФЛО Р. 
Кеттела, методика УСК, а также интерпрета-
ционные коэффициенты теста Люшера. Для 
статобработки исполь-зовалась программа 
"STADIA". 

Результаты исследования. Были обнаруже-
ны корреляции между показате-лями пробы 
«перекрест рук» и некоторыми шкалами 
опросника Кеттела, об-щим уровнем интер-
нальности в методике УСК, а также с интер-
претационными коэффициентами теста Люше-
ра. Выявлена связь между полом и некоторы-
ми шкалами опросника Кеттела и показателем 
общей интернальности (методика УСК). 

Результаты согласуются с данными, в кото-
рых были обнаружены более высокие пока-
затели выполнения интеллектуальных проб 
(матриц Равена и фактора «В» опросника Кет-
тела). Это объясняется наличием более высо-
кого уровня динамических характеристик 
мыслительной деятельности у испытуе-мых-
мужчин, имеющих правый показатель пробы 
"перекрест рук" [2]. На основе полученных 
данных можно сделать вывод, что мужчины 
с правым показателем в пробе "перекрест 
рук", что отражает доминирование левой лоб-
ной доли по N.Sakano [16] более рациональ-
ны, автономны и независимы, а также более 
устойчивы в выбранных программах пове-
дения. Для индивидов с левым показателем 
пробы «перекрест рук» характерны более 
низкие показатели по ряду шкал, что сви-
детельствует о большей эмоциональности, 
эгоцентричности, полезависимости, подвер-
женности стрессам и меньшей устойчивости 
выбранных программ поведения.

Обсуждение. Данные исследования позво-
ляют говорить о более высоких показате-
лях развития вербального интеллекта, эмо-
циональной устойчивости, доминантности и 
самоконтроля, поленезависимости, способ-
ности к прогнозированию (антиципации), 
общей интернальности и способности к само-

организации (процессов целеобразования), 
что имеет отношение к волевым функциям и 
произвольной регуляции человека. Данные 
могут быть использованы при проведении 
дифференциальной диагностики, а также в 
целях профотбора и профориентации. 

Сегодня на кафедре психологии РГУФ-
КСМиТ, продолжая традиции П.А. Рудика, 
проводятся дальнейшие исследования воле-
вых (регуляторных процессов) у спортсме-
нов с позиций современной психофизиоло-
гии [2-10; 12-15]. Получены новые данные, 
которые свидетельствуют о наличии инди-
видуальных особенностей волевой регуля-
ции человека, связанных с особенностями 
его функциональных асимметрий. Выявлены 
индивидуальные особенности склонности к 
риску и импульсивности на примере студен-
тов спортивного вуза [6] с разными призна-
ками доминирования регулятивного блока 
мозга по А.Р. Лурия [1]. Исследованы и выяв-
лены индивидуальные особенности контро-
ля за действием, обусловленные функци-
ональными асимметриями [7]. Полученные 
данные могут быть полезны при подготовке 
спортсменов высокой квалификации (с уче-
том индивидуальных особенностей произ-
вольной регуляции и контроля за действием 
в спортивной психологии). Разработаны и 
апробированы методики психологической и 
психо-физиологической диагностики регу-
ляторных процессов в спорте, изданы мето-
дические рекомендации, рассматривающие 
вопросы связи функциональных асимметрий 
человека с его регуляторными (волевыми) 
характеристиками применительно к спор-
тивной деятельности. Приведены результаты 
апробации психологических и психофизио-
логических методик диагностики индивиду-
альных особенностей регуляторных процес-
сов на выборках студентов спортивного вуза 
и высококвалифицированных спортсменов 
[3-10; 12-15;].

Выводы. Анализируя междисциплинар-
ную проблему функциональных асимметрий в 
спорте, можно отметить, что сегодня происхо-
дит становление и развитие нового приклад-
ного направления – спортивной психофизи-
ологии. Это направление имеет собственный 
предмет изучения, общие и специфические 
понятия, методологические основы, условия 
и средства педагогического обеспечения 
системы физического воспитания и спортив-
ной тренировки с учетом функциональных 
асимметрий мозга, психофизиологических, 
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социально-психологических характеристик 
спортсменов и на этой основе – последую-
щее дифференцированное обучение с учетом 
индивидуальных особенностей функциональ-
ной специализации и взаимодействия зон 
мозга.

Исследование выполнено при финансовой 
поддержке РГНФ, проект №16-06-50146-а (ф): 
«Комплексное исследование индивидуальных 
особенностей регуляторных процессов чело-
века в норме и патологии (онтогенетические 
и психофизиологические аспекты)». 
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Резюме. В теории и практике спорта техника движе-
ний, как правило, абстрагируется от психолого-семан-
тической организации самосознания спортсмена при 
освоении двигательных действий. Данная проблема в 
традиционной дидактике спорта не нашла достаточно-
го исследования. На основе междисциплинарного подхода 
проанализированы современные подходы к исследованию 
методов организации сознания и самосознания спортсме-
на. 

Summary. In the theory and practice of sport the technique 
of movements abstracts from the psychological – semantic 
organization of of athlete during developing of motional 
actions as a rule. The given problem hasn’t been founded 
sufficient research in the traditional didactics of sport. Modern 
approaches to research of methods of organization conscious 
and selfconscious are analyzed on the basis of interdisciplinary 
approach.

Ключевые слова: образовательное обучение, интерактивная обучающая среда, саморегуляция, разви-
тие личности, телесность, интегральная индивидуальность, становящееся мыслезнание.
Keywords: educational training, interactive educational environment, self-control, development of the person, 
corporality, integrated individuality, becoming thinkknowledge.

Цели, задачи, методы исследования и кон-
цептуальные основы формирования «стано-
вящегося мыслезнания». В предыдущей ста-
тье (см. «Спортивный психолог», 2015, № – часть 
1-ая) мы отмечали, что современное образование 
представляется не просто сферой воспроизвод-

ства академического знания, передачи и усвое-
ния профессионального опыта – оно приобре-
тает статус расширенного производства, актуа-
лизации процессов «внутреннего образования» 
человеческого ресурса и самоидентификации на 
основе ценностно-смысловой системы. Студент 
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не «поглощает сведения» (в соответствии с про-
граммой ФГОС), а оперирует с профессиональ-
ной и личностно организованной информацией 
– он сам находит необходимые ему сведения 
для сравнения в других источниках, извлекает 
информацию из «эвристических кладовых» соб-
ственного сознания и тезаурусной ментальности. 
Рефлексивно-итеративное движение мысли сту-
дента-исследователя и образовательного техно-
лога (с помощью которого одни и те же психиче-
ские феномены сознания многократно участвуют 
в процессах познания/ оценки/ преобразования 
мира и самого себя) представляют своего рода 
quintessence (квинтэссенцию) формирующегося 
когнитивного субъекта сознания, творческой лич-
ности и продуктивной деятельности. Образова-
тельные технологии, разрабатываемые нами, пре-
доставляют возможность студентам, магистран-
там-исследователям согласовывать порядок осво-
ения образовательных программ в интересах их 
личной профессиональной карьеры – на основе 
механизмов самоактуализации, самореализации, 
самовыражения и самоатрибуции («рефлексивное 
зеркало» – объяснение индивидом самому себе 
своих собственных мыслей, решений и действий). 

В предыдущей публикации показано, что чело-
век имеет универсальную биологическую при-
роду, но как биологическое существо он конечен. 
Феноменом универсальной природы человека 
является общество. Наиболее адекватным тезисом 
представляется предложенная Б.Спинозой, под-
держанная И.Кантом и развитая К.Марксом идея 
универсальности человеческой природы, име-
ющая негативные (специфика вида заключается 
в отсутствии специфики) и позитивные (способ-
ность действовать по меркам других видов чело-
веческой активности) аспекты. К.Маркс хорошо 
представлял себе эти трудности, когда предло-
жил свой способ решения проблемы, а именно: 
«сущность человека не есть абстракт, присущий 
отдельному индивиду; в своей действительности 
она есть совокупность всех общественных отно-
шений» (К.Маркс, Избр. соч., 1985, Т.2, с.2). Это пре-
допределило социоцентризм российской школы 
психологии формирования и развития человека 
в противоположность антропоцентризму запад-
ной философской антропологии. В суждениях 
К.Маркса о человеке имплицитно присутствует 
не только гегелевский «парадокс индивида», но 
и универсализм Б.Спинозы, который нашел» свои 
понятия о человеке-деятеле в ходе мышления о 
порождающих (natura naturans) и порожденных 
(natura naturata) феноменах.

В данной статье мы рассматриваем образова-
тельное пространство/ обучающую среду в спор-

тивной деятельности как некий топологический 
«смысловой ландшафт» (идея Е.В.Быстрицкой и 
С.В.Дмитриева), в котором существуют объектив-
ные и субъективные познавательные барьеры и 
локусы информации. В этом пространстве стро-
ятся дидактические траектории для каждого сту-
дента/ спортсмена. В таком путешествии по обра-
зовательному пространству субъект обучения/ 
учения/ развития может включать собственный 
«когнитивный фонарь», освещать свое индивиду-
альное поле деятельности, чтобы понять, что им 
уже освоено, в каком направлении пойти дальше, 
что станет в перспективе достоянием его лич-
ностного и профессионального тезауруса. 

Когда и как это происходит? Что выступает гар-
монизующим началом и источником сближения 
внешних и внутренних факторов, индивидуальной 
и социокультурной идентификации, объективных 
и субъективных феноменов в целевой программе 
формирования индивидуальных тезаурусов лич-
ности и деятельности профессионала? Здесь нам 
важно еще раз подчеркнуть, что на основе своей 
творческой индивидуальности студент/ спор-
тсмен формирует личностный тезаурус – систему 
мыслезнаний, смысл которого заключается в том, 
чтобы превратить субъекта обучения из потреби-
теля информации в производителя личностного 
знания. «Становящееся мыслезнание» (becoming 
thinkknowledge) когнитивно-двигательного субъ-
екта – эпистемологическая категория, указы-
вающая на соотношение мышления, знания и 
развития как трех форм интеллектуальной дея-
тельности и на способы их взаимопревращения 
(С.В.Дмитриев [4-7])). Необходимо иметь в виду, 
что мыслезнание не извлекается из познаваемого 
объекта/ предмета (там нет – кроме информации 
– никаких знаний), а вносится в него мыслью/ мыс-
ледействиями (термин Г.П.Щедровицкого [11]) и 
осмысливается/ трансцендируется/ развивается в 
системе предикторов человеческих потребностей 
и способностей. Данные феномены определяют 
семантическую взаимозависимость «информаци-
онных квантов» дидактического и учебного текста 
– путем диалога ассоциаций, метафор, антифра-
зисов, смысловых трансфертов [4, 5, 7]) и в целом 
на основе мультикультурного образования, вклю-
чая «онтогенез профессиональной культуры». Из 
методов смысловой коннотации, расширяющих 
экспрессивно-эмоционально-оценочные оберто-
ны интерпретации событий, отметим здесь такие, 
как совмещение взаимоисключающего («Нарядно 
обнаженная» – А.Ахматова), звуковая метафора 
(«Толпа метавшихся метафор» – П.Антокольский), 
алогизм образа, мысли, действия (« О, если б я нищ 
был! Как миллиардер!» – В.Маяковский). «Диалог 
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метафор» в сфере сознания человека моделирует 
и отчасти пересоздает окружающий нас предмет-
ный мир познания и оценки. 

Отметим далее, что в познании «смыслового 
ландшафта» существуют системы индикаторов и 
семантических медиаторов вербальной и невер-
бальной информации, которые (проецируясь на 
несколько «экранов сознания», по В.А.Лефевру) 
могут участвовать не только в создании «знаковой 
референции» того или иного материального объ-
екта, но и создавать его тезаурусно-знаковые 
модели [4, 5]. Последние представляют собой не 
материально-кодовые системы знаков, а единство 
знаков (как выражающих средств автора комму-
никации), значений (как выражаемого предмет-
ного содержания информации, которое в то же 
время является отражением объекта) и смысла 
(который может возникать только в индивидуаль-
ном сознании/ тезаурусе когнитивного субъек-
та). Таким образом, тезаурусно-знаковые модели 
выражают природу объекта не через свою форму 
(код, текстуру, архитектонику), а через систему 
значений (представленных в системе языка), фик-
сированную всем опытом (индивидуальным теза-
урусом) «опредмеченного сознания» человека. 
Важно, чтобы интерпретатор «рукотворных тек-
стов» постиг значение и смысл социокультур-
ных знаков, другими словами смог расшифровать 
систему кодов (на стыке явного и скрытого зна-
ния), что позволит ему не только сориентиро-
ваться в образовательной системе дидактических 
моделей, пойти в ней в нужном направлении, но 
и преобразовать это образовательно-обучающее 
пространство в соответствии со своим целями, 
задачами и интенциями, стать творцом своей лич-
ности (самоактуализация потребностей и способ-
ностей) и самореализации в профессиональной 
деятельности. 

Известно, что в образовательном пространстве 
студенты ведут себя по-разному. Одни скользят по 
поверхности его учебно-дидактических текстов, 
перепрыгивая «информационные лакуны» – зазо-
ры, представляющие собой «неудобное знание», 
то есть то, что требует значительных усилий по 
его освоению. Это проблемные ситуации, апоре-
тические вопросы, формулирующие труднораз-
решимые проблемы, связанные с абсолютиза-
цией одной из диалектически взаимосвязанных 
противоположностей, теоретические обобщения, 
научные дискуссии, методологические обоснова-
ния исследовательской и иных видов профессио-
нально-значимой деятельности. 

Здесь осваивается лишь внешний, хотя и, воз-
можно, обширный фрагмент дидактического 
пространства, формируя уровень дилетанта или 

даже эрудита в той или иной сфере знаний. Сту-
дент как субъект образования должен вступать 
в область, где становится необходимым откры-
вать междисциплинарные границы, уметь менять 
правила «игры с информацией», развивать твор-
ческое воображение. Необходимо расширять не 
только методы работы с текстом, разворачиваю-
щейся в логике «метафизики» знания, но и пози-
цию «читателя смыслов», акцентируя внимание 
на функции коммуникации и внутриличностного 
диалога/ полилога между различными смысловы-
ми полюсами в процессе интерпретации текста в 
соответствии с культуротворящими, а не только 
культуросообразными технологиями.

С этой целью необходимо применять методы: 
1) смыслостроительства личности – умения 

строить собственное «Я», выходить в социальные 
и духовные измерения,

2) саморегуляции деятельности – механизмы 
само-себя-сознающего сознания и психического 
управления действиями, 

3) реализации индивидуальности в социуме – 
механизмы самоидентификации и стремления к 
совершенству. Известно, что именно «человек 
расширяет свой путь, а не путь расширяет чело-
века» (Конфуций). 

Образовательное пространство взаимодей-
ствующих людей, если оно проблемно организо-
вано, то может способствовать: 1) когнитивному 
поиску, продуцированию нового знания, 2) персо-
нифицированному поиску ориентации личности 
и ее деятельности, 3) технико-технологическому 
поиску, 4) поиску критериальному и процедураль-
ному, 5) мировоззренческому поиску, 6) рефлек-
сивному поиску, формированию профессиональ-
ного менталитета.

В рамках традиционного дискурса концепт 
знания связывается, прежде всего, с его адекват-
ностью действительности: знание в образователь-
ной практике должно без искажений репрезенти-
ровать объективную реальность, будь то внешняя 
реальность или внутренняя – психологическая 
реальность. И в том и в другом случае утвержда-
ется дуализм системы сознание – мир, а знание 
наделяется преимущественно предметно-содер-
жательными атрибутами, призванными репрезен-
тировать мир как он есть. Цель деятельности 
педагога, следовательно, состоит в обеспечении 
условий для наиболее эффективного расширения 
знания, а основным результатом эффективного 
образования является, по нашему мнению, дивер-
сификация индивидуального тезауруса.

В традиционном дискурс-анализе образо-
вательных технологий имеет место преимуще-
ственно монологический тип коммуникации, где 
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слово преподавателя, автора текста несет истину 
и обладает исключительной привилегией и авто-
ритетностью. Тип коммуникации, предполагаю-
щий многоголосие и равноправие участвующих 
в коммуникации личностей предлагает студенту 
позицию равноправного партнера по диалогу. 
Умение вопрошать, спрашивать объекты – важная 
характеристика творческого интеллекта [2].

Дидактическое пространство во многом кон-
струируется средствами языка и мыслезнаний. В 
соответствии с гипотезой Сепира-Уорфа (разрабо-
танной в 30-х годах ХХ века концепция, согласно 
которой структура языка определяет мышление 
и способ познания реальности). Следовательно, 
не реальность определяет язык, на котором о 
ней говорят, а, наоборот, наш язык всякий раз 
по-новому членит и интерпретирует реальность, 
позволяет делать смысловые лакуны и порождать 
новые смысловые регулятивы, которые основыва-
ются на отношениях сходства, аналогии, смежно-
сти, контраста. Так, например, метафоры дают воз-
можность субъекту одновременно формировать 
три вектора конструктивного действия: 1) уча-
ствовать в создании эскизного проекта вырабаты-
ваемого решения; 2) иметь функцию смыслового 
маяка в стохастических процессах, которые ста-
новятся условием проявления экстраординарных 
открытий; 3) являться фактором развития нового 
словаря значений и смыслов общенаучного и 
индивидуального тезауруса. Язык науки, искус-
ства, образования представляет собой принци-
пиальную бесконечность, открытость «ветвящих-
ся и пересекающихся» значений многоголосого 
и полифоничного текста в силу бесконечности 
культурных интерпретаций знаковых систем. 
Для этого необходимо подвергнуть смысловой 
диверсификации, то есть обнаружить трещины в 
самом способе мышления, через которые могла 
бы просочиться некоторая свобода и случайность 
в установлении индивидуального тезауруса. Как 
от преподавателя, так и от студента требуется 
внимательное отношение ко всем происходящим 
в его тезаурусе – рабочем пространстве сознания 
– ментально-смысловым событиям. 

Обычно студенты создают свой тезаурус мето-
дом последовательных шагов: то переходом 
со ступеньки на ступеньку пирамиды знаний, 
то перепрыгивая, то проваливаясь в «складки 
дидактических моделей» – в духе исследований 
М.Хайдеггера [10], М.Фуко и Ж.Делёза. Они склон-
ны формировать страты тезауруса иного, более 
глубокого уровня. Однако области для углубле-
ния знаний они зачастую выбирают стихийно или 
ситуативно. 

Еще одна группа студентов подходят к постро-

ению своего профессионального и личностного 
тезауруса в образовательной логистике палимпе-
стов, когда, как на египетских папирусах, старин-
ных фресках, старый текст, знаки, символы, смыс-
лы стираются, и по ним ведется новое письмо. 
Такие студенты в прежних знаниях, представлени-
ях, знаках ищут и находят новый смысл. Их тезау-
рус имеет многоуровневую структуру, в которой, 
руководствуясь целями своей личности, целями 
деятельности и целями решаемой задачи, они 
свободно переходят с одной страты на другую. 

Индивидуальным источником гармонизации 
личностного и профессионального тезаурусов, 
внешнего и внутреннего образовательного про-
странства выступает габитус студента. Габитус – 
одно из базовых понятий концепции Пьера Бур-
дьё [2], который рассматривает его как систему 
приобретенных принципов (см. разработанные 
нами принципы в предыдущей статье, часть 1), 
порождающих и организующих поля восприятий, 
представлений, понятий, предназначенных для 
функционирования в практической деятельности. 
В нашей интерпретации габитус – это порожда-
ющая и унифицирующая модель-конструкт, име-
ющая тот или иной ранг в системе ценностно 
ориентированного сознания, которое сводит соб-
ственные внутренние и внешние реляционные 
характеристики образовательного пространства 
человека в единый «ансамбль отношений»[4,5,7]. 
Инициация габитуса позволяет гармонизовать 
нерядоположенные, неравновесные антропокон-
структы сознания (например, такие как «Я», моя 
самость, мое Эго), а также системы, надсистемы, 
подсистемы, антисистемы и элементы образова-
тельного пространства. 

В пространстве высшего профессионального 
образования формируется единый ценностно-
смысловой габитус – целостная система позиций, 
диспозиций, суперпозиций и самоотражений»[8]. 
Этому способствуют механизмы рационализации 
внутреннего голоса, связанные с «бегством от 
недостатков», избавлением от «псевдо-Я». Габитус 
существует в форме «схем восприятия», «схем 
мышления», «схем деятельности», «схем репрезен-
тации» информации в ментальной сфере деятель-
ностного сознания личности [4, 5, 7]. 

По отношению к учебно-профессионально-
му пространству деятельности студента габитус 
выступает скорее как образующая, чем как про-
изводная система, определяющая тенденции к 
личностному развитию, самопреобразованию. В 
качестве «модуса развития» субъекта познания, 
оценки и преобразования конструируемой реаль-
ности лежит личностное самопрогрессирование, 
связанное со стремлением к росту собственной 
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самоценности [12]. Таким образом, в системе 
социально-личностного измерения доминирует 
направленность «от других людей – к себе как к 
индивидуальности» [11,13,14]. 

Творчество – это своего рода испытание пре-
дела возможного в человеке и в природе. Это 
– дискурс-анализ всего того, что в виде пра-
вил, предписаний и требований регламентирует 
нашу жизнь [6]. С помощью подлинных твор-
ческих действий мы уходим от манипулирова-
ния социальными функциями (своими и других 
людей) и приходим к искусству взаимосодействия 
и сотворчества. Творческий человек стремится к 
самодерминации – к тому, чтобы быть первопри-
чиной, источником собственных действий, к лич-
ностной каузальности. Педагог может и должен 
помочь студенту сделать «антропологические 
шаги» в пространстве преобразований в своей 
внутренней психосфере – перейти от «рубежа 
самодентификации» к проектам реализации себя 
в трансверсальных проектах (плюрализм пере-
секающихся идей, познавательных ландшафтов, 
траекторий и путей самореализации). 

Творить – это означает строить самые неожи-
данные и невероятные сценарии познаватель-
но-преобразовательной деятельности, выбирать 
рациональные способы разработки целевых 
проектов и программ, оптимальные пути дости-
жения плодотворных продуктов и результатов. 
Творческий человек руководствуется не столько 
«предвидением ожидаемого», сколько «ожида-
нием непредвидимого». Вузовская обучающая, 
воспитывающая и развивающая среда, в свою 
очередь, формируется в рамках требований мето-
дологического образовательного пространства 
современного социума в широком смысле соци-
окультурного пространства. Таким образом, поня-
тие методологического пространства наиболее 
широкое. Оно вбирает в себя дидакто-технологи-
ческую основу моделирования и функциониро-
вания педагогического процесса в вузе, а также 
предметно-дисциплинарное пространство в его 
метапредметной отраженности в сознании сту-
дентов и в их профессиональной деятельности. 
Это отражение, как указано нами ранее [5,7], 
происходит под воздействием факторов образо-
вательной среды и своеобразно реализуется в 
самобытных модальностях. 

Творческий человек стремится к самодермина-
ции – к тому, чтобы быть первопричиной, источни-
ком собственных действий, стремится к личност-
ной каузальности. В рамках обсуждаемой нами 
проблемы большой вклад в ее решение внесли 
зарубежные авторы М.Хайдеггер [10], М.Фуко и 
Ж.Делёз. Сознание и мысль по сути дела есть 

интерференция смысловых позиций, оппозиций 
и суперпозиций (эффект «сложения» малых и глу-
бинных складок, гребней и пиков, «ассоциируе-
мых импликаций – языковых новообразований», и 
их смысловых резонансов). Таким образом, поня-
тия «складка» и «ризома» данных авторов пред-
полагает многообразие смысловых модификаций, 
которые точно воспроизводят оттенки смысла, 
видообразования и варианты взаимоотношений 
различных страт индивидуального сознания, взя-
тые также в неоднородных сочетаниях. Так, поня-
тия «складчатость», «извилина», «сгиб», «загиб», 
«сгибание», «разгибание» отражают различные 
стороны и грани восприятия образовательно-обу-
чающего пространства. 

Термин ризома (фр. rhizome – корневище) в 
социокультурной образовательной технологии 
рассматривается нами как семиотическое звено 
как, «семантический клубень информации», в 
котором «выращиваются» самые разнообразные 
виды познавательной деятельности – лингвисти-
ческой, перцептивной, миметической, жестику-
ляционной. Его универсальности не существует, 
мы видим данное понятие как «игру языка, ума и 
воображения». Можно теоретически представить 
потенциальную «пронизанность» различных явле-
ний друг другом, словно в одной сущности про-
ступает другая. Так, методология «ризоматической 
событийности» в системе образования позволяет 
увидеть нелинейное развитие социокультурных 
явлений, особенности интеллектуального твор-
чества. Во внутреннем пространстве сознания 
студентов различные социальные и психические 
слои и страты отделяются друг от друга лишь 
условно, пунктирно, в силу принципиальной их 
проницаемости, размытости границ. Переплете-
ния смыслов могут быть представлены в виде 
складок индивидуального тезауруса, и на них 
накладываются складки ментальные, символиче-
ские, преломляя (искривляя) их в поле своего 
действия.

Образовательное пространство оказывается 
изрытым складчатым пространством, характер 
и природа которого определяется величиной, 
глубиной и направлением этих складок. Харак-
терные черты складчатой поверхности представ-
ляются как системы внешних и внутренних скла-
док, закрученных в виде лабиринта, обладающих 
сгибами, разгибами и покрытых узелками – этой 
«межиндивидуальной и интерактивной зоной» 
(М.Хайдеггер).

Своим говорением, вопрошанием, способно-
стью к символизации они вовлекают в круг бытия 
все новые и новые предметы, заставляя их «гово-
рить» на человеческом языке с помощью созна-
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ния, и в сознании бытие обретает интерналист-
ский и экстерналистский смысл. Сущность интер-
налистского сводится к точному следованию 
«текстам» данного предмета. Интерналистский 
аспект образовательных технологий культивиру-
ет «чистоту» и определенную принадлежность 
складок той или иной предметной дисциплине. 
Экстерналистский полюс, напротив, предпола-
гает соотнесение учебных текстов с различными 
контекстами, идущими от различных научных тео-
рий, дидактических технологий, сферы искусства, 
общественного мнения. Внутреннее простран-
ство сознания меняет характер складок, идущих 
извне, искривляя их в соответствии со своей 
внешней определенностью и смысловыми акцен-
тами.

В результате смысловой деконструкции в твор-
ческий процесс вводятся новые понятия, спо-
собные обозначить оттенки реальности, такие 
как след, рассеивание, царапина, вуаль, лаку-
на, вставка. Новые понятия и характеристики не 
меняют процесс современного творчества, но 
отражают его новые принципы. В трактовке сози-
дательного начала происходит смещение акцен-
тов внимания. Важнейшую роль в исследованиях 
приобретают черновики, конспекты, сноски, тек-
стовые маргиналии. Именно в них можно уловить 
неопределенность и непредсказуемость. Чтение 
подготовительных текстов раскрывает перед 
исследователем неопределенное поле смыс-
лов, не получивших окончательной когнитивной 
структуры. Царапины ногтем и подчеркивания в 
тексте нуждаются в дополнительном толковании, 
способном привести к переосмыслению основ-
ного текста. Создается возможность свободной 
комбинации смыслов и получения неожиданных 
выводов. Складчатая ткань предмета исследова-
ния «комкается» по–новому, и в результате в пред-
мете обнаруживаются новые качества и свойства, 
ведущие к переоценке результата и намерений 
исследователя/ дидакта и студента Скомканная 
поверхность равносильна новому «ментальному 
раскрою» учебного материала. Предметно-объ-
ектная область исследования векторно меняется, 
пронизывается силовыми линиями в иных направ-
лениях. 

Процесс образовательного обучения проте-
кает нелинейно. Соответствующий понятию про-
цесс обладает структурой спутанности, перепле-
тения, которое позволяет разойтись отдельным 
нитям и различным линиям смысла и при этом 
готово связать другие из них. В процессах интел-
лектуального творчества смысловые нити пере-
плетаются, связываются в узелки, закручиваются 
и спутываются, обнаруживая бесконечное разно-

образие поворотов мысли и ее результатов, сме-
шения текста и контекста, автора, произведения 
и читателя. Складки художественного произве-
дения или артпластики спортивно-эстетических 
действий могут образовать спираль, лабиринт, в 
волокнистой структуре теряются начало и конец 
движений. С помощью повторов, скрытых и явных 
цитат, текстовых лакун и вставок выстраивается 
ткань рукотворного произведения, будь то худо-
жественное, научное или образовательное про-
изведение. Новый «раскрой предмета обучения» 
осуществляет суверенный субъект образования, 
становящийся активным участником сотворческо-
го акта. Процесс восприятия может превращаться 
во внутритекстовые взаимодействия (интертексты 
– внутритекстовые маргиналии или гипертексты 
– надтекстовые позиции), в эвристические инвер-
сии движения (поиск пути от конца к началу). 

Отметим, что применительно к любому объ-
екту исследования его следует рассматривать 
циклической триадой «междисциплинарность – 
трансдисциплинарность – мультидисциплинар-
ность». «Трансдисциплинарность» характеризует 
теорию познания образовательных систем как 
научную методологию (герменевтику), в рамках 
которой процессы идут «через» и «сквозь» раз-
личные дисциплины и выходят на более высокий 
уровень, некий мета-уровень, который независим 
от той или иной конкретной дисциплины. «Меж-
дисциплинарность» же означает перенос методов 
исследования и используемых моделей из одной 
научной дисциплины в другую (при этом методы 
модернизируются, адаптируются к новому пред-
мету). «Мультидисциплинарность» характеризует 
герменевтику как образовательную логистику, в 
которой предмет исследования изучается одно-
временно несколькими научными дисциплинами. 

Как от преподавателя, так и от студента тре-
буется внимательное отношение ко всем проис-
ходящим в его тезаурусе (рабочем пространстве 
сознания) ментально-смысловым событиям. Тво-
рить – строить самые неожиданные и невероят-
ные сценарии познавательно-преобразователь-
ной деятельности, выбирать рациональные спо-
собы разработки целевых проектов и программ, 
уметь выбирать оптимальные пути достижения 
плодотворных продуктов и результатов.

Заключение. «Гуманистическая конверсия» 
образовательно-обучающих технологий, пред-
принятая нами, позволила в той или иной мере 
«вторгнуться» в сферу антропологии (понима-
ние сущности человека, индивидуальности, лич-
ности), антропотехнологии («социокультурного 
возделывания» человека через систему образо-
вательно-обучающих технологий) и антроподи-
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дактики (как, с помощью каких методов и средств 
осуществляется «очеловечивание» познающего 
и тренирующегося спортсмена). Процесс гума-
нитаризации образования в сфере «креативной 
педагогики» рассматривался нами как один из 
механизмов его гуманизации. Если в гуманизации 
образовательного обучения речь идет преиму-
щественно об отношениях между людьми (пар-
тнерами по деятельности), то в гуманитаризации 
данного процесса – о формировании сознания и 
самосознании человека. 

Показано, что технологии обучающего иссле-
дования (exploration) должны пробуждать и при-
водить в действие внутренние процессы развития 
(саморазвития). Данные технологии характеризу-
ются творческим поиском (возможность открытий 

и инноваций), тенденцией к образовательному 
развитию личности (быть исследователем, экспе-
риментатором, технологом, экспертом), достиже-
нием программного продукта и результата, соот-
ветствующих целям исследования и образования 
(research). Здесь есть лингвистическая тонкость, 
важная для понимания сути технологии обучаю-
щего исследования. Исследование – по-английски 
research. Другое дело exploration (лат.) – лично 
пройти какие-то территории, пространства (terra 
incognita), зоны актуального развития, исследо-
вать и освоить их, сделать своим достоянием. 
Смысл именно в этом – здесь формируются меха-
низмы, определяющие возможность перехода от 
самоопределения (самоидентификации) человека 
к его самореализации в деятельности. 
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Резюме. Статья посвящена проблеме массового сте-
реотипного восприятия футбольных фанатов как агрес-
сивных и деструктивных хулиганов, а также другим 
предубеждениям, существующих в российском обществе, 
в отношении футбольных фанатов и фанаток.

Summary. The article is devoted to the problem of mass 
stereotypes of football fans as aggressive and destructive vandals 
and other prejudices that exist in Russian society, in respect of 
football fans and groupies.

Ключевые слова: футбольные фанаты, фанатки, стереотип восприятия, гендерные особенности.
Keywords: football fans, stereotype, gender characteristics. 

Обзор проблемы. В спортивной литера-
туре существуют неоднозначные определе-
ния понятия «футбольные фанаты». Мы рас-
сматриваем футбольных фанатов как соци-
ально активную группу людей молодого и 
среднего возраста, которые реализуют свой 
ярко выраженный интерес к футболу в груп-
повом или даже массовом взаимодействии, 
что, в свою очередь, нередко приводит к 
эксцессам и значительному общественному 
резонансу. 

Под стереотипами восприятия понима-
ются «упрощенные, обобщенные и ригид-
ные системы широко разделяемых представ-
лений об опознаваемых группах людей, в 
которых каждый человек рассматривается 
как носитель одних и тех же наборов веду-
щих характеристик, приписываемых любому 
члену данной группы безотносительно его 
реальных качеств» [4]. 

Одной из актуальных проблем настоящего 
времени являются достаточно напряженные 
отношения между обществом и футбольными 
фанатами. Конечно, фанаты и сами в немалой 
степени способствуют сохранению и форми-
рования негативных стереотипов. Имеется 
достаточно примеров, когда деятельность 

футбольных фанатов наносила существенный 
ущерб не только им самим, но и их командам 
и сборным [6]. Так, например, «Зенит», «Спар-
так», «ЦСКА» должны были играть несколько 
матчей при пустых трибунах [7]. 

Проблемы поведения футбольных фанатов 
и спортивных болельщиков рассматривается в 
научной литературе в свете изучения личност-
ных особенностей болельщиков и фанатов в 
работах Е.В. Платовой (2003), Ю.А. Бурунова 
(2007), Э.Р. Салахетдинова (2008) А.Ю. Узикова 
(2011); агрессивное поведение фанатов Мед-
ников С.В.; асоциального и преступного пове-
дения болельщиков и его профилактики таким 
исследователями как А.А.Мейтин (2005), И.П. 
Клеп (2010) и А.А. Журавков (2011) [5]. Однако 
исследований, посвященных гендерной спец-
ифике восприятия фанатов и особенностям 
гендерных стереотипов в представлениях о 
них, в отечественной и даже зарубежной прак-
тике крайне. 

Цели, задачи и методы исследования. 
С марта по август 2014 года нами было прове-
дено исследование по выявлению стереоти-
пов восприятия футбольных фанатов. Целью 
нашего исследования было оценить, как к 
фанатам относятся молодые люди, которые 
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входят предположительно в ту же возраст-
ную группу, что и фанаты. 

Организация исследования. В нашем 
исследовании участвовала молодежная 
выборка (17-25 лет), состоящая из абитуриен-
тов университета, в которую вошли 97 чело-
век (60 девушек и 37 юношей). На основании 
вопроса «Знакомы ли Вы лично с представи-
телями футбольного фанатского движения?» 
опрошенные при анализе анкет были раз-
делены на две группы: знакомые с фанатами 
– 29 юношей и 32 девушки; незнакомые – 28 
девушек и 8 юношей. В этом исследовании 
учитывалось мнение только тех опрошен-
ных, которые сами футбольными фанатами не 
являются. Опрос производился июнь-август 
2014 года. 

В исследовании было использование две 
методики: авторская анкета «Представления о 
футбольных фанатах», опросник для диагности-
ки межличностных отношений Тимоти Лири. 

1) Авторская анкета «Представления о фут-
больных фанатах» состоит из 15 вопросов. 
Анкета направлена на выявление социальных 
стереотипов относительно плюсов и минусов 
движения, мотиваций его представителей, а 
также представлений о среднем возрасте фана-
та и качествах наиболее характерных для него. 

2) Опросник для диагностики межличност-
ных отношений Тимоти Лири (в модификации 
Л. Н. Собчик) используется для исследования 
представления человека о самом себе и его 
отношения в малой группе [2]. Тест Тимоти 
Лири представляется нам наиболее подхо-
дящим для решения поставленной задачи, 
потому что он сочетает в себе достаточно 
полный перечень возможных личностных 
качеств для описания. Респондентам в моло-
дежной выборке предлагалось выбрать из 
128 качеств, присущие среднестатистическо-
му российскому фанату. 

Подобное сочетание методик было исполь-
зовано в связи с тем, что целями нашего 
исследования было выяснение личного отно-
шения опрошенного к фанатской среде (для 
этого была использована авторская анке-
та), сбор индивидуальные представления 
респондентов о личностных особенностях 
футбольных фанатах и на основе этого мате-
риала выявить наиболее распространенные 
стереотипы. 

Результаты и их обсуждения. Анализ 
авторской анкеты.

При обработке авторской анкеты «Пред-
ставления о футбольных фанатах» выясни-

лось, что все, кроме двух опрошенных, уве-
рены, что фанаты принадлежат к сильной 
половине человечества. Средним возрастом, 
характерным для российского фаната, боль-
шинство (74%) респондентов считает 19-25 
лет. Самым редким ответом (4%) оказался 
промежуток 40-59 лет. 

Полуоткрытый вопрос «Кого можно счи-
тать футбольным фанатом?» предлагал два 
полярных ответа (по желанию можно было 
предложить свой вариант): «неадекватный 
подросток, который приходит на игру», чтобы 
покричать или «идейный человек, который 
болеет за команду и поддерживает ее». По 
результатам анализа отчетливо видно, что 
вариант «идейный человек, который болеет 
за команду и поддерживает ее» является 
наиболее популярным среди всех категорий 
опрошенных. Наиболее часто (93%) фана-
та идейным сторонником футбола считают 
девушки, лично знакомые с футбольными 
фанатами. Девушки не знакомые с футболь-
ными фанатами полагают то же, но чуть реже 
(89%) (различие недостоверно). Юноши, 
лично знакомые с фанатами, выдвигают такую 
позицию в 76% случаев, а не знакомые – в 
65% (различия достоверны) Из этого факта 
становится очевидным, что существуют ген-
дерные и информационные факторы, кото-
рые существенно влияют на массовое пред-
ставление о фанатах. 

Были получены интересные данные о 
представлениях респондентов о возможной 
мотивации юношей и девушек быть фанатами. 
Большинство опрошенных (52,27%) сошлись 
во мнении, что основной мотивацией мужчин 
является любовь к футболу. Что же касается 
мотивации девушек, то мнения опрошенных 
разделились. Самыми популярными ответа-
ми были: любовь к футболу и желание под-
держать или найти своего мужчину среди 
фанатов. Важно отметить, что знакомые лично 
с представительницами фанатского движе-
ния выбирали «любовь к футболу» в качестве 
мотива чаще (девушки – 50%; юноши – 24,14%), 
а незнакомые, наоборот, «желание поддер-
жать мужчин-фанатов» (девушки – 43%; юноши 
– 25%). Данные результаты указывают, что на 
формирование данного стереотипа оказыва-
ет значительное влияние как факт личного 
знакомства, так и пол опрошенных. Очевидно 
влияние общераспространенных гендерных 
стереотипов о женщинах, которые полагают 
что для женщин межличностный аспект вза-
имодействия важнее, чем содержательный []. 
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Таблица 1 
Ответы на вопросы анкеты (%)
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В ответ на открытый вопрос анкеты о глав-
ных недостатках фанатского движения боль-
шинство опрошенных назвали «драки», «агрес-
сивное поведение», «вандализм». Эти показа-
тели девушек обеих групп практически нераз-
личимы (знакомые с фанатами – 56,7%, не зна-
комые – 57,1%). В то время как у юношей они 
достоверно различаются (знакомые – 58,6%, 
не знакомые – 87,5%). Таким образом, распро-
странение подобных стереотипов у мужчин 
значимо отрицательно связано с уровнем их 
личной осведомленности, а у девушек нет. Вто-
рым по распространенности с большим отры-
вом оказался ответ «минусов нет» (девушки 
знакомые – 10%, не знакомые – 25%, знакомые 
юноши – 13,8%). Следовательно, более 10% 
респондентов позитивно относятся к фанатско-
му движению, среди них большинство соста-
вили девушки лично не знакомые с фанатами, 
что указывает на выраженную положительную 
связь позитивного образа футбольного фаната 
в глазах девушек с отсутствием личного опыта 
общения с ними.

Таким образом, очевидно, что футбольных 
фанатов намного позитивнее оценивают муж-
чины, лично знакомые с фанатами, и девушки 
с ними незнакомые. В случае юношей это 
может указывать либо на объективные пред-
ставления, либо на субъективные симпатии в 
приятельских отношениях. В случае девушек 
это может объясняться явным преобладани-
ем положительных стереотипов до момента 
личного знакомства с фанатами.

Объективность всех представленных выше 
мнений наиболее отчетливо видна при ана-
лизе ответов на вопрос «Приходилось ли Вам 
встречаться с проявлениями футбольного 
фанатизма?» Даже среди тех, кто указал, что 
лично знаком с футбольными фанатами, отве-
тивших на этот вопрос: «Да, часто», оказалось 
не более 25%, а среди остальных – их всего 
10%. Основное число опрошенных сталкива-
лись с подобными явлениями либо изредка, 
либо вообще никогда не встречались. А это 
значит, что большинство, как позитивных, так 
и негативных представлений о футбольных 
фанатах и их движении формируется не на 
основе личного опыта, а на основании образа 
создаваемого средствами массовой информа-
ции и массовых оценочных суждений.

Анализ анкеты «Диагностика межлич-
ностных отношений»

При обработке структуры представлений 
о футбольных фанатах, полученных по опрос-
нику диагностики межличностных отношений 

Тимоти Лири, выявлены следующие результа-
ты: наиболее выраженными характеристика-
ми, как на общей выборке, так и на практи-
чески всех подвыборках оказались средние 
показатели шкал эгоистичный и агрессивный, 
авторитарный, подозрительный, зависимый, 
дружелюбный, альтруистический и подчиня-
емый [3]. Хотя показатели по шкалам агрес-
сивный, эгоистичный, подозрительный, под-
чиняемый и зависимый в восприятии мужчин 
оказались более выражены, чем у женщин, 
достоверных различий по критерию Стью-
дента между ними не выявлено.

Общая выборка знакомых с фанатами юно-
шей и девушек в сравнении со значениями тех, 
кто лично с фанатами не знакомы, достоверно 
отличается по критерию Стьюдента только 
по шкале «Подчинение» (различия значимы 
на уровне 0,95), что говорит о том, что люди, 
знающие фанатов достоверно, выше считают 
фанатов склонными к подчинению.

При сравнении показателей между деву-
шек были выявлены достоверные различия 
по критерию Манна-Уитни по шкалам «Зави-
симый» (293,5) и «Альтруистичный» (334). 
Выборка знакомых с фанатами девушек счи-
тает фанатов более зависимыми и альтруи-
стичными. 

Корреляционный анализ 
При анализе корреляций на всей выборке 

было установлено, что вполне ясно можно 
увидеть две группировки связей – первая из 
них: агрессивный, авторитарный, эгоистич-
ный; вторая – подчиняемый, зависимый, дру-
желюбный, альтруистичный. Вполне может 
оказаться, что это два разных и мало свя-
занных между собой стереотипа восприятия 
(образа) футбольного фаната. Единственный 
пункт, в котором пересекаются эти два кон-
структа, это шкала «Подозрительный», кото-
рая дает значительно более сильные связи 
почти со всеми упомянутыми качествами, но 
все же сильнее связан с первой конструкци-
ей. Более подозрительными кажутся более 
агрессивные фанаты. (К=0,62 при критиче-
ском К=0, 25) [3]. 

При сравнении корреляционных матриц 
по полным выборкам (без разделения по 
полу) обнаружилось, что у тех, кто лично не 
знаком с фанатами в оценках психологиче-
ских характеристик фанатов ярко проявился 
только 1 блок достоверных положительных 
связей это все те же – агрессия, авторитар-
ность, эгоизм. У знакомых с фанатами, напро-
тив, значимых связей гораздо больше, и они 
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многообразнее, что указывает на то, что их 
представления о фанатах гораздо более 
сложные и многообразные, нет таких одно-
значных и простых стереотипов, как у тех, кто 
с фанатами незнаком.

1) В представлении опрошенных футболь-
ные фанаты – это молодые мужчины в воз-
расте от 18 до 26 лет, которые участвуют в 
фанатском движении из идейных соображе-
ний и любви к футболу. Девушки-фанаты, по 
мнению большинства опрошенных, приходят 
в движение не столько из любви к футболу, 
сколько ради внимания или для поддержки 
близких друзей мужчин-фанатов. Разница в 
восприятии девушек-фанатов мужчинами и 
женщинами, и между знакомыми и не знако-
мыми с фанатами опрошенными достоверно 
выражена и может объясняться, как типич-
ными гендерными стереотипами, так и малой 
информированностью общества о футболь-
ных фанатках.

2) Основным недостатком фанатского дви-
жения, по мнению молодежной выборки, 
является агрессивное поведение (реальные 
проявления которого, однако, встречались 
опрошенным довольно редко), а плюсом – 
сплоченность его представителей и поддерж-
ка конкретных спортсменов-футболистов и 
любимых команд.

3) Опрошенные девушки более позитив-
но оценивают фанатизм вне зависимости от 

уровня информированности о фанатах. Одна-
ко у девушек лично знакомых с фанатами 
позитивные оценки могут быть выражены 
в меньшей степени. Таким образом, личное 
знакомство в случае женщин не влияет или 
немного снижает позитивность их оценки. 
Подобный эффект может быть связан с фру-
страционной реакцией на реальную фанат-
скую среду, которая существенно отличается 
от ранее сформировавшегося «романтиче-
ского» образа.

4) У юношей, лично незнакомых с предста-
вителями фанатского движения, негативные 
оценки встречаются достоверно чаще, чем у 
тех, кто знаком с фанатами. Следовательно, 
личное знакомство в случае мужчин повыша-
ет позитивность их оценки.

5) Данные по тесту ДМО (Т.Лири) сви-
детельствуют, что по мнению большинства 
опрошенных наиболее выраженными харак-
теристиками футбольного фаната являются 
«эгоистичный и агрессивный, авторитарный, 
подозрительный, зависимый, дружелюбный, 
альтруистический и подчиняемый». Девушки 
достоверно чаще, чем юноши считают фана-
тов «подчиняемыми». Девушки лично знако-
мые с фанатами достоверно чаще, чем незна-
комые с ними, считают фанатов «зависимыми» 
и «альтруистичными».

6) Корреляционный анализ параметров 
теста ДМО показывает, что в выборках 

Таблица 2
Корреляции (по Пирсону) в общей выборке незнакомых с футбольными фанатами

Таблица 3
Корреляции (по Пирсону) в общей выборке знакомых с футбольными фанатами
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респондентов, лично знакомых с фанатами, 
достоверных взаимосвязей между разноо-
бразными качествами личности футбольного 
фаната заметно больше и они разнообраз-
ней, образуя два ярко выраженных блока:1 
– агрессивный, авторитарный, эгоистичный; 
2 – подчиняемый, зависимый, дружелюбный, 
альтруистичный. У тех, кто лично не знаком с 
фанатами в оценках психологических харак-
теристик фанатов ярко проявился только 1 
блок достоверных положительных связей – 
агрессия, авторитарность, эгоизм.

В заключении отметим, что выявленные осо-
бенности восприятия относительно схожи у 
большинства опрошенных, что говорит о широ-
ком распространении стереотипной информа-
ции о фанатизме в России и ее существенном 
влиянии на взаимоотношения общества и фана-
тов. Дальнейшие исследования в этом направ-
лении, а также распространение объективной 
информации в научной, спортивной литературе 
и в СМИ могли бы способствовать позитивной 
социальной интеграции футбольных фанатов в 
спортивную и общественную жизнь.
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Исследования процесса принятия реше-
ний шахматистами приобретают особую 
актуальность в связи с введением ФИДЕ 
новых систем проведения соревнований. Это 
привело к тому, что в современных шахматах 
на первый план выходит высокая скорость и 
точность выбора хода [4]. В этой связи чрез-
вычайный интерес приобретает изучение 
формирования навыка интуитивного приня-
тия решения (выбора хода). Целью нашей 
работы была разработка динамической моде-
ли мыслительного процесса шахматистов, как 
процесса личностного регулирования фор-
мирования и развития смыслов элементов 
проблемной ситуации.

Гипотеза нашего исследования заключа-
ется в том, что основным условием интуитив-
ного принятия решения является формиро-
вание навыка образования операционально-
го смысла элементов проблемной ситуации.

Методы исследования. Для изучения 
степени разработанности исследуемой про-
блемы в теории и методике психологической 
подготовки спортсменов-шахматистов высо-

кой квалификации, опираясь на принципы 
системодеятельностного подхода, предло-
женного Г.П. Щедровицким [15] был проведён 
анализ и обобщение научной литературы.

Результаты и их обсуждение. Анализ, 
проведённый О.К. Тихомировым формулиро-
вок предмета психологии мышления может 
быть сведен к следующим положениям:

• не очень строгое использование терми-
нов «процесс», «деятельность»;

• о процессуальности мышления, т.е. раз-
вертываемый во времени процесс;

• признание субъектного характера ориен-
тировки, деятельности, иными словами: «мыс-
лительный процесс – в значительной степени 
не осознаваемый и лишь очень опосредство-
ванно и косвенно подчиняется сознательно-
му контролю и управлению со стороны лич-
ности» – принцип акторности [15].

Мышление – это процесс, познаватель-
ная деятельность, продукты которой харак-
теризуются обобщенным, опосредованным 
отражением действительности. Мышление 
дифференцируется на виды в зависимости от 

Резюме. В статье сделана попытка разработки динами-
ческой модели мыслительной деятельности спортсменов-
шахматистов высокой квалификации, как развитие смыс-
лов элементов шахматной задачи (проблемной ситуации), 
формирования навыка интуитивного принятия решения.

Summary. In the article attempts to develop dynamic models 
of mental activity chess players of high qualification, as the 
development of the meanings of the elements of chess problems 
(problematic situations), the formation of the skill of intuitive 
decision making.

Ключевые слова: алгоритм, модель, мышление, мыслительная деятельность, личностное воспри-
ятие, операциональный смысл, процесс принятия решения, личность, мотив, цель, смысл, регуляция, 
шахматисты.
Keywords: algorithm , model, thinking, thinking activity, personal perception, operational sense, decision-
making process, personality, motivation, purpose, meaning, regulation, chess players. 
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уровней обобщения, характера используе-
мых средств, от предметной направленности 
и от степени активности самого субъекта 
мышления.

В изучении проблемы «субъектного харак-
тера» мышления важным, на взгляд О.К. Тихо-
мирова, является вопрос дифференциации 
в нём процессуальной – регулирующей и 
деятельностной – функциональных составля-
ющих [14].

Вслед за О.К. Тихомировым, мы считаем, 
что трактовка мышления и как процесса и как 
деятельности открывает широкие возможно-
сти его конкретно-психологического иссле-
дования и создаёт предпосылки для создания 
динамической модели мыслительной дея-
тельности спортсмена-шахматиста высокой 
квалификации как «становления, развития, 
дифференциации и интеграции основных 
подструктур функциональной системы пси-
хической регуляции поведения и деятельно-
сти» [15], как «развитие динамической смыс-
ловой системы» [9].

Предваряя рассмотрение функционально-
го подхода к мышлению, мы согласны с опре-
делением, данным А.В. Брушлинским мышле-
нию: «…мышление, объективно существует, 
прежде всего, как процесс, порождающий те 
или иные продукты или результаты» [1].

В исследованиях В.Н. Пушкина «под опера-
тивным мышлением понимается такой про-
цесс решения практических задач, в том числе 
и задач управления, в результате которого 
формируется модель предполагаемой сово-
купности действий (плана операций), обеспе-
чивающей достижение поставленной цели. 

По О.К. Тихомирову: функциональный под-
ход к мышлению позволяет выделить в его 
структуре собственные явления и процессы, 
динамическая функциональная система кото-
рых и является содержанием мыслительной 
деятельности.

Более того, О.К. Тихомиров отмечает, что 
развитое мышление представляет собой осо-
бую, самостоятельную деятельность, которая 
имеет ту же общую схему строения, что и 
деятельность предметно-практическая [14]. 

Рассмотрим: какие же собственно явления 
и процессы [14] или продукты и результаты 
[1] являются порождением или содержанием 
мышления как деятельности.

Прежде всего, деятельность, по А.Н. Леон-
тьеву, – это активный целенаправленный 
процесс. То есть деятельность без цели не 
возможна.

В представлении О.К. Тихомирова целью 
(деятельности) является осознанный образ 
будущих результатов. В его концепции для 
того чтобы выделить структурные состав-
ляющие мыслительной деятельности удоб-
но её рассматривать как процесс решения, 
разрешения задач. Иными словами: «цель, 
заданная в определенных условиях, выступа-
ет для субъекта как задача». И где как отмечал 
Е.П. Ильин [6] «целью является достижение 
определенной ситуации», то есть разреше-
ние проблемной ситуации. 

В деятельности по решению искусствен-
ной задачи О.К. Тихомиров последовательно 
выделяет этапы: выбор элемента и действия 
с ним, промежуточные акты, изменение ситу-
ации и оценка полученного изменения. Про-
дуктом каждого из промежуточных актов, 
считает О.К. Тихомиров, являются регулиру-
емые и направляемые на личностном плане 
промежуточные цели этапов процесса реше-
ния задачи.

Промежуточные стратегические и такти-
ческие цели, которые нужно поставить и 
достигнуть, чтобы получить решение задачи 
О.К. Тихомиров понимает как идею (замысел) 
задачи.

Полученные вследствие достижения 
сознательно поставленных промежуточных 
целей психические новообразования лич-
ностно оцениваются – обретают смысл, что 
согласуется с положением, Д.А. Леонтьева 
[9] и И.А. Васильева [2,3] о том, что сознание 
представляет собой развитие динамической 
смысловой системы.

И если действие – это процесс, направлен-
ный на реализацию поставленной цели, мы 
полагаем, что у шахматистов высокой квали-
фикации потребности в конкретных действи-
ях на этапах по подготовке и принятию реше-
ния задачи уже сформированы. А поскольку, 
О. К. Тихомиров отмечает, что заданные (при-
нятые человеком) и самостоятельно сфор-
мированные (по желанию) цели различают-
ся характером связи, образующейся между 
целью и потребностью [6], то естественно 
предположить, что в нашем исследовании на 
первом этапе связь будет формироваться от 
потребности к цели: действие –> смысл –> 
цель. 

Очевидно, для того, чтобы сделать ППР 
наиболее эффективным, необходимо сфор-
мировать навык выбора элемента задачи и 
действий с ним: то есть сформировать навык 
образования операционального смысла эле-
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мента проблемной ситуации. М.Г. Ярошевский 
писал: «навык – действие, сформированное 
путем повторения, характерное высокой сте-
пенью освоения и отсутствием поэлементной 
сознательной регуляции и контроля».

Так как интериоризация внешней деятель-
ности, у шахматистов высокой квалифика-
ции уже завершен, по отношению к этим 
спортсменам из указанных П.Я Гальпериным 
этапов формирования умственных действий, 
можно выделить этапы, соответствующие ста-
диям формирования мотива: 

• вводно-мотивационный этап. На этом 
этапе действие еще не выполняется, оно 
только подготавливается;

• этап речевого действия. Действие пред-
ставляет собой процессы, протекающие в 
умственном плане, в плане сознания; при 
этом они подвергаются специфической 
трансформации – обобщаются, вербализуют-
ся, сокращаются и автоматизируются и, глав-
ное, становятся способными к дальнейшему 
развитию, которое переходит границы воз-
можностей внешней деятельности;

• этап умственного действия. Действие 
быстро сокращается и автоматизируется, ста-
новится недоступным самонаблюдению. Оно 
превращается в навык.

Фазовую динамику (содержание) мыс-
лительной деятельности – последователь-
ность мыслительных действий и операций 
по достижению промежуточных целей реа-
лизации замысла задачи на этапах форми-
рования навыка умственных действий [5], на 
личностно-эмоциональном и мыслительно-
оперативном уровнях деятельности по под-
готовке и принятию решения определили 
С.Д.Неверкович и А.А. Тюков [10]:

• моделирование предметной ситуации;
• выработка тактики;
• оперативный контроль.
Наполняя психологическим содержанием 

структуру мыслительной деятельности, очень 
важно учитывать тот факт, что «мышление 
как деятельность состоит из осознаваемых 
и неосознаваемых компонентов, каждый из 
которых является продуктом непрерывного 
процесса личностной регуляции невербали-
зованной исследовательской деятельности 
на определённом её этапе» [14] – принцип 
связи искусственного и естественного [15].

Развивая мысль о сущности и структуре 
сознания О.К. Тихомиров полагает, что вне-
запное нахождение принципа, основной идеи 
замысла решения задачи – вербализованного 

отражения свойств элементов ситуации, име-
ющий наименование «интуиция», представля-
ет собой результат сложной исследователь-
ской деятельности – изменение и развитие 
невербализованных операциональных смыс-
лов определенных элементов ситуации [14].

В мышлении как деятельности – функ-
циональной её составляющей, по мнению 
О.К. Тихомирова [14], Д.А. Леонтьева [9], И.А. 
Васильева [2,3] и А.В. Брушлинского [1], пред-
ставлены мотивы, эмоциональная регуляция, 
цели, способы достижения этих целей, отра-
жение условий действия.

Из того, что мотивом деятельности по 
решению задач является разрешение про-
блемной ситуации, то есть формирование 
мотива мыслительной деятельности, мы 
заключаем, что личностное регулирование 
мыслительной деятельности – это процесс 
формирования её мотива. 

Рассматривая процессуальную – регули-
рующую составляющую мышления, мы, пре-
жде всего, ссылаемся на работы А.Н. Леон-
тьева, который само понятие «деятельность» 
соотносит, прежде всего, с понятием мотива. 
«Мотив, писал А.Н. Леонтьев, – это то, что 
характеризует деятельность, что побуждает 
именно деятельность, известные виды дея-
тельности или отдельный конкретный вид 
деятельности». Кроме того, А.Н.Леонтьев 
выделяет смыслообразующую функцию моти-
вов, которая «решающе важно для понима-
ния строения сознания личности» [14].

Развивая взгляды классиков отечествен-
ной психологии, А.В. Родионов характеризует 
мотив как «функциональную структуру лич-
ности, отражающую социальную значимость 
явлений объективного мира, в форме лич-
ностного смысла» [11].

Поэтому в качестве структуры мотива, В.Н. 
Непопалов рассматривает механизмы реали-
зующие основные функции мотива: потреб-
ности, значение и цель [13].

Таким образом, решение задачи как процесс 
формирования мотива – механизм личностной 
регуляции исследовательской деятельности 
спортсмена, согласно Е.П. Ильину [6], делится 
на три этапа: принятие «стимула»; поисковая 
активность; выбор конкретной цели. 

Очевидно, для того, чтобы сделать ППР 
наиболее эффективным, необходимо сфор-
мировать навык выбора элемента задачи и 
действий с ним: то есть сформировать навык 
образования операционального смысла эле-
мента проблемной ситуации.
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Следовательно, структура мышления пред-
ставляет собой мотивационный процесс фор-
мирования и развития цели мыслительной дея-
тельности – промежуточных целей, единиц этой 
деятельности – действий и смыслов этих дей-
ствий как развитие смысла всей деятельности.

Рассматривая этапы решения задач как 
«изменение и развитие невербализованных 
операциональных смыслов определенных 
элементов ситуации» по О.К. Тихомирову [14] 
и одновременно как формирование и разви-
тие структурных составляющих мотива по В.Н. 
Непопалову [13] на вышеописанных стадиях и 
этапах мы получим таблицу (см. таблица №1). 
Где строки отражают фазовую динамику про-
цесса личностной регуляции мыслительной 
деятельности – последовательность мысли-
тельных действий и смыслов по достижению 
промежуточных целей реализации замыс-
ла задачи на этапах формирования навыка 
умственных действий [5]. А столбцы отражают 
механизмы реализации регулирующей мыс-
лительную деятельность функции мотивов: 
оценку соответствия продуктов действий и 
операций мыслительной деятельности спор-
тсменов-шахматистов высокой квалификации 
формирующимся промежуточным целям реа-
лизации замысла задачи – развивающиеся 
смыслы [14] в процессе разрешения искус-
ственной задачи.

Благодаря полученной таблице, можно 
последовательно выделить промежуточ-
ные цели этапов ППР (решения задачи), то 
есть навыка формирования функциональной 
структуры личности – смысла:

• для формирования личностного смысла 
ситуации, необходимо чтобы объективная 
предметная ситуация имеющая функциональ-
ное значение как проблемная, была принята 
личностью как проблемная;

• для того чтобы сделать логический выбор 
операций с системой элементов задачи, необ-
ходимо, во-первых, выработать тактику реше-
ния задачи на основе личностной оценки 
отношения в системе элементов проблемной 
ситуации к цели мыслительной деятельности;

• и во-вторых, для того чтобы адекватно 
сделать выбор действия (операции) с эле-
ментом задачи, необходимо определить, в 
тренировочном процессе сформировать его 
операциональный смысл как особую форму 
психического отражения отношений между 
элементами задачи, которая развивается 
«путем включения одного и того же элемента 
в разные системы взаимодействия».

Поскольку, мыслительная деятельность 
представляющая по А.Н. Леонтьеву собой 
сложную структуру состоящую из действий 
и операций, и исходя из вышеизложенного, 
мы полагаем, что структура деятельности по 
решению задач на личностно-эмоциональ-
ном и мыслительно-оперативном уровнях 
деятельности состоит, в том числе, из дей-
ствий по подготовке и принятию решения 
[10], регулируемых с помощью развиваю-
щейся динамической смысловой системы – 
формирующегося мотива этой деятельности 
(целей и смыслов). 

Для того, чтобы выяснить последователь-
ность целей, действий и смыслов в динами-
ческой структуре мышления на каждом из его 
этапе, ещё раз обратимся к его процессуаль-
ной – регулирующей [14] составляющей.

Основная особенность мышления как про-
цесса, отмечал А.В. Брушлинский, – это его 
специфическая непрерывность.

Очевидно, что личностная регуляция мыс-
лительной деятельности спортсмена-шах-
матиста высокой квалификации – развитый, 
сформированный психический процесс.

Соответственно, навык личностного регу-
лирования выбора (образования операци-
онального смысла) элемента задачи и дей-
ствий с ним – интуитивный ППР. 

Выше было показано [7,8], что сформиро-
ванный психический процесс имеет гармони-
ческий характер, то есть представляет собой 
непрерывную, (недезъюнктивную) цикличе-
скую функцию – зависимость изменения его 
измеряемых показателей от времени (про-
дуктов), которую удобно представить в виде 
таблицы (Таблица 1).

Итак, динамическая модель мыслитель-
ной деятельности спортсменов-шахматистов 
высокой квалификации, как сформированно-
го процесса личностной регуляции мысли-
тельной деятельности, также должна пред-
ставлять собой таблично заданную цикличе-
скую функцию зависимости формирования 
навыка образования операциональных смыс-
лов определенных элементов проблемной 
ситуации от времени. 

Где цифры, в полученной ранее нами 
таблице, обозначают последовательность 
формирования обозначенных в ней действий 
и смыслов, а значки min, med, max – уровень 
сформированности навыков исполнения этих 
действий и операций (Таблица 2):

Подводя итоги нашего исследования 
можно констатировать, что сочетание функ-
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ционального и процессуального подходов 
к проблеме изучения мышления позволяет 
предложить динамическую модель процесса 
личностного регулирования мыслительной 
деятельности спортсмена-шахматиста высо-
кой квалификации, как временную развёрт-
ку навыка формирования операциональных 
смыслов определенных элементов проблем-
ной ситуации, а в целом как процесса интуи-

тивного принятия решения (ППР) – принцип 
воспроизводства деятельности [15].

Она включает выявление проблемной 
ситуации и систему ее преобразований 
как мыслительных, так и практических». Т.о. 
предлагаемая модель процесса личностного 
регулирования мыслительной деятельности 
спортсмена-шахматиста высокой квалифика-
ции является динамической моделью опе-
ративного мышления спортсменов-шахмати-
стов высокой квалификации.

Выводы. Проведённое нами исследова-
ние показало, что: 

• спортсменам-шахматистам, квалифика-
цию которых нельзя назвать высокой для 
принятия интуитивного решения необходи-
мо сформировать навык действий по опера-
тивному контролю проблемной ситуации;

• наряду с образованием навыков целео-
бразования и оперативного контроля, основ-
ным условием интуитивного принятия реше-
ния является формирование навыка образо-
вания операционального смысла элемента 
проблемной ситуации; 

• возможность представить мыслительную 
деятельность спортсмена-шахматиста высо-
кой квалификации как алгоритм процесса 

формирования и развития смыслов опреде-
ленных элементов проблемной ситуации;

• разработанная нами динамическая 
модель дала возможность представить мыш-
ление на начальных этапах как деятельность, 
а на более поздних – как деятельность. В 
соответствии с этим спортсмена шахматиста 
необходимо рассматривать и как мыслящую 
личность и как субъект мыслительной дея-
тельности.

Всё вышеперечисленное открывает перед 
нами широкие возможности, с целью совер-
шенствования и развития психологических 
методик спортивной подготовки, изучения и 
оптимизации (улучшения скоростных и «точ-
ностных» характеристик) процесса принятия 
решений у спортсменов-шпахматистов высо-
кой квалификации.

Таблица 2 
Динамическая модель мыслительной деятельности спортсмена-шахматиста высокой 
квалификации

стадии формирова-
ния мотива

структура мотива (аффективно-когнитивные комплексы) этапы формиро-
вания умственных 

действийпотребность значение цель

принятие стимула
1 max 

моделирование пред-
метной ситуации

2 med 
значение ситуации как 
проблемной, принятие 

задачи

3 min 
замысел задачи

вводно-
мотивационный

поисковая активность
2 med 

выработка тактики, 
логика 

3 min 
личностный смысл си-
стемы элементов пред-

метной ситуации

1 max
выбор операций с 

системой элементов 
задачи

речевого действия

выбор конкретной 
цели

3 min
оперативный контроль

принятия решения

1 max
операциональный 

смысл элемента задачи

2 med
интуитивный выбор 

хода, принятие 
решения

умственного действия

Таблица 1 
Таблично заданная циклическая функция (сформированный психический процесс)

Х\Y
0 const const const const
1 1 max 2 med 3 min const
2 2 med 3 min 1 max const
3 3 min 1 max 2 med const
4 1 max 2 med 3 min const
N - - - const

Примечание. Где X – время, Y – измеряемые параметры
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дефектологии СГУ

Резюме. В статье рассматриваются принципы и особен-
ности применения психической саморегуляции в детском спор-
те.

Summary. In article key personal characteristics – motivation 
and frustration taking into account qualification, gender and age 
differentiation are considered.

Ключевые слова: мотивация, фрустрация, квалификация, гендер, толерантность, защитные меха-
низмы.
Keywords: motivation, frustration, qualification, gender, tolerance, protective mechanisms.

В спортивной психологии весьма акту-
альным является проблема изучения инди-
видуально– психологических особенностей 
спортсменов в оптимальном возрасте для 
достижения высокого результата в спорте. 
Спортсмены одного возраста, тренируясь по 
одним и тем программам у одного и того же 
тренера, достигают различных результатов. 
Причиной этого являются различные факторы, 
в том числе и индивидуально-психологиче-
ские особенности спортсменов. 

За основу описание личности спортсменов 
нами взята концепция комплексного подхода 
к пониманию человека известного психоло-
га Б.Г.Ананьева [1]. Он отмечал, что полный 
набор характеристик человека – необходи-
мое условие понимания его индивидуально-
сти. Ананьев особенно подчеркивал необхо-
димость изучения ключевых характеристик 
действующего и активного человека, а имен-
но фрустрированности и мотивации, которые 
могут тормозить успешность деятельности, 
но и могут при психологической подготовке 
способствовать достижению высокого жиз-
ненного результата. 

Эмпирическую базу исследования состави-
ли результаты диагностики пловцов высокой 
спортивной квалификации 17-20 лет (опти-
мальном возрасте для достижения высокого 
спортивного результата), в условиях учебно-
тренировочных сборов в г. Сочи с учетом ква-

лификационной и гендерной дифференциации. 
В экспериментах приняло участие 70 человек: 
35 мужчин (17 мастеров спорта и мастеров 
спорта международного класса – «мастера» 
(успешные); 18 – перворазрядников и канди-
датов в мастера спорта – «немастера» (менее 
успешные) и 35 женщин (18 «мастеров» (успеш-
ные) и 17 «немастеров» (менее успешные). 

Типы и направленность реакции фру-
страции исследовались с помощью теста 
С.Розенцвейга, мотивация – модифицирован-
ного теста Б.Кретти [8]. Анализ межгрупповых 
данных был проведен с помощью критерия 
Стьюдента. 

Особенности фрустрации спортсменов-
пловцов. Полученные нами данные по направ-
ленности и типам фрустрации представлены в 
табл. 1. 

Из таблицы видно, что между мастерами и 
немастерами, мужчинами и женщинами уста-
новлены различия по типу и направленности 
фрустрации пловцов. Более успешные мужчи-
ны реже подчеркивают наличие препятствий, 
более акцентированы на разрешение ситуа-
ции (различия статистически достоверны на 
5% уровне значимости), чаще пытаются защи-
тить себя по сравнению с менее успешными 
мужчинами. 

По направленности реакций у мужчин-
мастеров больше внешнеобвинительных и 
самообвинительных, гораздо меньше безоб-
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винительных реакций (различия статистиче-
ски достоверны на 5% уровне значимости) по 
сравнению с мужчинами-немастерами. 

Женщины-мастера по сравнению с женщи-
нами-немастерами реже подчеркивают нали-
чие препятствий, более акцентированы на 
разрешение ситуации (различия статистиче-
ски достоверны на 5% уровне значимости), 
чаще пытаются защитить себя. 

По направленности реакций у женщин-
мастеров больше самообвинительных, мень-
ше безобвинительных реакций (различия ста-
тистически достоверны на 5% и 1% уровнях 
значимости), больше внешнеобвинительных 
реакций по сравнению с женщинами-немасте-
рами. 

Мужчины и женщины почти одинаково под-
черкивают наличие препятствий, женщины 
немного более пытаются защитить себя, но 
мужчины более акцентированы на выход и 
разрешение ситуации, однако все различия 
статистически недостоверны. 

По направленности реакций фрустрации у 
мужчин больше внешнеобвинительных, мень-
ше самообвинительных и безобвинительных 
реакций (все различия достоверны на 5% 
уровне значимости). 

Общий профиль реакций фрустрирован-
ности у мужчин-мастеров по типу Е-D> О-D> 
N-Р, по направленности Е > I> М. Профиль у 
женщин-мастеров по типу Е-D>O -D> N-Р, по 
направленности Е> М> I. Профиль фрустриро-
ванности у немастеров – мужчин и женщин – 
одинаков и имеет вид: по типу Е-D> О-D> N-Р. 
по направленности М> Е> I. 

Профили, полученные в нашей работе, 
несколько отличаются от профилей, полу-
ченных К.Д.Шафранской и Н.В.Тарабриной на 
группе инженеров, летчиков гражданской 
авиации, студентов – физиков и психологов. 
Мужчины-пловцы (без квалификационной 

дифференциации) чаще подчеркивают нали-
чие препятствий, чаще пытаются защитить 
себя, но в меньшей степени акцентированы на 
разрешение ситуации по сравнению с инже-
нерами, летчиками, студентами – физиками 
и психологами. По направленности реакций 
мужчины-пловцы дают меньше внешнеобви-
нительных и самообвинительных реакций, но 
больше безобвинительных реакций. Такая же 
картина и у женщин-пловцов [12]. 

Однако иное сравнение профилей масте-
ров – мужчин и женщин. Мужчины-масте-
ра чаще подчеркивают наличие препятствий, 
чаще пытаются защитить себя и почти оди-
наково количество реакций с неспортсмена-
ми на выход из затруднительного положения, 
меньше дают внешнеобвинительных, больше 
самообвинительных реакций. Такая же карти-
на и у женщин-мастеров. 

Различие в типах и направленности фру-
стрированности между спортсменами-плов-
цами высокой квалификации и неспортсме-
нами объясняется, на наш взгляд тем, что 
спортивная деятельность, ее специфика 
наложила соответствующий отпечаток на 
проявление фрустрации у спортсменов, дли-
тельное время занимающихся плаванием, 
видом спорта, который хотя и не относится 
к видам с тесным физическим контактом, но, 
однако же, формирующим защитные меха-
низмы на воздействие стресс-факторов или 
препятствий. Чем адекватнее и разнообраз-
нее сформированные защитные механизмы 
у спортсменов, тем оптимальнее они реаги-
руют на фрустрирующие ситуации, будь-то 
соревнования, сильный соперник, усталость, 
негативное влияние зрителей и т.п. и тем 
дольше они сохраняют свое психическое 
здоровье и долголетие в спорте. 

Различные виды спорта и различные виды 
спортивной деятельности формируют необхо-

Таблица 1 
Показатели направленности и фрустрации пловцов
Испы-

туе-
мые

Мастера Немастера Достоверность различий

М Ж М Ж М Ж

Показа-
тели М G М G М G М G t p t p

O-D 30,5 1,9 30,2 2,7 36,9 2,7 38,0 2,37 2,36 0,05 2,27 0,05
E-D 48,0 4,9 49,6 4,6 47,0 4,4 47,2 5,58 – – – –
N-P 21,4 2,9 20,0 2,4 16,0 1,7 15,1 2,34 2,11 0,05 2,18 0,05

E 47,4 3,6 39,8 2,3 41,3 3,9 37,0 2,9 2,58 0,05 – –
I 28,0 2,7 27,0 2,2 16,0 3,0 19,0 2,23 2,7 0,05 2,5 0,05

M 24,5 2,0 33,0 3,7 42,8 4,85 44,0 4,26 2,82 0,05 2,64 0,05
Примечание. по типу реакций: O-D – препятственно-доминантные; E-D – самозащитные; N-P – разрешающие; по направлению 
реакции: E– внешнеобвинительные; I – самообвинительные; M – безобвинительные.
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димые реакции на фрустрирующие ситуации. 
Иллюстрацией этого могут служить данные, 
полученные Ю.Л.Ханиным на группе футболи-
стов, у которых преобладающими оказались 
реакции на защите своего «Я» и на достижение 
результата или на выход из затруднительного 
положения, а также внешнеобвинительные 
реакции, гораздо меньше выражены само-
обвинительные и безобвинительные реакции 
[11]. Пловцы же чаще подчеркивают нали-
чие препятствий, реже пытаются защитить 
себя меньше акцентированы на достижение 
результатов, меньше дают внешнеобвинитель-
ных, но больше самобвинительных реакций по 
сравнению с футболистами. 

Анализ фрустрированности показывает, что 
у мастеров сформированы активные формы 
защитных механизмов, а у немастеров пре-
обладают пассивные защитные механизмы 
на воздействия стресс-факторов или препят-
ствий. Толерантность у мастеров – это и есть 
сформированные, прежде всего, активные 
защитные механизмы на воздействия различ-
ных неблагоприятных факторов или препят-
ствий [13]. 

Мотивация спортсменов-пловцов. Мотива-
ции в спорте придается большое значение. 
Однако исследователи пользуются различными 
методиками, чаще всего визуальными наблю-
дениями за спортивной деятельностью, так что 
сравнивать полученные данные очень трудно 

[7]. Исследования, проведенные в рамках моде-
ли выбора Дж. Аткинсона, ограничены только 
двумя тенденциями – добиваться успеха и избе-
гать неудачи, что, на наш взгляд, суживает про-
блему мотивации в спорте [16]. Недостаточно 
работ, проанализировавших структуру моти-
вации стандартизированными методиками, в 
частности тестом Б.Кретти представителей раз-
личных видов спорта в наиболее оптимальном 
для достижения высоких результатов возрасте 
с учетом критериев спортивного мастерства и 
половых различий [8]. Такая попытка представ-
лена в настоящей работе. 

В табл. 2 представлены величины моти-
вов по всем группам испытуемых. Испытуе-
мые должны были дать оценку по 18 пунктам. 
Минимальная оценка каждого пункта равна 
1 баллу (данное положение мало помогает в 
достижении высокого результата в спорте), 
максимальная оценка каждого пункта равна 
10 баллам (данное положение много помогает 
в достижении высокого результата в спорте). 

Как видно из таблицы, оценок меньше пяти 
не оказалось ни в одной группе испытуемых, 
т. е. испытуемые из предложенного списка 
вопросов не обнаружили ни одного суждения, 
суть которого не помогала бы в спортивной 
деятельности. Среднее значение оценок у 
мужчин-мастеров составила 6,93, у мужчин-
немастеров – 6,41, у женщин-мастеров – 6,66, 
у женщин-немастеров – 6,09, у мужчин – 6,65, у 

Таблица 2 
Количественная характеристика мотивации пловцов

П.
оп

Мастера Немастера Достоверность различий

М Ж М Ж М Ж
№ M σ M σ M σ M σ t p t p
1 6,0 0,79 5,0 2,65 7,0 1,45 6,0 2,03 – – – –
2 7,0 0,86 6,0 2,08 7,8 1,1 7,0 1,87 – – – –
3 8,0 1,06 7,0 1,88 7,0 2,12 6,0 2,74 – – – –
4 8,0 1,12 7,0 1,84 6,0 2,3 5,0 2,34 2,16 0,05 2,25 0,05
5 5,0 1,9 5,0 1,88 7,0 1,7 7,0 1,9 2,1 0,05 2,35 0,05
6 8,0 1,06 8,0 1,24 6,1 2,14 6,0 1,92 2,33 0,05 2,42 0,05
7 7,0 1,62 7,0 1,88 6,1 2,0 6,0 2,15 – – – –
8 5,0 1,9 6,0 2,3 5,0 1,6 6,0 2,34 – – – –
9 8,0 1,06 8,0 1,4 6,0 1,97 7,0 2,23 2,2 0,05 – –

10 7,0 1,46 6,0 2,3 6,0 1,97 5,0 2,32 – – – –
11 8,0 1,27 7,0 0,84 7,0 1,16 5,0 2,23 – – – –
12 5,0 2,03 6,0 0,88 5,0 1,97 6,0 1,06 – – – –
13 8,0 1,41 8,0 0,97 6,0 2,4 6,0 2,0 2,28 0,05 2,5 0,05
14 7,0 1,46 6,0 0,84 7,0 1,95 6,0 2,37 – – – –
15 8,0 1,27 8,0 0,92 7,0 2,06 7,0 2,55 – – – –
16 8,0 1,27 8,0 1,03 7,0 0,84 7,0 1,27 – – – –
17 5,0 2,34 5,0 2,65 6,0 2,49 6,0 2,87 – – – –
18 7,0 1,87 7,0 2,11 6,5 1,76 6,5 1,94 – – – –
M 6,93 6,66 6,41 6,09
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женщин – 6,35, у мастеров – 6,8, у немастеров – 
6,25. Это свидетельствует о том, что набор 
мотиваций в тесте значим для испытуемых в 
нашей выборке пловцов высокой спортивной 
квалификации. Анализ оценок показывает, что 
у мастеров-профессионалов 10 оценок превы-
шает, 4 равны и 4 меньше оценок немастеров. 

Восемь оценок мужчин превышают оцен-
ки женщин, 6 оценок равны, 4 меньше, чем 
у женщин. Следовательно, перечисленные в 
тесте мотивы имеют более важное значение 
для мастеров – мужчин и женщин, а также для 
мужчин по сравнению с немастерами – муж-
чинами и женщинами, а также женщинами. И 
по показателям мотивации установлены раз-
личия у спортсменов-пловцов по критериям 
спортивной и половой дифференциации. 

Из таблицы видно, что между мужчина-
ми-мастерами и немастерами обнаружено 5 
статистически достоверных различий на 5% 
уровне значимости по 4, 5, 6, 9 и 13 пунктам. 
Самыми различающими сравниваемые груп-
пы оказались пункты в порядке убывания: 6, 
13, 9, 4, 5. Т.е. потребность иметь красивую 
фигуру, рельефные мышцы больше характе-
ризует мужчин-мастеров, у них более выра-
жены потребности в общении, установлении 
личных контактов, удовлетворении эстетиче-
ских потребностей, желании соревноваться 
с товарищами по команде, с самим собой, но 
менее – в желании укрепить свое здоровье, 
развить физические качества, чем мужчинам-
немастерам. 

Между женщинами-мастерами и немасте-
рами обнаружено 4 статистически достовер-
ные различия на 5% уровне значимости по 4, 
5, 6 и 13 вопросам теста. Самыми значимыми 
в порядке убывания оказались пункты: 13,6, 
5,4. Основное, что отличает женщин-мастеров 
– это более выраженная потребность в обще-
нии, установлении личных контактов, иметь 
красивую фигуру, рельефные мышцы, сорев-
новаться с товарищами по команде, с самим 
собой, но менее выраженная – потребность 
укрепить свое здоровье, развить физические 
качества, чем женщин-немастеров. 

По значимости в порядке предпочтения у 
мужчин оказались вопросы 6,13, 9, 4, 5, у жен-
щин – 13, 6,5,4. 

В результате анализа полученных данных 
было установлено, что к занятиям плаванием 
побуждает не один мотив, а целый комплекс 
одновременно взаимодействующих мотивов. 
Поэтому, на наш взгляд, модель выбора Дж. 
Аткинсона, определяемая двумя тенденциями 

– добиваться успеха и избегать неудачи, не 
исчерпывает всей информации о мотивах дея-
тельности спортсменов-пловцов [14]. Более 
того, в исследовании установлено, что боль-
шое значение в спортивной деятельности 
имеют и биологические, и психологические, 
и социальные мотивы, выделенные в вопро-
сах теста. Они представлены во всех группах 
испытуемых. Однако степень их выраженности 
неодинакова. Так, у мужчин-мастеров большое 
значение имеют биологические (3,4,6 пункты), 
психологические (9 и 11 пункты) и социальные 
мотивы (13, 15 и 16 пункты), которые находят-
ся в зоне много помогающих в спортивной 
деятельности. У женщин-мастеров большее 
значение имеют биологические (6 пункт), пси-
хологические (9 пункт) и социальные мотивы 
(13,15 и 16 пункты). У немастеров – мужчин 
и женщин – нет оценок мотивации, которые 
много помогают (8–10) в спортивной дея-
тельности, а есть оценки мотивации, которые 
средне помогают в спорте. 

В работе нашло подтверждение мнение 
ряда психологов, в частности Е.П.Ильина, 
Б.Кретти, Дж.Нюттена [6,8,9], о том, что наи-
более сильной мотивация становится тогда, 
когда она исходит от самого спортсмена, обу-
словлена характером выполняемой задачи, 
биологическими и психологическими детер-
минантами и социальными поощрениями. 
В спортивной деятельности важно избегать 
пресыщения потребностей, ибо пресыще-
ние может привести к снижению спортив-
ных результатов, прекращению спортивной 
деятельности и преждевременному уходу из 
спорта. Важно уметь переструктурировать 
мотивы или заменять их так, чтобы задачи 
и пути достижения сформированной цели 
были адекватны возможностям спортсменов. 
Это согласуется с общими положениями и 
выводами А.Карстен и К.Левина с соавторами 
по проблеме насыщения [15]. 

Полученные в работе факты не противо-
речат литературным данным, в частности, 
результатам Л.Д. Гиссена, Г.Д.Горбунова, Р.М. 
Загайнова, Д. Джоунс, Г. Уотсон, Е.П.Ильина, 
Ю.Я.Киселева, Б.Кретти, Р.Уэйнберга и 
Д.Гоулда [2,3,4,5,7,8,10,14], и дополняют 
известные данные тем, что в нашем иссле-
довании, в отличие от работ вышеназван-
ных специалистов, мотивация изучалась у 
спортсменов наиболее оптимального воз-
раста для достижения высокого спортивно-
го результата, с одним спортивным стажем, 
занимающихся у одного тренера по общей 
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программе, одной спортивной специализа-
ции с учетом спортивной квалификации и 
половой дифференциации. 

Установлено, что в процессе спортивной 
деятельности одни мотивы могут доминиро-
вать в начале спортивной карьеры, другие 
становятся ведущими в период совершен-
ствования, третьи приобретают высокую зна-
чимость, когда спортсмен достигает высо-
кой спортивной квалификации. Важно, чтобы 
мотивы соответствовали классу спортсмена, 
его возможностям и реальной деятельности. 
Мотивы могут переплетаться между собой, 
образуя динамические комплексы. Чем шире 
комплекс мотивов, действующих в данный 
период спортивной деятельности, тем более 
значимой, содержательной становится моти-
вация. 

В спортивной деятельности возможны 
периоды (ипохондрические симптомы, пере-
напряжение, эмоциональное выгорание, пере-
утомление, объективное снижение результатов 
из-за травм, отсутствие релаксации и т.п.), когда 
фрустрированность превышает эффективность 
деятельности мотивационных факторов. Но 
наиболее оптимальное состояние психологи-
ческой готовности спортсменов, когда именно 
мотивационные компоненты нивелируют дей-
ствия неблагоприятных воздействий. 

Итак, в результате исследования были 
установлены различия между мастерами – 
успешными и немастерами-неуспешными по 
таким личностным характеристикам, как фру-
стрированность, толерантность, мотивация 
с учетом квалификационной и гендерной 
дифференциации. 
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Резюме. Статья посвящена анализу стилей педагогиче-
ского общения детских тренеров по баскетболу. Авторами 
проведено педагогическое наблюдение особенностей педаго-
гического общения детских тренеров по баскетболу в тре-
нировочном процессе и на соревнованиях в период с 31.01.15 
по 18.09.15. Наблюдение проводилось за специалистами раз-
личного возраста, квалификации, профессионального стажа 
из нескольких регионов России. Определены основные пози-
тивные и негативные критерии, по которым оценивались 
тренеры в общении с детьми в тренировочном и в соревнова-
тельном процессе.

Summary. The article presents an analysis of teacher-
student communication styles employed by children's basketball 
instructors. From 01.31.15 to 09.18.15, the authors have 
observed features of teacher-student communication exhibited 
by children's basketball instructors during training and sports 
events. They have followed specialists of different ages, 
competence level, and professional experience, coming from 
several different regions of Russia. To evaluate the instructors' 
communication with children during training and sports events, 
a set of primary criteria has been developed.

Ключевые слова: педагогическое наблюдение, детский тренер, стиль педагогического общения, 
баскетбол.
Keywords: teacher observation, children's instructor, teacher-student communication style, basketball.

Актуальность исследуемой проблемы. 
Важное значение имеет общение тренера с 
командой в игровых видах спорта. Оно должно 
быть непрерывным, обращаться нужно, в зави-
симости от ситуации, к каждому игроку. Нару-
шение внутригруппового общения приводит, 
как правило, к нарушению игрового взаимодей-
ствия, а порой и конфликтам между игроками.

Общение тренера с командой протекает в 
форме подсказок в ходе игры, указаний при 
заменах игроков, разъяснений и убеждений 
во время тайм-аутов, при этом важно правиль-
но выбрать момент для той или иной формы 
своего вмешательства.

Особое влияние на стиль общения оказы-
вает профессиональная деятельность, требу-
ющая интенсивного и разностороннего обще-
ния. Примером такой деятельности может 
являться спортивная деятельность. Стиль, в 

свою очередь, связан с продуктивностью этой 
деятельности, с психологическим климатом в 
коллективе, удовлетворенностью взаимоот-
ношениями, т.е. с критериями эффективности 
деятельности преподавателя и, в частности, 
тренера [1,3].

Т.Е.Аргентова выделяет 3 стиля общения: 
гибкий, ригидный и промежуточный (переход-
ный), различие которых состоит в понимании 
подтекста общения, в умении управлять своим 
эмоциональным состоянием[ 2].

На основе представленных классификаций 
стилей общения можно выделить следующий 
перечень качеств тренера, важных при выбо-
ре того или иного стиля общения: 1) уме-
ние и желание учитывать позиции, мнения 
спортсмена; 2) самообладание; 3) способность 
анализировать свое поведение и поведение 
спортсмена; 4) дистанция, которую держит 
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тренер по отношению к спортсмену; 5) оценка 
действий и поведения спортсмена; 6) уме-
ние и желание хвалить, поощрять, выражать 
сочувствие; 7) использование убеждения или 
принуждения; 8) осторожность в избирае-
мых средствах воздействия; 9) цель общения 
(достичь собственных целей или помочь спор-
тсмену в достижении его цели)[4].

Организация и методика исследования. 
Для проведения педагогического наблюде-
ния, нами были изучены работы авторов, 
которые проводили исследования в общении 
тренеров с детьми. Разработан лист педагоги-
ческого наблюдения, где выявлены критерии, 
по которым велась оценка педагогического 
общения тренеров с детьми в тренировоч-
ном и соревновательном процессе. Всего в 
исследовании принимали участие 23 трене-
ра из Москвы, Московской области, Санкт-
Петербурга, Пермского края, Самары, Курска 
и Ростова-на-Дону. 

Результаты и их обсуждения. На основе 
анализа научной и методической литерату-
ры, нами выявлены позитивные и негативные 
критерии с помощью которых, мы предлагаем 
оценивать общение тренера со своими учени-
ками: тон общения, уровень громкости голоса, 
оскорбления и унижения, рукоприкладство, 
ненормативная лексика, а также похвала игро-
ков, моральная поддержка своих подопечных 
и самоконтроль тренера. В таблице 1 пред-
ставлены результаты педагогических наблюде-
ний за деятельностью тренеров в учебно-тре-
нировочном и соревновательном процессе 
без учета их квалификации.

Анализ результатов педагогического наблю-
дения показывает, что в тренировочной дея-
тельности тренеры более уравновешенные 
и спокойные. Это справедливо, поскольку 
во время соревнований или непосредствен-
но игры тренер испытывает психологическое 
напряжение и может потерять контроль над 
собой, и тогда на первый план выходят эмоции, 
с которыми не каждый специалист способен 
справиться. Рассмотрим более подробно каж-
дый из критериев.

Тон общения в тренировочной деятельно-
сти более спокойный, чем в соревновательной. 
Около 20% тренеров используют низкий тон в 
общении, 45% в среднем тоне и 35% общаются 
на высоких тонах во время тренировок. 

Во время соревновательного процесса эти 
цифры резко меняются. Низкий тон общения 
ни один тренер не использовал и только 15% 
общаются на среднем уровне. В данном случае 

40% специалистов выходят на высокий уро-
вень, а 45% и вовсе увеличивают свой тон до 
сверхвысокого уровня. 

Что касается уровня громкости голоса, то 
здесь данные очень схожи с предыдущим крите-
рием. Для определения уровня громкости голо-
са мы использовали методику Алдошиной И. А. 

 Во время тренировок около 20% исследу-
емых тренеров применяют в общении даже 
слегка приглушенный разговор, что отсутству-
ет во время соревновательной деятельности. 
Около 45% ведут беседу на уровне обычного 
разговора как на тренировках, так и 40% на 
этом же уровне во время соревнований. Шум-
ный разговор 25% наблюдаемых специали-
стов, используют в тренировочной деятельно-
сти, что на 15% меньше, чем во время сорев-
новательного процесса , здесь этот показатель 
достигает 40%. И опасный уровень громкости 
для здоровья возрастает с 10% на трениров-
ках до 20% на соревнованиях. 

Далее рассмотрим оскорбления и унижения 
тренером своих игроков. В 55% случаев в тре-
нировочном режиме оскорбления отсутствуют, 
а во время турнира или чемпионата данный 
показатель падает до 25%. 35% тренеров редко 
оскорбляют своих подопечных на тренировках 
и 45% иногда унижают во время значимых игр 
своей команды. И 10% исследуемых специ-
алистов часто оскорбляют в тренировочной 
деятельности и 25% в соревновательной дея-
тельности. И еще 5% тренеров во время сорев-
нований очень часто оскорбляют детей. 

Можно сделать промежуточный вывод, что 
во время различных турниров и чемпионатов 
многие тренеры показывают низкий уровень 
педагогического общения, позволяя себе гру-
бые высказывания в адрес своих подопечных, 
что совсем непозволительно для настоящего 
профессионала своего дела. 

Немного лучше показатели в отношении 
унижения детей. Данный критерий мы раз-
делили на 3 уровня: 1 – унижение отсутствует, 
2 – унижение, с целью падения чувства соб-
ственного достоинства ребенка, 3 – униже-
ние, с целью воспитания. Данный критерий 
отсутствует у 65% тренеров на тренировочных 
занятиях и 55% во время официальных игр. 
Около 10% педагогов в тренировочной и 25% 
в соревновательной деятельности используют 
унижение с целью падения чувства собствен-
ного достоинства ребенка. И схожие показа-
тели 25% в первом случае и 20% во втором 
использование данного приема, проводилось 
с целью воспитания игроков. 
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Следующий показатель это рукоприклад-
ство. С помощью педагогических наблюдений 
мы выявили, что данный критерий отсутствует 
у 100% исследуемых специалистов во время 
тренировочной деятельности и крайне редко 
в 3% случаев применяют в соревнователь-
ной деятельности, что также говорит о низ-
ком уровне педагогического и тренерского 
мастерства. 

Схожая картина с использованием ненор-
мативной лексики в общении с детьми. На 
первом этапе наблюдения только 5% трене-
ров выражались нецензурной бранью, а во 
время второго этапа 35% использовали дан-
ный критерий, а 15% педагогов и вовсе очень 
часто и довольно громко ругались. 

На основе педагогических наблюдений 
нами выявлены и позитивные способы взаи-
модействия в общении тренера и игрока. 65% 
исследуемых специалистов редко, но исполь-
зуют похвалу своих подопечных во время тре-
нировок в момент различных упражнений и 
игровых взаимодействий, 15% не используют 
и около 20% часто стараются отмечать успехи 
детей в тренировочном процессе. Во время 
игровой деятельности 45% тренеров данный 
критерий не используют. Также 45% продол-
жают хвалить своих игроков. И только около 
10% тренеров в положительных и отрицатель-
ных моментах игры стараются положительно 
отметить и исправить ошибки своих подопеч-
ных. 

Таблица 1 
Результаты педагогических наблюдений.

Педагогические
критерии

Тренировочная деятельность % 
(n=23)

Соревновательная деятельность % 
(n=23)

Тон
1 – сверхнизкий
2 – низкий
3 – средний
4 – высокий
5 – сверхвысокий

0
20
45
35
0

0
0

15
45
40

Уровень громкости голоса 
1-приглушенный разговор(40дБ)
2 – обычный разговор(60дБ)
3 – шумный разговор(70дБ)
4 – опасный уровень для здоровья(75дБ)

20

45
25
10

0

40
40
20

Оскорбление
1 – отсутствуют. 
2 – редко. 
3 – часто. 
4 – очень часто. 
5. – постоянно 

55
35
10
0
0

25
45
25
5
0

Унижение
1 – отсутствует, 
2 – присутствует, с целью падения чув-
ства собственного достоинства ребенка. 
3 – присутствует, с целью воспитания

65
10

25

55
25

20
Рукоприкладство 
1 – отсутствует. 
2 – присутствует

100 97
3

Ненормативная лексика
1 – отсутствует. 
2. – редко. 
3 – часто

95
5
0

50
35
15

Похвала игрока
1 – отсутствует. 
2 – редко используется. 
3 – часто используется

15
65
20

45
45
10

Самоконтроль
1 – низкий уровень.
2 – средний уровень.
3 – высокий уровень

15
45
40

35
40
25

Моральная поддержка игрока
1 – отсутствует. 
2 – редко используется. 
3 – часто используется

35
45
20

50
35
15
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Далее рассмотрим моральную поддержку 
игроков тренером для достижения поставлен-
ных целей. Если брать в целом, то 45% педаго-
гов используют моральную поддержку детей 
и 20% тренеров часто используют этот прием 
общения в тренировочном процессе, а 35% 
исследуемых специалистов в свою работу дан-
ный критерий не включают. Во время сорев-
новательной деятельности около 50% главных 
тренеров моральную поддержку своим игро-
кам не оказывают исходя из вышеперечислен-
ных критериев. 35% специалистов в прове-
денном педагогическом наблюдении продол-
жают оказывать моральную поддержку и 15% 
очень часто используют данный критерий для 
улучшения качества игры. Следующий крите-
рий-самоконтроль. В тренировочном процес-
се около 85% случаев, исследуемые тренеры-
преподаватели показали средний и высокий 

уровень самоконтроля, что нельзя сказать о 
соревновательном процессе. Во время сорев-
нований около 35% педагогов теряют самокон-
троль и остаются на низком уровне, что также 
влияет на качество ведения игры. 

Резюме. В тренировочной деятельности 
детские тренеры по баскетболу показывают 
более высокий уровень своего профессио-
нального педагогического общения. В сорев-
новательной деятельности эти показатели 
падают, а некоторые показатели упали в 2 раза. 
Независимо от квалификации каждый специ-
алист способен допускать ошибки, но надо 
помнить, что тренер это прежде всего педагог. 
Поэтому необходимо следить за своим сти-
лем общения и манерой поведения. Стараться 
сдерживать себя и не дать взять верх эмоциям 
или другим факторам во время соревнова-
тельной деятельности. 

Литература.

1. Куницына В.Н. Стиль общения и его формирование. – Л. :Зна-.ние, 1985, – с.18
2. Аргентова T. E. Стиль общения как фактор эффективности совместной деятельности // Психологический 

журнал. 1984. Т. 5. № 6. – с. 30
3. Волков И. П. Спортивная психология в трудах отечественных специалистов / Сост. и общая редакция; – 

СПб.:Питер, 2002. – с.384 
4. Алдошина И. А. Основы психоакустики. Громкость // «Звукорежиссер». 2000. № 8. – с. 53
5. http://www.psyhodic.ru/arc.php?page=141



2015/№4(39)

/43/

в помощь тренеру

ВЛИЯНИЕ ЗАНЯТИЙ СПОРТОМ НА 
ПСИХИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ СПОРТСМЕНОВ

Алёшичева А.В. – 
к.псх.н., доцент кафедры 
педагогики, психологии 
и технических средств 
обучения, Рязанский 
государственный 
медицинский университет 
им. академика И.П. Павлова, 
г. Рязань, 
ANnamona@yandex.ru

Резюме. Освещено влияние на психику и психическое здо-
ровье спортсменов разной квалификации занятий спортом. 
Выявлены негативные изменения в психике, социальном и 
психическом здоровье, усиливающиеся у спортсменов с повы-
шением квалификации. Установлено ухудшение психического 
здоровья в посттравматическом периоде и у спортсменок 
при игнорировании интенсивности физических нагрузок в 
«проблемные» фазы овариально-менструального цикла.

Summary. Lit effect on the psyche and mental health of 
athletes of varying skill sports. Identified adverse changes in the 
psyche, social and mental health, worse athletes with advanced 
training. Established worsening mental health and posttraumatic 
period in athletes while ignoring intensity of physical activity in 
the "problem" phase ovarian-menstrual cycle.

Ключевые слова: психическое здоровье, реакции психики, спортсмены, спортивные травмы, овари-
ально-менструальный цикл.
Keywords: mental health, reactions of psyche, athletes, sport injury, ovarian and menstrual cycle.

Актуальность исследования. Не подлежит 
сомнению колоссальная положительная роль 
спортивной деятельности в различных сферах 
жизни человека, в развитии его как личности и 
прогрессивных изменениях в обществе. Вместе 
с тем, следует напомнить, что источником раз-
вития любого процесса, и в спортивной деятель-
ности в том числе, являются противоречия. Дру-
гими словами, не отрицая позитивного значения 
занятий спортом, необходимо видеть и противо-
положный полюс: их негативное значение, осо-
бенно для психического здоровья спортсменов. 

Хочется предостеречь читателя от бурных 
эмоциональных вспышек и отметить, что речь 
идет не об уменьшении роли спорта в сохране-
нии здоровья, а, наоборот, о необходимости раз-
вертывания исследований, в которых бы пред-
упреждалось, корректировалось и сводилось 
к минимуму негативное влияние спортивной 
деятельности, особенно в спорте высших дости-
жений и профессиональном, на составляющие 
здоровья спортсменов. 

Особое значение, как результат воздействия 
экстремальных условий соревновательной дея-
тельности, приобретает психическое здоровье 

спортсменов.
Нервно-психические перенапряжения, кото-

рые высококвалифицированные спортсмены 
годами переживают, не могут бесследно про-
ходить не ухудшая их психического состояния. 
Однако, влияние на психическое здоровье заня-
тий различными видами спорта спортсменов 
различной квалификации, возраста и пола, меха-
низмы трансформации качеств личности, дефор-
мации психологических процессов и состояний 
и многие другие аспекты на сегодня остаются не 
изученными. 

Именно поэтому, следует признать пробле-
му психического здоровья спортсменов, без-
условно, актуальной и требующей немедленных 
широкомасштабных исследований, поскольку 
она имеет большое общественно важное зна-
чение. 

В то же время, анализ и обобщение данных 
литературы свидетельствует о том, что в тече-
ние предыдущего века и даже в начале этого, 
изменения в психике спортсменов изучались в 
большей степени с целью мотивации их к спор-
тивной деятельности, мобилизации на высокие 
достижения, установки и стремление к преодо-
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лению препятствий, к победе [1; 10; 11; 13]. 
Безусловно, это важные направления и их 

необходимо исследовать. Но вопрос психопро-
филактики спортсменов, путей и методов укре-
пления и сохранения их здоровья в значительно 
меньшей степени касались внимания исследо-
вателей [2; 4; 5]. 

Психологические исследования влияния 
физических нагрузок на психику, которые выпол-
нялись иностранными авторами, показали нали-
чие положительных изменений в психологиче-
ской сфере спортсменов или лиц, подлежащих 
экспериментальной проверке этого вопроса. 
Так, в работе T.C. North, P. McCullagh, Z.V. Tran, 
утверждается о снижении уровня депрессии у 
лиц, выполнявших физические нагрузки, хотя и 
без указания какой они были интенсивности и 
продолжительности [14]. 

В исследованиях B.C. Long и C.J. Haney также 
показано, что бег трусцой приводил к суще-
ственному снижению тревожности и удержание 
этого уровня в течение 15 недель [12]. В данном 
исследовании авторы указывают, что экспери-
мент длился 2-4 месяца, а занятия проходили 
2-4 раза в неделю, что не дает четкого представ-
ления об истинной мощности, которая выполня-
лась исследованными лицами. 

К более четкому выводу, относительно психо-
логической составляющей в действии физиче-
ских нагрузок на личность спортсменов, пришли 
авторы работы, выполненной еще в 1978 году [9]. 
По их данным физические нагрузки с интенсив-
ностью 70% от максимального уровня, релакса-
ция и обычный отдых в удобных креслах в рав-
ной степени обеспечивали снижение тревожно-
сти. Авторы считают, что позитивные изменения 
в психике обусловлены не самой физической 
нагрузкой, а своеобразным «тайм-аутом» в дей-
ствии на психику спортсменов стрессогенных 
условий окружения. 

Итак, обобщая цитируемые и другие иссле-
дования, можно отметить, что в них не ставится 
и, безусловно, не решается вопрос влияния 
физических нагрузок на психическое здоровье 
спортсменов. 

Следует отметить, что на сегодня не существу-
ет концептуальных основ формирования психо-
логической устойчивости как маркера психи-
ческого здоровья, начинающих спортсменов в 
детском и юношеском возрасте; нерешенными 
остаются вопросы механизмов и особенностей 
психологических срывов до или после широко-
масштабных соревнований [6]. 

И если проблемы в состоянии физического 
здоровья не только для самих спортсменов, но 

и для окружающих, более примечательны, то 
негативные изменения в психике, воспринять 
значительно сложнее [4; 8; 10]. 

Вот почему, на наш взгляд, на данном этапе 
развития спортивной психологии, следует осо-
бое внимание уделить решению указанных и 
многих других вопросов в рамках проблемы 
психического здоровья спортсменов. 

Целью работы было изучение состояния пси-
хического здоровья спортсменов разной квали-
фикации, а также изменения в их психике после 
травм и в «проблемные» фазы овариально-мен-
струального цикла.

Организация исследования. В исследова-
нии приняли участие спортсмены занимающи-
еся различными видами спорта (единоборцы: 
борьба дзюдо, рукопашный бой, боксеры; плов-
цы; гимнасты, альпинисты, автогонщики, волей-
болисты, баскетболисты) в количестве 265 чело-
век. Среди них 46 лиц женского пола, остальные 
– мужского. 

С целью определения изменений, возникаю-
щих в психике спортсменов применялись следу-
ющие методы диагностики: 

1) диагностика доминирующего психическо-
го состояния Л. В. Куликова; 

2) диагностика личности на мотивацию к успе-
ху и на мотивацию избегания неудач Т. Элерса; 

3) диагностика степени готовности к риску 
Шуберта; 

4) тестирование эмоционального состояния 
по методике СУПОС-8; 

5) методика диагностики «Ценностные ори-
ентации» М. Рокича; 

6) тестирование психического и социального 
здоровья С. С. Степанова; 

7) методы математической статистики О. В. 
Сидоренко. 

На первом этапе нашего исследования опре-
делялись изменения в психике спортсменов 
двух «полярных» групп. Первая (n=86) – это те, 
кто только приступили к занятиям определен-
ным видом спорта, то есть начинающие. Вторая 
(n = 92) – это спортсмены, имеющие высокую 
спортивную квалификацию, кандидаты в масте-
ра спорта, мастера спорта и мастера спорта 
международного класса. 

Обсуждение результатов исследования. 
Если относить психическое здоровье к кате-
гории состояния, то, очевидно, его уровень в 
основном будет определяться продолжитель-
ностью доминирующего состояния спортсмена.

Поэтому мы предприняли попытку опреде-
ления доминирующего положения у начинаю-
щих и высококвалифицированных спортсменов, 
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применяя с этой целью методику Л.В. Куликова 
(Таблица 1).

Результаты опроса респондентов свидетель-
ствуют, что у опытных спортсменов вектор доми-
нирующих психических состояний смещается 
в следующих направлениях: от активного отно-
шения к жизненной ситуации к пассивной; от 
бодрости до уныния; от высокого тонуса к низко-
му; от раскованности к напряженности; от покоя 
к тревоге; от устойчивости к неустойчивости 
эмоционального тона; от удовлетворенности к 

неудовлетворенности жизнью; от положитель-
ного образа самого себя до негативного. 

Полученные данные, на наш взгляд, являются 
убедительными аргументами в представлении о 
том, что спорт высоких достижений и профес-
сиональный, где выступают высококвалифици-
рованные спортсмены, следует рассматривать 
как вид деятельности, имеет сильное влияние 
на их личность и приводит к опасности резкого 
снижения психического здоровья. 

У спортсменов высокого класса очень много 
ограничений в обычной жизни: питание, сон, 
развлечения, отношения с семьей и детьми, 
отдых и т.д. Как пишет профессор Р. М. Загайнов, 
который много лет работал психологом в коман-
дах мастеров спорта и с олимпийскими чемпио-
нами «... у этих спортсменов зарождается, растет 

и расширяется всепоглощающая фрустрация, 
которая съедает их изнутри перечеркивая их 
успехи и победы» [3]. 

Почему же тогда спортсмены идут в боль-
шой спорт? Что их толкает, какая мотивация их 
действий? Это очень важно, но не входит в круг 
задач нашего исследования. Хотя некоторые 
аспекты мотивационной сферы сравниваемых 
нами групп спортсменов мы исследовали, безус-
ловно, рассматривая их с точки зрения влияния 
на психическое здоровье (Таблица 2). 

Показатели диагностики мотивации к успе-
ху у высококвалифицированных спортсменов 
существенно снижаются по сравнению с начи-
нающими, на 5,05 баллов. В то же время, моти-
вация избегания неудач растет, соответственно, 
на 3,92 балла. Интересно, что и готовность к 
риску у спортсменов высокого класса значи-
тельно меньше, чем у начинающих. Очевидно, 
они хорошо знают по собственному опыту или 
от коллег, о тех физических и психологических 
страданиях, которые приходится переносить 
после спортивных травм. Именно поэтому готов-
ность рисковать у них подчиняется жесткому 
контролю. 

Учитывая тот факт, что травматизация в спор-
те представляет собой весьма сложную про-
блему и понимая, что после травмы психологи-

Таблица 1 
Показатели доминирующего состояния (ДС-8) у спортсменов разной квалификации 
(в Т-баллах,  –X±m, n=180)

Шкалы ДС
Группы спортсменов Уровень достоверности

Начинающие (n=88) Опытные (n=92) t p
Ак 65,51±2,23 57,31±2,18 2,6 <0,01
Б 68,40±2,16 60,01±2,13 2,8 <0,01
То 71,21±1,76 64,75±1,48 2,8 <0,01
Ра 58,74±5,60 38,44±5,01 2,7 <0,01
Сп 47,63±2,22 39,25±2,19 2,7 <0,01
Уст 57,55±6,24 37,13±5,33 2,5 <0,05
Уд 63,92±7,14 43,20±6,38 2,2 <0,05
По 56,21±4,07 42,04±3,91 2,5 <0,05

Примечание. Ак – активно-пассивное отношение к жизненной ситуации; Б – бодрость-уныние; То – тонус высокий-низкий; Ра 
– раскованность-напряженность; Сп – спокойствие-тревога; Уст – устойчивость-неустойчивость; Уд – удовлетворенность-не-
удовлетворенность жизнью в целом (ее ходом, процессом самореализации); По – положительный-отрицательный образ само-
го себя. 

Таблица 2 
Показатели мотивации к успеху, избегания неудач и готовности к риску у спортсменов 
разной квалификации (в баллах,  –X±m, n=180)

Определяемые 
факторы

Группы спортсменов Уровень достоверности

Начинающие (n=88) Опытные (n=92) t p
Мотивация к успеху 19,08±1,71 14,03±1,45 2,3 <0,05

Мотивация избегания 
неудач 11,70±0,95 15,62±0,97 2,9 <0,01

Готовность к риску 21,85±1,20 17,66±1,17 2,5 <0,05
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ческое состояние спортсмена резко ухудшается, 
что, очевидно, негативно отражается и на пси-
хическом здоровье, мы с помощью методики 
СУПОС-8 исследовали эмоциональное состоя-
ние спортсменов в посттравматическом перио-
де (Таблица 3).

Эта методика позволяет выявить мобилизу-
ющие и демобилизующие компоненты психи-
ки. Как оказалось, после анализа полученных 
данных, наше предположение было верным. А 
именно: до получения травмы, как у низко-, 
так и у высококвалифицированных спортсменов 
превалировали показатели мобилизующих ком-
понентов, а после ее получения – демобилизу-
ющие. Например, у низкоквалифицированных 
спортсменов до получения травмы показатели 
«стремление к действию» были выше, чем у 
высококвалифицированных на 0,9 балла. 

Однако, в посттравматическом периоде у 
первых они снизились на 3,3 балла, а у вто-
рых – на 0,5 балла. Более того, после травмы 
все показатели демобилизующих компонентов 
у низкоквалифицированных спортсменов были 
выше, чем у их опытных коллег. Эти факты свиде-
тельствуют о положительном значении опыта в 
спортивной деятельности и подтверждают роль 
приобретенного за годы тренировок умения 

спортсменов высокого класса не поддаваться 
панике. Кроме того, полученные данные дают 
право утверждать, что одним из факторов, вли-
яющим на состояние психического здоровья 
спортсменов является не только сама травма, 
но и представления спортсменов о результатах 
травмирования, т.е. чисто психологический ком-
понент этого процесса. 

Понимая, что ценностные ориентации чело-
века определяют не только выбор пути, поста-
новку цели и последующие действия, направ-
ленные на ее достижение, но и просмотр с 
течением времени собственной ориентации 
у начинающих и высококвалифицированных 
спортсменов (Таблица 4). 

Результаты исследования показали, что пре-
бывание в спортивной среде, перенесение 
всех радостей побед и горечи поражений, вли-
яет на отношение спортсменов к жизненным 
ценностям. Так, например, у начинающих спор-
тсменов на первых позициях были следую-
щие ценности: материальная обеспеченность 
жизни, развлечения, интересная работа, свобо-
да, наличие хороших и верных друзей. В то же 
время у их высококвалифицированных коллег 
первые пять позиций занимали совершенно 
другие ценности: жизненная мудрость, уверен-

Таблица 3 
Показатели текущего эмоционального состояния спортсменов, занимающихся раз-
личными видами спорта в посттравматическом периоде их спортивной деятельности 
(в баллах,  –X±m, n=39)

Исследованные 
спортсмены

До получения травмы После получения травмы Уровень достоверности
t/p

1 2 1 2 1-1 2-2

Низко-
квалифицированные 

(n=18)

P 7,7±1,32 N 3,1±1,30 P 3,3±1,25 N 8,4±1,38 2,4
<0,05

2,8
<0,05

E 8,3±1,30 H 2,8±1,38 E 3,6±1,27 H 8,0±1,45 2,6
<0,05

2,6
<0,05

A 8,4±0,97 D 3,0±0,98 A 5,1±0,95 D 7,3±1,06 2,4
<0,05

3,0
<0,01

O 7,91±0,81 S 2,9±1,30 O 5,4±0,75 S 6,8±1,38 2,3
<0,05

2,2
<0,05

Общее количество 
баллов 32,3±4,16 11,8±4,20 17,4±3,75 20,5±4,35 2,7

<0,05
3,0

<0,01

Высоко-
квалифицированные 

(n=21)

P 7,0±0,68 N 4,7±0,40 P 5,0±0,66 N 6,5±0,54 2,1
>0,05

2,7
<0,01

E 8,4±0,35 H 5,0±0,80 E 7,0±0,32 H 7,7±0,85 3,0
<0,01

2,3
<0,05

A 7,5±0,19 D 6,3±0,30 A 7,0±0,18 D 7,0±0,37 1,9
>0,05

2,8
<0,05

O 7,8±0,38 S 6,6±0,12 O 6,6±0,30 S 7,1±0,14 2,6
<0,05

2,2
<0,05

Общее 
количество баллов 30,7±1,72 22,6±1,73 25,6±1,44 28,3±1,43 2,3

<0,05
2,5

<0,05
Примечание. 1 – мобилизующие компоненты; 2 – демобилизующие компоненты; P – психический покой; E – ощущение силы и 
энергии; A – стремление к действию; O – импульсивная реактивность; N – психическое беспокойство; H – страх, тревога, опа-
сения; D – апатия; S – подавленность; вялость. 
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ность в себе, здоровье, счастливая семейная 
жизнь и любовь. 

Выбор ценностей, безусловно, определялся 
их значимостью для данного субъекта. Одна-
ко, примечательно и то, что в их выборе 
заложено не только отношение человека к 
ней, но и то, чего на его взгляд ему в дан-
ный период не хватает. Ведь за долгие годы 
тренировок, поездок, соревнований, сборов, 
спортсмены имеют скудные возможности пол-
ноценно жить в семье, любить, воспитывать 
детей. Достигнув спортивного мастерства они 
понимают, что очень много потеряли того, что 
имеют обычные люди. Размышления о выходе 
из спорта заполняются сомнениями о сложно-
сти устройства в будущем своей деятельности, 
уменьшается уверенность в себе, в доста-
точной жизненной мудрости. Безусловно, эти 
переживания не идут на пользу их психиче-
скому здоровью. Именно поэтому они здоро-
вье ставят на первые позиции среди жизнен-

ных ценностей. Кстати, спортсмены-новички 
эту ценность поставили на предпоследнее 
место (семнадцатое). Поистине, чем меньше 
мы чего-то имеем, тем больше его ценим. 

Относительно инструментальных ценностей, 
можно заметить, что у начинающих спортсменов 
на первых позициях стоят ценности, определя-
ющие утверждение собственного «Я» в обще-
стве. Одновременно у опытных спортсменов 
эти места занимают ценности более значимые 
для окружающих, для общества. Очевидно, они 
чувствуют, что многолетние волевые усилия, 
направленные только на собственный рост в 
спорте, отодвигали на задний план чувственные, 
эмпатийные отношения к окружающим. Именно 
поэтому они в первую пятерку ценностей ставят 
такие понятия как терпимость, чувственность, а 
следующей – жизнерадостность. 

Следует подчеркнуть, что исследователи, 
занимающиеся проблемой психического здоро-
вья, постоянно отмечают позитивную роль этих 

Таблица 4 
Ценностные ориентации начинающих и опытных спортсменов (n=180)

Терминальные ценности

Начинающие Опытные
1. Материальная обеспеченность жизни.
2. Развлечения.
3. Интересная работа.
4. Свобода.
5. Наличие добрых и верных друзей.
6. Любовь.
7. Активная деятельностная жизнь.
8. Продуктивная жизнь.
9. Познание.
10. Общественное признание.
11. Красота природы.
12. Уверенность в себе.
13. Счастливая семейная жизнь.
14. Творчество.
15. Жизненная мудрость.
16. Развитие.
17. Здоровье.
18. Счастье других.

1. Жизненная мудрость.
2. Уверенность в себе.
3. Здоровье.
4. Счастливая семейная жизнь.
5. Любовь.
6. Свобода.
7. Творчество.
8. Развитие.
9. Активная деятельностная жизнь.
10. Интересная работа.
11. Познание.
12. Материальная обеспеченность жизни.
13. Продуктивная жизнь.
14. Счастье других.
15. Наличие добрых и верных друзей.
16. Красота природы и искусства.
17. Развлечения.
18. Общественное признание.

Терминальные ценности
1. Смелость в отстаивании собственного взгляда.
2. Твердая воля.
3. Высокие запросы.
4. Независимость.
5. Рационализм.
6. Жизнерадостность.
7. Образованность.
8. Непримиримость.
9. Воспитанность.
10. Самоконтроль.
11. Широта взглядов.
12. Честность.
13. Эффективность в делах.
14. Терпимость.
15. Усердие.
16. Аккуратность.
17. Ответственность.
18. Чуткость.

1. Независимость.
2. Образованность.
3. Терпимость.
4. Широта взглядов.
5. Чуткость.
6. Жизнерадостность.
7. Аккуратность.
8. Воспитанность.
9. Рационализм.
10. Эффективность в делах.
11. Ответственность.
12. Самоконтроль.
13. Твердая воля.
14. Смелость в отстаивании собственного взгляда.
15. Честность.
16. Непримиримость к недостаткам у себя и других.
17. Усердрие.
18. Высокие запросы.
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качеств личности в формировании и сохране-
нии высокого уровня психического здоровья 
человека. 

Понимая, что психическое здоровье пред-
ставляет собой сложный, многокомпонентный 
конструкт мы должны признать, что гендерным 
аспектам психического здоровья, и тем более 
спортсменов, уделяется очень мало внимания. А 
между прочим, это не только теоретически инте-
ресная и важная проблема, но и очень важный 
вопрос, который связан с чисто биологической 
спецификой женщины, с ее репродуктивной 
функцией и последующим материнством. 

Игнорирование половых особенностей фор-
мирования психического здоровья у спортсме-
нов как значимого признака и независимой 
переменной значило бы сознательный неучет 
одного из факторов, влияющего на психическое 
здоровье спортсменок. 

Именно поэтому мы сделали попытку уста-
новить уровень психического и социального 
здоровья в двух группах высококвалифициро-
ванных дзюдоисток, различия между которы-
ми заключались в том, что спортсменки одной 
группы учитывали фазы своего овариально-мен-
струального цикла (ОМЦ), снижая физические 
нагрузки в предменструальную, менструальную 
и овуляторную фазы (как рекомендовано специ-
алистами по «женскому» спорту (В. Я. Игнатьева)). 
В то же время, дзюдоистки из другой группы не 
учитывали фаз ОМЦ и не снижали интенсивно-
сти физических нагрузок в течение всего цикла. 
Полученные данные представлены в таблице 5.

Как свидетельствуют результаты исследова-
ния, состояние как психического, так и социаль-
ного здоровья спортсменок существенно отли-
чалось в этих группах. Следует отметить, что по 
методикам С.С. Степанова, которые использо-
вались для диагностики этих видов здоровья, 
повышение показателей по психическому здо-
ровью означает его ухудшение, что и получено 
у женщин, которые тренировались без учета 
фаз ОМЦ. Что касается показателей социаль-
ного здоровья, то их увеличение следует рас-
сматривать как положительное, т.е. дзюдоистки, 
которые не учитывали интенсивности нагрузок 

в «проблемных» фазах ОМЦ, также имели ухуд-
шение социального здоровья, о чем свидетель-
ствует снижение у них его показателей.

Выводы.
1. Установлено, что спортсмены высокой ква-

лификации, которые длительный период зани-
мались спортом, имеют по сравнению с начина-
ющими, значительное количество интенсивно 
выраженных негативных изменений в психике. 
Для них, обычно, присущи следующие состоя-
ния: грусть, низкий тонус, напряженность, трево-
га, неустойчивость эмоционального состояния, 
неудовлетворенность жизнью и самим собой. 

У опытных спортсменов показатели текущего 
эмоционального состояния имеют более выра-
женные демобилизующие факторы. К последним 
относятся: психическое беспокойство, страх, 
тревога, опасения, подавленность, апатия. 

2. Мотивационная сфера спортсменов высо-
кого класса существенно отличается от начина-
ющих. Мотивация к успеху у них меньше на 5,5 
баллов, а мотивация избегания неудач больше 
на 3,92 балла. Готовность к риску также меньше 
на 4,19 балла. 

Среди терминальных ценностей у начинаю-
щих в первой пятерке были следующие: мате-
риальная обеспеченность жизни, развлечения, 
интересная работа, свобода. Одновременно у 
опытных спортсменов к ним относились следу-
ющие ценности: жизненная мудрость, уверен-
ность в себе, здоровье, счастливая семейная 
жизнь и любовь. 

Инструментальные ценности у начинающих 
были расположены в таком порядке, где на пер-
вых местах были ценности, которые утверждают 
личное «Я», твердая воля, высокие запросы и 
независимость. Для опытных спортсменов пер-
воочередные ценности другие: образованность, 
терпимость, широта взглядов, чуткость, жизне-
радостность. 

3. Эмоциональное состояние у низко– и 
высококвалифицированных спортсменов после 
получения травмы существенно отличается. У 
первых степень проявления демобилизующих 
компонентов психики значительно выше, чем у 
вторых. Это означает, что на состояние психиче-

Таблица 5 
Показатели психического и социального здоровья высококвалифицированных тре-
нирующихся дзюдоисток с учетом и без учета фаз овариально-менструального цикла 
(ОМЦ) (в баллах,  –X±m, n=46)

Определяемые 
факторы

Группы спортсменов Уровень достоверности

Начинающие (n=88) Опытные (n=92) t p
Психическое здоровье 34,64±1,24 38,88±1,31 2,4 <0,05
Социальное здоровье 22,68±1,44 17,51±1,72 2,3 <0,05
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ского здоровья спортсменов влияет не только 
сама травма, но и переживания спортсменами 
ее последствий. Опытные спортсмены получе-
ние травмы переживают меньше, чем начинаю-
щие, что следует рассматривать как положитель-
ное достижение в их спортивной жизни. 

4. Режим тренировки высококвалифициро-
ванных спортсменок без снижения интенсив-
ности физических нагрузок в фазы овариаль-
но-менструального цикла неблагоприятные для 
них, вызывает ухудшение состояния социально-
го и, особенно, психического здоровья. 

Полученные данные позволяют подчеркнуть, 
что учет интенсивности применяемых физиче-
ских нагрузок в разные фазы цикла, даже у 
высококвалифицированных спортсменок, игра-
ет психопрофилактическую роль, то есть детер-
минирует поддержание определенного уровня 
социального и психического здоровья. 

Перспективой дальнейших исследований 
должно быть изучение механизмов повышения 
уровня психического здоровья и психической 
устойчивости спортсменов в экстремальных 
условиях соревновательной деятельности.
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Резюме. В данное статье рассмотрено влияние психоло-
гической подготовки, посредством методов аутотренинга и 
идеомоторной тренировки, на результат соревновательной 
деятельности фигуристов.

Summary. In this article the influence of psychological 
preparation, through the methods of autologous and ideomotor 
training, the result of competitive activity skaters.

Ключевые слова: психологическая подготовка, аутогенная, идеомоторная тренировка, соревнова-
тельная деятельность, фигурное катание.
Keywords: psychological training, autogenous and ideomotor training, competitive activity, figure skating.

Введение. Психологической основой тех-
нической подготовки спортсменов по фигурно-
му катанию на коньках можно считать целена-
правленное совершенствование психических 
процессов, которые обеспечивают регуляцию 
движений во время тренировок и, конечно, 
соревнований. Точность управления движени-
ям спортсмена при выполнении упражнений 
определяется психическими процессами спор-
тсмена, которые позволяют совершенствовать 
технику катания на коньках. [3] Помимо трени-
ровочных нагрузок, большим стрессом явля-
ются соревнования. На соревнованиях есть 
соперники, судьи, выступления могут прохо-
дить в непривычной обстановке, в другом кли-

матическом поясе и т.д. В короткие мгновения 
4-5-минутной  программы фигурист должен 
показать способность к мобилизации взрыв-
ных скоростей , сменяющих широкие и плавные 
движения, выполнить все элементы компози-
ции, не нарушая скоростную координацию и 
стремительность вращений . [1] Мастерства в 
фигурном катании на коньках нельзя достичь 
за счет бесконечного увеличения объема и 
интенсивности тренировочных нагрузок, необ-
ходимо использовать способы раскрытия вну-
тренних резервов спортсменов.

Цель исследования: изучить влияние психо-
логической подготовки, в частности, сочетанное 
воздействие саморегуляции с идеомоторной 

ВЛИЯНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 
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тренировкой, на результат соревновательной 
деятельности на этапе спортивной специализа-
ции в фигурном катании на коньках.

Методы и организация исследования. В 
исследовании принимали участие 10 спортсме-
нок этапа спортивной специализации. Возраст 
спортсменок 10-12 лет. Группа была разделена 
на две подгруппы по 5 человек. В эксперимен-
тальную группу в процесс учебно-тренировоч-
ной деятельности был внедрен метод само-
регуляции в сочетании с идеомоторной трени-
ровкой. Для определения эффективности дан-
ного метода было проведено психологическое 
тестирование обеих групп с использованием 
шкалы ситуативной и личностной тревожности 
Спилбергера – Ханина. [3] Определены пока-
затели частот сердечных сокращений перед 
соревнованиями и в покое, проанализированы 
данные эффективности исполнений элементов 
(прыжки, вращения и т.д.), выполненные фигури-
стами во время модельных соревнований. Для 
установления статистически значимых различий 
в результатах диагностики между контрольной 
и экспериментальной группой использовался 
t-критерий Стьюдента. 

Результаты исследования. Эксперимен-
тальное исследование заключалось в воз-
действии сочетанного метода саморегуляции 
и идеомоторной тренировки на психическое 
состояние спортсменов, было проведено тести-
рование, на котором определялись показате-
ли: частота сердечных сокращений в состоя-

нии относительного покоя и непосредственно 
перед соревнованиями между контрольной и 
экспериментальной группами, уровень ситуа-
тивной и личностной тревожности, результа-
ты эффективности исполнения элементов на 
соревнованиях. 

Проведены методы саморегуляции и идеомо-
торной тренировки в ходе тренировочной дея-
тельности экспериментальной группы в течении 
5 недель. Сеанс саморегуляции длился не более 
7-10 минут, состоял из успокаивающей и моби-
лизирующей части. Идеомоторная трениров-
ка начиналась с формирования двигательных 
представлений с дальнейшим их уточнением и 
корректировкой в ходе разучивания упражне-
ния. Контрольная группа продолжила занятия в 
обычном режиме.

Далее было проведено повторное тестиро-
вание, для выявления влияния предложенного 
метода аутогенной и идеомоторной тренировки 
на психическое состояние фигуристок. 

В ходе эксперимента было установлено, что 
среднее значение частоты сердечных сокраще-
ний у контрольной группы составляет в покое 
74,1±0,61, перед соревнованием 94,4±1,35. В 
экспериментальной группе в покое – 73,8 ±0,79, 
перед соревнованиями 96,4±1,67. После экс-
перимента данный показатель в контрольной 
группе в покое составил 57,6 ± 0,65, а перед 
соревнованием 62,3 ± 0,95. В эксперименталь-
ной группе 67,5 ± 0,54 – в покое и перед сорев-
нованиями – 77,9 ± 1,26 (Рисунок 1).

Рис. 1. Динамика изменений ЧСС в покое и перед соревнованиями до и после эксперимента
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Анализ результатов после эксперимента сви-
детельствует о достоверности статистических 
различий между частотой сердечных сокраще-
ний контрольной и экспериментальной групп 
перед соревнованиями и в покое. Процесс моби-
лизации фигуристов экспериментальной группы 
более выражен, чем в контрольной группе.

Показатели уровня ситуативной тревожности 
в начале эксперимента в контрольной группе – 
47,5 ± 0,79.В экспериментальной группе – 45,6 ± 
1,13. После эксперимента в контрольной группе 

данный показатель снизился до 40,8 ± 0,75, а в 
экспериментальной группе до 31,3 ± 0,74. (Рису-
нок 2).

Полученные результаты говорят о том, что в 
результате внедрения саморегуляции и идео-
моторной тренировки в подготовку фигуристов 
из экспериментальной группы уровень тревож-
ности значительно снизился по сравнению с 
показателями контрольной группы. 

Оценка эффективности исполнения элемен-
тов фигуристов на момент начала эксперимента 

Рис. 2.  Динамика результатов по шкале реактивной и личностной 
тревожности Спилбергера – Ханина

Рис. 3.  Динамика эффективности исполнения элементов фигуристов в модельных 
и соревновательных выступлениях
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в контрольной группе составляла 0,7 ± 0,01, в 
экспериментальной группе 0,71 ± 0,01. После 
проведения исследования оценка эффективно-
сти в контрольной группе – 0,78 ± 0,01, а в экс-
периментальной – 0,91 ± 0,08. (Рисунок 3).

Сравнение результатов первого и второго 
тестирования по коэффициенту эффективно-
сти исполнения элементов позволило устано-
вить наличие статистически значимых разли-
чий в показателях контрольной и эксперимен-
тальной группы. У фигуристов, в подготовке 
которых применялся метод саморегуляции 

в сочетании с идеомоторной тренировкой, 
более высокие показатели качества исполне-
ния элементов. 

Выводы. Использование саморегуляции 
в сочетании с идеомоторной тренировкой в 
учебно-тренировочном процессе фигуристов 
на этапе спортивной специализации позволяет 
повысить эффективность исполнения элемен-
тов, приводит к снижению ситуативной тревож-
ности перед соревнованиями, а следовательно, 
способствует достижению оптимального пред-
стартового состояния спортсменов. 
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Резюме. Разработка студентами специализации «спортив-
ный психолог» в процессе обучения конкретного продукта дея-
тельности – проекта программ психологического обеспечения 

подготовки спортсменов с последующей презентацией резуль-
татов разработки является важным шагом на пути к овладе-
нию проектной деятельностью на профессиональном уровне.

Ключевые слова: Требования вида спорта к психике спортсмена, систематика соревновательных дей-
ствий по критериям результатов, проектирование программ психологической подготовки спортсменов..

Профессиональные компетенции бакалав-
ров, определенные в ФГОС ВО, ориентированы 
на усвоение и формирование знаний и умений 
в реализации стандартных программ. И вместе 
с тем, в учебном процессе нужно организовать 
осуществление умственной деятельности по 
проектированию и планированию собствен-
ной работы, т.е. овладение базовыми умениями 
современных технологий проектирования. С 
нашей точки зрения при прохождении дисци-
плины «Психология спортивной деятельности 
и физической культуры» появляется возмож-
ность для освоения этих компетенций, особен-
но в разделе «Психологическое обеспечение 
подготовки спортсменов». В этом разделе сту-
денты специализации «Спортивный психолог» 
должны, в соответствии с теорией «Поэтап-
ного формирования умственных действий» 
(П.Я.Гальперин, 1965 г.), по заданному образцу 
разработать содержательную сторону програм-
мы подготовки спортсменов, находящихся на 
разных этапах спортивной карьеры. 

На основе анализа литературы можно 
заключить, что психологическое обеспече-
ние – это комплекс мероприятий, направ-
ленных на специальное развитие, совершен-
ствование и оптимизацию систем психиче-

ского регулирования функций организма и 
поведения спортсмена с учетом задач трени-
ровки и соревнования, мобилизацию резер-
вов психики спортсменов для обеспечения 
значительной продуктивности деятельности 
и эффективности конечного результата [Г.Д. 
Горбунов, 1982; Г.Б. Горская, 2008, А.В. Роди-
онов, 2008; А.Н. Николаев, , 2005]. Сущность 
психологического обеспечения деятельности 
в спорте состоит в развитии и совершенство-
вании нервно-психических механизмов регу-
ляции [Г.Б. Горская, 2008; А.В. Родионов, 2006, 
2008]. При этом основной задачей является 
создание эффективных программ психологи-
ческого обеспечения в течение всех этапов 
многолетней подготовки спортсменов.

Указанную работу необходимо осущест-
влять не только с высококвалифицированными 
спортсменами, но и с теми, кто начинает свою 
жизнь в спорте, поскольку основы высоких 
спортивных достижений формируются именно 
при начальной подготовке. В соответствие с 
этим, как указывают работы, устранением все-
возможных психологических проблем нужно 
заниматься именно тогда, когда они появляют-
ся [Г.Д. Бабушкин, 2008; Г.Б. Горская, 2008, 1983; 
В.Р. Малкин, 2005; С.А. Ольшанская, 2003].
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Анализ практических работ позволил выя-
вить базовые основы содержания деятельно-
сти спортивного психолога, которые должны 
опираться на: а) собственный опыт в данном 
виде спорта; б) разносторонние знания в 
области психологических теорий и разно-
сторонних практик; в) умения анализировать 
психологические особенности конкретного 
спортсмена и команды в целом; г) знания 
подготовки в конкретном виде спорта; д) 
знания механизмов воздействия на психику 
спортсмена с учетом этапа спортивной под-
готовки и возраста занимающихся; е) умения 
владения разнообразными психотехнологи-
ями работы с сознанием спортсмена. Весь 
этот комплекс, определяющий содержание 
работы психолога в команде, предполага-
ет освоение системы отдельных дисциплин, 
вобравших в себя знания общей психологии, 
психологии развития и возрастной психоло-
гии, социальной психологии, педагогической 
психологии, психологии личности спортсме-
на и психофизиологии.

Исходя из многоаспектности деятельности 
спортивного психолога цель данной статьи – 
познакомить с одним из подходов к разработ-
ке программ психологического обеспечения 
подготовки спортсменов на основе имеющих-
ся у них знаний. 

Разработка студентами специализации 
«спортивный психолог» конкретного про-
дукта деятельности – проекта программ 
психологического обеспечения подготовки 
спортсменов с последующей презентацией 
результатов разработки – важный шаг к овла-
дению проектной деятельностью на профес-
сиональном уровне.

Разработка проекта программы психологи-
ческого обеспечения подготовки спортсме-
нов должна опираться на глубокий анализ 
психологических особенностей подготовки 
в конкретном виде спорта и доступных меха-
низмов воздействия на психику спортсмена 
с учетом этапа спортивной подготовки и 
возраста занимающихся, что предполагает 
предшествующее изучение общей психоло-
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Рис. 1.  Специфика требований вида спорта
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гии, психологии развития и возрастной пси-
хологии, социальной психологии, психофизи-
ологии, психологии личности спортсмена и 
педагогической психологии.

Исходные положения, на которые необ-
ходимо опираться при разработке проекта 
программы психологического обеспечения 
подготовки спортсменов:

1. Психологическое обеспечение под-
готовки спортсменов должно проводиться 
систематически, а не сводиться к «аварийным 
мероприятиям» по снятию неблагоприятных 
проявлений психики в их деятельности.

2. Психологическое обеспечение должно быть 
основано на результатах психодиагностики и воз-
растных закономерностях развития психики.

3. Психологическое обеспечение должно 
опираться на всесторонний анализ требова-
ний, предъявляемых конкретным видом спор-
та к психике спортсменов (А.Л. Попов, Н.С. 
Шумова, 2007, 2008), которые для удобства 
можно разделить на три фактора в соот-
ветствии со структурой деятельности (А.Л. 
Попов, 1997):

а) условий и соответствующих им опера-
ций. Условия представляют наиболее типич-
ные слагаемые успеха или неуспеха операций 
в составе деятельности (среда, погода, статус, 
престиж, традиции, правила, опыт, задатки и 
одаренность, контроль, специализированное 
восприятие).

б) действий, направленных на решение 
задач, целеобpазования с учетом имеющихся 
средств. Целевую сторону деятельности в 
спорте определяют альтернативные харак-
теристики действий с позиций преодоления 
опасности, социальной поддержки, эмоци-
ональной насыщенности и эргономичности 
(рис. 1). В схеме 1 представлена систематика 

соревновательных действий по критериям 
результатов, позволяющая глубоко проана-
лизировать особенности объективных тре-
бований к психике спортсмена в конкретном 
соревновательном действии;

в) деятельности и мотивов, представленных 
тремя уровнями: социальной от-ветственности 
(социально обусловленные мотивы), специфи-
кой контактов с партнерами и соперника-
ми (коммуникативная мотивация), основных 
оттенков мотива (мотивационной специфи-
ки) вида спорта с акцентом на обеспечение 
цикличности, управление движением или 
ситуативное противоборство (рис.1).

4. Каждый этап многолетней подготовки 
спортсменов имеет специфические психоло-
гические особенности, а, следовательно, и 
специфические задачи его психологического 
обеспечения.

5. Каждый этап подготовки закладыва-
ет основы для успешного выведения спор-
тсменов на последующие этапы, поэтому он 
должен быть ориентирован на требования 
последующих этапов подготовки, т. е. должен 
быть построен по принципу опережающей 
постановки задач, в том числе, задач психо-
логического обеспечения подготовки спор-
тсменов (Г.Б. Горская, 2008, рисунок 2).

В соответствии с теорией спортивной тре-
нировки чаще всего выделяют три этапа мно-
голетней подготовки: I) этап начальной подго-
товки, 2) этап специализированной подготов-
ки, подразделяемый на периоды начальной и 
углубленной специализированной подготов-
ки; 3) этап высшего спортивного мастерства.

Психологическое обеспечение этапа началь-
ной подготовки спортсменов должно быть 
направлено на формирование общих психоло-
гических предпосылок успешности этапа спе-

Рис. 2.  Основные компоненты психологического обеспечения подготовки спортсменов
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циализированной подготовки (Таблица 1), на 
прогнозирование наиболее актуальных психо-
логических проблем последующих этапов под-
готовки и своевременное нахождение средств 
их профилактики или средств помощи спор-
тсменам в их преодолении. На последующих 
этапах, когда юные спортсмены уже становятся 
мастерами, выявляющиеся пробелы в их под-
готовке уже невозможно или очень трудно 
компенсировать.

Отбор перспективных спортсменов на 
этапе начальной подготовки требует разра-
ботки и применения как критериев оценки 
способностей к освоению техники и тактики 
вида спорта, так и предпосылок соревнова-
тельной надежности.

Психологическое обеспечение этапа спор-
тивного совершенствования должно быть 
направлено на формирование психологиче-
ских предпосылок успешности этапа высше-
го спортивного мастерства, на мобилизацию 
резервов психики для достижения высокой 
эффективности тренировочного процесса, и, 
в конечном итоге, результативности соревно-
вательной деятельности (таблица 2).

Этап высшего спортивного мастерства в 
теории спортивной тренировки принято под-
разделять на две стадии: стадию максимальной 
реализации индивидуальных возможностей и 
стадию сохранения достижений, по заверше-
нии которой активные выступления в большом 
спорте прекращаются. На этом этапе (табл. 3) в 

Таблица 1 
Этап начальной подготовки. Младший школьный возраст

Задачи этапа Действия тренера и психолога для их решения 
(разработка содержания подготовки)

Де
ят

ел
ьн

ос
ть

-м
от

ив

1) Формирование мотивации занятий избранным видом 
спорта

1) Подбор и демонстрация стимулирующих примеров –  пе-
дагога, товарищей, родителей, братьев и сестер; Разработка 
критериев отображения роста результатов, ситуаций де-
монстрации мастерства, еженедельное подведение  итогов 
достижения поставленных целей, создание условий для по-
лучения учениками социального одобрения (поздравления 
с днем рождения; поощрение отличившихся); Подготовка 
разнообразных упражнений, их перекомпоновка, игровых 
элементов для получения гарантированного удовольствия 
от выполнения, от участия в занятиях, направленных на 
улучшение физической подготовки и здоровья; Подбор 
тем для общения по спортивной тематике, значимых для 
обучающихся; Создание материально-бытовых условий (ор-
ганизация спортивных баз, клубов близко от дома, наличие 
инвентаря, проведение занятий в свободное время детей).

2) Ознакомление с основами соревновательной деятель-
ности; формирование положительной мотивации участия 
в соревнованиях

2) Подготовка в удобном для запоминания виде правил 
честной спортивной борьбы; создание и реализация плана 
проведения контрольных тренировок в  соревновательных 
условиях для адаптации детей к присутствию зрителей, к 
условиям большей регламенти¬рованности двигательных 
действий по сравнению с обычными тренировками.

Де
йс

тв
ия

-ц
ел

ь

3) Развитие интеллектуальных способностей и учебных 
действий

3) Подготовка заданий и средств оценки для развития вни-
мания, памяти, мышления;
Разработка привлекающих внимание, наглядных, реали-
стичных целей.

4) Развитие рефлексии, навыков само¬контроля, форми-
рование самооценки (С.Д. Неверкович, 2012; А.В.Вощинин, 
2012)

4) Обеспечение ориентиров и обратной связи для адек-
ватного представления о своих возможностях; Развитие 
произвольности движений (способности подчинить свои 
действия сознательно поставленной цели, определенно-
му правилу); Подготовка советов, рекомендаций тренера 
и психолога, их помощь, введение в тренировки работы 
в парах с взаимным контролем и взаимной оценкой, об-
учение ведению дневников, перевод на самооценки при  
сопоставлении и обсуждении причин расхождения само-
оценок и оценок, соревнования на точность самооценки, 
игра в судей.

О
пе

ра
ци

и-
ус

ло
ви

я 5) Развитие психомоторики как основы общей двигатель-
ной культуры

5) Подбор способов, заданий и критериев оценивания ос-
новных параметров условий и двигательных действий, фор-
мирования сенсорной основы движений, рефлексии, само-
контроля, развития способности регулировать силовые, 
временные, пространственные параметры двигательного 
действия; Формирование специализированных восприя-
тий на основе различения основных параметров движений, 
задания  правильной структуры восприятия.
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связи с большим числом источников и интен-
сивностью психических нагрузок, с необходи-
мостью как можно более полной реализации 
потенциала спортсмена высокого класса в 
большом спорте наиболее важны задачи раз-
работки программ психической реабилита-

ции, сокращения психических нагрузок за счет 
психологически обоснованного, ориентиро-
ванного на учет психологических факторов и 
индивидуальных программ психологического 
обеспечения подготовки спортсменов (Бай-
ковский Ю.В., 2011; Блеер А.Н., 2012; Дашини-

Таблица 2 
Этап спортивного совершенствования, подростковый и юношеский возраст

Задачи этапа Действия тренера и психолога для их решения 
(разработка содержания подготовки)

Де
ят

ел
ьн

ос
ть

-м
от

ив

1. Формирование мотивационной структуры личности как 
личностного компонента механизма психорегуляции дея-
тельности (воспитание спортсмена)

1. Социализация и мониторинг успешности сочетания ре-
шения спортсменами чисто спортивных и более широких 
жизненных задач (ознакомление с системами отношений в 
разных ситуациях, нормами и ценностями, регулирующими 
взаимоотношения в спортивной и вне спортивной жизни, 
моделями поведения, обеспечивающими эффективность 
спортивной деятельности, но вызывающими конфликты в 
повседневной жизни, сочетанием мотивов достижения и 
аффиляции). Предоставление реальных возможностей про-
явить себя, реализовать профессионально важные свой-
ства личности, занять достойное место в команде, получить 
материальные блага, преимущества и привилегии на осно-
ве занятий спортом с наличием реальной перспективы их 
возрастания, поддержка социума, команды.

2. Формирование профессионально важных свойств и 
качеств личности, в т. ч., связанных с обработкой инфор-
мации, с использованием информации различной модаль-
ности, с опережающим отражением (наблюдательность, 
волевые качества и т.д.)

2. Диагностика профессионально важных свойств лично-
сти и рекомендации по индивидуализации деятельности 
человека в сфере спорта, по выбору спортивной специ-
ализации, для ориентации в мире спорта и самореализации 
личности (Москвин В.А., Москвина Н.В., Шумова Н.С., Кова-
левский А.Г., 2013).

3. Профилактика дисгармоний личностного развития 3. Работа на прочность усвоения нравственных норм и цен-
ностей, которая делает естественным и обязательным сле-
дование правилам честной спортивной борьбы, контроль 
заинтересованности в приобретении специальных знаний 
и навыков, соперничестве, общении.

Де
йс

тв
ия

-ц
ел

ь

4. Формирование механизмов психорегуляции двигатель-
ных действий (целеполагания; самоконтроля, саморегуля-
ции, планирования, прогнозирования), высокое развитие 
значимых для конкретного вида спорта интеллектуальных 
качеств

4. Привлечение спортсменов к постановке тренировочных 
и соревновательных задач, планированию и программиро-
ванию своих действий,  в том числе, требующих (взаимо)
координации усилий,  ранжирования задач по значимости, 
к самостоятельному поиску способов их решения и реа-
лизации решений, к анализу и оценке значимости условий 
для их решения, целесообразности реагирования на них, 
к разработке способов: а) измерения эффективности дей-
ствий; б) выявления, измерения, анализа, регуляции эмо-
циональных, тренировочных, предстартовых состояний. 
Обучение прогнозированию развития событий, оценке 
вероятности достижения целей, рациональным причинным 
схемам объяснения успехов (собственные усилия) и само-
критичности, нацеленности на поиск выхода при неудачах, 
сопоставление причинных схем тренеров и спортсменов, 
их закрепление.

5. Подготовка к решению задач психической реабилитации 5. Освоение необходимых психотехнических умений, при-
влечение к разработке способов восстановления и оценке 
их эффективности.

О
пе

ра
ци

и-
ус

ло
ви

я

6. Диагностика и развитие психологических предпосылок 
помехоустойчивости (к стрессам, к тренировочным нагруз-
кам), соревновательной надежности

6. Моделирование соревновательных ситуаций, введение 
усложненных условий на тренировках, создание у спор-
тсменов "запаса прочности", повышающего надежность 
выступлений; формирование знаний и представлений по 
совокупности объективных и субъективных признаков 
оптимального боевого состояния на основе их система-
тического наблюдения, измерения и сопоставления; про-
филактика изменений структуры самоконтроля; Форми-
рование навыков общения, компетентности (социальной, 
профессиональной, коммуникативной и др.), разрешения 
межличностных конфликтов, сопротивления психологиче-
скому давлению.
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маева А.Ц. Романина Е.В., 2012; Наконечная Л.Е., 
Романина Е.В., 2013; Родионов А.В., 2004).

Представленная программа подготовки 
всесторонне рассматривается и анализиру-
ется совместно преподавателем и спортсме-
ном. Особое внимание уделяется тому, как 
студент решает задачу приведения в соответ-
ствие возможностей спортсмена противоре-
чивым требованиям:

Например, если в подготовленной студен-
том программе решение задачи формиро-
вания мотивационной структуры личности 
(как личностного компонента механизма пси-
хорегуляции на этапе спортивного совер-
шенствования, см. табл. 2), – это проведение 
мотивационных тренингов (причинных схем, 
личностной причинности, внутренней моти-
вации, мотивации достижения и др.), про-

Таблица 3 
Этап высшего спортивного мастерства

Задачи этапа Действия тренера и психолога для их решения 
(разработка содержания подготовки)

Де
ят

ел
ьн

ос
ть

-м
от

ив

1. Мотивация достижений (реалистичное соотношение 
стремления к успеху и стремления избежать неудачи), 
стремление к соревновательной борьбе.

1. Точное дозирование воздействий, особенно усиливаю-
щих мотивацию на фоне высокой психической напряжен-
ности, не допускать чрезмерных воздействий, дезоргани-
зующих поведение; акцентирование значимости не только 
спортивного результата, но и совершенствования двига-
тельных навыков, укрепления самооценки, личностного и 
социального роста.

2. Мотивация самосовершенствования, установка на актив-
ный поиск резервов роста спортивного мастерства.

2. Обеспечение новизны обстановки, дающей свежие впе-
чатления, проведение предсоревновательных и реаби-
литационных сборов вне обычных тренировочных баз, 
дополнительная сенсорная стимуляция (зрительная или 
слуховая), интеллектуальные и эмоциональные стимулы, 
дающие новые впечатления, включение в работу на трени-
ровках разнообразных, эмоционально насыщенных игро-
вых, соревновательных элементов, заданий, связанных с 
обучением концентрации внимания, сохранению помехо-
устойчивости интеллектуальных функций на фоне нарас-
тающего утомления. В командных видах спорта требовать 
ответственности за команду и за собственный вклад в ее 
успехи (четкое распределение ролей, ясность вклада каж-
дого в общий результат).

3. Побуждение к получению образования, к овладению 
профессией и навыками для обустройства своей жизни 
после ухода из большого спорта.

3. Психологическое обеспечение завершение спортивной 
карьеры элитных спортсменов, специальные программы, 
консультативные службы.

Де
йс

тв
ия

-ц
ел

ь

4. Задачи максимальной реализации индивидуальных воз-
можностей (доведение их до международного уровня) на 
основе учета многомерности проявлений индивидуаль-
но-психологических свойств в конкретной деятельности 
(виде спорта, спортивном амплуа).

4. Составление программ специализированных трениро-
вочных нагрузок на основе результатов психодиагностики 
и анализа индивидуально-психологических особенностей, 
их проявления в основных компонентах деятельности (ори-
ентировочных, исполнительных и контрольно-оценочных), 
нахождение индивидуальных резервов роста спортивно-
го мастерства, нейтрализующих адаптированность спор-
тсменов к различным видам тренировочных нагрузок и 
уменьшение функционального потенциала организма с 
возрастом, прогнозирование психологических проблем, 
возникающих в связи с многомерными проявлениями пси-
хики в деятельности, опережающая постановка задач по 
реализации сильных сторон психической индивидуаль-
ности и компенсации слабых. Установить равноправные от-
ношения сотрудничества при планировании нагрузки, до-
биться понимания ее роли в достижении целей подготовки.

5. Задачи сохранения достижений. 5. Психологическое обеспечение выступлений элитных 
спортсменов в ответственных соревнованиях (составле-
ние программ действий на основе информации о своем 
состоянии, состоянии соперников и опыта встреч с ними, 
моделирование), составление программ психической 
реабилитации.

О
пе

ра
ци

и-
ус

ло
ви

я 6. Профилактика психических перенапряжений. 6. Соблюдение режима работы и отдыха, реабилитацион-
ные мероприятия, совершенствование коммуникативных и 
психотехнических навыков (концентрации внимания, иде-
омоторики, визуализации, регуляции уровня активации, 
преодоления стресса). 
Использование средств психической реабилитации во 
время и после соревнований.
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верить, планируется повысить только моти-
вацию занятий спортом, или планируется 
и повышение мотивации учения и школьных 
успехов. Несогласованность специальной и 
общеобразовательной подготовки по содер-
жанию и организации приводит к сниже-
нию мотивации учения и школьных успехов, 
что впоследствии часто является источником 
проблем в личностном развитии (В.Ф. Сопов, 
2014).

Если предложено формировать готов-
ность к взаимосодействию в учебе, в семье, 
в интимно-личном общении, с друзьями, с 
референтной группой, в команде, к общению 
со значимыми другими, то должны быть пред-
ложены и пути формирования готовности 
противодействовать соперникам и наобо-
рот (В.Н. Непопалов, 2003; А.Л. Попов, Н.С. 
Шумова, 2005; Н.С. Шумова, 2011). Сужение 
социального опыта, приводящее к форми-
рованию инфантильной структуры общения 
со значимыми другими; доминирование в 
общении со сверстниками отношения кон-
куренции, впоследствии значительно усилит 
потребность в психологической поддержке.

Составление студентами специализации 
«спортивный психолог» проектов программ 
психологического обеспечения подготовки 
спортсменов с опорой на таблицы 1, 2 и 3, на 
систематику соревновательных действий по 
критериям результатов, позволяет глубоко 
проанализировать особенности объективных 
требований к психике спортсмена в конкрет-
ном соревновательном действии (Схема 1) 
и является важнейшей составляющей само-
образовательной деятельности, ориентирует 
преподавателей и студентов на дальнейшее 
саморазвитие, помогает быть в будущем вос-
требованными и конкурентоспособными.

Вывод. Разработка студентами специали-
зации «спортивный психолог» в процессе 
обучения конкретного продукта деятельно-
сти – проекта программы психологическо-
го обеспечения подготовки спортсменов по 
заданному образцу на основе анализа тре-
бований вида спорта к психике спортсмена 
с последующей презентацией результатов 
разработки является важным шагом на пути к 
овладению проектной деятельностью на про-
фессиональном уровне.
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Резюме. В статье рассматриваются педагогические при-
емы, формирующие у детей дошкольного возраста желание 
систематически заниматься двигательной активностью и 
спортом.

Summary. The article discusses the pedagogical techniques 
that form in children of preschool age the desire to systematically 
engage in physical activity and sport.

Ключевые слова: мотивация, дети дошкольного возраста, приемы психолого-педагогического воз-
действия.
Keywords: motivation, preschool children, methods of pedagogical influence.

Как показывает спортивная практика, одной 
из распространённых причин прекращения 
занятий спортом уже на этапе набора детей в 
различные виды спорта, в том числе и весьма 
далёкие от видов с т.н. «ранней специализаци-
ей», является отсутствие у юных спортсменов 
сформированной привычки и желания система-
тически заниматься двигательной активностью. 
При этом, именно «первые шаги» начальной 
спортивной подготовки во многом определяют 
успешность адаптации ребёнка к дальнейшей 
спортивной деятельности. 

В связи с этим, выбор научно обоснованных 
средств и методов, способствующих форми-
рованию у ребенка-дошкольника мотивации 
в систематической двигательной активности, 
является актуальной проблемой, решение 
которой позволит повысить эффективность 
начального дополнительного физкультурно-
го образования детей дошкольного возраста 
и увеличит приток младших школьников  в 
спортивные залы и на стадионы. 

В своём исследовании мы поставили задачу 
изучить факторы, способствующие формирова-
нию у детей дошкольного возраста мотивации 
в систематической двигательной активности и 
экспериментально обосновать формирующие их 
приёмы психолого-педагогического воздействия.

Предметом исследования являлись побу-
дительные мотивы к занятиям спортом у детей 
дошкольного возраста, а объектом – процесс 
реализации психолого-педагогических влия-
ний, направленных на формирование мотива-
ций к занятиям спортом у детей 4-6 лет.

Статистическим объектом исследования 
были выбраны дети 4-6 лет, занимающиеся 
начальной спортивной подготовкой с исполь-
зованием средств общеразвивающей гимна-
стики в московском детско-юношеском клубе 
«Тривим». 

В основу рабочей гипотезы исследова-
ния было положено предположение о том, 
что если при проведении занятий с детьми 
дошкольного возраста использовать адек-
ватные их возрастным особенностям психо-
лого-педагогические средства, создающие и 
поддерживающие позитивный эмоциональ-
ный фон занятий, насыщать их двигательное 
содержание функционально разнообразными 
упражнениями и двигательными заданиями, 
а также давать детям информацию о пользе 
двигательной активности для полноценного 
физического развития человека, то такой ком-
плекс воздействий позволит сформировать у 
детей устойчивый интерес к систематической 
двигательной активности и занятиям спортом. 

ФОРМИРОВАНИЯ МОТИВАЦИИ ДЕТЕЙ 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА К ЗАНЯТИЯМ 
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При проведении исследования были исполь-
зованы следующие методы:

1. Педагогическое наблюдение и опрос спе-
циалистов.

2. Социологические методы.
3. Педагогический эксперимент.
4. Математико-статистические методы.
Результаты исследования. Одной из задач 

исследования явилось определение приемов 
педагогического воздействия, эффективно 
формирующих мотивацию к занятиям спор-
том у детей дошкольного возраста. Эта задача 
связана с тем, что зная, что движет человеком, 
побуждает его к деятельности, какие мотивы 
лежат в основе действий, можно разработать 
эффективную систему методов тренировоч-
ной деятельности [2].

Анализ литературных источников, педаго-
гические наблюдения, беседы с педагогами-
дошкольниками и тренерами групп начальной 
подготовки различных видов спорта, позволили 
выделить факторы, побуждающие детей 5-6 лет 
заниматься двигательной активностью, а также 
определить и структурировать формирующую 
их совокупность приёмов психолого-педагоги-
ческого воздействия. 

К приёмам такого рода относятся следующие:
– приёмы, создающие положительный эмоци-

ональный фон занятий, использование игровых 
приёмов при выполнении двигательных заданий 
и обучении двигательным действиям, а также 
приёмов, стимулирующих активность детей на 
занятии;

– педагогические воздействия, акцентирую-
щие внимание на положительных примерах пове-
дения, связанных с проявлением собранности, 
трудолюбия и целеустремлённости;

– положительная оценка итогов каждого 
занятия с акцентом на особо отличившихся 
детей;

– рассказ и демонстрация положительных 
изменений в физическом развитии человека, 
которые происходят при систематических заня-
тиях гимнастическими упражнениями;

– приёмы создания благоприятного психо-
логического климата в детском коллективе, 
атмосферы взаимного уважения, доверия, поощ-
рения разумного риска, проявления терпимости 
к ошибкам и неудачам;

– приёмы активизации досуговой деятель-
ности группы, проведение тематических бесед, 
экскурсий, праздников и т. д;

– проведение индивидуальные и групповые 
беседы с родителями по вопросам, связанным с 
учебно-тренировочным процессом;

С целью изучения динамики мотивационно-
го профиля детей-дошкольников, принявших 
участие в эксперименте, до его начала и по 
завершению было проведено анкетирование с 
использованием формализованного опросника, 
разработанного на основе анкеты В.И. Тропин-
кова. При проведении анкетирования ребёнку 
под наблюдением педагога необходимо было 
выбрать из предложенных вариантов наиболее 
значимые причины, побуждающих его система-
тически посещать занятия начальной спортив-
ной подготовкой.

Анализ результатов анкетирования показал, 
что ведущими факторами на начальном этапе 
социологического исследования, определяю-
щими желание детей систематически занимать-
ся физическими упражнениями, являлись:

– потребность в одобрении со стороны 
родителей, родственников, друзей за достигну-
тые результаты, посещения спортивной секции.

– физическое совершенство, выраженное 
в желании стать сильным, ловким, быстрым, 
выносливым.

– повышение престижа, желание славы, выра-
женные привлечением к себе особого внима-
ния, признанием любой ценой, жаждой успеха 
(в том числе незаслуженного).

Выявленные мотивы на начальном этапе 
исследования не являются осознанными побу-
дителями к тренировочной деятельности и 
характерны для детей, не владеющих необхо-
димыми знаниями о полезности занятий, об их 
влиянии на развитие личности. 

В ходе эксперимента, длившегося в течение 
9-и месяцев, мы использовали перечисленные 
выше приемы психолого-педагогического воз-
действия, направленные формирование мотива-
ции к занятиям спортом. 

Для выявления динамики результатов, полу-
ченных в ходе эксперимента, было проведено 
повторное анкетирование, результаты которого 
показали следующее.

1. У детей, занимавшихся по эксперимен-
тальной программе, повысилась потребность 
в занятиях физическими упражнениями, свя-
занная с получением новых ощущений и эмо-
циональных переживаний, возникающих при 
освоении новых упражнений и двигательных 
заданий (прирост показателя на уровне 40% от 
исходного уровня). 

2. Значительная положительная динамика 
отмечена также в отношениях  с педагогом, 
являющихся важным фактором формирования 
у ребёнка устойчивой мотивации к занятиям 
спортом (прирост показателя составил 32% к 
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исходному уровню). В значительной степени это 
может быть объяснено разумным и уместным 
применением различных видов поощрений и 
наказаний, своевременной помощью в ситуа-
циях, связанных с затруднениями в обучении, 
а также личной демонстрацией педагогом раз-
учиваемых упражнений.

3. Значимым фактором для формирования 
потребности в занятиях спортивными упражне-
ниями явилась организованная педагогом  вне 
тренировочная деятельность детей (поездки на 
соревнования, экскурсии, участие в меропри-
ятиях клуба с показательными выступлениями 
и т.п.), показатели которой, как мотивирующего 
фактора, увеличились  в ходе эксперимента на 
21% к исходному уровню. 

4. Улучшение самочувствия и здоровья (+13% 
от исходного уровня), приобретения для жизни 
полезных умений и знаний (+9%), дружеские 
отношения в коллективе (+6%), также послужи-
ли факторами, формирующими  мотивацию к 
систематическим посещениям занятий.

5. Напротив, такие факторы как: получение 
материальных благ (на 8% ниже исходного уров-
ня), повышение престижа и желание спортив-
ной славы (на 10% ниже исходного уровня) 
оказались значительно менее выражены, что на 
наш взгляд, связано с более отчётливым пони-

манием детьми полезности двигательной актив-
ности для своего физического развития. 

6. Средне групповые мотивационные про-
фили испытуемых в начале и по окончанию  экс-
перимента представлены на рисунке 1. 

Обобщая результаты исследования, можно 
сделать следующие выводы.

1. Наиболее значимыми факторами, резуль-
тативно воздействующими  на формирование 
мотивации к систематической спортивно-дви-
гательной активности, являются получение 
детьми новых двигательных ощущений, кон-
структивные и взаимно уважительные отно-
шения между учениками и тренером, разумно 
организованная педагогом  вне тренировоч-
ная совместная познавательно-рекреационная 
деятельность детей. 

2. Действенными психолого-педагогиче-
скими приемами, способствующими форми-
рованию у детей дошкольного возраста моти-
вации к занятиям спортивными упражнениями, 
являются систематически информация о пользе 
занятий и важности двигательной сферы в раз-
витии личности человека, поддержание пози-
тивного эмоционального фона занятий, а также 
приёмы педагогического воздействия, направ-
ленные на создание благоприятного психологи-
ческого климата в детском коллективе.
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Рис. 1. Результаты анкетирования детей до и после эксперимента. 
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Резюме. В данной статье речь идет о «агрессивной куль-
туре»  определена как компонент проектной культуры лич-
ности. Адаптированная методика мотивационной атрибуции 
агрессивности или агрессивной культуры личности позволяет 
увидеть корреляцию элементов компонентов проектной куль-
туры и агрессивной культуры личности. Её важнейшее значение 
в учебно-воспитательном процессе в частности в вузе физи-
ческой культуры заключается в возможности мониторинга, 
контроля и управления агрессивным поведением.

Summary. We have found a correlation of levels of formation 
of aggressive culture with levels of design culture that develop a 
personality in the direction of forming their own innovative style, 
including in educational activities 

Accordingly, aggressive culture be defined as one of the 
components of the design culture of the individual.

 The use of adapted techniques of motivational attribution 
of aggressiveness or aggressive cultural identity as a new 
pedagogical technologies, allows you to embed an aggressive 
culture to design culture as its component. 

Given the tight time frame training sessions and the definition 
of aggression as a form of activity, it is easier and faster just 
called in man, the use of adapted techniques of motivational 
attribution of aggressiveness or aggressive culture provides 
optimization of the educational process.

 The result can be seen immediately during the training 
sessions. And creating a certain frustration of the student to a 
specific teacher or the subject, stimulate the teacher for a quick 
and optimal solution of the problem situation, i.e. development 
of students curriculum. 

For the experimental part of the study to substantiate this 
hypothesis does not require special conditions (locus groups 
and laboratories). Conducting training sessions and will be an 
experiment.  The interaction between the student teacher and 
communication with the learning material can usamusements, 
providing both personal and substantive interaction.

The above levels of design culture and correlation with 
their levels of aggressive cultural identity achieved students 
both independently and in the communication process, i.e. 
co-curricular activities, with the teacher.

Ключевые слова: агрессивная культура личности, мотивационная атрибуция агрессивного поведе-
ния, проектно-программный подход, проектная культура личности.
Keywords: aggressive culture of personality, motivational attribution of aggressive behavior, project management 
approach, project culture.

«АГРЕССИВНАЯ» КУЛЬТУРА КАК КОМПОНЕНТ 
ПРОЕКТНОЙ КУЛЬТУРЫ ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТА 

СПОРТИВНОГО ВУЗа 
Цакаев С.Ш. – 
преподаватель кафедры 
педагогики РГУФКСМиТ  
serg1968@yandex.ru

Актуальность исследования. В нашем 
обществе все больше осознается необходи-
мость, при сокращении образовательного про-
цесса, активизации познавательной деятельно-
сти студента. Наличие агрессивной составляю-
щей у спортсмена-студента предполагает необ-
ходимость, во-первых, ее мониторинга (иссле-
дования), контроля и управления, а, во-вторых, 
ее предметной переориентации – с человека 
на учебный предмет. Сложность проблемы 

заключается в переорганизации сознания и 
поведения студента при переходе из спор-
тивного зала в учебную аудиторию.  Именно 
эти обстоятельства, с одной стороны, явились  
предпосылкой данного исследования, а с дру-
гой – не исследованность проблемы в психо-
лого-педагогической литературе и определили 
предмет нашего научного исследования. 

Трансформация термина «агрессия» в 
«агрессивную культуру личности» как более 
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активной формы познавательной деятель-
ности студента в условиях образователь-
ного процесса в вузе физической культуры 
способствует более эффективному процессу 
подготовки студентов к будущей профессио-
нальной деятельности.  При этом мы видим 
большую  потребность общества,  в том 
числе в образовательной сфере в исследо-
вании данного компонента и его взаимодей-
ствия с проектной культурой личности.

С нашей точки зрения, «агрессивная» 
культура личности   является одним из ком-
понентов  проектной культуры личности, 
направленной на освоение учебного мате-
риала при ограниченном лимите време-
ни. Основу проектной культуры, как умение 
прогнозировать и моделировать свою дея-
тельность, составляет высокая познаватель-
ная активность студента, направленная на 
освоение учебного предмета и активизация 
собственных волевых усилий. На эмпириче-
ском уровне исследований, можно фиксиро-
вать, что именно «борьба с собой» является 
основой «агрессивной» культуры человека. 

Гипотеза. В современной парадигме 
общественного развития особое значение  
приобретают умения выпускника проекти-
ровать не только свою деятельность и пред-
мет работы, но и деятельность других людей. 
Проектная культура  как основа иннова-
ционной и организационной деятельности 
личности будущего специалиста включает 
в себя её различные уровни и компоненты 
ее сформированности. В условиях сокраще-
ния времени в системе образования с 5-х 
до 4-х лет требуется психолого-педагогиче-
ских средств и способов повышения позна-
вательной активности учащихся. С нашей 
точки зрения, одной из форм активности 
при освоении учебного материала может 
выступить активизация «агрессивного» 
отношения личности студента к изучаемому 

предмету и отношения к своей познаватель-
ной деятельности. 

Цель исследования заключается в опре-
делении «агрессивной» культуры и в экспе-
риментальном ее обосновании. Задачи: а) 
определить агрессивную культуру личности 
как компонент проектной культуры лично-
сти; б) в установлении корреляции уровней 
сфомированности компонентов проектной 
культуры и агрессивной культуры личности. 

Основу теоретического исследова-
ния были составили: труды по проек-
тно-программной деятельности  Неверко-
вича С.Д.,  теория мотивационной атри-
буции агрессивного поведения Собкина 
В.С.,  программы развивающего обучения 
А.А.Реана, А.Н.Леонтьева, А.В.Запорожца, 
П.Я.Гальперина. 

Обобщенный материал по теоретическо-
му анализу проблемы.

Проектно-программный подход, как пишет 
один из его основателей С.Д.Неверкович, 
предполагает  3 уровня сформированности 
проектной культуры  будущего  спортивного 
педагога и соответствующие им компоненты. 
Эти уровни и компоненты применимы ко 
всем сферам педагогической деятельности. 
(1).

В агрессивности также  выделяются три 
уровня агрессивности – конструктивный, 
инструментальный и деструктивный – вли-
яющих на эффективность деятельности. 
Конструктивный уровень способствует 
эффективной деятельности  и выражается в 
средних показателях общей агрессивности, 
низких уровнях косвенной агрессии, аутоа-
грессии и враждебности. Инструментальный 
уровень состоит из высокого уровня общей 
агрессивности, среднего уровня косвенной 
агрессии, низкого уровня враждебности и 
аутоагрессии. Данный уровень положитель-
но влияет на эффективность деятельности, 

Таблица 1
Уровни 

проектной 
культуры

Компоненты

Мыследеятельностный Деятельностный Личностный Социальный

Стихийно-
эмпирический

Эпизодичность и фраг-
ментарность прогноз-
но-конструкторской 
мыследеятельности

Отдельные фрагмен-
тарные способы про-

гнозно-конструкторской 
деятельности

Формально-проектная 
личность педагога (испол-

нитель, индивид)

Профессионально-
коммунальная группа

Репродуктивный Культура проектной 
мыследеятельности

Система культурных 
способов проектной 

деятельности

Нормативно-проектная 
личность педагога (рас-
пространитель, субъект)

Общественно-образова-
тельное профессиональ-

ное общество

Продуктивный
Культурно-креативная 

проектно-программная 
мыследеятельность

Культурно-креативные 
способы проектно-про-
граммной деятельности

Креативно-проектная 
личность педагога (созда-

тель, личность)

Общественно-образова-
тельная профессиональ-

ная общность
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но характерен  с преобладанием установки 
на производственные показатели. Деструк-
тивный уровень характеризует неэффектив-
ных руководителей  и выражается в высоких 
уровнях общей агрессивности, враждебно-
сти и аутоагрессии.(2) 

Стихийно-эмпирический уровень (1-2 
курс обучения) обеспечивает мониторинг 
собственного агрессивного поведения 
и соответствует деструктивному уровню 
агрессивности. На данном этапе будущий 
педагог только определяет наличие у себя 
агрессивного поведения. 

Репродуктивный уровень (3 курс обуче-
ния)  обеспечивает  контроль агрессивно-
го поведения и соответствует инструмен-
тальному уровню агрессивного поведения. 
На этом уровне будущий педагог, сохраняя 
высокий уровень агрессии,  контролирует 
своё агрессивное поведение и это позволя-
ет эффективно усваивать учебный материал.

Продуктивный уровень (4 курс обучения) 
включает в себя  управление агрессивным 
поведением и соответствует конструктивно-
му уровню агрессивности. Педагог не только 
контролирует свое поведение, но и посред-
ством регулирования его агрессивной 
составляющей, направляет свою активность 
для эффективного и творческого решения 
учебных задач.

В эту структуру органично вписывает-
ся и деятельностный компонент проектной 
культуры, который  может нами рассматри-
ваться и   на основе теории деятельности 
программ развивающего обучения. Иссле-
дования А.Н.Леонтьева, А.В.Запорожца, 
П.Я.Гальперина показали, что в структуре каж-
дого действия можно выделить три этапа – 
ориентировки в условии и порядке опера-
ций, при помощи которых выполняется дей-
ствие, исполнения (реализации действия) и 
контроля за его результатом, при котором 
сопоставляются желаемый и реальный про-
дукт. (3).

Ориентировка в данном контексте соответ-
ствует мониторингу, исполнение (реализация 
действия) – контролю, а контроль результата 
реального и желаемого продукта – управле-
нию агрессивной культурой личности.

 В.С. Собкин подчеркивает особую роль, 
которую играет самоопределение личности 
ученика в этом процессе. 

Несмотря на то, что он исследует моти-
вационную атрибуцию агрессивного пове-
дения  посредством собственной методики 

в контексте межличностных взаимоотноше-
ний учителя и ученика, очевидно, что данное 
взаимодействие происходит через активное 
освоение учебного материала.

В начале это полное отсутствие само-
идентификации ученика,  т.е непонимание  
учебного материала (стихийно-эмпириче-
ский уровень). При этом уровень агрессив-
ности очень высокий.

Затем,  групповая самоидентификация, 
когда учеником  транслируется только груп-
повая позиция, иначе говоря, воспроиз-
водится обязательный учебный материал 
(репродуктивный уровень). Уровень агрес-
сивности снижается по мере усвоения зна-
ний.

И наконец, самоидентификация, когда 
ученик формирует свою личную позицию по 
усвоенному материалу. При этом уровень 
агрессивности снижается практически до 
нуля (продуктивный уровень).(4)

Выводы. В результате проведенного ана-
лиза была установлена корреляция  уровней 
сформированности «агрессивной» культуры 
личности  с  уровнями проектной культуры, 
которые развивают личность в направлении 
формирования собственного инновацион-
ного стиля, в том числе и в образовательной 
деятельности.  

Соответственно, «агрессивную» культуру 
можно определить как один из компонентов 
проектной культуры личности, направлен-
ной на освоение предметного содержания в 
более сжатые сроки.

Использование адаптированной методи-
ки мотивационной атрибуции  агрессив-
ности или «агрессивной» культуры лично-
сти как новой педагогической технологии,  
позволяет встроить «агрессивную» культуру 
личности в проектную культуру личности 
как её компонент. 

Учитывая жесткие временные рамки учеб-
ных занятий и определение  агрессивно-
сти, как одной из форм активности, легче 
и быстрее всего вызываемой в человеке, 
использование адаптированной методики 
мотивационной атрибуции агрессивности 
или «агрессивной» культуры личности  обе-
спечивает оптимизацию и повышает учебно-
воспитательный процесс.

Таким образом, представленные результат 
позволяют утверждать, что вызванная (создан-
ная)  определенная фрустрация учащегося на 
педагога или конкретную тему, стимулирует и 
самого педагога для быстрого и оптимального 
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разрешения проблемной ситуации, и студента 
для освоения содержания учебной программы.  

Для  экспериментальной части исследо-
вания и для обоснования данной гипотезы  
не нужны особые условия (локус-группы и 
лаборатории). Проведение учебного заня-
тия и будет представлять собой экспери-
мент, где общение студента с педагогом и 
общение с учебным материалом может взаи-

мозаменяться, обеспечивая и личностное и 
предметное взаимодействие.

Вышеуказанные уровни проектной куль-
туры и корреляция с ними уровней «агрес-
сивной» культуры личности  достигаются 
студентами сначала в процессе коммуника-
ции, т.е. совместной учебной деятельности, 
с педагогом, а затем посредством самосто-
ятельной проработки заданного материала.
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Резюме. В статье рассматриваются проблемы диа-
гностики сплоченности спортивной команды с учетом 
теоретических представлений о природе данного феноме-
на. Приведен текст разработанной нами методики диа-
гностики сплоченности футбольной команды, которая 
может быть адаптирована и для других видов спорта. 
Рассмотрен пример диагностики, обработки и интерпре-
тации полученных результатов применения методики.

Summary. This article discusses the diagnosis of a sports team 
cohesion considering the theoretical ideas about the nature of 
this phenomenon. The text of methods for diagnosis cohesion 
of football team was given; it can be adapted for other kinds of 
sport. An example of diagnosis, evaluation and interpretation of 
the results was shown.

Ключевые слова: сплоченность, психодиагностика, ценностно-ориентационное единство, социоме-
трия, спортивная команда, футбол.
Keywords: cohesion, psychodiagnostic, value-orientation unity, sociometry, sports team, football.

Введение. Современный спорт предъявляет 
высокие требования к эффективности взаимодей-
ствия людей внутри команды. Любые методы воз-
действия (тренинги командообразования и т.п.) 
предполагают проведение объективной диагно-
стики взаимоотношений внутри малой группы до и 
после их осуществления. С помощью объективной 
оценки сплоченности команды могут быть опре-
делены ее сильные и слабые стороны, конкретные 
причины неудач и те основные проблемы, которые 
должны быть решены в рамках последующего пси-
хологического воздействия.

Более тридцати лет назад А. В. Петровским была 
сформулирована теория деятельностного опос-
редования межличностных отношений в группе, 
которая была подтверждена на материалах много-
численных эмпирических исследований [2, 8, 9]. 
Уже многие годы в социальной психологии спло-
ченность рассматривается как феномен, отража-
ющий степень опосредованности межличностных 
отношений содержанием совместной деятельно-
сти [5]. При этом основным показателем сплочен-
ности является ценностно-ориентационное един-
ство группы [2, 9].

В настоящее время для диагностики сплочен-
ности спортивной или какой-либо другой коман-
ды используются преимущественно методы, 
направленные на изучение эмоциональной сто-
роны феномена, но не совместной деятельности, 
ради которой, собственно, и была организована 
конкретная малая группа [3, 4, 7, 11]. Для диа-
гностики сплоченности в спорте наиболее часто 
применяются такие тесты и опросники, как соци-
ометрия, методика определения индекса группо-
вой сплоченности Сишора и экспертная оценка 
сплоченности учебной группы [4, 5, 11 и др.]. В 
зарубежных исследованиях для оценки сплочен-
ности спортивной команды обычно используется 
опросник групповой среды (Group Environment 
Questionnaire, GEQ) [13-16].

Социометрическая методика, являясь, вероят-
но, наиболее популярной и наиболее часто кри-
тикуемой, позволяет выявить симпатии и анти-
патии между членами малой группы, определить 
социометрический статус индивидов, визуально 
обозначить эмоциональные подгруппы внутри 
команды [4, 5, 8]. Методика определения индекса 
групповой сплоченности Сишора направлена 
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на оценку отношения человека к группе, ее чле-
нам и руководству [1, 6]. Методика экспертной 
оценки сплоченности учебной группы позволяет 
выявить дружелюбность, комфортность пребы-
вания в группе [12]. Опросник GEQ определяет 
индивидуальные представления о сплоченности 
команды, мотивации пребывания в ней, деловых 
и межличностных отношениях [17]. Данные мето-
дики не вполне соответствуют теоретическим 
представлениям о природе феномена сплочен-
ности, в связи с чем они неоднократно подверга-
лись критике [2, 5, 8, 10 и др.].

В рамках теории деятельностного опосредо-
вания межличностных отношений ранее были 
разработаны специальные тесты для диагностики 
сплоченности малой группы, применявшиеся в 
учебных и производственных коллективах. Одна-
ко поскольку наиболее важной характеристикой 
группы является та деятельность, ради которой 
она существует, необходимо адаптировать данные 
тесты, прежде чем применять их в спортивных и, 
в частности, футбольных командах. Вслед за А. И. 
Донцовым и Р. С. Немовым в качестве конкретных 
показателей ценностно-ориентационного един-
ства мы оценивали предметно-целевое и пред-
метно-ценностное (сокр. целевое и ценностное) 
единство группы [2, 8].

Цель работы – разработка методики диа-
гностики сплоченности (предметно-целевого и 
предметно-ценностного единства) футбольной 
команды.

Методы и организация исследования. Раз-
работка и апробация методики была проведена 
на 35 футбольных командах, выступающих за СДЮ-
ШОРы г. Москвы, в которых, в общей сложности, 
занимаются 684 спортсмена (592 мужского и 92 
женского пола). Возраст респондентов от 10 до 20 
лет, уровень мастерства – от отсутствия спортив-
ного разряда до мастеров спорта.

Суть методики, предложенной Р. С. Немо-
вым (1984) и др., заключается в необходимости 
проранжировать некоторый список целей или 
ценностей, которые имеют непосредственное 
отношение к основной деятельности команды. 
Одним из способов определения ценностей, 
относящихся к деятельности группы, в которую 
включен человек, является выявление качеств, 
которыми он описывает идеального члена груп-
пы, в данном случае идеального футболиста [2, 
8]. Поэтому на подготовительном этапе был про-
веден опрос 6-ти футбольных команд (3 мужских 
и 3 женских), в котором спортсменам предлага-
лось ответить на следующие вопросы:
• Опишите в свободной форме, каким должен 

быть совершенный, идеальный игрок в футбол 
(вне зависимости от амплуа). Опирайтесь на свое 
собственное мнение. Постарайтесь указать, как 
минимум, 5-10 качеств идеального игрока.
• Укажите 5-10 целей, которые были поставле-

ны тренером для Вашей команды и для Вас лично 
на текущий сезон. Если хотите, укажите также цели, 
которые Вы сами хотели бы поставить перед собой 
или командой.
• Были поставлены следующие цели:
• Я хотел бы поставить такие цели:
Ответы спортсменов были проанализированы 

методом контент-анализа. Из всех характеристик 
идеального футболиста были отобраны те десять, 
которые наиболее часто упоминались игроками. 
Стоить отметить, что не было обнаружено значи-
мых различий в частоте упоминания данных деся-
ти качеств в женских и мужских командах, поэтому 
итоговый список для всех команд был одинако-
вым. На основе результатов контент-анализа была 
составлена задача ранжирования ценностей, кото-
рая выглядела следующим образом:

Аналогичным образом были проанализиро-
ваны ответы спортсменов, о тех целях, которые 

Вам предлагается список из 10 качеств, которыми может обладать футболист. Ваша задача – оценить, какие качества должны 
быть свойственны совершенному, идеальному футболисту (вне зависимости от амплуа).
Внимательно прочитайте все качества и выберете то, которое в первую очередь должно присутствовать у идеального 
футболиста. Пометьте его цифрой «1». Из оставшихся выберите второе по значимости качество и пометьте его цифрой «2». 
Третье – пометьте цифрой «3» и так далее. Проделайте то же самое со всеми оставшимися качествами, определив им места от 
1 до 10. Наименее важное качество останется последним и займет 10 место.
__Быстрый
__Ловкий
__Решительный
__Смелый 
__Сильный 
__Трудолюбивый 
__Терпеливый 
__Техничный 
__Умный 
__Целеустремленный
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были перед ними поставлены и которые они 
сами хотели бы поставить. Не приводя полный 
перечень ответов, заметим, однако, что цели 
юношей и девушек в некоторой степени отли-
чались друг от друга. Например, среди женских 
команд 5 раз встречалась цель «похудеть», кото-
рая полностью отсутствовала в ответах мужских 
команд. Типичной также только для женских 
команд оказалась цель «попасть в высшую лигу», 
что связано с тем, что мужские команды на тот 
период уже выступали в высшей лиге. В муж-
ских командах чаще встречались такие цели, как 
«реализовывать моменты» и «выкладываться на 
каждой тренировке». Поэтому для последующе-
го ранжирования для женских (не выступающих 
в высшей лиге) и мужских команд были сформи-
рованы разные списки целей.

Результаты и их обсуждение, Разработан-
ные нами методики диагностики ценностного и 
целевого единства были апробированы на 35-ти 
футбольных командах. В одних командах наиболее 
популярными целями являлось «закрепиться в 
основном составе команды» и «выигрывать все 
матчи», а для других – «достойно выступить в 
первенстве Москвы». Наиболее популярными цен-
ностями в среднем были трудолюбие, ум и целеу-
стремленность.

Для определения степени совпадения ценно-
стей и целей каждого члена команды с други-

ми игроками считался коэффициент корреляции 
Спирмена в программе SPSS 17.0, которая позво-
ляет автоматически вычислять корреляцию «каж-
дого с каждым». Количественный анализ данных 
позволил узнать общий коэффициент сплочен-
ности каждой команды, который высчитывался 
как среднее значение всех r-Спирмена. Соответ-
ственно, чем выше полученное значение, тем в 
большой степени совпадают цели или ценности 
игроков и тем более сплоченной является коман-
да. Для разных команд нами были получены сред-
ние значения от 0,00 до 0,51 (хср=0,20; σ=0,10). В 
соответствии со статистической проверкой по 
тесту Колмогорова-Смирнова (p=0,413; p=0,964), 
распределение результатов диагностики сплочен-
ности является нормальным по обеим применяв-
шимся методикам (Рис. 1). Различий по значениям 
показателей целевого и ценностного единства для 
всех команд обнаружено не было.

Можно, таким образом, считать, что если полу-
ченный результат диагностики сплоченности 
команды находится ниже 0,10 (хср-σ), то сплочен-
ность команды является низкой. Значения от 0,10 
до 0,30 соответствуют среднему уровню сплочен-
ности. Команды, имеющие показатель выше 0,30 
могут называться очень сплоченными. 

Была также обнаружена положительная 
связь (p≤0,01) между целевым и ценностным 
единством команд (Рис. 2). Это подтверждает 

На основе ответов футболистов был составлен список из самых популярных целей, которые ставит перед собой команда 
или отдельные игроки.
Прочитайте все цели и выберите ту, которая является наиболее важной лично для Вас. Поставьте слева от нее единицу. Из 
оставшихся выберите вторую по значимости цель и пометьте ее цифрой «2». Затем проделайте то же самое со всеми оставши-
мися целями. Наименее важная для Вас цель останется последней и займет 10 место.
Вариант для девушек
__Достойно выступить в первенстве Москвы по мальчикам 
__Попасть в высшую лигу 
__Развить в себе скоростные качества
__Совершенствовать технику
__Стать более сплоченной командой 
__Попасть в сборную России 
__Занять первое место в турнире
__Закрепиться в основном составе команды 
__Похудеть 
__Выигрывать все матчи 
Вариант для юношей
__Достойно выступить в первенстве Москвы 
__Развить в себе скоростные качества
__Совершенствовать технику
__Стать более сплоченной командой 
__Занять первое место в турнире
__Закрепиться в основном составе команды 
__Выигрывать все матчи
__Играть лучше
__Выкладываться на каждой тренировке
__Реализовывать моменты
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теоретическое предположение о том, что пред-
метно-целевое и предметно-ценностное един-
ство группы являются проявлением одного и 
того же психологического феномена, а именно, 
ценностно-ориентационного единства или сте-

пени опосредованности межличностных отно-
шений содержанием совместной деятельности. 

Таким образом, при диагностике спортив-
ной команды можно использовать лишь одну 
из двух методик, с высокой вероятностью пред-

Рис. 1. Распределение результатов диагностики сплоченности 35-ти футбольных команд. 

Рис. 2. Соотношение показателей ценностного и целевого единства команд. 
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сказывая результат по второй. Стоит, однако, 
отметить, что встречаются нетипичные случаи 
соотношения ценностного и целевого един-
ства. К таким можно отнести команду, получив-
шую 0,51 по методике определения ценност-
ного единства и 0,12 – по целевому единству, а 
также несколько других команд (Рис. 2). В связи 
с этим мы можем рекомендовать применять 
одновременно обе методики для диагностики 
сплоченности спортивной команды.

Было также выявлено, что чем больше сред-
ний возраст команды, тем выше ее ценност-
ное единство (p≤0,01), что может быть свя-
зано с длительностью существования и опы-
том совместной деятельности внутри команд. 
Между возрастом и целевым единством также 
наблюдается положительная связь на уровне 
тенденции. При этом сплоченность команды не 
зависит от количества игроков в ней. Различий 
между мужскими и женскими командами также 
не было обнаружено.

Помимо анализа общего показателя сплочен-
ности команды, качественный анализ данных 
позволяет выявить наиболее сплоченные под-
группы в команде, «выпадающих» членов, сте-
пень соответствия целей и ценностей тренера и 
спортсменов и т.д. Среди большинства продиаг-
ностированных команд не было выявлено явных 
подгрупп, а ценности и цели тренера соот-
ветствовали ценностям и целям большинства 
футболистов. Обычно наблюдалось несколько 
отдельных игроков, чьи результаты отличались 
от средних показателей по команде. В каждом 
случае для выявления причин такого «выпа-
дения» части игроков из команды необходим 
сбор дополнительной информации, например, 
с помощью интервью. Можно отметить, что в 
большинстве случаев такими игроками явля-
лись новички, игравшие за команду не более 
одного сезона. Однако в одной из команд, при-
нимавших участие в исследовании, были выяв-
лены две независимые подгруппы, имеющие 
разные ценности (Табл. 1). 

Из Табл. 1 наглядно видно, что в команде суще-
ствует сплоченная подгруппа, состоящая из 15 
игроков. Ценности данных футболистов очень 
похожи между собой. При этом исключена вероят-
ность списывания ответов во время выполнения 
теста, так как заполнение бланков проходило под 
наблюдением исследователя и без общения чле-
нов команды друг с другом. Ценности тренера 
никак не связанны с ценностями данных футбо-
листов, а в некоторой степени даже наблюдается 
обратная связь (rср=-0,218). В это же время тре-

нера можно отнести (rср=0,440) ко второй сло-
жившейся в команде подгруппе, в которую входят 
игроки 16-19. 

Простой количественный анализ показал 
бы, что сплоченность в команде находится на 
среднем уровне (rср=0,276). Однако в реаль-
ности, сплоченность обеих подгрупп является 
очень высокой (rср=0,515 для игроков первой 
подгруппы; rср=0,425 для игроков второй под-
группы). При этом в качестве наиболее важных 
качеств идеального футболиста члены первой 
подгруппы указывали: трудолюбивый (средний 
в подгруппе ранг 1,60), целеустремленный (2,07) 
и терпеливый (3,27). Во второй подгруппе, куда 
вошел и тренер, наиболее важными качествами 
оказались следующие: целеустремленный (2,60), 
быстрый (3,20), трудолюбивый (3,20) и техничный 
(3,20). В целом во второй подгруппе наблюдает-
ся больший разброс мнений о наиболее важных 
качествах и высокое сходство мнений о наиме-
нее важных характеристиках идеального футбо-
листа, в отличие от первой подгруппы.

Аналогичный качественный анализ может быть 
проведен и для обработки данных диагностики 
целевого единства команды. К сожалению, данная 
команда не заполняла методику измерения целе-
вого единства, т.к. она состояла из игроков в воз-
расте 19-20 лет, выступающих в чемпионате среди 
взрослых команд, а цели, собранные на первом 
этапе исследования не могли быть перенесены 
с юношеских команд на профессиональную без 
необходимой доработки. В этом смысле, методи-
ка диагностики ценностного единства является 
более универсальной и может в неизменном виде 
применяться как в командах разных возрастов, так 
и среди женских и мужских команд.

Таким образом, разработанная нами методика 
позволяет проводить объективную диагностику 
предметно-целевого и предметно-ценностного 
единства футбольной команды, которые являются 
показателями межличностных отношений, опос-
редованных содержанием совместной деятель-
ности. Как было нами показано, понимаемая таким 
образом сплоченность в большей степени зависит 
от длительности существования команды, чем от 
количества или пола игроков в ней. Несмотря на 
то, что целевое и ценностное единство статистиче-
ски связаны друг с другом, в редких случаях коман-
да может иметь высокое предметно-ценностное 
единство и низкое – предметно-целевое. На наш 
взгляд, это связано с тем, что ценности команды 
являются более устойчивыми характеристиками, 
в то время как цели меняются от сезона к сезону 
(или раз в несколько лет). 
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Разработанная методика может применять-
ся как при проведении этапных комплексных 
обследований спортивных команд, так и для 
диагностики сплоченности в ситуации, когда 
существуют временные или длительные труд-
ности во внутрикомандном взаимодействии, 
межличностные конфликты, низкие спортивные 
результаты и т.д. Достоинствами разработанной 
методики являются быстрота ее проведения и 
обработки, возможность применения в детских 
командах, объективность получаемых данных. 
Наиболее информативные результаты могут 
быть получены при сочетании количественного 
и качественного подхода к обработке данных, 
которые позволяют не только сопоставлять 
уровень сплоченности в разных командах, но 
и выявлять структуру подгрупп, «выпадающих» 
членов и степень интегрированности тренера 
внутрь команды. Методика позволяет полу-

чить также информацию о целях и ценностях 
отдельных игроков и команды в целом. 

Выводы.
1. Разработана методика диагностики пред-

метно-ценностного и предметно-целевого 
единства, позволяющая объективно определять 
степень сплоченности футбольной команды

2. Апробация разработанной методики пока-
зала возможность ее применения в мужских и 
женских футбольных командах, игроки в кото-
рых старше 10 лет.

3. Наиболее информативным является соче-
тание количественного и качественного ана-
лиза результатов диагностики по предлагае-
мой методике.

4. Методика может быть адаптирована для 
применения в других видах спорта и в других 
возрастных группах, в соответствии с приве-
денном в работе алгоритмом.
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Резюме. Успех в современном профессиональном спор-
те достигается рациональным сочетанием всех состав-
ляющих тренировочного процесса: физической, техни-
ческой, тактической и психологической. Психологическая 
часть подготовки включает: мотивацию, психорегуля-
цию, визуализацию. Человеческое сознание способно через 
центральную нервную систему оказывать влияние на 
подсознательную регуляцию процессов жизнедеятель-
ности организма, в том числе и на мышечную деятель-
ность. Физиологической основой визуализации является 
создание нейронных структур в головном мозге и укре-
пление нервных связей. Этот же механизм проявляется 
и при фактическом выполнении какого-либо движения 

Summary. A success in modern professional sport 
can be achieved by the rational combination all of the 
training process components: physical, technical, tactical 
and psychological. The psychology part of the training 
includes motivation, psychoregulation and visualization. 
The human mind is capable to influence subconscious 
regulation of vital processes and muscular activity via the 
central nervous system.  A creation of neural networks in the 
brain and strengthening the existing neural connections is 
a physiological basis of visualization. The same mechanism 
takes place in the actual implementation of any movement or 
exercise. Visualization allows to set these neural connections 
up without actual movement’s performing and finally let 
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Цель. Изучить и сопоставить различные спо-
собы (моторные/идеомоторные) выполнения 
стрелковых упражнений с точки зрения психо-
нейро-физиологического механизма. Определить 
наиболее эффективный способ визуализации в 
стендовой стрельбе, развивающий координиро-
ванность спортсмена, позволяющий синхронизи-
ровать его действия с полетом мишени. 

Метод визуализации. Визуализация в спор-
те – это методика обучения, которая является 
частью науки психологии спорта.

Метод визуализации – это комплекс психоло-
гических приемов, направленных на воссоздание 
и управление зрительными образами во внутрен-
нем пространстве. Технику визуализации также 
называют управляемым воображением, мыслен-
ной репетицией или идеомоторной тренировкой. 
Спортсмен наглядно представляет в своем вооб-
ражении последовательность своих движений, 
стараясь достичь «идеального образа» в выполне-
нии данного элемента тренировки.

Визуализация является психологической мето-
дикой подготовки, использующей все чувства, 
включая зрение, слух, мысли, эмоции и другие ощу-
щения. Она определяется также как опыт, похожий 
на чувственный, но осуществляемый в отсутствие 
соответствующих стимулов и восприятия.

Таким образом, метод визуализации призван 
выполнять следующие основные функции:

– программирующую (программирует идеаль-
ную картину (образ) реальных действий);

– тренирующую (помогает процессу освоения 
движений);

– регуляторную (контролирует и исправляет 
движения по ходу их выполнения).

Все три функции характеризуются синхронно-
стью.

Психофизиологический механизм управ-
ления движениями. Спортивные психологи 
пытались понять точные механизмы, которые 
оказывает визуализация на выполнение работы. 
Существуют многочисленные версии, но в спор-
тивной психологии отсутствует единая теория, 
которая полностью объясняет эффективность 
использования построения психических образов. 

Ранняя теория была предложена в 1894 году 
английским психологом Карпентером. Его тео-
рия называется психо-нейро-мышечная теория 
(psychoneuromuscular theory). Согласно ей, соз-
дание психических образов вызывает нейрому-
скульные ответы в мышцы, подобные тем же, что 
и при выполнении реальных движений. То есть 
механизм воздействия идеомоторной трениров-
ки выражается в том, что за счет использования 
мышечного потенциала происходит неосознан-
ная и невидимая иннервация мышц, импульсная 
структура которой соответствует ощущаемым, 
представляемым или воображаемым движениям.

или упражнения. Визуализация позволяет установить 
эти нервные связи без непосредственного выполнения 
движений и в конечном итоге позволяет спортсмену 
приобрести необходимые навыки. В данной статье рас-
смотрен один из психофизиологических аспектов повы-
шения результативности в стендовой стрельбе – тех-
ника визуализации. Описана структура тренировки с уче-
том визуализации. Представлены основные принципы 
визуализации. Описаны различные модели исполнения 
выстрела по движущейся мишени на основе психо-нейро-
физиологического механизма. Представлен обзор теорий, 
описывающий психо-нейро-физиологический механизм 
управления движениями. Предложена градация различ-
ных моделей выполнения стрелкового упражнения (испол-
нение выстрела по движущейся мишени), основанных на 
моторной и идеомоторной технике: зрительно-мышеч-
ное, зрительно-мысленное (полет мишени реальный либо 
мысленно воспроизводимый) и мысленное выполнение 
упражнения. Проведено сопоставление предложенных 
моделей с точки зрения психо-нейро-физиологического 
механизма. Определен алгоритм идеомоторных упражне-
ний, позволяющий развивать координированность спор-
тсмена, синхронизировать его действия с полетом мише-
ни, повысить концентрацию внимания и нейтрализовать 
воздействие посторонних раздражающих факторов.

the athlete get necessary skills. The visualization technique 
as one of the psychophysiological aspects of improving the 
efficiency in clay pigeon shooting has been considered. 
The training structure has been found out, considering the 
visualization technique. The main principles of visualization 
have been determined. Different modes of performing 
the shooting exercises according to the psycho-neuro-
physiological mechanism have been described. A review 
of the theories which are describing the psycho-neuro-
physiological mechanism has been done. The classification 
of different modes of performing the shooting exercise 
(shooting at the flying target) based on the motor and 
ideomotor technique (visual-muscular exercise performing, 
visual-mental exercise performing and mental exercise 
performing), has been suggested. The comparison of the 
various ways (motor & ideomotor) of shooting exercises’ 
implementation, has been carried out in terms of psycho-
neuro-physiological mechanism. The algorithm of the 
ideomotor exercises, which develops athlete’s coordination 
and allow to synchronize his actions with the target’s flight, 
as well as to improve concentration and neutralize the 
effects of extraneous irritating factors has been determined.
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Другая известная теория – теория символиче-
ского обучения. Она гласит о том, что эффектив-
ность обучения зависит от качества и яркости 
созданных в центральной нервной системе психи-
ческих образов. Таким образом, обучение происхо-
дит как система кодирования, что позволяет спор-
тсмену укрепить нейронные связи и впоследствии 
довести до автоматизма движения и действия.

Биоинформационная теория была разрабо-
тана Питером Лангом. Согласно ей, визуализа-
ция включает в себя активацию закодированной 
системы стимулов и реакций, которые сохраня-
ются в долгосрочной памяти. В более поздних 
исследованиях (Тэйлор, 1995) основное внимание 
уделялось эффективности создания психических 
образов в качестве важного саморегулирова-
ния навыков (например, умение ставить цели, 
планировать и решать проблемы, регулировать 
возбуждение и конкурентоспособной тревоги, 
эффективно управлять эмоциями). Для достиже-
ния успеха необходимо как можно ярче, под-
робно и реалистично представить движения. При 
яркости и реалистичности образов, центральная 
нервная система спортсмена готова к конкурен-
ции и становится запрограммированной на успех.

Наиболее точное теоретическое объяснение 
физиологических механизмов идеомоторных 
реакций было дано И.П. Павловым. 

Кинестетические клетки больших полушарий, 
возбуждаемые движением с периферии, могут 
раздражаться центрально и посылать через соот-
ветствующую клетку импульс к периферическому 
органу. Кинестетическая клетка, раздражаемая 
определенными пассивными движениями, про-
изводит то же движение, когда раздражается не с 
периферии, а центрально.

И.П. Павлов отмечал, что кинестетические клет-
ки могут связываться с любыми другими клетками 
(слуховыми, вкусовыми и т.п.) и процесс между 
ними может "двигаться туда и обратно". В результа-
те по механизму центрального возбуждения кине-
стетических клеток коры возникает и представле-
ние об этих движениях.

Возникшее возбуждение кинестетических 
клеток распространяется на клетки двигатель-
ного, речедвигательного и других анализаторов. 
Отсюда импульсы передаются к "рабочим орга-
нам" – мышцам, внутренним органам и вызывают 
соответствующие внешние реакции.

Таким образом, основу идеомоторного акта 
составляют двигательные представления. При 
этом в минимальные движения переходят не 
только бессознательно возникшие, но и созна-
тельно вызванные представления. Это повторное 
сознательное возбуждение определенных кине-

стетических клеток, как при выполнении реаль-
ной работы, так и при мысленном ее воспроизве-
дении подкрепляет и усиливает межцентральные 
взаимосвязи, что способствует более быстрому 
образованию двигательного стереотипа.

Опираясь на учение А.А. Ухтомского о доми-
нанте, возбуждение кинестетических клеток в 
коре, связанное с двигательными представле-
ниями, можно охарактеризовать как доминант-
ный очаг, который усиливается и подкрепляется 
добавочными импульсами мышц в результате тех 
минимальных мышечных сокращений, которые 
возникают при идеомоторном акте. Центральное 
возбуждение моторной области коры больших 
полушарий головного мозга вызывает микро-
сокращения мышц, возникающее же при этом 
возбуждение проприорецепторов становится 
источником периферических импульсов в кору 
головного мозга. Таким образом, можно выделить 
четыре основных элемента механизма идеомо-
торного акта:

1) предварительное восприятие движения и 
связанное с ним возбуждение кинестетических 
клеток;

2) возникновение образа двигательного пред-
ставления и связанного с ним возбуждения, ана-
логичного тому, которое имело место при вос-
приятии;

3) возбуждение в моторных клетках, возникаю-
щее на основе временных связей их с кинестети-
ческими клетками;

4) передача возбуждения к мышце и ответная 
рабочая реакция.

С точки зрения нейрофизиологии тренирую-
щий эффект представления является следствием 
закрепления определенных связей в функцио-
нальной динамической системе при многократ-
ном мысленном выполнении конкретных дей-
ствий точно так же, как это происходит при их 
многократном практическом повторении. Следо-
вательно, тренирующий эффект представлений 
связан с подкреплением двигательной доминан-
ты в нервных центрах и с дополнительным воз-
действием обратной афферентации, возникаю-
щей при реальном исполнении движения.

Результаты, полученные после представлений, 
схожи с результатами, полученными после реаль-
ного восприятия предметов, вещей, явлений, 
чувств, движений и действий. Все это указывает 
на огромные возможности использования иде-
омоторики в различных областях человеческой 
деятельности.

Техника визуализации в стендовой стрельбе. 
Техника визуализации, структура тренировки с 
учетом визуализации и основные принципы иде-
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омоторной тренировки в стендовой стрельбе 
подробно описаны авторами [4, 10]. 

Проанализируем различные модели выпол-
нения стрелкового упражнения, основанные на 
моторной и идеомоторной технике. Рассмотрим 
4 варианта исполнения выстрела по движущейся 
мишени: зрительно-мышечное, зрительно-мыс-
ленное (полет мишени реальный либо мыслен-
но воспроизводимый), мысленное выполнение 
упражнения.

1. ЗРИТЕЛЬНО-МЫШЕЧНОЕ 
ВЫПОЛНЕНИЕ УПРАЖНЕНИЯ

 1.1. И глаза, и мышцы выполняют реальное 
упражнение. Описание способа (на примере 
производства выстрела)

Стрелок принимает правильную стойку, фик-
сирует взгляд на предполагаемой точке вылета 
мишени, подает голосовую команду на выпуск. 
Мишень вылетела, глаз фиксирует траекто-
рию ее полета, мозг выбирает зону поражения 
мишени. Стрелок производит вскидку ружья 
и моментально переводит взгляд на мишень 
через мушку. При этом происходит оценка тра-
ектории полета мишени в другом измерении 
(в масштабе: глаз-мушка-мишень). В движении 
стрелок совмещает и удерживает мушку с мише-
нью и в расчетный момент производит нажатие 
на спусковой крючок. (Нажатие на спусковой 
крючок происходит в момент полной уверен-
ности поражения мишени).

Психо-нейро-физиологический механизм. 
Информация о положении тела спортсмена в 

пространстве, включая суставно-мышечное чув-
ство, тактильные и вестибулярные ощущения, 
поступает по афферентным путям в первичную 
соматосенсорную кору теменной доли. Зри-
тельный анализатор посылает в первичную зри-
тельную кору информацию о вылете мишени и 
начальной траектории её полёта. В ассоциатив-
ных зонах коры головного мозга происходит ана-
лиз траектории полёта мишени и выбор зоны её 
поражения, после чего в премоторной коре лоб-
ных долей моделируется программа действий по 
поражению мишени. Эта программа реализуется 
посредствам межнейрональных связей третич-
ных ассоциативных зон, премоторной коры с 
корой прецентральной извилины, мотонейроны 
которой посылают сигнал к мышцам туловища 
и конечностей для произведения соответству-
ющих движений, а также к глазодвигательным 
мышцам для перевода взгляда и его фокусиров-
ки на летящей мишени, совмещения её с мушкой. 
Новые зрительные сигналы вновь поступают в 
первичную зрительную кору головного мозга. 
В ответ на них в ассоциативных полях заново 
происходит оценка точки поражения мишени и 
корректируется программа её поражения, что, 
в итоге, по средствам активации моторной коры 
прецентральной извилины вызывает мышечные 
сокращения, и производится выстрел. В каж-
дый момент времени информация об изменении 
положения тела в пространстве передаётся по 
афферентным путям кинестетического анали-
затора в афферентную соматосенсорную кору 
больших полушарий.

Рис. 1. Зрительно-мышечное выполнение упражнения
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2. ЗРИТЕЛЬНО-МЫСЛЕННОЕ 
ВЫПОЛНЕНИЕ УПРАЖНЕНИЯ

2.1. Глаза выполняют реальное упражнение, 
а мышечные движения воспроизводит мозг 
(полет мишени реальный). Описание способа 
(на примере производства выстрела)

Стрелок принимает правильную стойку 
(без ружья), фиксирует взгляд на предполагае-
мой точке вылета мишени (голосовая команда 
не подается). Мишень вылетела, глаз фиксиру-
ет траекторию ее полета, мозг выбирает зону 
поражения мишени. Стрелок мысленно произ-
водит вскидку ружья и моментально переводит 
взгляд на мишень через предполагаемую мушку. 
При этом мысленно переоценивает траекторию 
полета мишени в другое измерение (в масштабе: 
глаз-мушка-мишень). Стрелок мысленно произво-
дит движение корпусом, совмещая и удерживая 
мушку с мишенью, мысленно выходит на упрежде-
ние и выполняет воображаемый выстрел. 

Психо-нейро-физиологический механизм. 
Информация о положении тела спортсмена в про-
странстве, включая суставно-мышечное чувство, 
тактильные и вестибулярные ощущения, посту-
пает по афферентным путям в первичную сомато-
сенсорную кору теменной доли. Зрительный ана-
лизатор посылает в первичную зрительную кору 
информацию о вылете мишени и начальной тра-
ектории её полёта. В ассоциативных зонах коры 
головного мозга происходит анализ траектории 
полёта мишени и выбор зоны её поражения, 
после чего в премоторной коре лобных долей 
моделируется программа действий по пораже-
нию мишени. Производя психическое усилие 

по визуализации выполнения этой программы, 
спортсмен активирует в своём мозге временные 
связи с ассоциативными зонами и с премоторной 
корой, которая в свою очередь передаёт сигнал 
на моторную кору прецентральных извилин. Сиг-
нал от мотонейронов по пирамидному тракту 
достигает мышц туловища и конечностей, однако 
видимое движение мышц не производится. В 
ассоциативные зоны поступает сигнал аналогич-
ный сигналу от кинестетического анализатора, 
возникающего при реальных сокращениях ске-
летных мышц. Также из премоторной коры сигнал 
поступает к мышцам глаза, в результате чего про-
изводится перевод взгляда и его фокусировка 
на летящей мишени. Представление совмещения 
мишени с воображаемой мушкой вызывает акти-
вацию как первичных зрительных, так и ассо-
циативных зон коры больших полушарий, что 
вызывает возбуждение нейронов премоторной 
коры и корректирование программы поражения 
мишени. Корковые мотонейроны посылают соот-
ветствующие сигналы к скелетным мышцам, кото-
рые вызывают их невидимые сокращения. Также 
в ассоциативных корковых зонах сохраняются 
кинестетические представления о воображаемом 
движении.
2.2. Глаза выполняют реальное упражнение, 
а мышечные движения воспроизводит мозг 
(полет мишени мысленно воспроизводимый). 
Описание способа (на примере производства 
выстрела)

Стрелок принимает правильную стойку (без 
ружья), фиксирует взгляд на предполагаемой 
точке вылета мишени, сконструированной мозгом 

Рис. 2. Зрительно-мысленное выполнение упражнения (полет мишени реальный)
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(голосовая команда не подается). Стрелок мыс-
ленно воспроизводит вылет мишени, глаз фикси-
рует предполагаемую траекторию ее полета, мозг 
выбирает зону поражения мишени. Стрелок мыс-
ленно производит вскидку ружья и моментально 
переводит взгляд на псевдо-мишень через пред-
полагаемую мушку. При этом мысленно пере-
оценивает траекторию полета мишени в дру-
гое измерение (в масштабе: глаз-мушка-мишень). 
Далее мысленно производит движение корпусом, 
совмещая и удерживая предполагаемую мушку с 
псевдо-мишенью, мысленно выходит на упрежде-
ние и выполняет воображаемый выстрел. 

Психо-нейро-физиологический механизм. 
Информация о положении тела спортсмена в 
пространстве, включая суставно-мышечное чув-
ство, тактильные и вестибулярные ощущения, 
поступает по афферентным путям в первичную 
соматосенсорную кору теменной доли. Пред-
ставляя точку вылета мишени, момент её вылета 
и начальную траекторию её полёта, спортсмен 
вызывает активацию межнейрональных времен-
ных связей с ассоциатиными зонами зрительной и 
соматосенсорной коры, которые с участием пре-
моторной коры формируют программу действий, 
направленных на слежение за воображаемой 
мишенью и её поражение. Возникает возбужде-
ние нейронов моторной коры. Импульсы посту-
пают к скелетным мышцам, однако, реального 
их движения не производится. В ассоциативных 
зонах сохраняются кинестетические представ-
ления о воображаемом движении. Представле-
ние о фокусировании взгляда на воображаемой 

мишени, совмещение её с воображаемой мушкой 
также вызывает активацию ассоциативных зон. 
Психическое усилие по мысленному произве-
дению выстрела вызывает активацию нейронов 
ассоциативных зон и префронтальной зоны, что 
в свою очередь вызывает возбуждение мотоней-
ронов прецентральной извилины для реализации 
построенной программы действий. 

3. МЫСЛЕННОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ УПРАЖНЕНИЯ
3.1. Глазные и мышечные движения воспро-
изводит мозг. Описание способа (на примере 
производства выстрела)

Стрелок может находится в любом месте в 
любой позе. Мысленно конструирует обстановку, 
время и место выполнения стрелкового упражне-
ния. Дальнейшие действия происходят исключи-
тельно в его воображении: 

Стрелок принимает правильную стойку, фик-
сирует взгляд на предполагаемой точке вылета 
мишени, подает голосовую команду на выпуск. 
Мишень вылетела, глаз фиксирует траекто-
рию ее полета, мозг выбирает зону поражения 
мишени. Стрелок производит вскидку ружья 
и моментально переводит взгляд на мишень 
через мушку. При этом происходит оценка тра-
ектории полета мишени в другом измерении 
(в масштабе: глаз-мушка-мишень). В движении 
стрелок совмещает и удерживает мушку с мише-
нью и в расчетный момент производит нажатие 
на спусковой крючок. (Нажатие на спусковой 
крючок происходит в момент полной уверен-
ности поражения мишени).

Рис. 3. Мысленное выполнение упражнения
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Психо-нейро-физиологический механизм. 
Психическое усилие по представлению движения 
скелетных мышц формирует сигнал в ассоциа-
тивных зонах коры головного мозга. Кроме этого, 
ассоциативные зоны получают сигнал от зритель-
ного анализатора. При участии премоторной коры 
формируется программа действий, направленных 
на поражение мишени. Посредствам активации 
корковых нейронов моторной коры импульс 
передаётся к мышцам туловища и конечностей, 
а также к глазодвигательным мышцам, не вызывая 
при этом их видимого сокращения. Дальнейшее 
представление движений глаз, направленное на 
фокусировку на дальнем расстоянии, анализ тра-
ектории полёта воображаемой мишени также 
вызывают возбуждение нейронов ассоциативных 
зон мозга, запуская при этом корректировку про-
граммы по поражению мишени. Распростране-
ние возбуждения на моторную кору и далее по 
мотонейронам к скелетным мышцам вызывает 
их невидимое сокращение. В каждый момент 
времени при этом в ассоциативных зонах коры 
сохраняются кинестетические представления о 
воображаемом движении.

Выводы. Успех в стендовой стрельбе – резуль-
тат сочетания психофизических методов трениро-
вочного процесса. Работа над техникой выстрела, 
в том числе «холостая» тренировка, укрепление 
скелетно-мышечной системы, включая физиче-
ские упражнения и массаж, а также идеомоторная 
репетиция стрельбы в сочетании с трениров-
кой психики и стрессоустойчивости позволяет 
достичь максимального результата на спортивных 
соревнованиях. 

Визуализация в стрелковом спорте – необхо-
димая составляющая, способная повысить резуль-
тативность, по общим оценкам на 6-18%, позволя-
ющая научить спортсмена правильному движе-
нию глаз, стойке; отучить «прыгать за мишенью», 
делать сверхбыстрые движения, рывки; научит 
анализировать ошибки.

Предложено чередовать способы 2.1 и 3 визу-
ализации в стендовой стрельбе как наиболее 
эффективные, развивающие координированность 
спортсмена, позволяющие синхронизировать его 
действия с полетом мишени, повысить концен-
трацию внимания и нейтрализовать воздействие 
раздражающих посторонних факторов.
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Резюме. Статья посвящена изучению отношения суворов-
цев и кадетов к экспериментальной программе военно-приклад-
ной направленности для общеобщеобразовательных организа-
ций Министерства обороны Российской Федерации.

Summary. Article is devoted to studying of the relation of 
Suvorov Military School students and cadets to the experimental 
program of a military and applied orientation for the all-general 
education organizations of the Ministry of  Defence of the Russian 
Federation.

Ключевые слова: профессиональная ориентация, физическое воспитание, суворовец, кадет, военно-
прикладная направленность физической подготовки.
Keywords: sprofessional orientation, physical training, Suvorov Military School student, cadet, military and 
applied orientation of physical preparation.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ 
СУВОРОВЦЕВ И КАДЕТОВ СТАРШИХ КЛАССОВ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РФ В ПРОЦЕССЕ 

ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
Виноград Д.В. – 
старший инспектор, 
Управление физической 
подготовки Вооруженных 
Сил Российской Федерации

Одной из задач функционирования обще-
образовательных организаций Минобороны 
России является получение суворовцами и 
кадетами начальных знаний и навыков военно-
го дела, необходимых для выбора профессии, 
продолжения дальнейшего обучения в про-
фильных вузах и замещения в них, как правило, 
должностей младших командиров курсантских 
подразделений. Без целенаправленной рабо-
ты неправомерно ожидать прихода в военно-
учебные заведения молодежи, подготовленной 
к освоению военно-профессионального обу-
чения. В этой связи, работа в общеобразова-
тельных организациях Минобороны России, 
безусловно, должна быть направлена на про-
фессиональную ориентацию данной категории 
граждан. Повседневная деятельность суворов-
цев и кадетов, учебные предметы ориентируют-
ся на решение этой задачи [1, 4].

Целью нашего исследования явилась раз-
работка и апробация экспериментальной про-
граммы физического воспитания суворовцев и 

кадетов для повышения их профессиональной 
ориентации и мотивации к освоению военных 
специальностей.

При подготовке к эксперименту определя-
лась степень внедрения военно-прикладных 
видов спорта (дисциплин, упражнений) и обу-
чения отдельным прикладным двигательным 
навыкам на начальном этапе профориентации 
(9 класс) с последующим уточнением степе-
ни реализации индивидуальных двигательных 
программ (10-11 классы), обусловленных уров-
нем автоматизации навыков, предыдущим опы-
том, уровнем физической подготовленности 
и возрастом участников. Был также проведен 
опрос 44-х преподавателей учебной дисци-
плины «Физическая культура» (табл. 1), для чего 
была сформирована экспериментальная про-
грамма военно-прикладной направленности 
физического воспитания.

Для эффективности профилирования подго-
товки основных программ обучения, формирова-
ния психологической устойчивости будущих кур-



психология образования №4(39)/2015

/84/

сантов (младших командиров) в них были внесе-
ны изменения. В основные программы обучения 
(в вариативную часть) экспериментальных групп 
были внедрены упражнения военно-прикладной 
направленности по: преодолению искусственных 
(естественных) препятствий, метанию гранат на 
точность и дальность, армейского рукопашного 
боя, лыжной подготовке, ускоренному передви-
жению и военно-прикладному плаванию с учеб-
ным оружием (макетами оружия).

В том числе в целях психологической под-
готовки будущих военных специалистов про-
водились комплексные занятия: кроссы со 
стрельбой (из малокалиберного, пневматиче-
ского и электронного оружия), метания гранат 
на точность, прыжки через горизонтальные и 
вертикальные препятствия, преодоление стен 
и заборов, метание ножей, переноска ранено-
го. Форма одежды на занятиях – полевая.

В дополнительные программы обучения 
экспериментальных групп по профилю под-
готовки суворовцев и кадетов были внедрены 
ряд специально направленных видов спорта, 
дисциплин (армейский рукопашный бой, воен-
ное троеборье, военное пятиборье, военное 
многоборье (ВТ-3), военное многоборье (ВТ-4), 
военно-морское пятиборье, гребно-парусное 
двоеборье (парусные гонки), военное четырех-
борье (стрельба в вышеуказанных видах мно-
гоборья выполнялась из мелкокалиберного, 
пневматического либо электронного оружия). 
Форма одежды на учебно-тренировочных заня-
тиях – спортивная) [4, 6].

Перед введением программы были назна-
чены учебные группы (классы), в которых про-
веден соответствующий опрос 607 воспитан-
ников 10-11 классов 17 общеобразователь-
ных организаций Минобороны России. Метод 

Таблица 1 
Анкета для преподавателей  учебной дисциплины «Физическая культура» с целью фор-
мирования программы военно-профессиональной ориентации суворовцев и кадетов

№ 
п/п Вопросы Ответы

1
Считаете ли Вы, что военно-прикладные виды спорта (дисциплины) содействуют в подготовке 
молодежи к службе в армии?

76%-да
13%-скорее да, чем нет
11%-нет

2
Считаете ли вы, что занятия военно-прикладными видами спорта (дисциплинами) оказывают 
положительное влияние на суворовцев и кадетов при выборе военной профессии и продол-
жения обучения в профильных вузах?

80%-да
11%-скорее да, чем нет
9%-нет

3 Считаете ли Вы необходимым систематические занятия с военно-прикладной направленно-
стью в программах обучения суворовцев и кадетов? 

81%-да
19%-нет

4
Укажите класс (возраст) с которого, по вашему мнению, необходимо изучение упражнений 
военно-прикладной направленности?

С 9 кл. – 15%
с 10 кл. – 54%
с 11 кл. – 31%

5
Считаете ли Вы необходимым учитывать профильность подготовки воспитанников 
при формировании для них программ физического воспитания с военно-прикладной 
направленностью?

85%-да
9%-скорее да, чем нет
6%-нет

6

Укажите процентное соотношение теории и практики изучаемого военно-прикладного мате-
риала в экспериментальной программе профилирования физического воспитания суворов-
цами и кадетами старших классов:
– теория
– практика

17%
83%

7

Определите в процентном соотношении распределение времени на профилирование физи-
ческой подготовки воспитанников:
– в рамках основного образования (вариативная часть)
– в рамках дополнительного образования 

41%
59%

8

Укажите процентное соотношение содержания в экспериментальной программе военного 
прикладной направленности физического воспитания суворовцев и кадетов:
общепрофилированных упражнений 
специально профилированных упражнений 36%

64%

9

Укажите раздел (вид спорта) физической подготовки, который, по Вашему мнению, будет мак-
симально направлен на профилирование физической подготовки воспитанников:
армейский рукопашный бой 
военно-прикладной спорт
преодоление препятствий
военно-прикладное плавание
военно-спортивное многоборье
пулевая стрельба
«гребные» виды спорта

17%
20%
10%
12%
14%
16%
11%
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опроса был письменный в виде анкетирования, 
как средства определения основных направ-
лений совершенствования физической и пси-
хической подготовленности воспитанников к 
поступлению в высшие военно-учебные заве-
дения), состоящего из двух анкет: 

– первая состояла из 15 вопросов, кото-
рые были направлены на получение данных о 
состоянии здоровья, росто-весовых показате-
лях, субъективного отношения к физической 
культуре и спорту, а также данных для опре-
деления мотивации обучающихся к занятиям 
физической подготовкой; 

– вопросы второй анкеты были направлены 
на определение отношения к военной службе, 
выявление уровня сформированности компе-
тенций и степени мотивированности «связать» 
свою жизнь с военной службой (табл. 2).

Полученные результаты рассчитаны с помо-
щью критерия Фишера (φ): 

φ = 2*arcsin ( ), где P – процентная доля, выра-
женная в долях единицы. Критерий оценивает 
достоверность различий между процентными 
долями двух выборок, в которых зарегистриро-
ван интересующий нас эффект. Суть углового 
преобразования Фишера состоит в перево-
де процентных долей величины центрального 
угла, который измеряется в радианах. Большей 
процентной доле соответствует больший угол 
φ, а меньшей доле соответственно меньший 
угол. При этом положительные данные экс-
периментальных групп (ЭГ) расчитывались с 
положительными данными контрольных групп 
(КГ), а отрицательные с отрицательными по 
вышеуказанной формуле. 

Наибольший интерес у суворовцев и каде-
тов вызвало наращивание психологического 
воздействия на занятиях по единоборствам и 
армейскому рукопашному бою. Эффект дости-
гался при выполнении приемов в неожиданных 

Таблица 2 
Анкета для суворовцев и кадетов старших классов общеобразовательных организа-
ций Министерства обороны Российской Федерации по оценке отношения к военно-
прикладной ориентации

Вопросы анкет Группы В начале 
эксперимента

Значение 
критерия 
Фишера

После 
завершения 

эксперимента

Значение 
критерия 

Фишера (φ)
Считаете ли вы необходимым 
изучение упражнений военно-
прикладной направленности в 
10 – 11 классах?

ЭГ 64 %
φ*эмп = 0.141 

р>0,057

81 %
φ*эмп = 0.734

р<0,023
КГ 65 %    72 %

Какое количество учебных за-
нятий в четверти вы пропуска-
ете по причине болезни?

ЭГ 2% φ*эмп = 0.453 
р>0,05

2% φ*эмп = 0.594 
р>0,054КГ 3% 1%

Хотите ли вы проходить дей-
ствительную военную службу 
(обучаться в военном училище, 
получив высшее образование и 
военную профессию)?

ЭГ 70%-желаю;
30%-не желаю;

φ*эмп = 0.148 
р>0,063

φ*эмп = 0.156 
р>0,062

81%-желаю;
19%-не желаю;

φ*эмп = 1.669 
р<0,023

φ*эмп = 1.662 
р<0,021

КГ 69%-желаю;
31%-не желаю;

71%-желаю;
29%-не желаю;

Нравится ли вам заниматься во-
енно-прикладным плаванием?

ЭГ 79%-да
21%-нет

φ*эмп = 0.17 
р>0,078

φ*эмп = 0.177 
р>0,073

88%-да
12%-нет

φ*эмп = 1.372 
р<0,034

φ*эмп = 1.379 
р<0,031КГ 80%-да

20%-нет
81%-да

19%-нет

Нравится ли вам заниматься 
армейским рукопашным боем?

ЭГ 84%-да
16%-нет

φ*эмп = 0.191 
р>0,057

φ*эмп = 0.191 
р>0,06

93%-да
7%-нет

φ*эмп = 2.22 
р<0,025

φ*эмп = 2.22 
р>0,056КГ 83%-да

17%-нет
83%-да

17%-нет

Какой вариант занятий физи-
ческими упражнениями с во-
енной направленностью вам 
нравится больше?

ЭГ коллективный-53%
самостоят.– 47%

φ*эмп = 0.141 
р>0,075

φ*эмп = 0.141 
р>0,072

коллективный-59%
самостоят.– 41%

φ*эмп = 0.573 
р<0,038

φ*эмп = 0.573 
р<0,045КГ коллективный-54%

самостоят.– 46%
коллективный-55%

самостоят.– 45%
Как вы считаете, соответству-
ет ли ваш уровень физической 
подготовленности требовани-
ям, которые предъявляются к 
армейской службе?

ЭГ 70%-да
30%-нет

φ*эмп = 0.156 
р>0,055

φ*эмп = 0.156 
р>0,05

78%-да
22%-нет

φ*эмп = 0.82 
р<0,013

φ*эмп = 0.827 
р<0,01

КГ 71%-да
29%-нет

73%-да
27%-нет

Планируете ли вы связать свою 
дальнейшую жизненную дея-
тельность со службой в армии 
(обучением в военном вузе)

ЭГ 75%-да
25%-нет

φ*эмп = 0.163 
р>0,07

φ*эмп = 0.085 
р>0,06

84%-да
16%-нет

φ*эмп = 1.259 
р<0,019

φ*эмп = 1.252 
р<0,02КГ 74%-да

26%-нет
77%-да

23%-нет



психология образования №4(39)/2015

/86/

ситуациях, в различных условиях (на льду, на 
снегу, на траве, на асфальте), а также на фоне 
утомления. Такая обстановка учила принимать 
решения и действовать в сложных условиях, в 
ограниченное время, и быть психологически 
готовыми к схватке с противником. Этот про-
цесс планировался и осуществлялся с учетом 
индивидуальной нагрузки на каждого обуча-
емого, продумывалась помощь каждому, но в 
рамках учебной группы, при этом ответствен-
ность не только за себя, но и за товарища явля-
лась важным фактором сплочения «команды». 
Вместе с этим осуществлялся систематический 
контроль за действиями воспитанников, учи-
тывались положительные оценки и признание 
прогрессивности результатов занимающихся, 
их старания, дисциплинированности и успехов, 
что стало сильным мотивом, стимулирующим к 
саморазвитию, заинтересованности с поддер-
жанием высокой организованности и порядка.

В каждом занятии использовались строе-
вые приемы и действия, всем суворовцам и 
кадетам в процессе обучения предоставлялась 
возможность по пройденным темам провести 
часть занятия, показать упражнение, прием, 
сопровождая их соответствующими команда-
ми, согласно строевого устава Вооруженных 
Сил Российской Федерации [2, 3].

По результатам предварительных исследо-
ваний нами сформированы и направлены в 

Научно-исследовательский центр Военного 
института физической культуры предложения 
в проект Наставления по физической культуре 
и спорту для общеобразовательных организа-
ций Министерства обороны Российской Феде-
рации.

Результаты опроса показали, что отношение 
воспитанников к занятиям физической под-
готовкой в целом положительное, однако к 
изучению упражнений военно-прикладной 
направленности неоднозначно, а именно, в 
начале эксперимента (в обеих группах) и по его 
завершению (в контрольной группе).

Также, среди воспитанников эксперимен-
тальных групп явно прослеживается усиление 
психологической устойчивости, и желание свя-
зать свою дальнейшую деятельность с Воору-
женными Силами.

Вывод. Проведенные исследования выяви-
ли закономерности, направленные на совер-
шенствование системы обучения воспитанни-
ков суворовских военных училищ и кадетских 
корпусов в части, касающейся отношения к 
формированию профильной направленности 
физической подготовки, что создает фунда-
мент для их профессионального становления 
в аспекте военно-прикладной направленности 
физической подготовки, а также снижает затра-
ты времени и средств на подготовку будущих 
военных специалистов.
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Введение. Учебная деятельность, направленная 
на усвоение знаний – важнейший источник форми-
рования активной личности студента. Среди других 
видов деятельности (игровой, трудовой) она явля-
ется ведущей на протяжении всех лет обучения, 
как в школе, так и в институте. Меняются ее мотивы, 
совершенствуются формы, средства, определяется 
профессиональная направленность, но все это осу-
ществляется в рамках учебной деятельности. Вот 
почему раскрытию структуры ее познавательных 
мотивов и потребностей в реализации этой дея-
тельности придается сейчас особое значение. 

В дидактике обычно много времени уделяется 
отбору содержания знаний, подлежащих усвое-
нию. Определению последовательности, доступ-
ности, систематичности изложения. Однако, как бы 
тщательно не был разработан и задан для усвоения 
учебный материал, сам по себе он еще не может 
обеспечить эффективность усвоения. Для этого 
необходим столь же тщательный отбор средств 
усвоения, т.е. приемов учебной работы, позволяю-
щих овладеть заданным содержанием знаний. Без 
специальной организации учебной деятельности 
не может быть эффективности знаний. Поэтому, 

говоря о критериях эффективности обучения, сле-
дует особое внимание обращать на способ органи-
зации освоения учебного материала. Важно анали-
зировать не только то, какое содержание знаний 
усвоено, но и как оно было усвоено, какая позна-
вательная активность была при этом обеспечена, 
при каких педагогических условиях она наиболее 
ярко проявлялась. Поэтому решению этих вопро-
сов посвящена данная статья.

Аналитическая часть. Одна из основных задач 
современной высшей школы состоит в максималь-
ном использовании таких методов, которые, пре-
жде всего, способствуют развитию мыслительной 
деятельности студентов. Это предполагает при-
менение в учебном процессе такого содержания 
и таких методов, на основе которого у всех студен-
тов формировались бы, во-первых, диалектико-
материалистическое мировоззрение, во-вторых, 
широкие познавательные потребности и моти-
вы, в-третьих, полноценная учебная деятельность 
поисковой исследовательской направленности, 
определяющая современное научное мышление.

Психология обучения и учебной деятельности 
разработана за последние десятилетия недоста-

Резюме.  В данной статье рассматривается способ раскры-
тия структуры познавательных мотивов и потребностей 
при организации и разворачивании процесса учебной деятель-
ности. Автор акцентирует внимание на то, что специфика 
мотивов и потребностей субъекта учебной деятельности 
является овладение теоретическим мышлением для полно-
ценного понимания содержания будущей профессиональной 
действительности.

Summary. This article describes a way of disclosing the 
structure of cognitive motives and needs of the organization 
and unfolding of the process of learning activity. The author 
emphasizes the fact that the specific needs of the subject and the 
motives of educational activity is to master theoretical thinking 
for a full understanding of the content of future professional 
reality.

Ключевые слова: учебная деятельность, виды учебной деятельности, дидактическое мышление, 
содержательное теоретическое обобщение в процессе учебной деятельности.
Keywords: training activities, learning activities, pedagogical thinking, meaningful theoretical generalization in 
the process of learning activities.
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точно основательно относительно проблем обще-
образовательной школы. Что же касается про-
блем обучения учебной деятельности взрослых, к 
которым мы относим и студентов высшей школы, 
то если и имеются отдельные исследования и 
методические разработки; то они не системати-
зированы в единую теоретическую концепцию 
построения обучения в ВУЗах.

Мы согласны с точкой зрения коллектива авто-
ров [Лурия А.Р., Давыдов В.В., Кузьмина Н.В. и др.], 
выделявших следующие закономерности форми-
рования и функционирования различных видов 
деятельности.

Во-первых, существует процесс возникнове-
ния, формирования и распада любого конкретно-
го вида деятельности (например, учебной).

Во-вторых, ее структурные компоненты постоян-
но меняют свои функции, превращаясь друг в друга 
(например, потребности конкретизируются в моти-
вах, действие может стать операцией и наоборот).

В-третьих, различные частные виды деятель-
ности взаимосвязаны друг с другом в едином 
потоке человеческого поведения (поэтому, напри-
мер, подлинное понимание учебной деятельности 
предполагает раскрытие ее взаимосвязей с игрой 
и трудом, со спортом и общественно-организаци-
онными занятиями и т. д.).

В-четвертых, каждый тип деятельности перво-
начально возникает и складывается в своей внеш-
ней форме как сеть развернутых взаимоотношений 
между людьми, использующими различные мате-
риальные или материализованные средства орга-
низации своего общения и обмена опытом; лишь 
на этой основе формируются внутренние формы 
деятельности отдельного человека, свернутые ив 
своей структуре и опирающие на образы и понятия.

Полноценная учебная деятельность должна 
быть направлена на формирование у студентов 
теоретического мышления. Поэтому еще один 
резерв совершенствования и развития методов 
преподавания, а именно таких методов, которые 
призваны формировать мышление обучаемых на 
теоретическом уровне, заключается в таком вве-
дении знаний, когда представления и понятия 
об общем (целом, системном) студент усваивает 
прежде, чем он развернет всевозможные частные 
случаи их применения [см., например, Ананьев 
Б.Г.; Лернер И Я.; Виленский М.Я.; Марев И.Н., 19; 
Неверкович С.Д., и др.]. Отметим, что такое «общее» 
в зависимости от возрастных этапов сформиро-
ванности учебной деятельности может быть рас-
крыто обучаемым сначала в предметно-действен-
ной форме, затем в форме словесных диалогов и 
обсуждений (дискуссии), а на последних этапах 
обучения и в экспериментально-исследователь-

ском поиске. Понятие, как и сама предметно-прак-
тическая деятельность, направлена на преобра-
зование действительности и служит, во-первых, 
для освоения предметной действительности, 
и во-вторых – основой для научного подхода к 
познавательным процессам. В этой деятельности 
формируется восприятие человека, а за восприя-
тием лежит как бы «свернутая практика», которая, 
в основном и направляет развитие мышления. 
Логические законы теоретического мышления в 
обобщенном виде отражают те отношения дей-
ствительности, которые воспроизводятся практи-
ческой деятельностью людей.

Применение общепсихологических понятий 
деятельности и сознания к анализу процесса обу-
чения позволило А.Н. Леонтьеву (1947 г.) сфор-
мулировать ряд положений, и прежде всего, – у 
обучаемых необходимо воспитывать определен-
ное отношение к знаниям, которое преобразует-
ся в учебные мотивы. Благодаря этому знания и 
умения приобретут для них личностный смысл, и 
становятся их внутренним достоянием. Следова-
тельно, преподавание надо ориентировать непо-
средственно не на формирование некоторых зна-
ний, умений и навыков, а на раскрытие студентом 
личностного смысла самого учения, на развитие 
адекватного отношения их к учению, его мотива-
ции, на формирование личности в целом. В этом 
психологическая основа единства обучения и 
воспитания. Без соответствующего методического 
обеспечения обучение неизбежно превращается 
в формальное «натаскивание» студентов в различ-
ных областях предметных значений слов (в этом 
причина формализма обучения).

Известно, что не все воспринимаемое челове-
ком актуально осознается им. Человек осознает 
лишь то, что выступает как прямой предмет и 
цель его действия. Поэтому сознательность уче-
ния предполагает с одной стороны, выполнение 
студентами соответствующих действий с учебным 
материалом, а не просто его наблюдение и про-
слушивание, с другой – превращение усваиваемо-
го материала в прямую цель этих действий, дости-
жение которой в определенных условиях высту-
пает как решение учебной задачи. Следовательно, 
сознательное учение выступает как активный мыс-
лительный процесс, направленный на решение 
обучаемыми соответствующих задач. 

Учебная деятельность немыслима без ее связи 
с другими видами и формами деятельности. Это 
позволит говорить о внутреннем психологическом 
единстве всего учебно-воспитательного процесса 
и профессионального образования. Вместе с тем, 
особенно в спортивной подготовке, нельзя понять 
процесс формирования учебной деятельности 
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без учета возрастных закономерностей. При этом 
важно иметь в виду, что собственно учебную дея-
тельность не следует отождествлять с таким более 
широкими понятиями, как учение, обучение, усвое-
ние, хотя между ними есть определенная связь. Все 
дело в том. Что процессы учения – это освоение 
определенных знаний и умений, которые помимо 
учебной деятельности должны осуществляться в 
различных видах профессиональной деятельности.

Известно, что теоретическое сознание и мышле-
ние требуют от человека ориентации не только на 
содержание, но и на форму построения идеальных 
продуктов. Поэтому, специфической мотивом учеб-
ной деятельности человека является овладение 
теоретическим отношением к действительности и 
соответствующими способами ориентации в ней. 

Предметным содержанием учебной деятель-
ности выступают взаимосвязанные формы тео-
ретического сознания людей (научного, художе-
ственного, нравственного, правового). В основе 
создания всех форм теоретического сознания 
лежит диалектическое мышление. В этом смысле 
можно сказать, что содержанием учебной дея-
тельности должно выступать овладение основа-
ми диалектического мышления, которое студенты 
смогут активно применять при условии научных 
понятий (художественных образов, нравственных 
ценностей и правовых норм). Как констатировал 
К. Маркс: «… диалектическое мышление – имен-
но потому, что оно имеет своей предпосылкой 
исследование природы самих понятий, – возмож-
но только для человека»….[К.Маркс, Ф.Энгельс, 
т.20, с. 537-538]. В рамках психологии имеет место 
то, что называется рефлексий или вторичный 
анализ собственных познавательных процессов. 
Исследование природы и генезиса самих поня-
тий специфично для теоретического мышления, 
изучающего целостные системы объектов. Анализ 
такой системы обнаруживает в ней некоторую 
простую связь, выступающую в роли генетически 
исходной основы для всех частных явлений. Эта 
исходная связь служит всеобщим существенным 
источником реальной целостной системы. Одна 
из первых задач теоретического мышления как раз 
и состоит в выделении такой существенной связи 
в ее абстрагированном, а затем в мыслительном 
сведении к ней всех проявлений объекта, в их 
обобщении. Другая задача теоретического мышле-
ния состоит в выяснении происхождения частных 
сторон системы из ее всеобщего основания, а тем 
самым в понимании и воспроизведении их.

Дидактическое мышление, свойственное теоре-
тическому сознанию, отражает процессы превра-
щения всеобщей связи в ее многообразные част-
ные формы. Оно служит способом мыслительного 

прослеживания их происхождения посредством 
выведения частного из всеобщего и всеобщего 
из частных суждений. В основе такого мышления, 
как отмечал В.В.Давыдов, лежит особое обобщение, 
которое называется теоретическим или содержа-
тельным обобщением. Им выделены следующие 
характерные черты теоретического обобщения:

1) оно выполняется при таком анализе конкрет-
ного факта (события, явления), который обнаружи-
вает внутреннюю связь его частных проявлений;

2) оно, исходя из этой связи, позволяет затем 
человеку сразу, как бы «с места» обобщать все 
другие факты (события, явления) в более общую 
систему. 

На наш взгляд, эти особенности теоретического 
мышления и обобщения необходимо учитывать при 
построении всего учебного процесса на любой 
ступени образования, если ориентировать обра-
зование на формирование у студентов развитых 
познавательных способностей и творческой само-
стоятельности, на развитие у них способов ориен-
тации в формах теоретического сознания и проек-
тирования собственной творческой деятельности.

После рассмотрения мотивации и содержа-
ния учебной деятельности, произведем оценку ее 
общей структуры. Это структура была установлена 
в процессе многолетних экспериментальных иссле-
дований [Гальперин П.Я.; Давыдов В.В.; Ильясов И.И.; 
Краевский В.В.; Леднев В.С.; Махмутов М. К.; Маркова 
А.К.; Рубцов В.В.; Талызина Н.Ф. и мн. др.]. Как уже 
отмечалось, учебная деятельность направлена на 
решение учебных задач, которые должны быть зада-
ны в виде проблемных ситуаций, а соответственно 
их разрешение должно протекать в форме дискус-
сии. Таким образом, «учебная задача», с постановки 
которой начинает развертываться дискуссионная 
форма учебной деятельности, направлена на ана-
лиз условий происхождения теоретических поня-
тий и на овладение соответствующими обобщенны-
ми способами действий, ориентированных на неко-
торые общие отношения осваиваемой предметной 
области. Иными словами, существенной характери-
стикой «учебной задачи» служит овладение обучае-
мыми теоретически обобщенным способом реше-
ния некоторого класса конкретно-частных задач. 
Поставить перед студентом «учебную задачу» или 
проблему – это значить ввести его в проблемную 
ситуацию (практическую по свое сути), требующую 
ориентацию на обобщенный способ ее разреше-
ния при всех возможных частных и конкретных 
вариантах условий. И вместе с тем, разрешение 
проблемной ситуации требует от учащихся умение 
вести дискуссию, реализуя тем самым диалектиче-
скую форму мышления. Именно в дискуссии про-
исходит поиск адекватного понятийного аппарата 
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и умение работать с ним, умение построить свое 
сознание и логично передать с целью отображения 
«сказанного» в сознании другого. 

Результаты аналитического исследования в 
практике проведения занятий. Дискуссия (от 
латинского «discussion») дословно есть рассмотре-
ние и исследование. Дискуссия обозначает, с одной 
стороны, способ организации совместной деятель-
ности с целью интенсификации процесса принятия 
решения в группе, а с другой – метод обучения, 
повышающий интенсивность и эффективность про-
цесса понимания и освоения участниками коллек-
тивного процесса способа (нахождения) разреше-
ния проблемы. Т.О. дискуссия – это один из эффек-
тивных способов активизации интеллектуальной 
составляющей группы (и индивида, в частности) для 
решения многих задач и достижения результатов в 
спорте, бизнесе и производстве.

По форме исследования групповая дискуссия 
представляет собой коллективное обсуждение 
какой-либо проблемы, конечной целью которого 
является достижение определенного результата, 
которое оформляется в обобщенное представ-
ление и высказывание. В ходе дискуссии про-
исходит коллективное сопоставление мнений, 
оценок, информации по обсуждаемой проблеме. 
Психологическая ценность дискуссии состоит в 
том, что каждый участник получает возможность 
увидеть, как по-разному можно подойти к реше-
нию одной и той же проблемы, как велики разли-
чия людей в восприятии (интерпретации) одних и 
тех же ситуаций и способов решения. 

Особенностью дискуссии как коллективной 
формы работы является возможность равноправ-
ного и активного участия каждого в обсуждении 
теоретических позиций, предлагаемых решений, в 
оценке их правильности и обоснованности. В дис-
куссии вырабатывается общее коммуникативное 
умение отстаивать в дискуссиях свои позиции. Не 
детализируя, обозначим в целом, основные момен-
ты, раскрывающие преимущества дискуссионной 
формы обучения и проведения отдельных занятий. 

В современной психолого-педагогической 
практике накопилось множество разнообразных 
вариантов организации дискуссии, т.к. она актив-
но разрабатывается как технология обучения, как 
способ организации вне учебной коллективной 
творческой деятельности обучающихся и, вместе с 
тем, как метод групповой психокоррекции и способ 
нахождения бизнес и производственных решений. 

По форме проведения были использованы 
такие виды дискуссий, как: круглый стол, деба-
ты, эстафета, аквариум, вертушка, конференция, 
соревнование. По содержанию поиска решений 
использовались такие психологические методы : 

• метод «мозгового штурма» – проходит в 
несколько этапов. На первом этапе идет изложе-
ние проблемы, при этом всех участников просят 
свободно излагать свои идеи по решению пробле-
мы, в независимости от того насколько они реаль-
ны. Главная задача состоит в том, чтобы прозвучало 
как можно больше идей. Критика своих и чужих 
идей запрещается. На следующем этапе идеи ком-
бинируются, видоизменяются. На последнем этапе 
идет отбор и оценка идей;

• метод синектики также проводится в 
несколько этапов. На первом этапе выделяются 
«синекторы» (затравщики) дискуссии, которые 
отстаивают противоположные мнения и начи-
нают дискуссию, в которую постепенно включа-
ются и другие члены группы. В ходе дискуссии 
отбрасываются крайности и принимается реше-
ние, удовлетворяющее всех;

• «консенсус» – путем открытого обсуждения 
исходных индивидуальных вариантов вырабатыва-
ется единое групповое;

При групповом принятии решения необходимо 
учитывать, что речь идет о групповом обсуждении 
определенной проблемы, в результате, которого 
группа как таковая принимает конкретное реше-
ние. Собственно процесс группового принятия 
решения состоит из четырех этапов:

1. Установление фактов, содержанием кото-
рого является сбор данных. Этот этап носит исклю-
чительно фактический и объективный характер. 
На этом этапе участники стараются воздерживать-
ся от оценки собираемых фактов. Наиболее рас-
пространенный метод – групповое интервью. 

2. Оценка фактов – этап, который носит оце-
ночный, диагностический характер, где участники 
имеют возможность говорить все, что они думают 
о собранных данных. 

3. Поиск решения (брейнсторминг или моз-
говой штурм), основной, где и происходит поиск 
решения проблемы. На этом этапе ни ведущий, ни 
участники не должны критиковать мнение других 
участников. Группа должна высказывать макси-
мальное количество идей по поводу одной кон-
кретной проблемы.

4. Принятие решений – это стадия приня-
тия решения. Предложенные решения группа 
сопоставляет с установленным на втором этапе 
«диагнозом», происходит своеобразный перебор 
вариантов решения, их сопоставление и выбор 
наиболее оптимального из них.

При этом, нельзя не указать на негативные 
эффекты при принятии решений в группе, с кото-
рыми столкнулись при проведении этой формы 
обучения и которые достаточно известны в соци-
альной психологии:
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• эффект «социальной фасилитации» – затруд-
нение в выполнении сложных действий в присут-
ствии наблюдателей при улучшении простых;

• эффекты «Социальной лености» и «распре-
деления ответственности» – снижение эффектив-
ности в принятии групповых решений при осла-
блении связи между собственными усилиями и 
результатами и «размывании» ответственности;

• эффект «конформизма» – влияние восприятия 
окружающих на восприятие индивидуума

• эффект «группового мышления» или эффект 
«группового духа» – принятие неверных решений, 
основанных на чувстве превосходства и неуязви-
мости группы. Наблюдается в хорошо сплоченной 
группе, в результате её изоляции от альтернатив-
ного источника информации, удачности предыду-
щих решений, чувства защищенности и высокого 
уровня неопределенности одобрения индивиду-
альных мнений членами группы.

Вместе с тем преподаватель, как организатор 
дискуссионной формы обучения, должен озна-
комить участников с определенными правилами 
поведения в дискуссии:

• Я критикую идеи, а не людей
• Моя цель не в том, чтобы «победить», а в том, 

чтобы прийти к наилучшему решению
• Я побуждаю каждого из участников к тому, 

чтобы участвовать в обсуждении
• Я выслушиваю соображения каждого, даже 

если я с ними не согласен
• Я сначала выясняю все идеи и факты, относя-

щиеся к обеим позициям
• Я стремлюсь осмыслить и понять оба взгляда 

на проблему
• Я изменяю свою точку зрения под воздействи-

ем фактов и убедительных аргументов
Также отметим, что решение «учебной задачи» 

или разрешение проблемы происходит посред-
ством следующих учебно-познавательных дей-
ствий каждым индивидуально: преобразование 
ситуации для обнаружения всеобщего отношения 
рассматриваемой системы; моделирования выде-

ленного отношения в предметной, графической 
и знаковой форме; преобразование полученной 
модели в отношения соответствия с другими; 
оценки индивидуального вклада в общий резуль-
тат решения данной учебной задачи (проблемы).

В заключительной части дискуссионных заня-
тий необходимо дать анализ, который является 
существенным элементом, т.к. позволяет отрефлек-
сировать проделанную работу. Содержательно, и 
с педагогической точки зрения, подводятся итоги 
занятия, анализируются выводы, к которым приш-
ли участники дискуссии, подчеркиваются основ-
ные моменты правильного понимания проблемы, 
показывается логичность, ошибочность высказы-
ваний, несостоятельность отдельных замечаний 
по конкретным вопросам темы дискуссии. Обра-
щается внимание на содержание речей, глубину и 
научность аргументов, точность выражения мыс-
лей, правильность употребления понятий. Оцени-
вается умение отвечать на вопросы, использовать 
приемы доказательства и опровержения, приме-
нять различные средства полемики.

Выводы. Поднятые вопросы характеризуют, 
с одной стороны, лишь контуры подхода к рас-
смотрению психолого-педагогических оснований 
современных методов обучения, а с другой – 
позволяют возродить российскую культурно-исто-
рическую традицию в системе университетского 
образования. 

На наш взгляд, наиболее эффективными мето-
дами активной подготовки к профессиональной 
деятельности студентов в ИФК являются различные 
активные методы обучения, эффективность которых 
подтверждена практикой в различных ВУЗах и в 
различных институтах повышения квалификации. 

Одним из основных активных методов обуче-
ния является дискуссия, как развернутая форма 
диалектического мышления, что позволит выпуск-
никам более эффективно решать современные 
практические задачи. И вместе с тем, приучают к 
совместной работе с коллегами в будущей практи-
ческой работе. 
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Резюме. В данной статье рассматривается содержание пси-
хологического обеспечения подготовки магистров физической 
культуры. Приводятся результаты внедре-ния содержания в 
учебный процесс.

Summary. In given clause the contents  psychological 
maintenance  preparation магистров of physical culture is 
considered (examined). The results of introduction of the con-
tents in educational process are resulted.

Ключевые слова: психологическое обеспечение, подготовка, магистранты, профессиональная дея-
тельность.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
ПОДГОТОВКИ МАГИСТРОВ 
ФИЗИЧЕСКОЙ  КУЛЬТУРЫ

Бабушкин Г.Д. –  д.псх.н., 
профессор, Сибирский 
государственный 
университет физической 
культуры и спорта, г. Омск

Актуальность. В предыдущей статье, 
посвященной формированию у бакалавров 
психологической компетентности в психоло-
гическом обеспечении подготовки спортсме-
нов к соревнованиям, указывалось на недо-
статочную её сформированность у выпуск-
ников физкультурного вуза [1; 2]. Бакалавр, 
вышедший из стен физкультурного вуза, не 
имеет полноценного и углубленного пред-
ставления о своей будущей профессии, что 
ограничивает их в выборе профессиональ-
ной деятельности в сфере физической куль-
туры и спорта. Данная проблема решается в 
вузах в процессе реализации второго уровня 
высшего образования – в магистратуре при 
выборе студентом того или иного профиля 
подготовки. Один из профилей в СибГУФК 
– «Психологическое сопровождение физи-
ческой культуры и спорта». Магистранты, 
выбрав данный профиль, готовятся к рабо-
те: спортивным психологом; преподавате-
лем физической культуры в образовательных 
учреждениях; тренером по избранному виду 
спорта; исследователем в сфере физической 
культуры и спорта. 

В этой связи подготовка магистров включа-
ет ряд психологических дисциплин, способ-
ствующих формированию психолого-педаго-

гической компетентности, обеспечивающей 
успешное выполнение функций выше приве-
денных специалистов. Необходимость вклю-
чения данных учебных дисциплин в подго-
товку магистров обусловлена высокой значи-
мостью психологической подготовленности 
спортсменов в их спортивном совершенство-
вании [3; 4; 5 и др.] и требованиями государ-
ственного стандарта высшего образования [6].

«Психодиагностика личности при заня-
тиях физической культурой и спортом». 
Осваивая данную дисциплину, магистрант 
приобретает:

Знания: содержания психодиагностики, ее 
назначения, методы психодиагностики, воз-
можности психодиагностики в спорте.

Умения: проводить психодиагностику пси-
хических процессов, свойств личности, пси-
хического состояния, взаимоотношений; раз-
рабатывать рекомендации для тренера, спор-
тсмена, преподавателя физической культуры 
по результатам психодиагностики.

Способность и готовность: выбирать соот-
ветствующие методики для психодиагности-
ки психических процессов, свойств личности, 
психического состояния, взаимоотношений 
в группе; проводить комплексное изучение 
личности, и разрабатывать рекомендации тре-
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6нерам и спортсменам по результатам психо-
диагностики личности.

Особое внимание при изучении данной 
дисциплины уделяется формированию у маги-
странтов системного представления о пси-
ходиагностике личности и овладению ком-
плексом методик для проведения психодиаг-
ностики личности при занятиях физической 
культурой и спортом. 

При освоении дисциплины «Психология 
общения в сфере физического воспитания 
и спорта», магистрант приобретает:

Знания: о структуре процесса общения; 
принципах и правилах общения; этике и куль-
туре делового общения; о способах и приемах 
организации делового общения; об особенно-
стях общения с людьми различного возраста, 
пола в сфере физического воспитания и спор-
тивной деятельности.

Умения: устанавливать психологический 
контакт при общении с людьми; использо-
вать свойства речи при общении; убеждать 
человека; предвидеть назревание конфликта 
и управлять этим процессом.

Способность и готовность: грамотно пере-
давать учебную информацию обучающимся; 
понимать состояние партнера по общению 
и управлять им; вести разговор с различным 
контингентом людей.

Особое внимание при овладении данной 
дисциплиной уделяется подготовке будущих 
магистров к построению эффективного обще-
ния с людьми, занимающихся физической 
культурой и спортом.

В результате освоения дисциплины «Пси-
хология управления в спорте», магистрант 
приобретает:

Знания: о структуре процесса управления, 
принципах и методах управления; о значении 
психологического знания в управлении кол-
лективом; о влиянии управляющих воздей-
ствий на людей.

Умения: распознавать возможности челове-
ка и использовать их при выполнении задач, 
поставленных перед коллективом; управлять 
взаимоотношениями; убеждать людей при 
выполнении профессиональных задач; исполь-
зовать полученные знания и сформированные 
умения в будущей практической деятельности.

Готовность владения: методами управления 
коллективом; организаторскими и коммуника-
тивными способностями; методами изучения 
взаимоотношений в коллективе.

Овладев данной дисциплиной, магистрант 
приобретает навыки управления людьми 

(мотивацией, поведением) в процессе занятий 
физической культурой и спортом.

При освоении дисциплины «Психорегуля-
ция при занятиях физической культурой и 
спортом», магистрант приобретает:

Знания: о физиологических механизмах 
психорегуляции; средствах и методах психо-
регуляции; о влиянии различных факторов на 
проявление психического состояния; о влия-
нии индивидуально-психологических особен-
ностей на проявление состояния.

Умения: использовать методики для диагно-
стики психического состояния; регулировать 
психическое состояние с помощью средств и 
методов психорегуляции.

Готовность управлять психическим состоя-
нием спортсмена на тренировках и при под-
готовке к соревнованию.

Особое внимание уделяется формирова-
нию у магистрантов навыков обучения спор-
тсменов управлению своим психическим 
состоянием в любых ситуациях.

В результате освоения дисциплины «Пси-
хологическое сопровождение физическо-
го воспитания», магистрант приобретает:

Знания: о содержании, средствах и методах 
психологического сопровождения физиче-
ского воспитания дошкольников, школьников, 
студентов; о закономерностях и особенностях 
общения с различным контингентом в процес-
се физического воспитания.

 Умения: выявлять характер мотивации к 
занятиям физической культурой; осуществлять 
руководство коллективом, группой; использо-
вать методы убеждения, внушения при работе 
с обучающимися. 

Способность и готовность: к руководству 
ученическим коллективом, спортивной коман-
дой, учебной группой.

Овладение данной учебной дисциплиной 
позволит будущему магистру осуществлять 
психологическое сопровождение физическо-
го воспитания дошкольников, школьников, 
студентов. Содержание данной дисциплины 
ориентировано на работу преподавателем 
физического воспитания в учебных заведени-
ях различного уровня и профиля.

Результатами освоения дисциплины «Пси-
хологическое обеспечение спортивной 
деятельности», являются:

Знания: о содержании психологическо-
го обеспечения тренировочного процесса и 
подготовки спортсменов к соревнованиям и 
соревновательной деятельности; о методах 
и средствах психологического обеспечения 
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подготовки спортсменов различной квали-
фикации. 

Умения: контролировать мотивацию, состо-
яние и поведение спортсмена; находить опти-
мальные средства и методы педагогического 
воздействия на мотивацию и состояние спор-
тсмена. 

Способность и готовность самостоятельно 
осуществлять психологическое обеспечение 
подготовки спортсменов на различных этапах 
многолетней спортивной тренировки.

При освоении данной дисциплины особое 
внимание уделяется формированию у маги-
странтов комплексного подхода к психоло-
гическому обеспечению подготовки спор-
тсменов в системе многолетней спортивной 
тренировки. 

В результате освоения дисциплины «Пси-
хология совместной деятельности в спор-
те», магистрант приобретает:

Знания: о психологической совместимо-
сти, психологических особенностях совмест-
но-выполняемой спортивной деятельности; о 
влиянии психологической совместимости на 
срабатываемость в совместно выполняемой 
спортивной деятельности; о технологии диа-
гностики психологической совместимости и 
срабатываемости.

Умения: выявлять совместимость и сра-
батываемость в определенном виде спорта; 
обосновывать критерии совместимости пар-
тнеров; комплектовать спортивные рабочие 
группы на основе критериев совместимости.

Способность и готовность к выявлению пси-
хологической совместимости спортсменов и к 
комплектованию спортивных групп на основе 
психологической совместимости партнеров.

Освоение данной учебной дисциплины 
дает возможность будущему тренеру выяв-
лять психологическую совместимость спор-
тсменов в процессе совместно выполняемой 
спортивной деятельности и на этой осно-
ве осуществлять комплектование наиболее 
эффективно действующих спортивных групп, 
звеньев, команды.

В результате освоения дисциплины «Кон-
фликтология», магистрант приобретает:

Знания: о взглядах исследователей на кон-
фликт; о видах конфликтов в физкультурно-
спортивной деятельности, причинах их воз-
никновения; о стратегии поведения людей в 
конфликтных ситуациях и факторах ее обу-
словливающих; о методах исследования кон-
фликтов в спортивной деятельности, способах 
и методах разрешения конфликтов.

Умения: распознать возникновение кон-
фликта в руководимом коллективе; выявлять 
причины возникновения конфликта; обосно-
вывать характер поведения в конфликтной 
ситуации членов коллектива, вовлеченных в 
конфликт; выбрать соответствующий метод 
для урегулирования конкретного конфликта,

Готовность владения: методами изучения 
конфликта, технологиями предотвращения и 
разрешения конфликтов.

Конфликты в спорте – часто встречаемое 
явление. Тренер, спортивный психолог долж-
ны уметь предотвращать назревание конфлик-
та, разрешать реальный конфликт. На форми-
рование этих умений и направлено препода-
вание данной учебной дисциплины.

В результате освоения дисциплины «Пси-
хология соревновательной деятельности», 
магистрант приобретает:

Знания: о сущности соревновательной дея-
тельности, мотивах участия в соревнованиях; 
о стратегии поведения людей в соревнова-
тельных ситуациях, и факторах его обуслов-
ливающих; о методах исследования соревно-
вательной деятельности, методах подготовки 
спортсменов к соревновательной деятельно-
сти; о характере влияния результатов сорев-
нования на отношение к занятиям спортом.

Умения: выявлять причины неудачного 
выступления спортсменов на соревнованиях; 
обосновывать характер поведения спортсме-
на в различных соревновательных ситуациях; 
выбрать соответствующий метод для регули-
рования предстартового состояния.

Готовность владения: методами диагности-
ки и регуляции предстартового состояния 
спортсменов; технологиями подготовки спор-
тсменов к соревнованиям.

Овладение данной учебной дисциплиной 
направлено на понимание сущности соревно-
вательной деятельности в спорте, проявлении 
психики спортсмена в соревнованиях и подго-
товке спортсменов к успешному выступлению 
на соревновании.

Приобретенные на занятиях знания и уме-
ния магистранты закрепляют их и приобрета-
ют опыт их использования на двух практиках: 
научно-исследовательской и научно-педаго-
гической. При прохождении научно-исследо-
вательской практики магистранты овладевают 
методологией научного познания, методами 
и методиками исследования, проводят соб-
ственное исследование по выбранной теме 
магистерской диссертации. Содержание дан-
ной практики ориентировано на исследова-
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тельскую деятельность в физическом воспита-
нии и спорте. В процессе научно-педагогиче-
ской практики магистранты совершенствуют 
свое педагогическое мастерство при самосто-
ятельном проведении учебных занятий со сту-
дентами и в роли спортивного психолога при 
работе со спортивной командой. Содержание 
данной практики ориентировано на подготов-
ку магистров к профессионально-педагогиче-
ской деятельности в роли педагога, тренера, 
спортивного психолога.

Для формирования у студентов психоло-
го-педагогической компетентности в области 
психологического обеспечения физическо-
го воспитания, подготовки спортсменов, и 
ведения научно-исследовательской работы 
используются современные знания, представ-
ленные в монографиях, учебниках, издавае-
мых в России, а также учебники, монографии и 
учебные пособия, подготовленные в СибГУФК, 
в которых отражено содержание психологи-
ческого обеспечения физической культуры и 
спорта [4; 5; 7 и др.]. 

Об эффективности освоения магистранта-
ми профиля «Психологическое сопровождение 
физической культуры и спорта» и их подготовлен-

ности к профессиональной деятельности сви-
детельствуют результаты тестирования в начале 
и по окончании обучения в магистратуре. Для 
проведения тестирования было составлено 200 
заданий. В обследовании приняло участие 25 
магистрантов 2013, 2014, 2015 годов обучения. На 
начало обучения в магистратуре при тестирова-
нии по психологическим дисциплинам средний 
балл составил 90 баллов из 200 возможных, что 
составило 45% правильных ответов. По оконча-
нии обучения средний балл составил 150 баллов 
(75% правильных ответов), что свидетельствует о 
значительном повышении психологической ком-
петентности выпускаемых магистров.

Заключение. Разработанное содержание 
психологического обеспечения подготов-
ки магистров по направлению «Физическая 
культура» всесторонне охватывает профес-
сиональную деятельность специалистов по 
физической культуре и спорту – тренеров 
и преподавателей физического воспитания, 
и способствует формированию психологиче-
ской компетентности, позволяющей им осу-
ществлять психологическое обеспечение 
спортивной деятельности и физического вос-
питания.
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Журнал «Спортивный психолог» публикует ориги-
нальные теоретические, экспериментальные и приклад-
ные работы, а также обзоры отечественных и зарубежных 
исследований по следующим направлениям (и разделам) 
спортивной психологии.

 –  проблемы и история психологии спорта, физиче-
ской культуры и Олимпийского движения;

 – психология команды (спортсмена, тренера);
 –  психология подготовки, тренировки и соревнования,
 – психология экстремального спорта;
 –  психология профессиональной карьеры в спорте;
 –  психология человека, имеющего отклонение в физи-

ческом развитии;
 – психология восстановления и психорегуляции;
 –  психология физической культуры в школе и вне 

школы;
 – психология семейной физической культуры;
 –  психология управления и организации физической 

культуры спорта;
 –  психологические методы исследования, диагности-

ки и коррекции личности;
 – в помощь тренеру, спортсмену;
 –  круглый стол (обзор писем читателей, дискуссии и 

обсуждения);
 – психологи отечества,
 – научная жизнь;
 – за рубежом;
 – архивные материалы.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ, 
ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К МАТЕРИАЛАМ: 

Редакция принимает материалы, напечатанные в одном 
экземпляре в формате листа А-4, плюс электронную вер-
сию для компьютерной обработки текста в программе 
Word, а также иллюстрации (рисунки, таблицы) к материа-
лам в отдельных файлах.

Требования к авторам, предоставляющим редакции 
журнала свои материалы:

1.  Объем рукописи, включая список цитированной 
литературы, не должен превышать 7 страниц;

2. Принудительные переносы не рекомендуются; 
3.  Кегль шрифта в документе – 14 pt; межстрочный – 

одинарный.
4. Поля: слева – 2,5; справа – 1; вверх, низ – 1,5.
5.  Текст документа в Word не выделяется фигурными 

элементами типа кружочков, квадратиков, стрело-
чек и т.п.;

6.  В тексте документа выделяются только ключевые 
слова курсивом или жирным начертанием;

7.  Фото предоставляются в отдельных файлах, в форма-
те ipg, tiff с разрешением не менее 300 dpi;

8.  Таблицы в тексте статьи набиваются в Word, a не 
вставляются картинкой;

9.  Названия, выделенные в тексте статьи с помощью 
CAPS LOCK, не приветствуются;

10.    Цитированная в статье литература приводится в 
алфавитном порядке в виде списка в конце статьи 
Литература на иностранных языках дается после 
отечественной;

 –  Текст экспериментальной статьи должен содер-
жать пункты: актуальность исследования; цель; 
организация исследования; испытуемые; методы 
исследования; обсуждение результатов исследова-
ния; выводы; библиографические ссылки

 –  К статье прилагаются сведения об авторе (дата 
рождения, фамилия, имя и отчество, домашний 
почтовый адрес с индексом, телефон, специаль-
ность, ученое звание, место работы и должность, 
электронный адрес: e-mail).

ОБЯЗАТЕЛЬНО! 
 – фотография (и) автора (ов), в формате JPEG.
 –  ключевые слова и аннотация (резюме) на рус-

ском и английском языках.
 – рецензия

НОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 
Аннотация к статье присылается на русском и 

английском языках (объем – строго от 200 до 300 слов). 
В аннотации должен быть представлен краткий 

конспект статьи по структуре: актуальность, ход иссле-
дования, конкретные результаты, полученные авто-
ром материала.

Библиографические ссылки. Пристатейные спи-
ски и/или списки пристатейной литературы следует 
оформлять по ГОСТ Р 7.0.5-2008. Цитированная лите-
ратура дается в алфавитном порядке, литература на 
иностранных языках дается после отечественной. 

Список литературы обязательно дублируется на 
английском языке, как требуется в журналах, входящих 
в иностранные базы данных Scopus и Web of Science.

Внимание !
1) Статьи не соответствующие настоящим требовани-

ям автоматически не публикуются.
2) Статьи, направленные авторам на доработку и 

не возвращенные в редакцию к обозначенному сроку, 
исключаются из портфеля редакции. 

3) Редакция знакомится с письмами читателей, но в 
переписку не вступает.

Материалы направляются в адрес редакции простой 
или заказной бандеролью (но не ценной).
105122 Москва, Сиреневый бульвар, 4, РГУФКСМиТ, 
кафедра психологии
Главному редактору журнала В.Н. Непопалову
Или на e-mail журнала: jur-sportpsy@mail.ru 
или на адрес кафедры психологии 
e-mail: psyrgufk@mail.ru для В. Н. Непопалова
Телефон кафедры 8 (499) 166-53-89. 

ТРЕБОВАНИЕ К СТАТЬЯМ
УВАЖАЕМЫЕ АВТОРЫ! ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ НА ИЗМЕНЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ!




