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Аннотация. Развитие такого важного для лично-
сти психического образования, как воля, имеет 
первостепенное значение для достижения успеха в 
спортивных соревнованиях. Проблема воли имеет 
многовековую историю, но и сегодня, как показы-
вает научный анализ, мы не можем говорить ни о 
значительных достижениях в этой области, ни о 
широте исследований, ни о пристальном внимании 
к данной тематике. Из центра категориальной си-
стемы психологии понятие воли постепенно от-
тесняется к периферии, что выражается в падении 
интереса ученых к проблеме воли, снижении числа 
публикаций и отставании уровня теоретических, 
экспериментальных и прикладных исследований по 
сравнению с другими разделами психологии спорта. 
Цель проведенного исследования – изучить волевые 
проявления и определить выраженность волевых 
качеств у спортсменов высокого класса в различных 
видах спорта.

УДК 796 / 159.9.072

CHARACTERISTICS OF STRONG-WILLED MANIFESTATIONS 
AND STRONG-WILLED QUALITIES AMONG HIGHLY QUALIFIED 

ATHLETES OF VARIOUS SPORTS
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Актуальность исследования. Анализ отече-
ственной литературы по данной проблеме пока-
зывает, что изучение воли и волевого поведения 
происходило в различных направлениях и во вза-
имосвязи с различными психическими свойства-
ми. Анализ различных подходов к изучению воли 
в психологии позволяет рассмотреть многооб-
разные проявления воли, ее связь с индивидуаль-
но-психологическими особенностями человека [1]. 
В большинстве работ проявление воли изучалось 
во взаимосвязи с какой-то одной стороной психики 
– эмоциями, особенностями личности, свойствами 
нервной системы, отдельными мотивами [5, 6, 7]. 
Проводились сравнительные исследования воле-
вой сферы спортсменов различного возраста, ква-
лификации и специализации [1, 2, 4]. Вместе с тем, 
несмотря на многочисленные экспериментальные 
исследования, проблема диагностики уровня раз-
вития воли и оценки отдельных волевых качеств 
спортсменов и сегодня остается актуальной и вос-
требованной и требует своего разрешения.

Цель – изучить волевые проявления и выражен-
ность волевых качеств у высококвалифицирован-
ных спортсменов различных групп видов спорта 
под влиянием специфической двигательной дея-
тельности и определить особенности волевой ре-
гуляции у атлетов различных специализаций.

Организация исследования. В период 2019–
2021 гг. осуществлялось психолого-педагогическое 
тестирование высококвалифицированных спор-
тсменов различных видов спорта: 1) эстетические 
виды спорта – ЭВС (спортивная, художественная, 
эстетическая гимнастика, спортивная акробатика, 
спортивная аэробика, фитнес-аэробика, бодифит-
нес, танцевальный спорт, чир спорт, синхронное 
плавание, прыжки на батуте, фигурное катание) – 
n=52; 2) единоборства – ЕД (греко-римская, воль-
ная борьба, дзюдо, самбо, каратэ, ушу, тхэквондо, 
армейский рукопашный бой, бокс и другие) – n=31; 
3) циклические виды спорта – ЦВС (легкая атлетика, 
лыжные гонки, конькобежный спорт, плавание, гре-

бля на байдарках и каноэ, парусный спорт) – n=24; 
4) игровые виды спорта – ИВС (баскетбол, гандбол, 
волейбол, бейсбол, пляжный теннис, водное поло, 
керлинг) – n=24. 

Испытуемые. Спортивно-квалификационная 
характеристика выборки: уровень мастерства – МС, 
МСМК; достижения – чемпионы (в том числе мира и 
Европы, призеры Олимпийских игр); возраст – 18-25 
лет; стаж занятий – не менее 10 лет; демографиче-
ская группа – студенты Российского университета 
спорта «ГЦОЛИФК», мужчины и женщины, всего 131 
человек. 

Методы исследования:
1. Методика «Психологический анализ развития 

волевых качеств спортсменов» использовалась для 
оценки волевых проявлений и умений к волевой 
регуляции у спортсменов. Тестовый протокол вклю-
чал 15 вопросов с разветвленными ответами (три 
в каждом), каждый из них оценивался по алгорит-
му в 0–1–2 балла. Впоследствии ответы по каждой 
позиции суммировались, и по итогам совокупной 
общей оценки с учетом характеризующих волевое 
качество позиций выдавалось заключение о степе-
ни выраженности исследуемых волевых качеств [8].

2. Методика «Самооценка силы воли» исполь-
зовалась для обобщенной характеристики прояв-
ления силы воли и выявления уровня волевой ре-
гуляции у индивидуума. Тест по самооценке силы 
воли включал 15 вопросов, ответ оценивался по 
алгоритму в 0–1–2 балла [6, с. 316-317]. 

3. Опросники для самооценки терпеливости, 
упорства, настойчивости включали по 18 вопросов, 
ответы оценивались в 1 балл по алгоритму «да» 
–«нет» на поставленные вопросы. Подсчитывалась 
сумма баллов. Оценка личной терпеливости при-
знавалась низкой, если респондент набирал до 6 
баллов включительно, и высокой, если сумма была 
равной 12 баллам и больше. Оценка упорства и 
настойчивости связывалась с наибольшей суммой 
баллов: чем выше, тем лучше выражено волевое ка-
чество [6, с. 317-320]. 

Keywords: psychology of physical culture, psychology of will, strong-willed qualities, highly qualified athletes.

Abstract. Developing mental education as important to the individual as will is paramount to achieving success in 
sporting competition. The problem of will has a centuries-old history, but even today, as scientific analysis shows, we 
cannot talk about significant achievements in this area, or about the breadth of research, or about close attention 
to this topic. From the center of the categorical system of psychology, the concept of will is gradually pushed back 
to the periphery, which is expressed in the fall of scientists’ interest in the problem of will, a decrease in the number 
of publications and a lag in the level of theoretical, experimental and applied research compared to other sections 
of sports psychology. The purpose of the study is to study strong-willed manifestations and determine the severity 
of strong-willed qualities in high-class athletes in various sports.
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Иная классификация рассматривает волевые 
качества с точки зрения значимости для опреде-
ленного вида двигательной деятельности. В боль-
шинстве случаев их делят на общие и основные. А.Т. 
Пуни распределяет волевые качества на три груп-
пы: ведущие для определенного вида спортивной 
деятельности (специализации), близкие к ведущим 
и поддерживающие [7]. Интересен вопрос экспли-
цитности волевых усилий и выраженности волевых 
качеств у высококвалифицированных спортсменов 
в различных видах спорта, проявлении волевой ак-
тивности в тренировочной и соревновательной де-
ятельности и детерминантах ее обусловливающих. 
Решение поставленной задачи определило ход на-
стоящего исследования.

Для установления сходства или различий в 
волевых проявлениях использовался математи-
ко-статистический аппарат с вычислением коэффи-
циента H-Крускалла-Уоллеса. Для всех массивов ис-
ходных данных осуществлялась проверка гипотезы 

Обсуждение результатов исследования. 
Воля – это способность личности достигать цели 
деятельности, преодолевая психические труд-
ности и физические напряжения. Интенция во-
левого действия состоит в достижении целевого 
результата, к которому должен привести двига-
тельный акт. Начальной фазе волевого действия 
отвечает инициативность, после чего проявляют-
ся самостоятельность и независимость, фазе при-
нятия решения отвечают решительность, энер-
гичность и настойчивость. Волевое поведение с 
неизбежностью предполагает самоконтроль ак-
тивности, проявление целеустремленности, уме-
ния сдерживаться от определенных поступков и 
поведенческих действий. Составляющими воли 
являются следующие элементы: настойчивость, 
целеустремленность, смелость, решительность, 
критичность, самостоятельность, выдержка, стой-
кость, самообладание, инициативность, усердие и 
уверенность. 

Волевые качества
Группы видов спорта, рейтинг

ЭВС ЕД ЦВС ИВС

Целеустремленность 4 2 2 2

Настойчивость и упорство 3 2 4 1

Решительность и смелость 3 4 2 1

Выдержка и самообладание 3 1 4 2

Самостоятельность и инициативность 2 3 1 4

Сумма мест, анализ по показателям Mo 15 12 13 10

Итоговый рейтинг I III II IV

Волевые качества

Группы видов спорта, баллов

Мe1 / Mo1 Мe2 / Mo2 Мe3 / Mo3 Мe4 / Mo4

ЭВС n1=52 ЕД n2=31 ЦВС n3=24 ИВС n4=24

Целеустремленность 15 /16 14 /15 15 /15 14 /15

Настойчивость и упорство 14 /17 14 /14 17 /18 12,5 /13

Решительность и смелость 13,5 /14 16 /16 12 /13 11 /9

Выдержка и самообладание 13 /13 12 /9 14 /15 12,5 /12

Самостоятельность и инициативность 11 /11 14 /14 11 /9 15,5 /15

Таблица 2 – Обобщенный волевой профиль высококвалифицированных спортсменов 
различных групп видов спорта (по результатам опросника Б.Н. Смирнова 
«Психологический анализ развития волевых качеств спортсменов»)

Таблица 1 – Выраженность волевых качеств у высококвалифицированных спортсменов 
различных групп видов спорта (методика Б.Н. Смирнова «Психологический анализ 
развития волевых качеств спортсменов») [8]

Примечание. Сравнение осуществлялось по алгоритму 4-3-2-1 баллов;  
чем выше сумма мест, тем лучше волевая регуляция

Примечание:  Мe – медиана, Mo – мода
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является дисперсионным анализом, основанным 
на рангах. При отсутствии межгрупповых различий 
средние ранги групп окажутся близкими. Напротив, 
если существует значительное расхождение сред-
них рангов, то гипотезу об отсутствии межгруппо-
вых различий следует отвергнуть. Значение кри-
терия H-Крускалла-Уоллеса является мерой такого 
расхождения средних рангов. Обработка результа-
тов осуществлялась с использованием статистиче-
ской программы SPSS Statistics 20, программы Excel. 

Результаты данного этапа исследования пока-
зали, что в проявлении «целеустремленности» не 
наблюдается достоверных различий между группа-
ми спортсменов, существуют лишь случайные раз-
личия по уровню исследуемого признака. В то вре-
мя как в проявлении «настойчивости и упорства» 
установлены статистически достоверные разли-

«Распределение не отличается от нормального» 
с использованием критериев Колмогорова, Оме-
га-квадрат и Хи-квадрат. Однако первичные расче-
ты показали, что массивы данных не подчиняются 
нормальному распределению, в связи с чем, при 
расчетах использовался непараметрический кри-
терий H-Крускалла-Уоллеса, который, являясь обоб-
щением U-критерия Манна-Уитни на случай множе-
ственного количества несвязанных выборок (k>2), 
предназначен для оценки различий в значениях 
медианы одновременно между тремя, четырьмя и 
более выборками по уровню какого-либо признака. 
Он позволяет установить, что уровень признака из-
меняется при переходе от группы к группе, но для 
ранжирования не используется и не применяется, а 
также не предназначен для указания направления 
этих изменений. Процедура H-Крускалла-Уоллеса 

Волевые качества

Группы видов спорта

Мe1 / Mo1 Мe2 / Mo2 Мe3 / Mo3 Мe4 / Mo4

ЭВС n1=52 ЕД n2=31 ЦВС n3=24 ИВС n4=24

Терпеливость (методика Е. П. Ильина и Е. К. Фещенко, 1999) 13 /14 13 / 13 15 /15 11 /11

Упорство (методика Е. П. Ильина и Е. К. Фещенко, 1999) 14 /14 15 /15 15 /16 11,5 /11

Настойчивость (методика Е. П. Ильина и Е. К. Фещенко, 1999) 14 / 14 15 /16 15 /15 14 /14

Социальная смелость (фактор H методики Р. Кеттелла) 15 /16 22 /23 16 /16 20 /19

Самооценка силы воли, баллы (методика Н. Н. Обозова, 1976) 22 /23 25 /25 24 /24 21 /18

Таблица 3 – Показатели волевых проявлений у высококвалифицированных  
спортсменов различных групп видов спорта (комплекс методик)

Рисунок 1 – Графическое представление самооценки волевых качеств у спортсменов 
различных групп видов спорта, среднеарифметические данные в баллах
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В научных исследованиях нередко возникает 
вопрос сопоставимости и соотносимости методик, 
используемых для оценки параметров психологи-
ческой готовности спортсменов к соревнователь-
ной и тренировочной деятельности [3]. Такого рода 
исследования выполнены нами ранее, и в текущем 
материале мы вновь актуализируем эту проблему. 
У той же категории спортсменов исследовались во-
левые проявления по ряду психологических мето-
дик. Данные приведены в таблице 3.

Анализ данных показывает, что результаты ис-
следований по разным психологическим методи-
кам имеют определенную схожесть, вследствие 
чего методики можно признать объективными, 
информативными и сопоставимыми. Так, предста-
вители циклических видов спорта активно прояв-
ляют «терпеливость», «упорство», «настойчивость», 
их показатели достоверно отличны от групп спор-
тсменов эстетических и игровых видов спорта 
(P<0,05); спортсмены из группы единоборств и 
игровых видов спорта активно проявляют «соци-
альную смелость» (P<0,001), что определенно свя-
зано с их психофизической подготовленностью к 
деятельностному, в том числе социально-педагоги-
ческому взаимодействию. Самооценка силы воли у 
всех спортсменов определилась на высоком уров-
не, однако наивысшей она оказалась в циклических 
видах спорта и у единоборцев.

чия; наибольшее значение признака наблюдается у 
представителей циклических видов спорта, а наи-
меньшая волевая «настойчивость и упорство» – у 
представителей игровых видов спорта (h-эмпири-
ческий = 80,2 при p=0,00058, когда H-Крускалла-У-
оллеса при H4-критический0,05=7,8 и H4-критиче-
ский0,01=11,3). Отметим, что по показателям моды 
высокие накопительные величины признака «на-
стойчивости и упорства» определены у представи-
телей эстетических видов спорта. «Решительность 
и смелость» свойственны единоборцам, абсолют-
ные значения признака гораздо выше и область 
его совпадения с представителями других видов 
спорта заметно мала; мы фиксируем, что значения 
критерия у спортсменов-единоборцев достоверно 
отличны от спортсменов-игровиков (h-эмпириче-
ский = 63,3 при p=0,0082) и спортсменов-цикликов 
(h-эмпирический = 90,4 при p=0,00028). Отметим, 
что уровень признака меняется от группы к груп-
пе: высшие значения у единоборцев, средние зна-
чения – у эстетов, низшие значения – у цикликов и 
игровиков. Другие признаки – «выдержка и самоо-
бладание» – ярко выражены у спортсменов цикли-
ческих видов спорта (h-эмпирический = 17,5 при 
p=0,0055), а «самостоятельность и решительность» 
доминируют у спортсменов игровых видов спорта 
в структуре волевых проявлений (h-эмпирический 
= 40,5 при p=0,0015)

Рисунок 2 – Соотношение в групповых выборках числа спортсменов со средней  
и высокой самооценкой волевой готовности к соревновательной и тренировочной 

деятельности, %
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На рисунке 1 приведена самооценка характе-
ра волевых проявлений у спортсменов различных 
групп видов спорта. Необходимо сделать поясне-
ние, что субъективная оценка может варьировать, 
но, тем не менее, дает некоторое приближенное по-
нимание значимости тех или иных волевых качеств 
для спортсменов избранных групп видов спорта.

На рисунке 2 приведено процентное соотно-
шение числа спортсменов, самооценивающих во-
левую готовность к соревновательной и трениро-
вочной деятельности. Так, среди спортсменов всех 
видов спорта не выявлено атлетов со слабой волей 
(0-12 баллов), другие категориальные группы с иной 
волевой регуляцией, и с суммой баллов в ответах 
12,1–21 балл – «сила воли» средняя, 21,1–30 баллов – 
«сила воли» большая, приведены на рисунке.

Выводы. Специфика спортивно-тренировоч-
ной деятельности отражается в психологической 
сфере личности спортсмена, находит свое прояв-
ление в психологической самоактуализации, про-
сматривается в уровневой готовности к волевой 
регуляции, видится в преобладании тех или иных 
волевых качеств. Однако способность к волевой 
регуляции во-многом предопределяет успех в со-
ревновательной деятельности и возможности пре-
одолевать значительные физические напряжения 
в тренировочной работе. Следует говорить о зна-
чимости определенных волевых качеств для спор-
тсменов различных специализаций
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Аннотация. В сезоне 2018/2019 было проведено ис-
следование на молодежной команде, входящей в 
структуру одного из самых известных футбольных 
клубов России.  Были продиагностированы психо-
логические особенности игроков, относящиеся к 
характеристикам личностного потенциала, по-
сле чего полученные показатели были соотнесены 
с экспертными оценками тренера о спортивной 
форме футболистов в течение данного сезона. 
Проведенная работа позволила сделать выводы 
относительно взаимосвязи характеристик лич-
ностного потенциала и успешности в футболе, и 
послужила основой для реализации дальнейших ис-
следований в выбранном направлении.  

Keywords: resilience, personal potential, sports uniform, football, psychological preparation, sports activity, personal factors.

Abstract. In the 2018/2019 season, a study was conducted on a youth team that is part of the structure of one of 
the most famous football clubs in Russia. The psychological characteristics of the players were diagnosed, related 
to the characteristics of personal potential, after which the obtained indicators were correlated with the coach’s 
expert assessments of the sports form of the players during this season. The work carried out made it possible 
to draw conclusions regarding the relationship between the characteristics of personal potential and success in 
football, and served as the basis for the implementation of further research in the chosen direction.

УДК: 159.9.07

LINK BETWEEN RESILIENCE AND PSYSICAL  
FORM OF FOOTBALL PLAYERS
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Актуальность исследования. Изучение лично-
сти спортсмена – это всегда изучение особенных, 
избранных людей. Профессиональная спортивная 
деятельность имеет ряд особенностей, и одна из ос-
новных – это умение действовать в ситуации высо-
ких физических и психологических нагрузок. Говоря 
о футболе, стоит также помнить и о повышенном 
внимании со стороны общественности, связанного 
с популярностью данного вида спорта. Из этого сле-
дуют повышенные требования как к уровню специ-
альной физической подготовки, так и к качествам 
личности спортсмена [5]. Умение проявить свои 
способности в стрессовых ситуациях и показывать 
стабильно успешный результат относится к важной 
отличительной особенности спортсмена высокого 
уровня. В годичном тренировочном цикле опти-
мальная работоспособность выражается в спортив-
ной форме и соответствует готовности реализовать 
свои возможности [3]. Работа тренера, спортивного 
психолога, самого футболиста в большей степени 
направлена на подведение игрока к данному уров-
ню подготовленности, как физической, так и психо-
логической. Готовность к достижениям результатов 
в спорте можно рассматривать как готовность к 
реализации своего потенциала. Тема личностного 
потенциала, его составляющих и структуры, разра-
батывается группой ученых под руководством Леон-
тьева Д.А., и является одним из новых современных 
направлений в психологии. Существует ряд исследо-
ваний, доказывающих взаимосвязь характеристик 
личностного потенциала с успешностью спортивной 
деятельности – в баскетболе, регби [10] и др. 

Цель исследования – изучение взаимосвязи 
характеристик личностного потенциала – жизне-
стойкости, самоконтроля, самоэффективности, и 
успешности молодых игроков. В рамках проведен-
ной работы, успешность игроков анализируется с 
точки зрения экспертных суждений тренера, на-
правленных на оценку компонентов спортивной 
формы футболистов. Основная гипотеза заключает-

ся в том, что показатели характеристик личностно-
го потенциала будут связаны с оценками тренера, 
особенно о психологическом состоянии. Получен-
ные результаты позволяют нам выделить некото-
рые психологические особенности игроков, кото-
рые так или иначе вносят свой вклад в реализацию 
способностей и достижения результатов в спорте. 

Организация исследования. Исследование 
проводилось в сезоне 2018/2019 на базе молодеж-
ной команды ФК «Локомотив», выступающей в тре-
тьей лиги. Было проведено тестирование игроков 
по выбранным методикам, и собраны оценочные 
суждения тренера по состоянию каждого игрока. В 
рамках нашего исследования в качестве критериев 
успешности выступили взятые экспертные оценки 
тренера команды своих подопечных по 4 основным 
параметрам, отражающих уровень подготовленно-
сти футболиста, состояние его спортивной формы 
– функциональная готовность, психологическая 
подготовка, техническое оснащение, тактическое 
понимание [3], и как возможные предикторы успеш-
ности – переменные личностного потенциала (жиз-
нестойкость, самоэффективность и самоконтроль). 

Испытуемые. В исследовании приняло участие 
23 футболиста в возрасте от 18 до 21 года, и один 
тренер, выступающий в качестве эксперта. 

Методы исследования. Для достижения по-
ставленной цели исследования и проверки выдви-
нутой гипотезы, была подобрана батарея методик, 
направленная на тестирование характеристик лич-
ностного потенциала – тест жизнестойкости, адап-
тация Д.А. Леонтьева, Е.И. Рассказовой опросника 
HardinessSurvey [6], тест самоконтроль, созданный 
Дж. Тэнгни, Р. Баумайстер и А.Л. Бун. [2], шкала об-
щей самоэффективности (ШОС) в русскоязычной 
адаптации [9]. 

Результаты исследования. Анализ получен-
ных данных позволил отследить взаимосвязь лич-
ностных ресурсов игроков и оценочных суждений 
тренера (таблица 1). 

Оценка 
«технич. 

оснащение»

Оценка 
«тактич. 

понимание»

Оценка 
«функц. 

готовность»

Оценка 
«психол. 

подготовка»

Общая 
оценка

Жизнестойкость 0,094 0,062 0,458* 0,505* 0,372

Жизнестойкость «вовлеченность» 0,141 0,009 0,420* 0,469* 0,352

Жизнестойкость «контроль» 0,100 0,158 0,202 0,338 0,266

Жизнестойкость «принятие риска» -0,036 0,002 0,540** 0,457* 0,311

Самоэффективн. 0,284 0,288 0,237 0,412 0,407

Самоконтроль -0,114 -0,016 0,040 0,174 0,033

Таблица 1 – Взаимосвязь характеристик личностного потенциала и оценок тренера 
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ответствующее поставленным профессиональным 
задачам [7]. Это дает нам основание предполагать, 
что с увеличением выборки мы сможем выделить 
самоэффективность в качестве возможного пре-
диктора успешности в футболе. При дальнейших 
исследованиях, предполагающих изучение боль-
шего количества футболистов, будет осуществлена 
проверка данного предположения.

Личностная характеристика «жизнестойкость», 
определяемая как «стержень личности», безуслов-
но, необходима в спорте высших достижений, по-
этому полученный результат, демонстрирующий 
взаимосвязь показателей успешности игроков и 
жизнестойкости, понятен и хорошо объясним. Для 
спортсмена-футболиста способность выдерживать 
стрессовые ситуации, при этом сохраняя успеш-
ность деятельности, является профессионально 
важным качеством, необходимым для реализации 
своего игрового потенциала. Поэтому жизнестой-
кость ожидаемо выделяется в качестве возможно-
го предиктора в футболе, связанного с успешной 
деятельностью. 

Выводы: 
1. Жизнестойкость является важной характери-

стикой, связанной с тем, в каком состоянии нахо-
дятся игроки в течение сезона и, следовательно, 
тем, как они себя проявляют в матчах. 

2. Предположительно, самоконтроль, как лич-
ностная черта, характеризующая умение контро-
лировать свое поведение и эмоции, не является 
значимым предиктором успешности в футболе. 

3. Взаимосвязь самоэффективности и реализа-
ции способностей в спорте требует дальнейшего, 
более глубокого изучения. 

Полученные результаты приобщаются к более 
широким выводам, согласно которым в спорте 
высших достижений необходимо обращать вни-
мание на психологический компонент подготовки 
к соревнованиям и работать над развитием необ-
ходимых личностных черт, влияющих на реализую 
потенциала и достижение успехов в спортивной 
деятельности. 
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получием / Т.О. Гордеева, Е.Н. Осин, Д.Д. Сучков // Культурно-
историческая психология. – 2016. – Т. 12. № 2. – С. 46–58. 

Так, в результате корреляционного анализа было 
выявлено следующее – самоконтроль оказался не 
связан с экспертными оценками тренера, в то вре-
мя как жизнестойкость (как общий показатель, так 
и показатели двух составляющих компонента жиз-
нестойкости – вовлеченность и принятие риска) 
положительно коррелирует с оценками функцио-
нальной готовности игрока (0,458*, 0,420*, 0,540** 
соответственно) и психологической подготовкой 
(0,505*, 0,469*, 0,457*). Показатель самоэффектив-
ности коррелирует со средней оценкой тренера на 
грани значимости (0,407). 

Обсуждение результатов исследования. Ин-
тересным, с нашей точки зрения, получилось то, что 
самоконтроль, значимая характеристика на этапе 
реализации, оказался не взаимосвязан с представ-
лениями об эффективности игроков. Самоконтроль 
как личностный ресурс определяет способность 
индивида владеть собой, своим состоянием и дей-
ствиями [2]. При этом для объяснения полученного 
результата, на наш взгляд, важно отметить, что в 
футболе контроль тренера и руководителей клуба 
часто преобладает над самоконтролем игроков. 
Футболисты живут в жестких рамках, большинство 
из которых выстроены согласно политике клуба. За 
следование режиму во многом отвечает тренер-
ский штаб, за импульсивные, непродуманные дей-
ствия – штрафует руководство. Так же, наблюдая за 
футбольным матчем, нередко можно увидеть как 
игроки теряют самообладание, совершая импуль-
сивные действия, часто приводящие к удалению и 
дисквалификации. Возможно, по этим причинам са-
моконтроль не был определен в проведенном ис-
следовании в качестве предиктора в футболе. При 
этом, можно предположить, что изучение, напри-
мер, контроля внимания, контроля кодирования 
и др. [1] приведет к другим результатам, т.к. созна-
тельный контроль за действиями, и качественное 
управление ими, относящееся к состоянию опти-
мальной спортивной формы, приводит к высоким 
результатам [8]. Таким образом, изучение самокон-
троля как элемента игровой и тренировочной дея-
тельности, а не как личностной черты, может быть 
перспективным в плане выделения психологиче-
ских предикторов. 

Показатель самоэффективности, как было от-
мечено раннее, коррелирует с оценкой тренера 
на грани значимости. В концепции личностного 
потенциала самоэффективность выделяется как 
значимая характеристика на этапе реализации [4], 
и проявляется в умении осознавать свои способно-
сти, и на основе этого выстраивать поведение, со-
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Аннотация. Аутентичность – способность быть верным себе – благотворно влияет на различные психо-
логические ресурсы (например, субъективное благополучие, самооценку или эмоциональную регуляцию). 
Ценности часто рассматриваются как движущая сила мотивации; однако ценности спортивного духа мо-
гут отражать внутреннюю ценность спорта и, таким образом, иметь особое значение для спортсменов с 
разным уровнем аутентичности. Цель исследования заключалась в изучении взаимосвязей между ценностя-
ми спортивного духа и спортивной мотивацией спортсменов в зависимости от уровня их аутентичности.

Представлены результаты исследования, проведенного на выборке профессиональных спортсменов 
(n=186). Показано, что в зависимости от уровня развития личностной аутентичности как стойкой дис-
позиционной черты достоверно различается как система ценностей, так и мотивационный репертуар 
спортсмена. Аутентичные спортсмены сильнее разделяют ценности, составляющие «Дух спорта», то 
есть более искренне ориентируются на принципы честного и чистого соревновательного спорта. Кроме 
того, у спортсменов с высокой аутентичностью сильнее выражены внутренние мотивы профессиональной 
деятельности, и слабее выражены демотивирующие тенденции. Можно предполагать, что аутентичная 
жизнь как верное следование своим потребностям, принципам и ценностям – значимый феномен для пони-
мания внутреннего мира спортсмена в периоды неопределенности. 

УДК 159.9.075

ATHLETIC VALUES AND MOTIVES IN THE CONTEXT  
OF PERSONAL AUTHENTICITY 
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Введение. Сложившаяся к моменту публикации 
работы ситуация в российском профессиональном 
спорте неоднозначна и фактически беспрецедент-
на. На протяжении 2020-2021 гг. профессиональные 
спортсмены по всему миру были вынуждены вы-
страивать новый режим работы, исходя из невоз-
можности в привычных условиях тренироваться 
и принимать участие в соревнованиях. Пандемия 
привела к негативному эффекту «оттока» кадров, и 
это касалось как самих спортсменов, так и специ-
алистов – тренеров, спортивных врачей, админи-
страторов. Несмотря на позитивный в ряде случа-
ев эффект т.н. «темной лошадки», когда в отсутствии 
информации о конкурентах неожиданно хорошие 
результаты показывали новые люди, общие послед-
ствия для спорта можно оценить как сугубо отри-
цательные. В дальнейшем 2022 г. российский спорт 
по ряду причин подвергся массовой дискримина-
ции и отстранениям от участия в знаковых сорев-
нованиях ведущих спортивных организаций мира. 
Особенности и последствия этого наверняка будут 
исследованы отдельно, а мы хотели бы отметить, 
что актуальной стала проблема сохранения спор-
тивной мотивации и поиска новых ресурсов для 
устойчивого развития спортсменов, чья карьера 
объективно складывается иначе, чем у их предше-
ственников.

Эти соображения привели к усилению интереса 
к области, которая прежде редко воспринималась 
как прикладная – к системе ценностей и устано-
вок спортсмена, к его экзистенциальной и духов-
ной основе деятельности [4]. С целью прояснения 
специфики актуального момента было проведено 
исследование, связывающее композицию профес-
сиональных мотивов (ради чего?), системы ценно-
стей (во имя чего?) и аутентичности (в какой мере 
это мой выбор?) спортсмена. 

Материалы исследования. Выборку составила 
группа из 186 спортсменов, 92 мужчины, 94 женщи-
ны, Mвозраст=20,3. В выборку вошли представите-
ли циклических (велоспорт, лыжные гонки, плава-
ние, легкая атлетика), сложно-координационных 
(скалолазание, прыжки на батуте, художественная 
и спортивная гимнастика, фигурное катание), игро-
вых видов спорта (баскетбол, футбол, гольф, тен-
нис) и единоборств (бокс, самбо, дзюдо, карате). По 
уровню мастерства группу составили спортсмены 
юношеских (32) и взрослых (53) разрядов, кандида-
ты в мастера спорта (60), мастера спорта (32), МСМК 
и ЗМС (9). Исследование проводилось очно, ано-
нимно и добровольно, с соблюдением всех требо-
ваний научной этики, тестирование занимало 15-20 
минут. Для обработки данных использовано ПО MS 
Excel и Statistica.

Методики исследования:
1) Для оценки уровня личностной аутентичности 

– Московская шкала аутентичности С.И. Резниченко 
и С.К. Нартовой-Бочавер, 1 субшкала, 5 пунктов [10];

2) Для оценки системы ценностей спортсмена – 
Дух спорта J. Mazanov в адаптации [12], 11 субшкал, 
11 пунктов [8];

3) Для оценки композиции мотивов спортсме-
на – Шкала спортивной мотивации Л. Пеллетье и Р. 
Валлеранда, 28 пунктов, 7 субшкал [1; 9].

Результаты исследования. Усредненная ком-
позиция спортивных ценностей, составляющих, 
согласно концепции Мазанова, Дух спорта [5; 6; 8; 
12], представлена на графике, демонстрирующем 
смещение показателей к высоким значениям с 
относительно небольшим разбросом (Рисунок 1). 
Так, не обладая половозрастной или професси-
ональной спецификой (что было подтверждено 
отдельными проверками), к числу наиболее зна-
чимых ценностей среди спортсменов относится 

Keywords: authenticity, spirit of sport, motivation, psychology of sport, value system.

Abstract. Authenticity – a personal ability to be true to oneself – contributes beneficially to various psychological 
resources (e.g. subjective well-being, self-esteem, or emotional regulation). Values are often viewed as a driving 
force behind motivation; however, spirit of sport values may depict intrinsic value of sport and thus have a specific 
meaning for athletes with different authenticity dispositions. The aim of the study was to investigate the relationships 
between the Spirit of Sports values and athletes’ sport motivation in relation to their authenticity levels.

The results of a study, conducted on a sample of professional athletes (n=186) have shown both the system of values 
and the athlete’s motivational repertoire significantly differ depending on the level of authenticity. Authentic 
athletes are more committed to the values that make up the «Spirit of Sport», that is, they are more sincerely 
guided by the principles of fair and clean competitive sports. In addition, athletes with high authenticity have 
more pronounced internal motives for professional activity, and less pronounced demotivating tendencies. It can 
be suggested that authenicity is a valuable trait that linked to sport values and motives.  
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независимой переменной при помощи критерия 
Манна-Уитни (Таблица 1).

Анализ содержания достоверных различий вы-
явил интересную закономерность: в зависимости 
от Аутентичности спортсмена все ценности, кроме 
Упорства в достижении результатов, разбились на 
высокий и низкий профиль (Рисунок 2).

Иными словами, чем ниже аутентичность спор-
тсмена, тем слабее он разделяет «Дух спорта», и на-
оборот. Можно предположить, что выраженность 
ценностей связана с тем, в какой мере спортсмен 
верен себе и своему выбранному профессиональ-
ному пути. Подтвердилась первая гипотеза о связи 
личностной аутентичности спортсмена с его про-
фессиональной системой ценностей [7; 10].

С целью определения места аутентичности в 
мотивационном репертуаре спортсмена была про-
веден анализ связи спортивной мотивации и уров-

Радость от спорта, Забота о здоровье, Упорство 
и Следование правилам. Наименее выраженные 
ценности – Этика, Воспитание, Командная работа 
и Солидарность.   

Такое распределение по значениям наводит на 
возможную социокультурную интерпретацию: по-
пулярны типично индивидуалистские ценности, а 
коллективистские, напротив, заметно им уступают. 
Вполне вероятно, это общепопуляционная тенден-
ция, что требует отдельной проверки, однако в ра-
ботах социологов есть упоминания о том, что пост-
советское поколение скорее разделяет принципы 
индивидуализма [3].

Задача исследования – сопоставить ценности 
в зависимости от Аутентичности спортсмена – была 
решена делением выборки по медиане (20 баллов) 
на группу с условно высокой (N=89) и низкой (N=97) 
аутентичностью и последующим сравнением по 

 Ценности Высокая аутентичность, 
сумма рангов

Низкая аутентичность, 
сумма рангов U Z Уровень 

значимости p

1. Этика 7852 9539 3099 -3,32 0,00

2. Здоровье 8278 9113 3525 -2,16 0,03

3. Совершенство 8143,5 9247,5 3390,5 -2,52 0,01

4. Воспитание 8239,5 9151,5 3486,5 -2,26 0,02

5. Радость 7791 9600 3038 -3,49 0,00

6. Командная работа 8381,5 9009,5 3628,5 -1,88 0,06

7. Упорство 8691 8700 3938 -1,03 0,30

8. Правила 8121,5 9269,5 3368,5 -2,58 0,01

9. Уважение 7725,5 9665,5 2972,5 -3,66 0,00

10. Смелость 8051 9340 3298 -2,78 0,01

11. Солидарность 8012 9379 3259 -2,88 0,00

Таблица 1 – Результаты анализа достоверности различий мотивации в зависимости  
от принадлежности к группе с высокой и низкой аутентичностью (N=186)

Рисунок 1 – Композиция ценностей профессиональных спортсменов (N=186)

Примечание: переменные с достоверными различиями выделены жирным шрифтом 
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ной и соревновательной деятельности.  Внешний 
мотив Долженствования – обязательств перед ро-
дителями, тренером, школой, зрителями, страной 
– также выше при высокой аутентичности. И един-
ственный отрицательный параметр – Демотивация, 
сомнения в целесообразности продолжения спор-
тивной карьеры – снова достоверно отличается в 
зависимости от аутентичности. 

Обсуждение результатов исследования. Дан-
ные результаты показали, что уровень аутентично-
сти спортсмена связан с ценностями духа спорта. 
Кроме того, уровень аутентичности также имеет 
положительную связь с внутренними мотивами и 
отрицательную с демотивацией. 

Исследование ценностей и мотивов действу-
ющих профессиональных спортсменов показало 
интуитивно ожидаемые, но недостаточно исследо-
ванные ранее в психологии спорта закономерно-
сти. Аутентичность как верность себе, чуткость к 

ня аутентичности, который показал 5 достоверных 
различий из 7 возможных в группах спортсменов с 
высоким и низким уровнем аутентичности (Табли-
ца 2). Не имели различий в зависимости от уровня 
аутентичности только показатели мотива Смещен-
ной цели (спорт ради внеспортивных достижений) 
и Социального одобрения (видимо, в равной мере 
не приоритетного в мотивации большинства про-
фессиональных спортсменов). 

При анализе средних значений по двум выде-
ленным группам была найдена закономерность: 
высокий уровень аутентичности преимущественно 
положительно связан с внутренними мотивами (Ри-
сунок 3). 

Так, в группе спортсменов с высокой личностной 
аутентичностью достоверно сильнее выражены все 
внутренние мотивы спортивной деятельности: тяга 
к Познанию нового, стремление к Саморазвитию, 
получение Положительных эмоций от тренировоч-

 Мотивы Высокая аутентичность, 
сумма рангов

Низкая аутентичность, 
сумма рангов U Z Уровень 

значимости p

1. Познание 7892 9499 3139 -3,21 0,00

2. Саморазвитие 7902 9489 3149 -3,18 0,00

3. Эмоции 7420 9971 2667 -4,50 0,00

4. Смещение цели 8998 8393 4245 -0,19 0,85

5. Долг 8119,5 9271,5 3366,5 -2,59 0,01

6. Одобрение 8925 8466 4172 -0,39 0,69

7. Демотивация 9983,5 7407,5 3402,5 2,49 0,01

Таблица 2 – Результаты анализа достоверности различий мотивации в зависимости  
от принадлежности к группе с высокой и низкой аутентичностью (N=186)

Рисунок 2 – Различия в системе ценностей в зависимости от аутентичности (N=186)

Примечание: переменные с достоверными различиями выделены жирным шрифтом 
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своим принципам и ценностям. Являясь, по сути, 
категорией духовности профессионала, аутентич-
ность тесно связана с иными ресурсами продолжи-
тельной и результативной карьеры. 

Заключение. В свете современных глобальных 
изменений, негативно отразившихся на професси-
ональном спорте (длительное отсутствие возмож-
ности тренироваться в период пандемии и между-
народная дискриминация российских спортсменов 
с запрещением участия на соревнованиях) остро 
актуальным становится вопрос поиска новых вну-
тренних и внешних ресурсов поддержки спортсме-
на как профессионала. Одним их наиболее значи-
мых ресурсов становится комплексное «чувство 
выбранного пути» - то есть верности себе, своей 
профессиональной траектории, своему месту в 
обществе. До настоящего времени в психологии 
спорта и близких отраслевых областях этот вопрос 
практически не изучался, что делает его вдвойне 
актуальным в настоящий период.

С точки зрения авторов исследования, аутен-
тичность спортсмена представляет собой фено-
мен, соединяющий в структуре личности спор-
тсмена его выученные навыки и умения, а с другой 
стороны убеждения, мотивы и ценности. Требует-
ся уточнить эту гипотезу с расширением выбор-
ки и инструментария, однако можно уже сейчас 
предположить, что своевременное и непрерыв-
ное воспитание в спортсменах аутентичности 
может стать непосредственным противоядием от 
воздействия отравляющих и разрушающих карье-
ру факторов: сомнений, дискриминации, выгора-

своим потребностям и внимание к своим принци-
пам и ценностям – относительно новый общепси-
хологический феномен, и в психологии спорта она 
мало изучена [2]. Однако первые данные уже дают 
картину тесной связи аутентичности спортсмена 
с его ментальным здоровьем, стрессоустойчиво-
стью, даже компонентами психологической под-
готовки. Представленные в данном исследовании 
зависимости показали, что аутентичность связана 
с системой ценностей спортсмена – определенной 
внутренней опорой в период затяжного непрео-
долимого стресса. Верные себе спортсмены вы-
сокой квалификации одновременно более верны 
принципам чистого и честного спорта, чем те, кто 
в какой-то мере сомневается в правильности вы-
бранного пути, демонстрируя сниженную аутен-
тичность. Кроме того, если ценности можно отне-
сти к «отстраненной» экзистенциальной сфере, то 
в более прикладных характеристиках деятельно-
сти аутентичность все равно ярко проявляет себя. 
Так, профессиональные мотивы более аутентичных 
спортсменов ориентированы на длительную карье-
ру: сильнее проявляются самодетерменированные, 
внутренние мотивы, не зависящие от внешней сре-
ды и условий тренировочного им соревнователь-
ного процесса. Также аутентичность определяет 
снижение демотивации – тенденции к завершению 
спортивной карьеры.

Таким образом, к числу возможных детерминант 
психической надежности спортсмена приближает-
ся категория Аутентичности – преданности своему 
делу, чуткости к своим потребностям, верности 

Рисунок 3 – Различия в спортивной мотивации в зависимости от аутентичности
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ношеском спорте. 

Аннотация. Авторская концептуальная модель са-
мореализации личности в детско-юношеском спор-
те основана на ресурсно-динамическом подходе. 
Каждый блок модели включает результат и процесс 
выявления, накопления и актуализации личностных 
ресурсов юных спортсменов на этапах многолет-
ней подготовки.

Современные представления о самореализа-
ции личности, в том числе в спортивной деятель-
ности, дают понимание целостной картины того, 
что всестороннюю и целостную психологическую 
природу самореализации личности в детско-юно-
шеском спорте (ДЮС) целесообразно рассматри-
вать в рамках ресурсно-динамического подхода. 
Этот подход выступает как наиболее отвечающий 
задачам синтеза ресурсного и динамического 
подходов самореализации личности юных спор-
тсменов на этапах спортивной подготовки, с 
начального – до высшего спортивного мастер-

ства. Самореализация личности как системная 
характеристика результата, или продукта спор-
тивной деятельности должна подвергаться син-
тезу, позволяющему разработать эффективную 
исследовательскую технологию, направленную 
на интеграцию традиционного структурно-со-
держательного анализа и процессуального ана-
лиза трансформации внутреннего мира форми-
рующейся личности в процессе ее спортивной 
деятельности. Причем не только в успешных, но 
и в неуспешных ситуациях тренировочного и со-
ревновательного процессов.

Keywords: resource-dynamic approach, self-realization of personality, youth sports, conceptual model of personal self-
realization in youth sports.

Abstract. The author’s conceptual model of personal self-realization in youth sports is based on a resource-dynamic 
approach. It consists of structural-substantive, procedural, determinative and criteria blocks. Each block of the 
model includes the result and the process of identifying, accumulating and updating the personal resources of 
young athletes at the stages of long-term sports training.

УДК 796:159.9

CONCEPTUAL MODEL OF PERSONAL SELF-REALIZATION  
IN YOUTH SPORTS
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Исследователи отмечают отличительные осо-
бенности спортивной деятельности как простран-
ства самореализации, что отражается в многочис-
ленных публикациях [1, 2, 5, 7, 8, 9 и др.]. Авторы 
сошлись во мнении, что самореализация в спорте 
обусловлена соревновательным и состязательным 
характером спортивной практики. Однако, они 
предлагают обратить внимание и на такие факторы, 
как возможность спортсмена достигать высоких 
спортивных результатов; зрелищность и привле-
кательность его выступления для зрителей и фа-
натов; высокий социальный статус и возможность 
достижения спортсменом поставленной перед со-
бой планки материального благосостояния. В этом 
случае на первый план выходит необходимость 
постоянного совершенствования физических, пси-
хофизических и психологических свойств и качеств 
личности.

Выявление особенностей самореализации лич-
ности в ДЮС относительно недавно стало предме-
том научных исследований. Привлечение детей к 
занятиям спортом в достаточно раннем возрасте 
и ориентация их на высшие достижения, явились 
причиной внимания психологов к данной пробле-
ме. Если ранее психологическая поддержка была 
доступна лишь взрослым спортсменам, то сейчас 
она может, и должна, оказываться юным спор-
тсменам, начиная с начального этапа подготовки. 
Поэтому важно своевременное установление со-
ответствия возрастных и индивидуально-психо-
логических особенностей спортсменов младшего 
возраста. А также требуется научное обоснование 
требуемых спортивных результатов в соответствии 
с выявленными особенностями [1, 3, 4, 6, 9 и др.].

Концептуальная модель самореализации лично-
сти в ДЮС (Рисунок 1) представлена в виде систе-
мы, включающей в себя блоки: структурно-содер-
жательный, процессуальный, детерминационный, 
а также критериальный блок. Каждый из них пред-
полагает описание особенностей самореализации 
личности в ДЮС. Самореализация в этом случае 
выступает как процесс выявления, накопления и 
актуализации личностных ресурсов начинающего 
спортсмена. Результатом являются его тренировоч-
ные и спортивные достижения, сформированные 
психические и личностные качества.

Структурно-функциональный анализ позволяет 
выявить особенности структурно-содержательно-
го блока представленной модели. Он содержит в 
себе статические характеристики самореализации 
личности в ДЮС. 

Следует напомнить, что самореализация явля-
ется продуктом личностного развития юного спор-
тсмена в процессе спортивной деятельности во 
всех ее проявлениях. При этом здесь важен опыт, 
как успеха, так и неудач на разных этапах спортив-
ной подготовки. Именно он является фундаментом 
промежуточных ступеней непрерывного личност-
ного развития юного спортсмена. Фиксация дости-
жений или неудач прошлого опыта является «стар-
товой площадкой» и прочной базой для его новых 
шагов по спортивной карьерной лестнице на вер-
шину Олимпа. 

В свою очередь самореализация имеет соб-
ственную структуру. В ней наблюдается взаимос-
вязь и взаимообусловленность таких компонентов, 
как установочно-целевой, результативный и самоо-
ценочный. В зависимости от потребностей и моти-
вов, самореализация личности начинающих спор-
тсменов может проявляться по-разному:

– от социально-статусного, ориентированного 
на удовлетворение потребности в достижении вы-
сокого статуса в спортивном сообществе;

– профессионально-деятельностного, отражаю-
щего желание спортсмена не только достичь выс-
шего уровня спортивного мастерства, но и, напри-
мер, стать известным тренером в будущем;

– до индивидуально-личностного, преследую-
щего достижения ряда личностных интересов в 
виде саморазвития и самосовершенствования.

Известно, что социальная сущность ДЮС кро-
ется не только и не столько в достижении юным 
спортсменом значимых результатов и рекордов на 
спортивной арене, но и в гармоничном развитии 
его как личности. В этом случае важным критерием 
выступает преобладающий тип самореализации. 
Однако, социально-статусная самореализация мо-
жет иметь степень противоречивой и конфликтной 
направленности. Получение юным спортсменом 
субъективного благополучия и удовлетворения от 
занятий спортом может быть недостижимо за счет 
следующего: неадекватной реакции на случающие-
ся неудачи в достижении поставленных целей; неа-
декватной оценки других участников спортивного 
коллектива или соперников; неадекватного ожида-
ния в продвижении по спортивной стезе. Поэтому 
особое внимание должно уделяться формирова-
нию личностного типа самореализации. Именно 
личностный тип обусловлен стремлением юного 
спортсмена занять субъектную позицию как в спор-
тивной деятельности, так и в жизнедеятельности 
общего плана. Личностный тип самореализации от-
личается от других стремлением к саморазвитию и 
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Рисунок 1 – Концептуальная модель самореализации личности в ДЮС
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быть соотношение достигнутой и ожидаемой удов-
летворенности от собственной тренировочной и 
спортивной деятельности. Для других спортсменов 
на первый план выходит соотношение собствен-
ных достижений с ожиданиями родителей, друзей, 
окружающего социума в целом. Самореализация 
личности юного спортсмена зиждется также на 
уверенности в правильности выбора вида спорта 
и поставленных целях на последующих этапах под-
готовки. Сочетание всех перечисленных показате-
лей успешности самореализации личности в ДЮС 
и оценка наиболее значимых для спортсмена кри-
териев может отражать уровень самореализации: 
реальной; иллюзорной; конфликтной. 

Выводы. Единство личностного образа «Я» и 
спортивного «Я», бесконфликтность между ними, 
является основным условием достижения успеш-
ной самореализации личности в ДЮС, что отобра-
жается в проектной плоскости на функциональ-
ной картине мира в целом. Достижение такого 
единения требует специального подхода в виде 
организации концептуальной модели психологи-
ческого сопровождения личностного саморазви-
тия юного спортсмена, ненавязчивой психологи-
ческой ориентации на актуализацию механизмов 
самореализации личности на этапах подготовки, 
начиная с момента его прихода в ДЮС. При этом 
нивелирование негативных факторов, блокиру-
ющих эффективные процессы в данном направ-
лении, направлено на формирование реального 
уровня самореализации.
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самосовершенствованию. Он направлен на реали-
зацию собственных потенциальных возможностей 
через выбранный вид спорта. В конечном итоге это 
приводит к реальной, а не иллюзорной самореали-
зации личности в условиях ДЮС.

Внутренний потенциал самореализации лично-
сти в ДЮС базируется на переходе юного спортсме-
на от актуального уровня развития ресурсов лично-
сти к потенциальному уровню. На начальном этапе 
спортивной деятельности он может не осознавать 
значимость будущих приобретений, не понимать 
какими скрытыми «богатствами» может овладеть 
в ближайшем будущем, и что они дадут ему для 
самореализации. Задачей спортивного психолога 
является помощь в накоплении субъектного опы-
та на определенном этапе спортивной подготовки, 
формировании спокойного отношения спортсмена 
к такому опыту. Это поможет ему научиться анали-
зировать и развивать свой личностный потенци-
ал. Процессуальный блок концептуальной модели 
схематично представлен в виде перечня процессу-
ально-динамических характеристик исследуемого 
феномена. 

В критериальном блоке модели внимание уде-
лено раскрытию критериев и показателей успеш-
ной самореализации личности юных спортсменов, 
а также ее уровням и условиям. Основным инте-
гральным критерием для спортсмена является 
его признание со стороны других людей: тренера, 
спортивного сообщества, болельщиков, близких 
людей, друзей. Если такое признание имеет место 
быть, то у юного спортсмена растет степень удов-
летворенности от результатов своего труда. Он 
еще больше проявляет рвение, интерес к заняти-
ям спортом, процессу саморазвития и самосовер-
шенствования. Этому способствует также адекват-
ная оценка своих достоинств и слабых сторон, что 
позволяет включить резерв новых стремлений и 
достижений, поставить перед собой адекватные 
ближние и дальние цели своей жизнедеятельно-
сти и спортивной карьеры. О степени самореали-
зации личности в ДЮС можно судить не только по 
внешним ее проявлениям в виде спортивных до-
стижений, но и по внутреннему состоянию юного 
спортсмена, которое проявляется в его настрое-
нии, высказываниях, убеждениях и активности на 
этапах подготовки.

Успешность самореализации юного спортсмена 
можно оценить путем соотношения его реальных 
спортивных достижений к их ожидаемой величи-
не. Или же спортивных достижений к уровню при-
тязаний. Одним из критериев такой оценки может 
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Аннотация. В работе представлены результаты 
эмпирического исследования, полученные на при-
мере 360 спортсменов: 180 девушек и 180 юношей, 
занимающихся боксом. Целью исследования стало 
определение вклада параметров личностной и соци-
альной идентичности в уровень спортивных дости-
жений у девушек и юношей, занимающихся боксом. 
Основной вывод: процесс формирования идентично-
сти можно рассматривать как конструкт эффек-
тивности спортивной деятельности, в процессе 
анализа данного вопроса необходимо учитывать 
половозрастные особенности спортсменов. 

Актуальность исследования. Анализ совре-
менных работ, направленных на решение проблем, 
связанных с повышение спортивных результатов, 
позволяет прийти к выводу, что данная тема явля-
ется достаточно актуальной [1; 8]. При этом специ-
ально стоит отметить, что при изучении спор-

тивных организаций широко применяются идеи 
теории социальной идентичности и психологии 
лидерства, однако исследования в рамках данных 
направлений в основном проводятся за рубежом и 
в командных видах спорта [10; 12]. Все чаще стали 
появляться работы, где для оценки идентичности 

Keywords: personal identity, social identity, sports achievements, girls, boys, boxing.

Abstract. The paper presents the results of an empirical study obtained on the example of 360 athletes: 180 girls 
and 180 boys engaged in boxing. The aim of the study was to determine the contribution of the parameters of 
personal and social identity to the level of sports achievements among girls and boys engaged in boxing. The main 
conclusion: the process of identity formation can be considered as a construct of the effectiveness of sports activity, 
in the process of analyzing this issue, it is necessary to take into account the gender and age characteristics of 
athletes. 
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применяются многоуровневые и многокомпонент-
ные модели [5; 9], что делает выводы исследований 
более информативными и продуктивными. 

Достоверно известно, что этапы развития иден-
тичности в подростковом и юношеском возрасте 
имеют различия: в подростковом периоде наибо-
лее интенсивно происходит развитие социальной 
(групповой) идентичности, а в юношеском – лич-
ностной [3].Также существует мнение, что у деву-
шек этапы развития идентичности несколько опе-
режают этапы развития идентичности юношей [11]. 
В связи с этим возникает вопрос, почему на дан-
ный момент практически отсутствуют данные об 
особенностях развития личностной и социальной 
идентичности у спортсменов подростково-юно-
шеского возраста, особенно у тех, кто занимаются 
традиционно маскулинными или фемининными ви-
дами спорта. 

Остроту проблеме придает тот факт, что за по-
следние десятилетия в нашей стране стремительно 
выросло количество девушек, которые занимаются 
условно «мужскими» видам спорта. По этому пово-
ду у специалистов возникает масса спорных вопро-
сов в отношении методов физической, тактико-тех-
нической и психологической подготовки юных 
спортсменок. Недавнее наше исследование показа-
ло, что существуют разного характера взаимосвязи 
между показателями спортивных результатов и па-
раметрами идентичности у подростков и юниоров, 
занимающихся боксом, притом эти взаимосвязи 
различаются по полу и возрасту респондентов [4]. 

Таким образом, на основании актуальности заяв-
ленной темы, а также детальном изучении литера-
туры по проблеме идентичности была поставлена 
цель исследования – установить различия вклада 
параметров личностной и социальной идентично-
сти в уровень спортивных достижений у девушек и 
юношей, занимающихся боксом. 

В исследовании были сформулированы следую-
щие гипотезы:

1). У девушек показатели личностной идентично-
сти (ЛИ) будут вносить больший вклад в успешность 
спортивной деятельности (УСД), чем у юношей.

2). У юношей показатели социальной идентично-
сти (СИ) будут вносить больший вклад в успешность 
спортивной деятельности (УСД), чем у девушек. 

Организация исследования. Исследование 
проводилось в 2020 и 2021 году на базе Федерации 
бокса России. 

Респонденты. В исследовании приняло участие 
360 спортсменов, занимающихся боксом: 1 группа 
(180 человек) – девушки в возрасте 15-18 лет, ква-

лификация 1разряд – КМС; 2 группа (180 человек) – 
юноши в возрасте 15-18 лет, квалификация 1 разряд 
– КМС – МС. 

Методики исследования. Индекс уровня спор-
тивных достижений (УСД) R i-го спортсмена рас-
считывался по формуле Ri = Zi × ki, где Zi – пока-
затель, соответствующий спортивному нормативу 
(1 разряд – 0,9 балла; КМС – 1 балл; МС – 2 балла); 
ki – весовой коэффициент результативности, соот-
ветствующий занятому i-м спортсменом месту на 
последнем Первенстве или Кубке России (1 место: 
ki = 1,0; 2 место: ki = 0,9; и т. д.) [7]. Для выявления 
выраженности компонентов личностной идентич-
ности (ЛИ) применялся «опросник самоотношения» 
разработанный В. В. Столиным и С.Р. Пантелеевым 
[6]. Для исследования групповой идентичности (ГИ) 
был использован опросник А.Р. Грациани, M. Руби-
ни, A. Палмонари, С. Костарелли, Р.M. Калла, адапта-
цию и апробацию которого провела О.В. Васькова 
[2]. Для выявления компонентов организационной 
идентичности (ОИ) в исследовании применялся 
опросник А.В. Сидоренкова [5]. Для анализа уни-
кального вклада отдельных измеренных компонен-
тов личностной и социальной идентичности в по-
казатель УСД использовался метод иерархической 
(последовательной) множественной регрессии, 
нормальность распределения данных определял-
ся показателями асимметрии и эксцесса < |1|. Ре-
зультаты статистического исследования показали, 
что корреляционная матрица не содержит муль-
тиколлинеарных факторов, т.к. все коэффициенты 
корреляции не превосходят значение 0,7. Поэтому 
все факторы могут быть задействованы для постро-
ения модели. Так на 1 шаге регрессионного анализа 
производилось включение 7 компонентов самоот-
ношения (cамоуверенность 1(П ), ожидания отно-
шения к себе других 2 (А ), самопринятия 3 (А), са-
мопоследовательность 4 (П), самообвинение 5 (А), 
самоинтерес 6 (К ), самопонимание 7 (П)); на 2 шаге 
добавлялись компоненты групповой идентичности 
(ГИ) (ингрупповые связи (П), ингрупповые чувства 
(А), коллективная самооценка (А), самопонимание 
(К), нисходящее сравнение (К), центральность (К), 
сплоченность (А) – оценивание индивидом эмоцио-
нальной сплоченности группы, межгрупповая кон-
куренция и сравнение (П), времяпрепровождение 
(П)); на 3 шаге компоненты организационной иден-
тичности (ОИ (К), ОИ (А), ОИ (П)). 

Вначале данные были проверены на нормаль-
ность распределения. При использовании крите-
рия Колмогорова – Смирнова установлено, что 
распределение данных по некоторым шкалам от-
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ски значимые различия между общими показателя-
ми ГИ у юношей и девушек не установлены (p>0,05). 

Результаты регрессионного анализа для группы 
девушек оказались следующими: 1 шаг (самоуве-
ренность 1 (П) (β=0,38, p<0,01), саморуководство 
4 (П) (β=0,24, p<0,01)); 2 шаг (самоуверенность 1 
(П) (β=0,34, p<0,01), саморуководство 4 (П) (β=0,25, 
p<0,01), коллективная самооценка (А) (β=-0,21, 
p<0,01), межгрупповая конкуренция (П) (β=0,19, 
p<0,05) 3 шаг (самоуверенность 1 (П) (β=0,31, p<0,01), 
саморуководство 4 (П) (β=0,24, p<0,01), самопони-
мание (К) (β=-0,22, p<0,05)). 

Результаты регрессионного анализа для группы 
юношей оказались следующими: 1 шаг (самоуверен-
ность 1 (П) (β=-0,23, p<0,01), самоинтерес 6 (К) (β=-

личаются от нормального (p < 0,05), поэтому далее 
сравнение параметров идентичности проводилось 
с помощью непараметрического U-критерия Ман-
на – Уитни. Математико-статистическая обработка 
данных осуществлялась с помощью методов коли-
чественного анализа в программе SPSS 22.0.

Результаты исследования. Результаты сравне-
ния параметров идентичности у юношей и девушек 
показали, что существуют статистически значимые 
различия в выраженности показателей ЛИ и СИ. У 
юношей показатели глобального самоотношения 
выше, чем у девушек (p<0,01). У девушек более вы-
ражены когнитивные и аффективные компоненты 
ОИ, а поведенческий компонент ОИ более выражен 
у спортсменов мужского пола (p<0,01). Статистиче-

Предикторы Девушки Юноши

Самотношение

Самоуверенность 1 (П) 0,31** -

Отношение других 2 (А) - -

Самопринятие 3 (А) - -

Саморуководство 4(П) 0,24** -

Самообвинение 5 (А) - -

Самоинтерес 6 (К) - -

Самопонимание 7 (К) - -

Групповая идентичность

Ингрупповые связи (П) - -

Ингрупповые чувства (А) - -

Коллективная самооценка (А) - -

Самопонимание (К) -0,22* -

Нисходящее сравнение (К) - -

Центральность (К) - -

Сплоченность (А) - -

Межгрупповая конкуренция (П) - -

Времяпрепровождение (П) - -

Организационная идентичность

Когнитивный - 0,37**

Аффективный - -

Поведенческий - -

ΔR²  

1 Шаг 0,25** 0,15**

2 Шаг 0,10** 0,14**

3 Шаг 0,03 0,16**

Итоговый R² 0,37** 0,45**

Таблица 1 – Стандартизированные и множественные коэффициенты детерминации 
вклада идентичности в УСД (итоговая модель)

Примечание: *p<0,05; **p<0,01
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1). У девушек показатели личностной идентично-
сти (ЛИ) вносят больший вклад в уровень спортив-
ных достижений (УСД);

2). У юношей показатели социальной идентично-
сти (СИ) вносят больше вклад в УСД;

3). У юношей наибольший вклад в УСД вносит 
когнитивный компонент организационной иден-
тичности (ОИ); 

4). У девушек-боксеров повышение спортивных 
результатов происходит за счет вклада поведенче-
ских компонентов ЛИ (самоуверенности и самору-
ководства); 

5). У девушек когнитивный компонент группо-
вой идентичности (ГИ) (самопонимание) вносит от-
рицательный вклад в УСД. 

Основной вывод данного исследования: про-
цесс формирования идентичности в индивидуаль-
ных видах спорта можно рассматривать как кон-
структ эффективности спортивной деятельности, 
при этом у спортсменов разного пола определен-
ные виды идентичности по-разному вносят вклад в 
их спортивные результаты.
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0,23, p<0,01), самопонимание 7 (К) (β=0,27, p<0,01)); 
2 шаг (самоуверенность 1 (П) (β=-0,22, p<0,01), кол-
лективная самооценка (А) (β=-0,25, p<0,05)); 3 шаг 
(ОИ (К) (β=0,37, p<0,01)).

Результаты итоговой модели РА представлены в 
Таблице 1.

Обсуждение результатов исследования. 
Было установлено, что мощность предсказания за-
висимой переменной УСД девушек, занимающих-
ся боксом, является различной в зависимости от 
включаемых предикторов (предсказывая от 25 % – 
прирост дисперсии на 1 шаге, 10 % – на 2 шаге, 3 % 
– на 3 шаге). Несмотря на то, что мы обнаружили бо-
лее высокий вклад в УСД показателей ЛИ, коэффи-
циенты детерминации компонентов ЛИ будут сни-
жаться по мере включения ГИ и ОИ. Стоит отметить, 
что включение компонентов ОИ на третьем шаге РА 
значительно меняет величину вклада компонентов 
ЛИ и ГИ в УСД. При этом наибольший вклад в УСД у 
девушек вносят показатели ЛИ «самоуверенность» 
(представление о себе как о волевом, энергичном, 
целеустремленном человеке) и «саморуководство» 
(внутренний контроль поведения). Одновремен-
но когнитивная шкала «самопонимание» ГИ (роль 
членства в группе для конструирования собствен-
ного образа Я) вносит отрицательный вклад в УСД. 

В отличие от девушек, у которых зависимая пе-
ременная УСД в большей степени изменяется за 
счет включения предикторов ЛИ, в группе юношей 
предсказание зависимой переменной УСД в боль-
шей степени изменяется за счет включения пре-
дикторов ГИ и ОИ (предсказывая от 15 % – прирост 
на 2 шаге, до 16 % дисперсии – прирост на 3 шаге 
регрессии). Притом наибольший вклад в УСД у юно-
шей вносит когнитивный компонент ОИ, который 
отражает уровень знаний юных боксеров о цен-
ностях, целях, правилах, политике, обычаях, стиле 
управления в ФБР. 

В целом полученные результаты соответствуют 
предыдущим выводам, о том, что у девушек этапы 
развития идентичности отличаются от юношей [11]. 
Таким образом, мы смогли полностью подтвердить 
выдвигаемые гипотезы. Во-первых, у девушек по-
казатели ЛИ вносят больший вклад в УСД, чем у 
юношей. Во-вторых, у юношей показатели СИ вно-
сят больший вклад в УСД, чем у девушек. Нам также 
удалось установить, что у девушек показатели СИ 
вносят отрицательный вклад в их УСД, однако изу-
чение данного вопроса выходит за рамки данного 
исследования.

Выводы. На основе анализа полученных ре-
зультатов можно сделать следующие выводы:
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Аннотация. В данной статье рассматриваются индивидуально-психологические особенности спортсме-
нов-триатлонистов, связь психологических характеристик и успешности выступления на соревновании. 
Анализ отечественных и зарубежных источников показывает, что триатлеты обладают такими инди-
видуально-психологическими особенностями как настойчивость, решительность, целеустремленность, 
высокие показатели саморегуляции и целеполагания. При этом отмечаются низкие показатели эмоцио-
нального интеллекта, высокий уровень тревожности. Изучение индивидуально-психологических особен-
ности личности российских и китайских триатлонистов показывают различия по таким качествам как 
конформизм, стремление к подчинению/доминированию, (не)готовность подчиняться.

Keywords: mental self-regulation, triathlon, volitional qualities of personality, emotional intelligence, elite sport.

Abstract. This article examines the individual psychological characteristics of triathlete athletes, the relationship 
between psychological characteristics and the success of performance at the competition. Analysis of domestic 
and foreign sources shows that triathletes have such individual psychological characteristics as perseverance, 
purposefulness, high rates of self-regulation and goal-setting. At the same time, there are low indicators of 
emotional intelligence, a high level of anxiety. The study of the individual psychological characteristics of the 
personality of Russian and Chinese triathletes shows differences in such qualities as conformity, the desire for 
submission / dominance, (not) willingness to obey.
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Актуальность. Триатлон – чрезвычайно тре-
бовательный вид спорта, как физически, так и 
интеллектуально [23]. Способность преодолевать 
препятствия, боль и извлекать выгоду из постоян-
но меняющихся условий среды – это необходимые 
ресурсы для развития и поддержания выносливо-
сти спортсменов (что крайне важно в триатлоне). 
Вне зависимости от этапа соревнования в триат-
лоне спортсмен должен быть готов к физическим 
(например, боль и усталость) и психологическим 
(например, стресс) условиям, поэтому важным 
объектом анализа являются индивидуально-пси-
хологические особенности триатлонистов в си-
туации сложной спортивной деятельности. Vleck, 
Hoeden рассматривают триатлон как относитель-
но безопасный вид спорта, серьезный риск полу-
чения травм, чрезмерная усталость, эмоциональ-
ное выгорание широко распространены среди 
спортсменов-триатлонистов [2, 27]. 

Анализ соревновательной деятельности в 
триатлоне как основа управления спортивной 
подготовкой

Включенность разных соревновательных 
упражнений в триатлон, но имеющих однотип-
ность и постоянство выполнения внутри каждо-
го из видов, определяет его как циклический вид 
спорта, что обуславливает высокую социальную 
значимость триатлона как вида спорта. Виды спор-
та, представленные в классическом или Олим-
пийском триатлоне, присутствуют в стандартной 
школьной, вузовской и военной подготовке. Ряд 
исследователей Вериго Л.И., Данилова Е.Н., Хри-
стофоров А.Н., подчеркивают, что преодоление 
длинных дистанций способствует развитию таких 
личностных качеств как терпеливость, настойчи-
вость, целеустремлённость. 

В исследовании А. Olmedilla с соавт. изучался 
психологический профиль спортсменов велоси-
педистов и триатлонистов, в том числе гендерные 
различия и уровень профессионализма. Исследо-
вание показало, что в этих двух видах спорта нет 
различий между мужчинами и женщинами в от-
ношении индивидуально-психологических пере-
менных [22]. Похожие результаты были получены 
в исследовании Hanton et al., но тем не менее в 
дальнейших исследованиях все же были получе-
ны гендерные различия в отношении ситуативной 
тревоги, а также одного из факторов ее обуславли-
вающих – беспокойством за результаты соревно-
вания (Ponseti et al.). В соответствии с возможным 
размыванием профессиональных и любительских 

категорий в этих видах спорта, различий психоло-
гического профиля в велоспорте в зависимости от 
уровня профессионализма обнаружено не было. 
Несмотря на то, что контроль профессионального 
стресса и влияние показателей оценки эффектив-
ности своих профессиональных действий были 
выше у спортсменов более высокой квалифика-
ции, статистически значимых различий не было 
выявлено, однако достоверные различия были 
получены между профессиональными спортсме-
нами и спортсменами-любителя по вышеуказан-
ным признакам [22, 23]. 

Результаты исследования А. Olmedilla с соавт. 
согласуются с результатами Рейгала и др., которые 
сравнили триатлон с некоторыми другими видами 
спорта по когнитивным способностям и обнару-
жили различия не только между триатлетами и 
футболистами, велосипедистами, но и игроками 
в гольф, и также между триатлонистами и легко-
атлетами. Объяснение может быть связано с тем 
фактом, что, хотя графики тренировок и подготов-
ки могут быть схожими, ситуации и соревнования 
очень разные, а велоспорт гораздо более тактиче-
ский, чем триатлон [22]. 

В исследовании Рясовой В.А., Пономарева А.А. 
показано, что повышение уровня спортивного ма-
стерства связано с изменением мотивов занятий 
спортом. Рост спортивного мастерства связан с 
доминированием таких мотивов как достижение 
высокого спортивного результата и обществен-
ным признанием. В мотивационную сферу спор-
тсменов, имеющих спортивное звание мастер 
спорта и выше также включается мотив, связан-
ный с патриотизмом и желанием представить на 
соревнованиях на высоком уровне не только себя 
как личность, как отдельно взятого спортсмена, а 
свою страну. В группе спортсменов со званием ма-
стер спорта международного класса и заслужен-
ный мастер спорта этот мотив является основным. 
Также отличительной чертой спортсменов-триат-
лонистов, имеющих высокую спортивную квали-
фикацию, является выделение мотива получения 
удовольствия от соревнований и тренировочного 
процесса. Кандидаты в мастера спорта в меньшей 
степени характеризуются вышеперечисленны-
ми мотивами, хотя их спортивная деятельность 
опосредуется ими в том числе. Доминирующим 
мотивом для них является положительное де-
монстрирование себя окружающим, спортивная 
деятельность детерминируется оценкой окружа-
ющих [16]. 
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являют настойчивость только в случае, если вы-
полняемая деятельность является для них инте-
ресной. Аналогично результатам, полученным 
в волейболе, наиболее выраженным волевым 
качеством футболистов является настойчивость, 
которая также имеет свойство проявления в 
стремлении помочь в решении командных задач 
[1]. Исследования проведенные И.И. Таран, М.Н. 
Поповской, А.А. Кондратьевой в баскетболе де-
монстрируют проявления целеустремленности и 
настойчивости как наиболее выраженных воле-
вых качеств личности. Кроме того, значительно 
высокими являются показатели инициативности, 
самостоятельности и упорства. 

В индивидуальных видах спорта, в частности 
в дзюдо целеустремленность и настойчивость 
как волевые качества личности формируются 
и проявляются как личностные свойства, когда 
спортсмен достигает уровня высокого спортив-
ного мастерства (Г.Ф. Голубева, Е М. Фещенко, Е.Н. 
Бичерова). В легкой атлетике (бег) наибольшие 
показатели волевых качеств характерны для та-
ких качеств как решительность, настойчивость. 
Энергичность, выдержка и целеустремленность 
развиты значимо ниже [15]. И.А. Лалейкина, А.Э. 
Буров на основании анализа психофизиограммы 
профессиональных пловцов отмечают, что наи-
более важными волевыми качествами личности, 
коррелирующие с достижением высоких спор-
тивных результатов, являются фрустрационная 
толерантность, целеустремленность, дисципли-
нированность [12]. В триатлоне, настойчивость, 
в отличие от командных видов спорта, связана 
со стремлением спортсмена проявить независи-
мость и самодостаточность. 

Эмоциональный интеллект. В спортивной пси-
хологии эмоциональный интеллект и его развитие 
связывается с развитием эмоциональной устойчи-
вости и регуляции своих эмоций. Изучение спец-
ифики эмоционально интеллекта необходимо 
также в силу того, что эмоциональная сфера спор-
тсмена подвергается его внутреннему контролю и 
контролю со стороны тренера. Ряд авторов, под-
черкивает благоприятное влияние развития эмо-
ционального интеллекта спортсменов на их адап-
тацию к тренировочному и соревновательному 
процессу, а также высокие показатели спортивно-
го интеллекта среди спортсменов (М.К. Гасанпур, 
Е.И. Гринь) [7, 9]. Т. Покровская в исследовании эмо-
ционального интеллекта отмечает, что специфика 
спортивной деятельности способствует развитию 

В силу того, что триатлон является довольно по-
пулярным видом спорта в любительском сегменте, 
большое количество зарубежных исследований 
посвящено индивидуально-психологическим осо-
бенностям триатлонистов-любителей. Рассмотрим 
некоторые из них, чтобы понимать специфику ин-
дивидуально-психологических особенностей про-
фессиональных триатлетов. Результаты исследо-
вания Poczta J. с соавт. показывают, что в группе 
профессиональных спортсменов, сфера мотивов 
в большей степени которых представлена моти-
вами с социальной ориентацией, основным фак-
тором для участия в триатлоне было желание по-
чувствовать единство с другими людьми, причем 
данный мотив характерен в большей степени для 
женщин. Кроме того, женщины демонстрируют 
стремление добиться признания в глазах окружа-
ющих, особенно в сравнении с мужчинами. Для 
мужчин желание чувствовать себя равными было 
значительно важнее, чем для женщин. Желание 
испытать сильные эмоции, связанные с участием 
в триатлоне, было самым важным мотивом в груп-
пе триатлонистов-любителей, которые в большей 
степени ориентированы на получение опыта, 
причем наиболее выраженным у женщин [24, 25]. 
Также с мотивами занятия спортом среди спор-
тсменов-любителей связана привлекательность 
дистанции, которую преодолевает триатлонист 
(что в большей степени характерно для мужчин), 
стремлением достичь поставленной цели и «ис-
пытать себя» (в большей степени характерно для 
женщин). 

Успешность выступления на соревнованиях 
и индивидуально-психологические особенно-
сти триатлонистов 

Далее рассмотрим некоторые индивидуаль-
но-психологические особенности личности триат-
лонистов, которые могут быть связаны с успешно-
стью выступления на соревнованиях. 

Волевые качества личности. Развитие воле-
вых качеств личности связано в первую очередь 
с длительностью занятий профессиональным 
спортом, в ходе которой происходит развитие 
внутренней регуляции волевой активности. В 
командных видах спорта среди волевых качеств, 
рассматривающихся в виде детерминант получе-
ния высоких спортивных результатов, в первую 
очередь отмечаются инициативность, настойчи-
вость, самостоятельность, целеустремлённость 
[15, 21, 50]. В исследовании О.Л. Пшеничниковой 
показано, что начинающие волейболистки про-
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Л.А., Байковский Ю.В.) [13], который проявляется в 
сложностях идентификации и описании чувств, а 
также внешне-ориентированного мышления и мо-
жет рассматриваться как один из критериев пси-
хического здоровья. 

Саморегуляция. Саморегуляция в спортивной 
деятельности является крайне важной составля-
ющей успешности результатов. Саморегуляция 
позволяет отслеживать и корректировать изме-
нения в эмоциональной, двигательной сферах, а 
также контролировать свое поведение в ходе со-
ревнования. 

Изучение саморегуляции в биатлоне позволя-
ет говорить о высоко выраженной способности 
спортсменов в управлении своими эмоциями, 
постановки целей, а также быстротой реагирова-
ния на меняющиеся условия среды и коррегиро-
вания своего поведения в соответствии с ними. 
Спортсмены легкоатлеты, специализирующиеся в 
марафонах, отличаются высоким уровнем само-
контроля, повышенной тревожностью. При этом 
спортсмены обладают развитыми навыками регу-
ляции своего эмоционального состояния и высо-
кой эмоциональной устойчивостью [8, 23, 25]. 

Исследования индивидуально-психологиче-
ских особенностей спортсменов-триатлетов из 
Казахстана показывают, что саморегуляция эмо-
ционального состояния лучше всего удается бо-
лее опытным спортсменам, которые имеют вы-
сокий спортивный разряд, и чем он выше, тем 
лучше спортсмены способны самостоятельно 
коррегировать свое состояние в том числе и во 
время соревнования. Также с опытом спортсмена 
и соответственно его возрастом связана большая 
ориентация атлета внутрь себя, триатлонисты, как 
правило, в меньшей степени обращают внимание 
на соперников в соревнованиях, стараются отсле-
дить свое состояние и отталкиваться от него при 
выполнении спортивных задач. Также, как и в ис-
следовании, проведенном в группе российских 
триатлетов, в котором были получены результаты 
о доминировании мотива патриотизма, развиваю-
щегося по мере повышения квалификации спор-
тсмена, аналогичные результаты были получены 
и в группе спортсменов-казахов. Что же касается 
характерологических особенностей, то было вы-
явлено, что юные спортсмены-триатлонисты из 
Казахстана как правило отличаются высоким уров-
нем экзальтированности. По мере спортивного и 
личностного развития экзальтированность в мень-
шей степени проявляется в поведении триатлетов. 

эмоционального интеллекта и его составляющих. 
Развитый эмоциональный интеллект также рас-
сматривается как ресурс для выравнивания эмо-
ционального состояния. Существуют и работы, 
демонстрирующие противоположные результаты. 
Исследователи Илясова Н.В., Агавелян Р.О. отме-
чают, что показатели эмоционального интеллекта 
спортсменов находятся на невысоком уровне в 
целом [9]. 

Кроме того, отечественные работы ориенти-
рованы на поиски взаимосвязи эмоционального 
интеллекта с характеристиками, обуславливаю-
щими успешность выступления на соревновании. 
Особенности эмоционального интеллекта и его 
связь с психической надежностью в другом ком-
бинированном виде спорта – биатлоне, рассма-
тривается в работах Залевской Е.Д. Было выявле-
но, что способность контролировать свои эмоции 
и создавать необходимое эффективное состояние 
«боевой готовности» связаны со страхом подвести 
себя и тренера и боязнью проигрыша. Рассматри-
вая связь эмоционального интеллекта и стресса, 
выделяется корреляция с переживанием стрессов 
внешней неопределенности [8]. 

В исследовании А.В. Бойко исследовались по-
казатели эмоционального выгорания и особен-
ности эмоционального интеллекта триатлони-
стов. Показатели, определяющие способности 
спортсмена осознавать свои эмоции, управлять 
ими, эмпатичность и способности распознавать 
и понимать эмоции других людей, сочувствовать 
им, оказывать эмоциональную поддержку нахо-
дились в рамках низких значений, что определяет 
возможные трудности в идентификации как своих 
эмоций, так и других людей и в первую очередь 
других спортсменов и тренеров, что является 
крайне важным для успешного существования 
в сфере спорта. Низкие показатели эмоциональ-
ного интеллекта также отражают и тот факт, что 
спортсмены имеют трудности в регуляции своего 
эмоционального состояния, сложности в «сдержи-
вании эмоций» в первую очередь во время сорев-
нования, что может сказываться на итоговых ре-
зультатах. Авторы исследования показывают, что 
низкий эмоциональный интеллект и вытекающие 
оттуда перечисленные особенности эмоциональ-
ной сферы спортсменов связаны с повышенной 
склонностью к развитию эмоционального выгора-
ния [3]. Также ряд исследований показывает, что 
спортсмены имеют склонность к развитию алек-
ситимического личностного радикала (Маликова 
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тового состояния (Crust, Swann; Jackson, Kimiecik; 
Koehn; Koehn et al.; Nicholls, Polman, Holt). Ряд ис-
следований показывает (Koehn, Morris; Koehn et 
al.; Stavrou, Zervas), что ментальная уверенность в 
спорте как черта характера значительно коррели-
рует с оптимальным предстартовым состоянием, а 
также другими переменными (в частности, трево-
жностью, контролем действий) [20, 26].

Культурные особенности структуры лично-
сти российских и китайских триатлонистов 

В масштабном кросс-культурном исследовании 
J. Allik R.R. McCrae был показан четкий контраст ев-
ропейской и американской культур с азиатскими и 
африканскими культурами. Первые были выше по 
экстраверсии и открытости опыту и ниже по сте-
пени подчинения другому человеку, зависимости 
от мнения окружающих. Второе измерение отра-
жало различия в психологической адаптации меж-
ду описанными группами в пользу европейский и 
американских представителей [19]. 

В КНР господствует культура, согласно которой 
ее представитель должен соответствовать куль-
турной норме (личностному образцу), в который 
включаются проявления себя как сдержанной и 
зависимой личности, которая не может проде-
монстрировать недопустимое поведение и со-
здать плохое впечатление о себе. Такая специфика 
культурной нормы приводит к развитию страхов, 
связанных с боязнью допустить ошибку, показать 
свои недостатки [17]. 

В ходе исследования Бойко З.В. было выявлено, 
что китайские спортсмены отличаются выражен-
ной личностной уверенностью, заключающейся в 
направленности личности в реализации и стрем-
лении освоить предлагаемые задачи на макси-
мально высоком уровне, получить за это одобре-
ние от окружающих, и соответственно занять свое 
четкое место в группе. Однако в основе уверенно-
го поведения зачастую лежат эгоцентричные мо-
тивы, стремление спортсмена проявить себя. Сами 
китайские спортсмены отмечают, что именно уве-
ренность в себе позволяет им успешно реализо-
вываться в выбранном спорте, а также расширять 
свои социальные контакты. Тем не менее, когда 
китайский спортсмен сталкивается с трудностями, 
которые кажутся ему серьезными и трудно раз-
решимыми, высокая тревожность обуславливает 
страх совершить ошибку, зацикливаясь на этом, 
их деятельность перестает быть такой успешной 
и зачастую может быть дезорганизованной в той 
или иной степени. Неуверенность зачастую также 

Также были выявлены характерологические черты 
личности триатлетов, которые практически не ме-
няются с возрастом: застреваемость, демонстра-
тивность, возбудимость. Юные триатлеты склонны 
к проявлению таких свойств как гипертимность и 
циклотимность, эмотивность. При этом присущая 
молодым спортсменам экзальтированность отри-
цательно связана с уровнем квалификации спор-
тсмена и развитием мотивов гражданского-патри-
отического характера [10]. 

Stoeber, Uphill, Hotham в своем исследовании 
целеполагания спортсменов-триатлетов, в кото-
ром они пытались связать способности ставить 
цели разного рода и конкурентоспособность, а 
также предсказать могут ли специфичные цели 
спортсмена и его способности к постановке це-
лей и целеполаганию предсказывать тот факт, что 
спортсмен в ходе соревнования будет занимать 
лидирующие позиции и будет проявлять себя как 
конкурентно способный атлет. В ходе исследова-
ния было выявлено, что цели, ориентированные 
на достижение результатов, и цели, ориентирован-
ные на избегание неудачи, предсказывают конку-
рентоспособность в спорте. Также было показано, 
что спортсмены, которые ставят цели, ориенти-
рованные на достижение успеха, обладают таким 
свойством личности как перфекционизм и именно 
такие спортсмены являются самыми конкурентно-
способными в триатлоне и занимают более высо-
кие места. Результаты исследования тем самым 
поддерживают теорию постановки целей Locke и 
Latham, подтверждая выводы о том, что постанов-
ка целей, ориентированных достижение, является 
фактором, определяющим в том числе повышение 
спортивных результатов (Kyllo, Landers; Ванлин; 
Вайнберг) [26]. 

Согласно Gucciardi, Gordan, Dimmock, менталь-
ная (умственная) выносливость (mental toughness) 
сочетает в себе когнитивные, аффективные и по-
веденческие аспекты, которые позволяют спор-
тсмену достигать целей, несмотря на неудачи и 
стрессоры. Исследования показали, что три ос-
новных компонента ментальной выносливости – 
контроль, постоянство и уверенность – характер-
ны для успешных спортсменов (Meggs, Diztfeld, 
Golby,), которые также демонстрируют более вы-
сокие болевые пороги и способны настраиваться 
на состояние «боевой готовности» [20].

В последних исследованиях ментальная уве-
ренность стала рассматриваться как важный пре-
диктор формирования оптимального предстар-
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нистов и достижение более высоких спортивных 
результатов [26]. 

Таким образом, сравнение индивидуально-пси-
хологических особенностей личности китайских 
и российских триатлонистов демонстрирует, что 
китайские триатлонисты могут быть охарактери-
зованы как более зависимые, конформные спор-
тсмены, склонные к подчинению решениям тре-
нера или лидера группы спортсменов. Российские 
спортсмены отличаются авторитарностью, частым 
нежеланием подчиняться, склонностью к домини-
рованию.

Выводы:
1. Триатлон представляет собой комбиниро-

ванный вид спорта, что требует от спортсмена не 
только физической подготовки, но и подготовки 
психологической, обладания определёнными пси-
хологическими навыками. Кроме развития навы-
ков психологического реагирования, важнейшим 
аспектом успешной соревновательной деятельно-
сти является развитие некоторых индивидуаль-
но-психологических особенностей личности. 

2. Специфика триатлона, который включает в 
себя прохождение длительной дистанции, обусла-
вливает работу спортсмена в условиях утомления 
и сопутствующих болевых ощущений. В такой си-
туации спортсмену необходимо обладать разви-
тыми эмоционально-волевой, мотивационно-по-
требностной сферами. 

3. Анализ литературных источников позволяет 
говорить о том, что триатлонисты обладают таки-
ми волевыми качествами личности как настойчи-
вость, решительность. Энергичность, выдержка, 
целеустремленность присущи атлетам, однако в 
меньшей степени. Так же важно отметить разви-
тость таких качеств как высокая фрустрационная 
толерантность, дисциплинированность. 

4. Рассматривая эмоциональную сферу, одним 
из ключевых показателей ее развитости является 
эмоциональный интеллект. Исследования пока-
зывают, что уровень эмоционального интеллекта 
триатлонистов достаточно низкий, отмечаются 
сложности описания эмоций, их регуляции. 

5. Мотивационная сфера отличается развито-
стью мотивов, ориентированных на достижение 
целей. Спортсмены демонстрируют развитый са-
моконтроль, наряду с высоким уровнем тревож-
ности. 

6. Анализ индивидуально-психологических 
особенностей личности российских и китайских 
триатлонистов, показывает, что различия в психо-

может проявляться при освоении нового навыка 
или столкновении с объективно более успешным 
соперником [4].

Анализ культурных особенностей структуры 
личности российских и китайских спортсменов на 
примере баскетбольных команд проводился Ю.В. 
Байковским, Н.С. Шумовой, Л. Сюнцэ. Авторы вы-
явили, что китайские баскетболисты могут быть 
описаны как зависимые, конформые, сдержанные 
спортсмены. Такими же личностными особенно-
стями обладают капитаны команд, неформальные 
лидеры, которые в большей степени ориентирова-
ны на самостоятельное решение игровых задач и 
повышение показателей игровой статистики, чем 
на руководство действиями остальных игроков. В 
группе российских баскетболистов практически 
не отмечаются личностные особенности, выделен-
ные в группе китайских спортсменов. Выводы, сде-
ланные в ходе исследования, позволяют говорить 
о большей эмоциональной зрелости российских 
спортсменов-баскетболистов, их экстравертиван-
ности, которые обеспечивают им более высокий 
уровень активности (как внешний, так и внутрен-
ний) и соответственно достижение более высоких 
спортивных результатов, чем спортсменами-ба-
скетболистам из сборной Китая, при прочих рав-
ных условиях [18]. 

Вопросы, посвященные кросс-культурным 
исследованиям, также затиранивают проблемы 
спортивной идентичности. В последнее десяти-
летие исследования в этой области создавали 
картину развития спортивной идентичности и 
их влияния на различные важные события, такие 
как переживание травмы, выбор спорта, выбор 
команды (Брюер; Мерфи, Петитпас). Основываясь 
на количественных исследованиях, исследовате-
ли предложили несколько многомерных моделей 
спортивной идентичности, которая включает в 
себя три фактора: (а) социальную идентичность, 
(б) эксклюзивность и (c) отрицательную аффек-
тивность. В ходе исследования группы китайских 
триатлонистов, была выявлена высокая степень 
выраженности спортивной идентичности [21]. В 
психологии спорта широко обсуждается вопрос 
о том, существует ли какое-либо влияние перфек-
ционизма на спортивные результаты. Е. Flett, С. 
Hewitt проводили регрессионный анализ, резуль-
таты которого продемонстрировали что внутрен-
ний перфекционизм, то есть связанный с ориен-
тацией на достижение целей, повышает уровень 
конкурентоспособности спортсменов-триатло-
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логических характеристиках могут проявляться в 
таких особенностях поведения, как конформность, 
стремление к подчинению/доминированию, (не)
готовность подчиняться.
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Аннотация. В статье приводится результаты исследования взаимосвязи развития двигательной памя-
ти с уровнем и спецификой когнитивных образов, выделяемых в рамках прикладной модели К. Мартина, С. 
Морица и С. Холла у спортсменов – танцоров акробатического рок-н-ролла. В исследовании обнаружена зна-
чимая корреляционная связь мысленных образов с точностью воспроизводства двигательной программы.

Актуальность исследования. В последнее 
время в фокусе внимания исследователей все 
чаще оказывается когнитивная сфера спортсмена, 
с развитием которой связывают потенциал раз-
вития не только индивидуальных возможностей 
спортсмена, но и видов спорта. Спортсмены раз-
ных видов спорта нуждаются в различных комби-

нациях необходимых когнитивных навыков и воз-
можностей, которые являются потенциальными 
условиями эффективного выполнения спортив-
ных действий. 

Дж. Камминг и К. Холл обнаружили, что квaли-
фицирoванные спортсмены регулярно используют 
образы в своей тренировочной и соревнователь-

Keywords: motor memory, motor skills, cognitive images, cognitive skills training, sports activity.

Abstract. The article presents the results of a study of the relationship between the development of motor memory 
and the level and specificity of cognitive images identified within the framework of the applied model of K. Martin, 
S. Moritz and S. Hall in acrobatic rock and roll dancers. The study revealed a significant correlation between mental 
images and the accuracy of reproduction of the motor program.
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ной практике [7]. При «настройке» на предстоящие 
соревнования активно используются образные 
представления, среди которых выделяют: пред-
ставления боевого настроя, точное и уверенное 
выполнение движений и представление ситуаций 
соревновательной успешности [4, 6]. Доказанное 
значение образов для эффективности спортивной 
деятельности, тем не менее, ставит еще много за-
дач перед исследователями в плане изучения вза-
имосвязeй образных представлений с различными 
характеристиками индивидуальности спортсмена. 
В частности, для спортивных танцоров особую зна-
чимость имеют характеристики двигательной памя-
ти – сохранение и воспроизведение с достаточной 
точностью сложных многообразных движений [2, 3]. 

Цель исследования – анализ взаимосвязей 
мысленных представлений с двигательной пaмя-
тью спортсменов-танцоров акробатического рок-
н-ролла. 

Организация исследования. Эксперимент 
проводился на базе Поволжского государствен-
ного университета физической культуры, спорта и 
туризма у спортсменов – танцоров, специализиру-
ющихся в акробатическом рок-н-ролле. 

Испытуемые. В эксперименте приняли участие 
42 спортсмена – члены сборной команды универси-
тета по акробатическому рок-н-роллу. 

Методы исследования. В исследовании была 
применена российская адаптированная версия ме-
тодики «SIQ» (The sport imagery questionnaire) [1] и 

Параметры 
распре-
деления

Опросник SIQ «Тест на двигательную память»

КО КС МС МО-А МО-Р Время, 
сек Баллы Кол-во 

ошибок Баллы 

М 26,4 31,5 23,7 26,6 26,1 23,5 2,5 2,9 2,3

σ 7,06 6,4 7,77 7,32 6,24 6,26 1,56 2,23 1,08

Ме 24,0 29,0 24,0 26,0 26,0 23 2 2 3

Мо 24,0 29,0 22,0 25,0 24,0 23 2 2 3

Мин 13 17 9 10 10 13 1 0 1

Макс 42 42 39 40 42 38 5 7 4

Таблица 1 – Oписaтельнaя стaтистикa распределения данных по измеренным 
показателям двигательной памяти и показателям образных представлений

Рисунок 1 – Выраженность разных типов использования образов  
у спортсменов – танцоров акробатического рок-н-ролла 
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лил выявить наличие отдельных значимых связей у 
спортсменов – танцоров (Таблица 2). 

Обнаруженная корреляция когнитивных об-
щих образов с высоким уровнем безошибочности 
(r=0,37;р=0,05). Когнитивные общие образы связа-
ны с представлением спортивных действий в ходе 
всего соревнования. Полученные данные говорят 
о том, что спортсмены – танцоры настроены на 
запоминание целостной программы. Целостное, 
безошибочное восприятие танца для них важнее, 
чем воспроизводство отдельных движений. Обна-
руженная в исследовании связь позволяют увидеть 
внутренние механизмы роли мысленных представ-
лений в специфике двигательной памяти спортсме-
нов определенного вида спорта. 

Выводы. Среди всех категорий мысленных 
представлений, значимые связи двигательной па-
мяти у спортсменов танцоров, обнаружились толь-
ко с когнитивными образами. При этом, у спортсме-
нов-танцоров, в своей тренировочной практике, 
взаимосвязь с двигательной памятью обнаружива-
ется для когнитивных общих образов, отвечающих 
за безошибочность воспроизводства двигательной 
программы. 

Практические рекомендации. Применение 
специальных программ тренировок мысленных об-
разов, может обеспечить основу для развития дви-
гательной памяти спортсменов с учетом специфики 
вида спортивной деятельности. 
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праксиметрический тест на измерение параметров 
двигательной памяти. 

Результаты исследования. Результаты опроса 
«SIQ» считались по каждому человеку, от каждого 
ответа на вопрос фиксировалось специальное ко-
личество баллов. Каждый вопрос был включен в 
специальный диапазон для каждого типа образов: 
когнитивных общих образов, когнитивных специ-
альных образов, мотивационных специальных, 
активирующих и регулирующих образов. В тесто-
вых заданиях на двигательную память определя-
лось время, за которое человек проходит задание 
– комбинацию движений, а также определялось 
количество совершенных ошибок. Результаты про-
хождения праксиметрического теста – скорость 
запоминания и безошибочность выполнения зада-
ния – оценивались в баллах. Высокие баллы соот-
ветствовали более высокому уровню развития дви-
гательной памяти испытуемого (Таблица 1). 

Анализ частоты использования мысленных об-
разов испытуемыми, показал, что танцоры равно-
ценно используют различные мысленные образы, 
и мотивационного, и когнитивного плана в своей 
профессиональной практике (Рисунок1). 

Исследователи отмечают, что спортсмены ис-
пользуют образные представления исходя из 
специфики вида спорта. Когнитивные образы осо-
бенно значимы для спортсменов ациклических 
видов спорта, требующих сложной координации 
действий, движений. Акробатический – является 
парным, сложно-коoрдинационным видом спорта, 
сочетающим в себе танцевальные движения стиля 
рок-н-ролл с акробатическими элементами разной 
сложности [5]. Когнитивные общие образы связаны 
с мысленной проработкой обобщенных поведен-
ческих стратегий, тогда как когнитивные специаль-
ные образы отвечают за мысленную проработку 
отдельных навыков. Корреляционный анализ пока-
зателя типа мысленных представлений с выделен-
ными показателями двигательной памяти, позво-

Тип образных представлений
Показатели двигательной памяти 

Безошибочность Скорость  запоминания

Когнитивные общие образы (КО) 0,37* 0,21

Когнитивные специальные образы (КС) 0,26 0,21

Мотивационные специальные образы (МС) 0,21 0,21

Мотивационные общие активирующие образы (МО-А) 0,1 0,1

Мотивационные общие регулирующие образы (МО-Р) 0,1 0,1

Таблица 2 – Значения корреляции типов мысленных представлений с показателями 
двигательной памяти
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Аннотация. В статье представлены результаты 
исследования особенностей психологических пе-
реживаний спортсменов 12–14 лет, находящихся в 
кризисе перехода к углубленной тренировке в из-
бранном виде спорта, когда риск «уйти» из спорта 
особенно велик. Подтверждено, что в данном воз-
расте психологическая картина кризиса во многом 
зависит от типа вегетативной регуляции, что 
свидетельствует о необходимости учета физиоло-
гической составляющей при разработке программ 
психологического сопровождения на данном этапе, 
в том числе для адаптации в профессии и профилак-
тики психосоматических нарушений.

Keywords: sports career, crisis of transition to intensive training, type of vegetative regulation, adaptation.

Abstract. The article presents the results of a study of the peculiarities of psychological experiences of athletes aged 
12-14 years. All athletes were in a crisis of transition to intensive training, which is why at this stage there is a high 
risk to stop playing sports. It is proved that psychological experiences strongly depend on the type of vegetative 
regulation of adolescents. This suggests that it is important to take into account physiological characteristics 
during the development of psychological support programs at this stage in order to increase adaptation in the 
profession and prevent psychosomatic disorders..

УДК 159.9.075

PSYCHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF ATHLETES WITH 
DIFFERENT TYPES OF AUTONOMIC REGULATION AT THE STAGE  

OF CRISIS OF INTENSIVE AND DEEP TRAINING
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Актуальность. Под спортивной карьерой при-
нято понимать длительные занятия спортом, на-
целенные на достижение стабильных высоких ре-
зультатов и постоянное самосовершенствование 
в избранном виде спорта. Спортивная карьера 
специфична – начинаясь в дошкольном детстве, 
она имеет раннюю специализацию и кульминацию, 
завершаясь, как правило, к 30 годам, что довольно 
рано по меркам других профессий. Часто сроки 
завершения карьеры напрямую зависят от дина-
мики спортивных достижений и состояния здоро-
вья атлета, а решение «уйти из спорта» является 
вынужденным [10]. Почти всегда профессионализа-
ция спортсмена происходит задолго до начала его 
обучения в средне-специальном или высшем учеб-
ном заведении – профессиональное самоопреде-
ление наступает раньше личностного, происходит 
практически полное совмещение «личностного» и 
«профессионального», когда человек «не мыслит 
себя вне работы и свое личностное «втискивает» в 
профессиональные рамки». При этом известно, что 
наиболее оптимальным и гармоничным считается 
вариант функционирования, который предполага-
ет включение профессиональных ценностей в лич-
ностное, более широкое и многомерное простран-
ство [4]. Такая специфика профессионализации 
приводит к тому, что за непродолжительный срок в 
профессии спортсмены переживают до 13 профес-
сиональных кризисов (на каждом этапе спортивной 
карьеры, а по факту – практически ежегодно) [5, 
11]. Результатом непреодоления становится уход из 
спорта, почти всегда «болезненный», сопровожда-
ющийся психологической дезадаптацией. 

Теоретический анализ исследований в этой 
области обнаружил высокую степень прорабо-
танности проблемы совладания спортсменами с 
кризисом окончания спортивной карьеры. Данный 
кризис наступает (по разным классификациям) в 
возрасте от 18 до 38 лет, характерен, по сути сво-
ей, для уже состоявшихся спортсменов – нередко 
членов спортивных сборных команд РФ, имеющих 
доступ к гарантированной психологической помо-
щи, чем, вероятно, и вызван интерес и возможность 
его изучения [2].

Однако, значительная часть одаренных спор-
тсменов «уходит» из спорта намного раньше, в воз-
расте 12–14 лет, не сумев преодолеть кризис пере-
хода к углубленной тренировке в избранном виде 
спорта, когда значительно увеличивается физиче-
ская нагрузка, ставятся более высокие цели, повы-
шается ранг соревнований и уровень конкуренции. 
Проблема усугубляется еще и тем, что внезапный 

отказ заниматься спортом тренеры и родители рас-
сматривают как закономерное проявление «под-
ростковости», результат низкой мотивации, лени 
или появления других увлечений, не вдаваясь в 
психофизиологическую и психологическую сторо-
ну вопроса. Хотя известно, что именно в подрост-
ковом возрасте возрастает распространенность 
(до 82% наблюдений) синдрома вегетативной дис-
функции (СВД) – патологического состояния при ко-
тором нарушается вегетативная регуляция работы 
внутренних органов (сердечно-сосудистой систе-
мы, желудочно-кишечного тракта, органов дыха-
ния, желез внутренней секреции и т.д.), при этом «у 
детей, по сравнению со взрослыми, при нарушении 
вегетативной регуляции соматические проявления 
более выражены» [9, с. 3]. 

Наряду с соматическими жалобами при СВД 
практически всегда наблюдается развертывание 
симптоматики психологического нездоровья: бес-
причинный страх, тревога, снижение настроения, 
вялость, апатичность, плаксивость, снижение ней-
родинамических показателей психической дея-
тельности, речевые нарушения, возбудимость и т.д. 
При этом чрезмерные физические нагрузки рас-
сматриваются в качестве одного из этиологических 
факторов СВД [9, с. 20]. 

Все это, а также тот факт, что «нарушение ве-
гетативного баланса в сочетании с личностными 
особенностями формирует психосоматические 
заболевания», которые распространены среди вы-
сококвалифицированных взрослых спортсменов, 
подчеркивает важность учета особенностей веге-
тативного статуса спортсменов 12-14 лет во взаи-
мосвязи со спецификой психологических пережи-
ваний при анализе факторов риска непреодоления 
кризиса перехода к углубленной тренировке для 
укрепления здоровья и создания фундамента про-
фессионального долголетия. [1, 9]. 

Беря во внимание вышесказанное, особую цен-
ность для разработки программ психологическо-
го сопровождения и психопрофилактики на этапе 
углубленной тренировки в избранном виде спор-
та (12–14 лет) представляет опыт психологической 
работы со спортсменами, обратившимися в этот 
период к психологу в связи с желанием «бросить» 
спорт.

Таким образом, целью настоящего исследования 
стало изучение особенностей проявления (спец-
ифики психологических переживаний) кризиса 
перехода к углубленной тренировке в избранном 
виде спорта (далее – кризис) у спортсменов 12–14 
лет с различными типами вегетативной регуляции 



46

ПСИХОЛОГИЯ ПОДГОТОВКИ, ТРЕНИРОВКИ И СОРЕВНОВАНИЯ
СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ПСИХОЛОГИЯ 
 И ПЕДАГОГИКА

№3-4 (63) 2022

возрасте 12–14 лет спортсменам с УЦР свойственны 
самые разнообразные переживания высокой сте-
пени интенсивности относительно своей спортив-
ной карьеры: дисфункциональные состояния тре-
нировки и соревнования (чаще по типу монотонии, 
переутомления и предстартового мандража), ирра-
циональное отношение к проигрышу и спортивным 
неудачам, неуверенность в себе, вегетативные про-
явления тревоги, что согласуется с ранее получен-
ными данными на выборке спортсменов 7–11 лет 
[8]. А также подтверждает наше предположение 
о том, что для психологической работы с юными 
спортсменами психодиагностический потенциал 
широко применяемых в общей практике методик 
явно недостаточен [6, 7]. Так, в группе детей с УЦР 
и ВАР значения по шкалам депрессии и тревоги не-
значительно превышали нормативные всего лишь в 
трех наблюдениях. Любопытно, что самые высокие 
показатели депрессии и тревоги диагностируются 
у детей с УАР. Данные корреляционного анализа 
свидетельствуют о специфике психологических пе-
реживаний, лежащих в основе развития у них «не-
вроза» – нарастание функциональной депрессии 
связано с показателем уверенности в себе и веры в 
свои возможности (k=0,420; p≤0,01), тревоги – с от-
ношением к соревнованиям (k=0,340; p≤0,05), про-
игрышам и спортивным неудачам (k=0,687; p≤0,01).

Выводы. Для эффективного преодоления кри-
зиса перехода к углубленной тренировке у спор-
тсменов в возрасте 12–14 лет важно учитывать их 
тип вегетативной регуляции. Для подростков с УЦР 
характерны наиболее интенсивные (по сравнению 
с остальными) психологические переживания от-
носительно спортивной карьеры, затрагивающие 
практически все сферы спортивной деятельности. 
Данные переживания носят изолированный харак-
тер (касаются только спорта), нарастая на фоне об-
щего психологического благополучия (показатели 
тревоги и депрессии в норме). При сопровождении 

и определение стратегий психологического сопро-
вождения таких спортсменов для преодоления 
кризиса и психопрофилактики симптомов сопут-
ствующей психологической дезадаптации. 

Организация и методы исследования. Иссле-
дование проводилось на базе ФГБУ ФСНКЦ ФМБА 
России (г. Красноярск), общую выборку исследова-
ния (N=42) составили спортсмены (индивидуальные 
виды спорта) в возрасте 12–14 лет, регулярно за-
нимающиеся в секции под руководством тренера, 
принимающие участие в соревнованиях и пережи-
вающие кризис. По своему смысловому содержа-
нию данная работа является продолжением ранее 
опубликованных исследований по изучаемой про-
блематике [6, 7, 8]. 

Методы исследования: 1) ОФС методом ВСР 
(три повторные записи на аппарате «Мульти-
спектр»); 2) Методика ПЭН «Динамическая оценка 
психоэмоционального напряжения в детском спор-
те» [7]; 3) Чек-лист физических и психологических 
симптомов СВД [8]; Опросник детской депрессии 
М. Ковач (CDI); Шкала личностной тревожности 
для подростков А.М. Прихожан. Обработка данных 
проводилась методами математической статисти-
ки в программе StatGraphics Plus (U-критерий Ман-
на-Уитни-Уилкоксона, коэффициент ранговой кор-
реляции Спирмена). Критерием исключения стало 
несовпадение типов вегетативной регуляции в по-
лученных кардиоинтервалограммах. 

Результаты и обсуждение. Распределение вы-
борки по типам вегетативной регуляции проводи-
лось по показателям SI и VLF в соответствии с пред-
ложенной классификацией (Таблица 1) [12]:

Анализ полученных результатов показал, что 
самый высокий уровень психоэмоционального на-
пряжения в спортивной деятельности диагности-
руется у спортсменов с умеренным преобладанием 
симпатической и центральной регуляции (U=135,0, 
p≤0,01 при сравнении I и III групп соответственно). В 

Группа Тип регуляции сердечного ритма Количество 
респондентов

I
Умеренное преобладание симпатической и центральной регуляции  
(SI (усл.ед.)>100; VLF (мс²) >240) - УЦР

11 (26,4%)

II
Выраженное преобладание симпатической и центральной регуляции  
(SI (усл.ед.)>100; VLF (мс²) <240) - ВЦР

1 (2,3%)

III
Умеренное преобладание парасимпатической и автономной регуляции  
(25<SI (усл.ед.)<100; VLF (мс²) >240) - УАР

18 (42,8%)

IV
Выраженное преобладание парасимпатического отдела и автономной регуляции (SI (усл.
ед.)<25; VLF (мс²) >500 при общей мощности спектра TP(мс²)>8000) - ВАР

12 (28,5%)

Таблица 1 – Распределение выборки (n=42) по типам вегетативной регуляции  
по показателям SI и VLF
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Маркова. – М.: Междунар. гуманитар. фонд «Знание». – 1996. 
– 308 с.

5. Психология физической культуры и спорта : учебник и 
практикум для вузов / А. Е. Ловягина [и др.] ; под редакцией 
А. Е. Ловягиной. – Москва : Издательство Юрайт, 2022. – 531 
с.
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логической диагностики нервно-психического напряжения 
в детском спорте / М.С. Севостьянова // XVI международный 
междисциплинарный конгресс «Нейронаука для медицины 
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410.
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ском спорте / М.С. Севостьянова // Спортивный психолог. – 
2021. – № 1(58). – С. 22-25.

8. Севостьянова, М.С. Специфика психологических пе-
реживаний спортсменов 7-11 лет с различными типами ве-
гетативной регуляции / М.С. Севостьянова, И.О. Логинова, 
Е.В. Семичев // Современные вопросы биомедицины. – 2021. 
– Т.5. – № 4 (17).

9. Синдром вегетативной дисфункции у детей и под-
ростков: клинические проявления, диагностика и лечение. 
Методические рекомендации в 2-х частях / Т.Т. Батышев, 
К.А. Зайцев, М.Н. Саржина, О.В. Квасова, Н.В. Чебаненко // 
Москва. – 2015.

таких спортсменов разумно уделять внимание во-
просам психологической подготовки и адаптации к 
требованиям профессии. Выраженные проявления 
психологического нездоровья детей с УАР, напро-
тив, отличаются многомерностью и неспецифич-
ностью, укладываясь в картину депрессивного и 
тревожного симптомокомплексов (группа риска). 
Сопровождение таких детей целесообразно про-
водить на постоянной основе и организовывать с 
позиций принципов психопрофилактики и психо-
коррекции.
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Психологические характеристики (средние значения)
Группы по типам вегетативной регуляции

I III IV

1. Область нарастания (сфера) психоэмоционального напряжения 

• Отношение к тренировочному процессу 4,0±1,2 2,1±1,7 1,0±0,6

• Отношение к соревнованиям 7,6±1,3 5,6±1,6 5,5±1,2

• Взаимоотношение и взаимодействие с родителями 3,6±1,0 4,3±1,9 4,2±1,0

• Восприятие фигуры тренера и взаимодействие с тренером 4,6±1,8 3,3±1,7 2,0±1,2

• Отношение к проигрышу и спортивным неудачам 8,3±2,1 5,8±2,0 5,7±1,8

• Уверенность в своих силах и вера в себя 8,6±1,8 6,0±1,8 4,5±0,8

• Спортивная травматизация и ее последствия 3,0±0,8 2,6±1,2 1,2±0,2

• Вегетативные проявления и психосоматические реакции 6,3±0,5 3,8±1,0 2,7±0,9

• Дисфункциональные состояния тренировки 7,0±0,8 3,1±1,7 3,0±1,5

• Мотивация и осмысленность деятельности 3,6±1,2 2,3±0,5 0,2±0,01

• Общий уровень психоэмоционального напряжения 57,0±7,0 38,5±7,7 30,2±4,7

2. Общий уровень (показатель) депрессии 46,5±8,4 63,3±5,7 52,5±6,6

3. Уровень личностной тревожности (общий показатель) 1,4±0,55 6,0±2,8 3,2±1,4

4. Симптомы СВД (частота проявлений за последние 2 недели)

• Физические 9,7±3,8 2,4±0,6 3,5±0,8

• Психологические 11,3±2,1 3,6±0,1 6,2±1,2

Таблица 2 – Сопоставительный анализ психологических переживаний спортсменов  
12–14 лет в зависимости от типа вегетативной регуляции
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Аннотация. Данная статья посвящена исследова-
нию межличностных отношений в системе «тре-
нер-спортсмен» в гребном спорте. Проведена 
оценка ведущих компонентов в системе взаимоот-
ношений «тренер-спортсмен»: гностического (про-
фессионального), эмоционального, поведенческого. 
Представлена структура оценок спортсменами 
взаимоотношений по системе «тренер-спортсмен».

Актуальность исследования. Академическая 
гребля – сложный циклический вид спорта, тре-
бующий от спортсменов высоких показателей как 
физической, так и технико-тактической подготов-
ленности. Специалисты в области теории и мето-
дики гребного спорта продолжают поиски путей 
повышения результативности выступлений на со-
ревнованиях [4], однако в настоящее время оста-
ются в тени вопросы психологической подготовки 
гребцов. Высокая плотность результатов на фини-
ше заставляет искать методы и способы повышения 
мотивации гребцов не только на последних метрах 
гоночной дистанции, но и во время подготовки к 
соревнованиям, которая сопряжена с высокими 
психоэмоциональными нагрузками. 

Цель исследования – выявить особенно-
сти межличностных отношений в системе «тре-
нер-спортсмен» в гребном спорте.

Организация исследования. Исследование 
было проведено на базе ГБУ «СШОР по видам греб-
ли» г. Твери.

Испытуемые. В исследовании приняло участие 
35 спортсменов, тренирующихся в группах совер-
шенствования спортивного мастерства и высшего 
спортивного мастерства, среди них 12 мастеров 
спорта и 23 кандидата в мастера спорта. Квалифика-
ция тренеров испытуемых спортсменов – высшая.

Методы исследования. Для исследования меж-
личностных отношений в системе «тренер-спор-
тсмен» и выявления характерных для гребного 
спорта особенностей был использован опросник 
Ю.Л. Ханина. Для обработки полученных данных 
применялись методы математической статистики и 
программа MS Excel.

Результаты исследования. Ранние исследова-
ния спортивной мотивации гребцов-академистов 
показали, что одним из условий эффективной тре-

Keywords: rowing, psychological climate, interpersonal relations.

Abstract. This article is devoted to the study of interpersonal relations in the «coach-athlete» system in rowing. The 
main components of the «coach-athlete» relationship system were evaluated: gnostic (professional), emotional, 
behavioral. The structure of the athlete’s assessments of relationships in the «coach-athlete» system is presented.
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ASSESSMENT OF THE INTERPERSONAL RELATIONS  
IN THE «COACH-ATHLETE» SYSTEM IN ROWING
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нировки спортсмены считают поддержку тренера 
[3]. Так, выявление особенностей взаимоотношений 
тренера и спортсмена является важным условием 
для создания благоприятного психологического 
климата на тренировочных занятиях, способствую-
щим повышению их эффективности.

С помощью опросника Ю.Л. Ханина [7] нами был 
проведен анализ роли профессионального (гности-
ческого), эмоционального и поведенческого компо-
нентов в системе отношений «тренер-спортсмен» 
(таблица 1). Несмотря на то, что данные компоненты 
взаимосвязаны, для отдельного спортсмена один 
из них имеет большее значение. Структура оценок 
спортсменами взаимоотношений по системе «тре-
нер-спортсмен» представлена в таблице 2.

Гностический компонент отражает отношение 
спортсмена к профессиональным качествам трене-
ра. Высокое значение (7-8 баллов) данного компо-
нента свидетельствует о признании спортсменами 
компетентности своего тренера, доверии в выборе 
средств и методов подготовки. Низкое значение 
показателя (0-4 балла), напротив, свидетельствует 
о сомнениях спортсмена в профессиональных ка-
чествах тренера, что может способствовать пере-
ходу к другому, более грамотному специалисту. В 
данном исследовании значение гностического ком-
понента находится на среднем уровне (5,25±0,85 
б.), что свидетельствует о признании тренера, как 
специалиста. В то же время необходимо отметить, 
что показатель находится на пограничном уровне 
с низкой оценкой. Только 25% опрошенных высоко 
оценили профессионализм тренера, 50% постави-
ли средние оценки, 25% – низкие.

Эмоциональный компонент отражает личност-
ную симпатию спортсмена к тренеру. Высокий 
уровень (7-8 баллов) показателя говорит об эмо-
циональной привязанности спортсмена к тренеру, 

который является образцом для подражания, това-
рищем и советником для своего ученика. Низкий 
уровень показателя (0-4 балла), напротив, говорит 
об отсутствии симпатии спортсмена к тренеру, 
стремлении поддерживать исключительно дело-
вые отношения. В нашем исследовании средний 
балл по данному компоненту – 6,13±0,72 б., что со-
ответствует достаточно высокой оценке эмоцио-
нального отношения спортсмена к тренеру, хоть и 
не максимальной: 50% опрошенных дали высокую 
оценку, 37% тренеров получили среднюю оценку 
по данному компоненту, 13% – низкую.

Поведенческий компонент отражает межлич-
ностные отношения между спортсменом и трене-
ром. Оцениваются коммуникативные навыки тре-
нера, умение найти подход к каждому спортсмену, 
стиль общения во время тренировок и во внеу-
рочное время. Высокое значение показателя (7-8 
баллов) говорит о полном признании авторитета 
тренера, высокой ценности мнения наставника. 
Низкий уровень показателя (0-4 балла), напротив, 
свидетельствует о нетактичном поведении трене-
ра, что непосредственно сказывается на доверии 
его воспитанников. В данном исследовании сред-
ний балл по поведенческому компоненту соста-
вил 6,13±0,97 б., что говорит о достаточно высоком 
уровне коммуникативных навыков тренера, умении 
находить общий язык с подопечными, заслуженном 
авторитете. Однако данный показатель не набрал 
максимальный балл: 50% тренеров получили вы-
сокую оценку по поведенческому компоненту, 37% 
– среднюю, 13% опрошенных дали низкую оценку 
межличностным отношениям с тренером.

Обсуждение результатов исследования. Вы-
явленные в исследовании особенности межлич-
ностных отношений в системе «тренер-спортсмен» 
в гребном спорте позволяют сделать вывод о до-

Компонент взаимоотношений «тренер-спортсмен»

Гностический Эмоциональный Поведенческий

Среднее значение (балл) 5,25±0,85 6,13±0,72 6,13±0,97

Таблица 1 – Результаты оценки взаимоотношений по системе «тренер-спортсмен» (x±σ)

Уровень показателя
Компонент взаимоотношений «тренер-спортсмен»

Гностический Эмоциональный Поведенческий

Высокий (7-8 баллов) 25% 50% 50%

Средний (5-6 баллов) 50% 37% 37%

Низкий (0-4 балла) 25% 13% 13%

Таблица 2 – Структура оценок спортсменами взаимоотношений по системе 
«тренер-спортсмен»
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статочно высоком уровне симпатии спортсменов к 
личности своего наставника, тренеры легко нахо-
дят общий язык с подопечными. Однако 50% тре-
нерского состава недостаточно уделяют внимания 
своим воспитанникам, что в свою очередь может 
привести к возникновению психологического ба-
рьера взаимодействия между тренером и спор-
тсменом.

Межличностные отношения в системе тре-
нер-спортсмен, которые находят свое отражение 
в поведенческом компоненте, также находятся на 
высоком уровне: 50% тренеров уделяют достаточ-
но внимания данному компоненту. Напротив, поло-
вина тренерского состава (по мнению опрошенных) 
владеет недостаточно высоким уровнем коммуни-
кативных навыков, иногда проявляя на трениров-
ках или соревнованиях нетактичное поведение, 
что, безусловно, может сказаться на психологиче-
ском климате экипажа и привести к снижению его 
результативности. 

Профессиональные качества, по мнению опро-
шенных, находятся на недостаточно высоком 
уровне у 75% наставников. Тренерам необходимо 
уделять время саморазвитию, повышению своей 
квалификации, а также делиться своими знаниями 
и практическим опытом с подопечными.

Выводы:
1. Выявлены ведущие компоненты в системе вза-

имоотношений «тренер-спортсмен»: гностический 
(профессиональный), эмоциональный, поведенче-
ский.

2. Оценка спортсменами ГБУ «СШОР по видам 
гребли» г. Твери показала средний уровень тренер-
ского состава по всем трём компонентам.

3. В структуре полученных от спортсменов 
оценок явно выражен невысокий уровень показа-
теля профессиональных качеств у 75% тренеров 
школы.

Практические рекомендации. На основе полу-
ченных в исследовании данных можно рекомен-
довать: постоянное повышение педагогического 
мастерства тренеров, включение спортсменов в 
планирование тренировочного процесса, совмест-
ное с тренером целеполагание, поиски индиви-
дуальных подходов планирования и проведения 
тренировочных занятий, развитие навыков коман-
дообразования.
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Аннотация. В статье рассматривается вопрос по 
оптимальному времени нахождения в воде катего-
рии «А» для первого года обучения зимнего плавания 
без угрозы внешних и внутренних факторов на ор-
ганизм занимающихся спортсменов. Даны рекомен-
дации по дополнительному питанию к суточному 
рациону для занимающихся зимним плаванием.
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Введение. Уровень адаптация организма к низ-
кой температуре, степень и стаж закаливания, кон-
ституционные особенности играют большое значе-
ние при выборе времени нахождения в воде.

Так же особо важное значение имеет физическое 
переутомление в условиях охлаждающего воздей-
ствия окружающей среды. Оно опасно тем, что при 
нем происходит усиленный распад энергетических 
ресурсов вместе с распадами энергетических ре-
сурсов от охлаждения. Теплопотери организма уси-
ливаются и гипокликемический ответ организма на 
холодовую нагрузку во время плавания в ледяной 
воде происходит быстрее.

Актуальность. 12 апреля 2022 года вид спорта 
«зимнее плавание» с номером-кодом вида спорта 
19000014112Л был признан и включен в первый раз-
дел Всероссийского реестра видов спорта. На дан-
ный момент нет достаточного количества научных 
исследований и рекомендаций в вопросе нормиро-
вания холодовой нагрузки по времени пребывания 
в воде категории «А», температурой воды от -2 до 
+2 градуса по Цельсию (°C), у лиц первого года обу-
чения по зимнему плаванию.

Категория воды в зимнем плавании (ЗП) – это 
классификация воды по температуре с целью огра-
ничения разрешенной дистанции для безопасно-
сти спортсменов на соревнованиях. Федерация 
зимнего плавания России (ФЗПР) ввела четыре ка-
тегории для своих соревнований в зависимости от 
температуры воды, обозначая следующими буква-
ми латинского алфавита «А» от -2 до +2.0 °C, «В» от 
+2,1 до +5,0 °C , «С» от +5,1 до +9,0 °C, «D» от +9,0 до 
15,9 °C [6]. 

Во время тренировочных заплывов и сорев-
нований по ЗП у лиц разного возраста, нами были 
замечены, признаки нарушения речи и координа-
ции движений, частое мочеиспускание после дли-
тельного нахождения в холодной воде. Некоторые 
спортсмены сами жаловались на сильную головную 
боль, ощущение тошноты и рвоты после проплыва-
емой дистанции.

Исследование по данному вопросу является ак-
туальным и требует нового подхода к тренировоч-
ному процессу занимающихся ЗП, которые позво-

лят избежать нежелательной реакции организма на 
холодовую нагрузку.

Испытуемые. В нашем исследовании приняли 
участие 84 человека в возрасте от 33 до 47 лет. За-
нимающиеся ЗП первый год обучения 42 человека 
(из них 26 мужчин и 16 женщин) и уже тренирую-
щиеся более пяти лет (из них 28 мужчин и 14 жен-
щин). Согласно федеральному закону от 04.12.2007 
№ 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Рос-
сийской Федерации» все занимающиеся имели ме-
дицинское заключение для занятий ЗП.

Наше исследование проводилось с информиро-
вания согласия на участие в исследовании согласно 
Хельсинкской Декларацией.

Накануне исследования все испытуемые не под-
вергались чрезмерной физической нагрузке, не 
употребляли алкогольные напитки, не соблюдали 
длительные диеты, а женщины не находились в лю-
теиновой фазе менструального цикла для исключе-
ния понижения содержания глюкозы в крови, кото-
рые могли повлиять на ход нашего исследования.

Уровень сатурации может быть понижен у лю-
дей с заболеванием анемии, в связи с этим нами 
был задан вопрос: «Страдаете ли вы анемией?». От-
вет «Нет» составил 100%, таким образом мы исклю-
чаем падение сатурации ниже нормы из-за заболе-
вания крови.

Результаты исследования и их обсуждение. 
Нами был проведен эксперимент в холодной воде у 
групп начального обучения ЗП (группы 1 и 2) и груп-
пы, занимающейся зимним плаванием регулярно 
со стажем более пяти лет (группы 3 и 4).

В тренировочном процессе по ЗП, у спортсме-
нов, которые постоянно пренебрегают холодовой 
нагрузкой может произойти внезапное ухудшение 
самочувствия, таким образом быстрое и значитель-
ное падение уровня сахара может привести к угро-
жающему жизни состоянию – гипогликемической 
коме.

Для изучения углеводного обмена при выпол-
нении мышечной работы концентрацию глюкозы в 
капиллярной крови в покое лучше определять на 
3-й и 10-й минутах срочного восстановления, когда 
наступают наибольшие изменения в крови [4]. Ис-

Keywords: winter swimming, glucose in swimmers in winter swimming, saturation in swimmers in cold water, nutrition of 
swimmers in winter swimming.

Abstract. The article deals with the issue of the optimal time spent in water of category «A» for the first year of 
winter swimming training without the threat of external and internal factors on the body of athletes involved. 
Recommendations are given on additional nutrition to the daily diet for those involved in winter swimming.
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изменений, соответственно данная холодовая на-
грузка является нормой.

В группе 2 у тренирующихся выявлены четкие 
различия уровня показателей индекса сатурации 
до и после плавания в холодной воде на 3 ± 0,03, а 
через 10 минут восстановления – еще на 0,31 ± 0,95 
(p<0,05). Таким образом, разница индекса сатурации 
между первоначальным измерением и последним 
составила 3,31 ± 0,98 (p<0,05). Кроме этого, у неко-
торых занимающихся (37%) появлялись следующие 
симптомы: головокружение, слабость, сонливость, 
тошнота, что в свою очередь может свидетельство-
вать о нарушении в сердечно-сосудистой системе и 
дыхательной работе.

Согласно инструкции прибора, стандартное от-
клонение измерения составляет ± 2% при SpO2 от 
70 до 99%. А это значит, что если на дисплее пуль-
соксиметра величина SpO2 равна 93%, то истинное 
значение располагается в пределах от 91 до 95%.

Индекс сатурации в норме составляет 95–99%. 
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в 
руководстве по пульсоксиметрии говорит о том, 
что если индекс сатурации составляет 94% или 

ходя из этого, в своих исследованиях мы выбрали 
период восстановления 10 минут, после которого 
проводилось третье контрольное измерение глю-
козы свежей капиллярной крови.

Во время измерения пульсоксиметром все испы-
туемые находились в положении стоя с датчиком, 
расположенным на уровне сердца. По И.А. Шурыги-
ну поднятие руки не влияет на оксигенацию крови в 
легких. Время измерения было до восстановления 
нормальных показателей на экране дисплея пуль-
соксиметра (максимум до 1,5 минуты), что свиде-
тельствует об улучшении кровоснабжения тканей 
и, как правило совпадает с уменьшением спазмов 
мелких сосудов под действием холода или эмоцио-
нальной нагрузки [3].

Таким образом расчет показания мониторинга 
принимался без дополнительных волн и пиков на 
экране дисплея пульсоксиметра (Таблица 1).

Из таблицы 1 мы видим, что в группах 3 и 4 за-
нимающихся ЗП уровень сатурации не понижался 
после плавания 30 секунд и выше, что говорит нам 
об адаптации сердечно-сосудистой системы (ССС) 
к охлаждению. В группе 1 также нет существенных 

Наименование
Первый год плавания в холодной 

воде Стаж более 5-ти лет

Группа 1 Группа 2 Группа 3 Группа 4

Время в воде До 30 сек
Свыше 30 секунд 

до 1:30
До 30 сек

Свыше 30 секунд 
до 1:30

До холодовой 
нагрузки 

АД (мм.рт.ст.) 131/86  ± 5,61/5,45 134/87 ±   5,5/5,47  122/81 ± 5,4/5,3  121/82 ± 5,41/5,29

Пульс ЧСС уд./мин 86  ±3,21 115  ± 5,18 67 ± 4,78 67  ±5,32

После холодовой 
нагрузки

АД (мм.рт.ст.) 144/91 ± 3,45/3,71 
173/96  ±  
5,63/5,51

123/81 ± 5,65/5,11 125/83 ± 5,61/5,21 

Пульс ЧСС уд./мин 82  ± 4,56 145  ±  4,79 83 ± 3,67 90 ± 4,28

После 10 минут 
восстановления 

АД (мм.рт.ст.) 125/83 ±  3,21/3,56 135/86 ±  5,18/5,14  121/82 ± 5,/5,3 123/83 ± 5,39/5,23

Пульс ЧСС уд./мин 71 ± 3,47 87 ± 5,32 68 ± 4,69 68 ± 4,81

Наименование
Первый год плавания  

в холодной воде Стаж более 5-ти лет

Группа 1 Группа 2 Группа 3 Группа 4

Время в воде До 30 сек
Свыше 30 секунд 

до 1:30
До 30 сек

Свыше 30 секунд 
до 1:30

До холодовой нагрузки % 97,11 ± 1,3 97,14 ±  1,32 96,36 ± 0,87 97,69 ± 0,92

После холодовой нагрузки % 98,06 ± 0,47 94,14 ± 1,29 97,73 ± 0,24 98,46 ± 0,17

После 10 минут восстановления % 98,67 ± 0,11 93,83 ± 0,34 99,65 ± 0,1 98,72 ±  0,2

Таблица 2 – Функциональные показатели: артериальное давление (АД)  
и пульс у занимающихся ЗП в зависимости от стажа тренировок

Таблица 1 – Оксигенация артериальной крови у лиц начального обучения занимающихся 
ЗП и тренирующихся регулярно со стажем более пяти
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истощения физиологических резервов и наруше-
нием взаимодействия нейрогормональных и мета-
болических механизмов адаптации [5].

Также повышенное давление может сопрово-
ждаться головной болью, тошнотой, шумом в ушах 
и другими нежелательными последствиями для ор-
ганизма. В ходе нашего исследования в группе 2 у 
пяти человек были симптомы головокружения как 
после выхода из холодной воды, так и уже спустя 
более двух часов, когда испытуемые находились 
дома.

При повышенном давлении кровь циркулирует 
по организму быстрее, что может снизить кисло-
родное обеспечение. С этим связана возможность 
головокружений (один из главных симптомов ги-
поксии) [1].

Обращают на себя внимание несколько более 
низкие данные АД до плавания в холодной воде, 
сразу после плавания и через 10 минут восстанов-
ления у группы 3 и 4, что, вероятно, говорит о вы-
сокой степени адаптации ССС к физическим нагруз-
кам в условиях холодной воды.

Одним из важных моментов в механизме под-
держания гомеостаза является поддержание 
содержания глюкозы в крови на определенном 
уровне, в функционировании которого участвует 
печень. Источниками глюкозы для организма яв-
ляются быстрые и медленные углеводы, которые 
поступают с пищей.

В нашем исследовании при измерении глюкозы 
крови глюкометром в месте пункции (на дисталь-
ной фаланге безымянного пальца левой кисти лате-
ральнее от центральной оси пальца) проводилась 
обработка кожи спиртовой салфеткой с составом 
70% раствора этилового спирта. Таким образом 
проводилась надежная санация места прокола и 
убиралась оставшаяся жидкость на пальце после 
плавания в холодной воде, которая могла разба-
вить пробу крови. Первая капля крови убиралась 
сухой стерильной салфеткой. Место прокола после 

ниже, то у пациента гипоксия, и необходимо быстро 
принимать меры [7].

Полученные нами данные говорят о том, что 
после выхода из холодной воды у занимающихся, 
превышающих холодовую нагрузку, уровень сату-
рации продолжает понижаться и организм после 
выхода из воды сразу не начинает согреваться. В 
связи с этим, возможно происходит развитие ги-
поксии всех тканей организма, которая характерна 
для первой фазы гипотермии особенно для цен-
тральной нервной системы (ЦНС). Также происхо-
дят изменения, которые не обеспечивают повыше-
ние функциональных возможностей организма, а 
истощают ее. Восстановление нарушенного рабо-
той гомеостаза происходит медленно. При частых 
тренировках с хронической нехваткой кислорода 
впоследствии начинают страдать стенки сосудов, 
изменяется структура внутренних органов и может 
развиться заболевание сердца [8, 9].

Нами получены информативные показатели со-
стояния ССС у пловцов по зимнему плаванию в за-
висимости от стажа тренировок (Таблица 2). 

Из таблицы 2 мы видим, что показатели ЧСС в 
состоянии покоя до тренировки и через 10 минут 
после тренировки восстановление у 3 и 4 групп на-
ходится в пределах физиологической нормы (60–90 
уд/мин).

ЧСС у группы 1 незначительно повышен до тре-
нировки в отличие от группы 3 и 4 – на 28%, и АД 
повышено на 6%, а после плавания через 10 минут 
восстановления пульс также как и у групп 3 и 4 на-
ходится в пределах физиологической нормы.

В группе 2 пульс в состоянии покоя составил 115 
уд/мин ± 5,18, что на 72% выше, чем у групп 3 и 4. АД 
в состоянии покоя на 9% выше, чем в группах 3 и 4. 
Это обусловлено волнением (стрессовой ситуаци-
ей) на предстоящую нагрузку (со слов испытуемых).

Повышенные показатели систолического АД на-
блюдаются у спортсменов с превышающими нор-
мы показателями ЧСС, что может быть следствием 

Наименование
Первый год плавания в холодной воде Стаж более 5-ти лет

Группа 1 Группа 2 Группа 3 Группа 4

Время в воде, мин:с до 30 с свыше 30 с до 1:30 до 30 с свыше 30 с до 1:30

В покое, ммоль/л 5,13 ±  0,55 5,12  ± 0,51 5,1  ± 0,19 5.2  ± 0,27

После холодовой 
нагрузки, ммоль/л

5,10 ±  0,5 5,09  ± 0,52 5,2  ± 0,26  5,19  ± 0,16

После 10 минут 
восстановления, ммоль/л

4,27 ± 0,42 4,1  ± 0,38 5,22  ± 0,2 5,2  ± 0,18

Таблица 3 –  Количественное определение уровня глюкозы свежей капиллярной крови  
у занимающихся зимним плаванием натощак
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ния, тем самым являясь наиболее энергетическим 
ценным компонентом для зимних пловцов.

Интервал между приемом пищи и физической 
нагрузкой – купанием в проруби составил 60 минут 
(Таблица 5). 

Из таблицы 5 мы видим, что после завтрака и до-
полнительного питания уровень сахара в крови не 
снижается в группах 1. В группе 3 и 4 наблюдается 
незначительное повышение глюкозы до 0,8 ммоль/л 
± 0,3 (p<0,05). В группе 2 есть гипогликемический 
ответ на холодовую нагрузку свыше 30 секунд на 0,9 
ммоль/л ± 0,11 (p<0,05), также как и во время наших 
измерений после плавания в воде категории «А» у 
зимних пловцов натощак.

Снижение концентрации глюкозы крови при вы-
полнении длительных холодовых нагрузках может 
служить информативным показателем недостаточ-
ной функциональной активности симпатического 
отдела вегетативной нервной системы, об исчерпа-
нии запасов гликогена печени, либо об интенсив-
ном использовании глюкозы тканями организма.

Повышение содержание глюкозы в крови при 
выполнении стандартной холодовой нагрузки мо-
жет свидетельствовать об интенсивном распаде 
гликогена печени или относительно малом исполь-
зовании глюкозы тканями.

Вывод. Подготовительный этап у начинающих 
пловцов по ЗП сопровождается изменением со 
стороны сердечно-сосудистой системы, с падени-
ем сатурации кислорода, а также развитием гипо-
гликемического ответа организма на ту холодовую 
нагрузку, которая превышает возможности орга-
низма.

забора крови заклеивалось ранозаживляющим и 
антисептическим препаратом «Клеем БФ-6», кото-
рый являлся изолирующим средством. Для безо-
пасности и меньшей травматизации прокол пальца 
для исследования осуществлялся специальным ав-
томатическим одноразовым ланцетом, что в свою 
очередь исключает влияние эритроцитов на уро-
вень глюкозы (Таблица 3).

Из таблицы 3 мы видим, что в группах 3 и 4 уро-
вень глюкозы в крови остается неизменным, что 
свидетельствует о высоком уровне тренирован-
ности и такая холодовая нагрузка является адек-
ватной (или говорит о большей метаболической 
емкости и мощности гликолиза [2]) для пловцов со 
стажем более пяти лет. В группе 1 наблюдается не-
значительное понижение уровня сахара в крови по-
сле 10 минут восстановления от первоначального: 
на 0,92 ммоль/л. В группе 2 первого года обучения 
плаванию в холодной воде есть гипогликемический 
ответ на холодовую нагрузку свыше 30 секунд – са-
хар понизился на 1,02 ммоль/л. ± 0,13 (p<0,05), т.е. 
близок к минимальному уровню нормы глюкозы в 
крови.

В связи с вышеизложенными данными, мы счи-
таем, что тренировки по зимнему плаванию нельзя 
проводить на голодный желудок.

Все группы занимающихся ЗП получили завтрак 
в домашних условиях, и мы добавили к основному 
завтраку дополнительное питание из расчета 204,8 
калорий (Таблица 4). 

Из таблицы 4 мы видим, что в дополнительном 
питании от расчетного количества тепловой энер-
гии – 13,4 г составил жир животного происхожде-

Вес, г Белки, г Жир животный, г Жир растительный, г Углеводы, г Калории

60 3,11 12,8 0,44 16,7 204,8

Наименование
Первый год плавания в холодной воде Стаж более 5-ти лет

Группа 1 Группа 2 Группа 3 Группа 4

Время в воде, мин:с до 30 с свыше 30 с до 1:30 до 30  с свыше 30 с до 1:30

В покое, ммоль/л 6,9  ± 0,54 6,87  ± 0,42 6,73  ± 0,25 6,83  ± 0,31

После холодовой 
нагрузки, ммоль/л

6,87  ± 0,48 6,17  ± 0,26 6,78  ± 0,29  6,91  ± 0,34

После 10 минут 
восстановления, ммоль/л

6,21 ± 0,34 5,97  ± 0,31 6,70  ± 0,17 6,81  ± 0,21

Таблица 4 – Расчет пищевой ценности дополнительного питания к завтраку для 
испытуемых групп.

Таблица 5 – Количественное определение уровня глюкозы свежей капиллярной крови  
у занимающихся зимним плаванием после завтрака и дополнительного питания
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Интенсивность обмена веществ повышается 
во время плавания в холодной воде. Организм ис-
пользует все возможные источники глюкозы, уве-
личивается потребление кислорода тканями. Окис-
лительные процессы в организме усиливаются и 
перестраиваются, для обеспечения экстренного 
согревания внутренних органов и всего организма 
в целом. Такие процессы не обеспечивают длитель-
ную деятельность в ледяной воде, вследствие этого 
появляется сильная мышечная дрожь и другие не-
желательные симптомы, такие как головная боль, 
дезориентация, ухудшение речи, признаки тошноты.

Оптимальное время нахождения пловцов ЗП 
первого года обучения ледяной воде должно со-
ставлять не более 30 секунд. 
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Актуальность. Антропометрические измере-
ния, такие как размер тела, вес и пропорции, часто 
используются для оценки и мониторинга физиче-
ского развития человека. Состав тела – это соотно-
шение жира, мышц, костей и воды, составляющих 
тело человека, и его измерение помогает опреде-
лить избыток или недостаток того или иного ком-
понента, связанного с риском для здоровья [1]. В 
условиях фитнеса и спорта жировые отложения 
являются показателем физической подготовки и 
могут оцениваться тренерами, поскольку содер-
жание жира может влиять на спортивные резуль-
таты. Изучение человеческого тела традиционно 
разделялось на отделы или системы, такие как 
скелетная, мышечная, нервная, железистая, жиро-
вая, дыхательная, сердечно-сосудистые системы 
и другие, чтобы упростить задачу понимания этих 
отдельных структур и функций. Однако недавние 
открытия метаболических перекрестных помех, 
которые происходят между различными компарт-
ментами, потребовали перехода к рассмотрению 

тела как интегрированной системы, в которой, как 
теперь известно, большинство тканей оказывают 
метаболические влияния, влияющие на весь орга-
низм. Некоторые из самых последних достижений 
включают понимание метаболической активности 
жировой ткани и различные действия жировой 
ткани в зависимости от ее распределения в орга-
низме [4]. Влияние образа жизни, питания и физиче-
ских упражнений, на метаболическую активность 
жировой ткани в организме также является одним 
из захватывающих открытий современных иссле-
дований состава тела. Количественное определе-
ние состава человеческого тела является одним из 
элементов физиологического профиля и занимает 
очень важное место в популяции спортсменов, по-
скольку играет важную роль в мониторинге всех 
результатов спортсменов и режима тренировок [2]. 
Значения состава тела являются важными антропо-
метрическими параметрами, влияющие на здоро-
вье и физическое состояние организма

Keywords: bioimpedance analysis, fat mass, skeletal muscle mass, triathlon, hockey, bioimpedance analysis, body mass index.

Abstract. The article is devoted to the study of the physical development of amateur athletes involved in triathlon 
and hockey. The results of the examination of body composition obtained by bioimpedance analysis are presented. 
The percentage ratio of fat and muscle components of the body composition of hockey players and amateur 
triathletes was compared. Statistically significant differences were revealed according to these indicators between 
the athletes of the sports under consideration.

№ п/п Показатели Хоккей (м) Х ± σ (n = 20) 

1. Длина тела, см 176,7 ± 3,57

2. Масса тела, кг 82,9 ± 10,95

3. Обхват талии, см 89,4 ± 8,78

4. Обхват бедер, см 101,9 ± 4,20

5. Соотношение талии и бедер 0,9 ± 0,06

6. Индекс массы тела по Кетле 26,5 ± 3,30

7. Жировая масса тела, кг 21,4 ± 6,28

8. Жировая масса тела, % 25,4 ± 4,20

9. Тощая масса тела, кг 61,5 ± 5,32

10. АКМ, кг 36,3 ± 2,89

11. АКМ, % 59,1 ± 1,56

12. СММ, кг 31,3 ± 2,55

13. СММ, % от ТМ 51,0 ± 1,14

14. Вода, кг 45,0 ± 3,89

15. Внеклеточная жидкость, кг 17,5 ± 1,70

16. Внутриклеточная вода, кг 27,6 ± 2,22

Таблица 1 – Результаты антропометрического измерения спортсменов-любителей, 
занимающихся хоккеем
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АВС01_0362 [1]. Обработка данных выполнялась с 
использованием программы Statistica [3]. Провер-
ку достоверности различия средних значений из-
учаемых признаков по t-критерию Стьюдента, при 
p <0,05 [3].

Результаты исследования и их обсуждение. 
В результате антропометрических измерений были 
получены данные, характеризующие физическое 
развитие спортсменов-любителей, занимающихся 
хоккеем и триатлоном (Таблицы 1 и 2).

На основе полученных данных был проведен 
сравнительный анализ компонентного состава тела 
хоккеистов-любителей и триатлонистов-любителей 
(Таблица 3).

Из проведенного анализа видно (Таблица 3), что 
по показателям компонентного состава тела (ИМТ, 
ЖМТ, СММ) хоккеисты-любители статистически до-
стоверно (при p <0,05) отличаются от показателей 
компонентного состава тела триатлонистов-люби-

Цель исследования. Основной целью исследо-
вания является определение различий в составе 
тела между спортсменами-любителями разных ви-
дов спорта, в данном случае триатлон и хоккей, по 
показателям индекс массы тела, жировая и скелет-
но-мышечная масса тела.

Организация и методы исследования. Об-
следовано 2 группы спортсменов-любителей. В 
1-ю группу вошли 20 спортсменов-любителей, 
специализирующихся в триатлоне. Вторую группу 
составили 20 хоккеистов-любителей. Обе группы 
включали спортсменов-любителей мужского пола, 
в возрасте 25–35 лет. В ходе обследования прово-
дились измерения антропометрических показа-
телей: масса и длина тела, обхват талии и бедер, 
индекс массы тела (ИМТ). Компонентный состав 
тела определяли методом биоимпедансометрии, 
использовали анализатор состава тела АВС-01 
НТЦ «Медасс» с программным обеспечением 

№ п/п Показатели
Вид спорта

Хоккей (n = 20) Х ± σ Триатлон (n = 20) Х ± σ

1. Индекс массы тела 26,54 ± 3,30 * 24,09 ± 3,20 *

2. СММ, % 50,98 ± 1,14 * 53,11 ± 0,94 *

3. ЖМТ, % 25,38 ± 4,20 * 18,61 ± 3,03 *

Таблица 3 – Сравнительный анализ показателей состава тела хоккеистов и триатлонистов

№ п/п Показатели Триатлон (м) Х ± σ (n = 20) 

1. Длина тела, см 178,4 ± 5,62

2. Масса тела, кг 76,7 ±10,94

3. Обхват талии, см 79,9 ± 9,25

4. Обхват бедер, см 96,0 ± 5,02

5. Соотношение талии и бедер 0,8 ± 0,06

6. Индекс массы тела по Кетле 24,1 ± 3,20

7. Жировая масса тела, кг 14,5 ± 4,10

8. Жировая масса тела, % 18,6 ± 3,03

9. Тощая масса тела, кг 62,2 ± 7,38

10. АКМ, кг 37,5 ± 5,0

11. АКМ, % 60,4 ±2,96

12. СММ, кг 33,0 ± 3,65

13. СММ, % от ТМ 53,1 ± 0,94

14. Вода, кг 45,5 ± 5,42

15. Внеклеточная жидкость, кг 17,6 ± 2,14

16. Внутриклеточная вода, кг 27,9 ± 3,28

Таблица 2 – Результаты антропометрического измерения спортсменов-любителей, 
занимающихся триатлоном
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телей. Из таблицы видно, что процентное содер-
жание скелетно-мышечной массы у хоккеистов 
достоверно меньше на 2,1% чем у триатлонистов, 
а процентное содержание жировой массы тела, до-
стоверно больше на 6,7%. 

Выводы. Таким образом, спортсмены-любите-
ли различных специализаций имеют различия в 
компонентном составе тела. Гармоничное разви-
тие у хоккеистов скелетно-мышечной массы обе-
спечивает процент силы, необходимый хоккеисту 
во время игры и в то же время позволяет ему вы-
полнять движения с ловкостью и точностью, на-
выки, которые были бы затруднены чрезмерным 
развитием мышечной массы. Процент жировой 
массы тела триатлонистов-любителей статисти-
чески достоверно (при p <0,05) ниже, чем у хок-
кеистов-любителей, что может быть объяснено 
большим объёмом аэробной нагрузки, присущей 
триатлону.

Измерение состава тела остается одним из 
лучших объективных способов анализа распре-
деления тканей у спортсменов. Анализ состава 
тела в настоящее время является важным инстру-
ментом эффективности тренировочной деятель-
ности. Он необходим для улучшения спортивных 
результатов не только у элитных спортсменов, 
но и спортсменов-любителей, поскольку предо-
ставляет достоверную информацию для точной 
оценки эффективности программы питания и 
тренировок в отношении физической работоспо-
собности.
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Аннотация. Данная статья посвящена исследова-
нию, направленному на выявление ключевых физи-
ческих качеств, влияющих на результат в дисци-
плине ВМХ-фристайл.

Актуальность. Сегодня BMX-фристайл – один 
из самых популярных видов экстремального спор-
та. Соревнования в этой дисциплине проводятся с 
конца 20 века, а недавно этот вид спорта был вклю-
чен в программу летних Олимпийских игр. С каж-
дым годом BMX freestyle приобретает все больше и 
больше поклонников [1, 5].

Суть соревнований заключается в выполнении 
различных трюков на специальных велосипедах 
класса BMX. Для того чтобы успешно выступать 
на соревнованиях и завоевывать призовые места, 
спортсменам необходимо обладать определенны-
ми физическими и психологическими качествами 
[4,6]. По словам Алмазова А.А. [2] основными вари-

Keywords: Cycling, BMX, freestyle, extreme sports, training, student sports.

Abstract. The purpose of the study is to identify the key physical qualities of athletes that affect the result by 
interviewing and analyzing scientific sources.
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ациями BMX-фристайла являются: улица, равнина, 
верт, трасса, парк. Суть соревнований заключается 
в демонстрации трюков в скейтпарках – прыжках 
на батутах. Скейтпарки могут быть сделаны из бе-
тона, металла или дерева.

Методы исследования: анкетирование (муж-
чины, занимающиеся BMX-фристайлом в возрасте 
от 17 до 26 лет в экстрим-парке «УРАМ», Казань, 
имеющие I – III взрослые разряды, КМС и МС), ана-
лиз документов (индивидуальные антропометри-
ческие показатели высококвалифицированных 
спортсменов – МС и МСМК).

Цель исследования – выявить основные физи-
ческие качества, антропометрические показатели 
и особенности тренировки, необходимые для заня-
тий ВМХ-фристайлом.

Результаты исследования и их обсуждение. 
Первым шагом исследования было определение 
средней комплекции профессионального спортсме-
на в дисциплине BMX-фристайл. Источником данных 
послужил интернет-портал «www.asaentertainment.
com», где публикуются личные характеристики про-
фессиональных спортсменов. На рисунках 1 и 2 по-
казаны результаты анализа показателей.

В ходе исследования были проанализированы 
данные 12 лучших профессиональных спортсменов 
высокой квалификации, результаты показали, что 
средняя длина тела спортсмена составляет 173,5 
сантиметра, а средняя масса тела – 69,8 кг. 

Таким образом, можно сделать вывод, что телос-
ложение спортсменов, занимающихся BMX-фри-

стайлом наиболее похоже на гимнастов, например, 
в своем исследовании У.С. Валиханов [3] показал, 
что средняя длина тела мастера спорта по спортив-
ной гимнастике составляет 168 сантиметров. Не-
большая длина тела и масса тела облегчают спор-
тсменам выполнение вращений и сальто.

Следующим этапом исследования был опрос 20 
спортсменов. Прежде всего, мы выяснили, как ча-
сто они тренируются в скейт-парке (рисунок 3).

Почти половина (45%) ответили, что тренируют-
ся 5-6 раз в неделю. Наименьшее количество людей 
тренируется 1-2 раза в неделю (10%). 25% трениру-
ются ежедневно, остальные респонденты трениру-
ются 3-4 раза в неделю (20%). Можно сделать вы-
вод, что большинство опрошенных спортсменов, 
уделяют достаточное количество времени трени-
ровкам в парке.

Затем спортсменов спросили, занимались ли 
они какими-либо другими видами тренировок, по-
мимо катания в парке (рисунок 4). Подавляющее 
большинство респондентов (75%) заняты дополни-
тельной работой. Большинство людей занимаются 
общей физической подготовкой (35%), второй ва-
риант – это «тренажерный зал», его посещают 30% 
респондентов. Только 2 из 20 человек (10%) бегают 
по утрам, остальные респонденты (25%) больше ни-
чего не делают.

Далее мы определили содержание их дополни-
тельных тренировок. Так, те, кто занимается общей 
физической подготовкой, поделились своими пла-
нами тренировок: первый этап – это пробежка на 

Рисунок 1 – Отличие длины тела спортсменов от среднего показателя (в см)
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физические качества. Спортсмены, которые до-
полнительно занимаются в тренажерном зале, в 
основном работают с отягощениями – штангами и 
гантелями, и в своих тренировках они делают упор 
на развитие силы. Те, кто занимается бегом, расска-
зали, что обычно они делают это утром, реже по 
вечерам, и пробегают от 2 до 5 км, пытаясь таким 
образом развивать выносливость. Те респонденты, 
которые не делают ничего лишнего, заявили, что 
не видят особого смысла в дополнительных трени-

1-2 км, затем разминка, которая включает упражне-
ния на растяжку, затем поочередно выполняются 
упражнения на развитие быстроты, силы, выносли-
вости, ловкости или гибкости, в конце тренировки 
– заминка, обычно это пробежка на 1 км и упраж-
нения на растяжку. Тренировка обычно проходит 
в тренажерном зале, упражнения выполняются 
либо с собственным весом, либо с использованием 
специального оборудования. В своих тренировках 
спортсмены стараются гармонично развивать все 

 Рисунок 3 – Результаты ответов на вопрос 
«Как часто вы тренируетесь?»

Рисунок 4 – Результаты ответов на вопрос 
«Тренируетесь ли вы дополнительно?

Рисунок 1 – Отличие длины тела спортсменов от среднего показателя (в см)
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ровках и считают, что им достаточно того, что они 
катаются в скейтпарке.

Затем спортсменам было предложено по шкале 
от 1 до 5 оценить физические качества, которые, 
по их мнению, являются наиболее значимыми для 
успеха в дисциплине BMX-фристайл. Суммируя 
оценки, были получены следующие результаты.

Самым важным физическим качеством, по 
мнению спортсменов, была ловкость (90 баллов), 
на втором месте – выносливость (78 баллов). На 
третьем месте оказалась скорость с общим коли-
чеством 58 очков. Четвертое и пятое места заняли 
сила и гибкость соответственно (45 и 29 баллов). 
По мнению респондентов, ловкость – это самое 
важное качество, и чем выше уровень ловкости, 
тем быстрее и легче осваиваются новые трюки и 
комбинации, тем стабильнее выполняются уже 
изученные элементы. Выносливость, которая не-
сколько менее значима для спортсменов, помога-
ет им непрерывно выполнять большое количество 
трюков, не теряя темпа и скорости, что очень важ-
но на соревнованиях. Скорость на третьем месте, 
по их мнению, позволяет сократить время на вы-
полнение элемента, тем самым спортсмен может 
выполнить комбинацию из нескольких трюков в 
одном прыжке. Сила и гибкость наименее важны 
для спортсменов, однако, как правило, чем силь-
нее спортсмен, тем выше он прыгает, а гибкость 
позволяет увеличить амплитуду некоторых трю-
ков, что добавляет зрелищности.

Выводы. Исследование показало, что, по мне-
нию спортсменов, ключевыми физическими ка-
чествами для успеха в дисциплине BMX-фристайл 
являются ловкость, выносливость и сила. Для того 
чтобы развить эти качества, необходимо, помимо 
тренировок в скейтпарке, заниматься общей физи-
ческой подготовкой. Однако лишь часть спортсме-
нов посвящает время дополнительным трениров-
кам. Это оказывает заметное влияние на результат 
выступлений.

Исходя из всего вышесказанного, можно сде-
лать вывод, что система подготовки спортсменов в 
дисциплине BMX-фристайл требует реформ: необ-
ходимо сочетать тренировки в скейтпарке с трени-
ровками по общей физической подготовке, такой 
подход поможет спортсменам отточить навыки в 
катании и гармонично развить физические каче-
ства.
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Аннотация. В работе рассматривается изучение 
техники двигательных действий в спортивной био-
механике при широком использовании различных 
разновидностей системных методов исследования. 
За счёт эксперимента, проведенного кафедрой ТиМ 
бокса и кикбоксинга им. К.В. Градополова и кафедры 
ЕНД и биомеханики получены статистические свя-
зи, выделяющие основные механизмы двигательно-
го действия и получено их обоснование.
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Abstract. The paper considers the study of the technique of motor actions in sports biomechanics with the wide use 
of various varieties of systemic research methods. Due to the experiment conducted by the Department of Boxing 
and Kickboxing TIM. K.V. Gradopolov and the Department of UNM and Biomechanics, statistical relationships were 
obtained that highlight the main mechanisms of motor action and their substantiation was obtained.
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Введение. В настоящее время при изучении 
техники двигательных действий в спортивной био-
механике широко используются различные разно-
видности системных методов исследования. В оте-
чественной биомеханике одним из таких методов 
является метод биомеханического обоснования 
строения двигательного действия [2]. Суть данно-
го метода заключается в выделении в конкретном 
двигательном действии механизмов его выполне-
ния. Данные механизмы в настоящее время транс-
формировались в понятие биомеханизмов [1]. На 
первом этапе изучения техники двигательных дей-
ствий производится регистрация кинематических, 
динамических, энергетических и электрофизио-
логических характеристик. Далее производится 
поиск статистических взаимосвязей между полу-
ченными биомеханическими характеристиками. 
На основе полученных статистических связей вы-
деляются основные механизмы двигательного дей-
ствия и их обоснование.

При изучении техники ударных действий в 
спортивных единоборствах наиболее инфор-
мативными характеристиками, отражающими 
уровень спортивно-технического мастерства, 
являются импульс ударного взаимодействия, мак-
симальная сила соударения, время соударения, 
линейная и угловая кинематика движения зве-
ньев тела, а также характеристики силы реакции 
опоры (СРО) [3, 4, 7, 8]

Актуальность нашего исследования заключа-
ется в необходимости получения модельных био-
механических характеристик техники выполнения 
основных ударных действий в боксе, без которых 
невозможна интерпретация результатов проведе-
ния оперативного контроля технической подго-
товленности в этом виде спорта. Сопоставление 
характеристик техники конкретного спортсмена 
с имеющимися модельными характеристиками и 
является одной из задач оперативного биомехани-
ческого контроля. 

Цель исследования – определение биомеха-
нических критериев рациональности техники вы-
полнения основных ударных действий в боксе у 
спортсменов высокой квалификации.

Для решения поставленных задач нами были 
использованы следующие методы исследования:

1. Анализ научно-методической литературы.
2. Лабораторный эксперимент с использова-

нием: 

– оптико-электронной системы «Qualysis»;
– динамометрии.
3. Методы математической статистики.
Лабораторный эксперимент проводился на базе 

лаборатории биомеханики НИИ спорта ГЦОЛИФК. 
В нем приняли участие 15 спортсменов уровня 
КМС по боксу. Возраст испытуемых составил 22-24 
года, рост – 169-186 см, вес – 66-85 кг. 

В ходе лабораторного эксперимента испытуе-
мые выполняли три типа ударного действия:

1. Прямой удар правой рукой из левосторонней 
боевой стойки. 

2. Боковой удар правой рукой из левосторон-
ней боевой стойки.

3. Удар правой рукой снизу из левосторонней 
боевой стойки (апперкот). 

 Все удары выполнялись на уровне головы по 
подвешенной динамометрической платформе. 
Испытуемые использовали боксерские бинты и 
перчатки. Дистанция до цели подбиралась инди-
видуально. Перед непосредственным проведени-
ем эксперимента все испытуемые выполняли раз-
минку и пробные попытки выполнения изучаемых 
ударных действий.

Выполнение каждого из типов ударного дей-
ствия включало в себя три попытки с установкой 
на максимальную силу и скорость.

При выполнении всех типов ударных действий 
производилась трехмерная биомеханическая 
съемки и регистрации динамометрических ха-
рактеристик СРО и характеристик соударения с 
целью.

Для изучения вариативности техники удар-
ных действий помимо вышеперечисленных типов 
ударных действий некоторым испытуемым было 
предложено выполнение прямого удара с выпа-
дом вперед и прямого удара с уходом назад. В 
этом случае удары наносились по боксерской лапе, 
которую держал партнер. Для этих вариантов из-
мерялись характеристики ударного действия без 
регистрации параметров соударения.

Биомеханические характеристики соударения 
для прямого, бокового ударов рукой и апперкота 
для экспериментальной группы представлены в 
таблицах 1–3. Максимальное значение силы соу-
дарения для прямого удара рукой составило 2039 
(±208) Н, бокового – 2136 (±221) Н и для аппер-
кота – 2042 (±265) Н., т.е. наибольшая сила удара 
наблюдается при выполнении бокового удара 
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Испытуемые Fz max (Н) t соуд (с) t пол (с) S (Нс) F/t (Н/с)

С.В. 1983 0,039 0,012 33 165250

А.И. 2222 0,04 0,013 39 170923

А.В. 2316 0,041 0,014 43 165428

А.Е. 1843 0,04 0,014 31 131642

И. В. 2259 0,043 0,015 42 150600

А.В. 2121 0,042 0,013 32 163153

А.Л. 2195 0,042 0,014 34 156785

Т.А. 1847 0,046 0,018 36 102611

Г.Н. 1877 0,049 0,020 43 93850

В.В. 1730 0,046 0,015 34 115333

Среднее значение 2039 (±208) 0,043 (±0,003) 0,014 (±0,002) 37 (±4,6) 141557 (±28581)

Испытуемые Fz max (Н) t соуд (с) t пол (с) S (Нс) F/t (Н/с)

С.В. 2279 0,033 0,011 28 207181

А.И. 2004 0,030 0,011 25 182181

А.В. 2494 0,037 0,012 36 207833

А.Е. 1865 0,039 0,012 25 155416

И. В. 2060 0,021 0,008 20 257500

А.В. 2484 0,037 0,011 29 225818

А.Л. 2108 0,037 0,011 29 191636

Т.А. 2143 0,038 0,013 30 164846

Г.Н. 1888 0,027 0,009 21 209777

В.В. 2030 0,030 0,012 27 169166

Среднее значение 2136 (±221) 0,033 (±0,005) 0,011 (±0,001) 27 (±4,6) 197135 (±31021)

Испытуемые Fz max (Н) t соуд (с) t пол (с) S (Нс) F/t (Н/с)

С.В. 1730 0,043 0,016 26 108125

А.И. 2434 0,038 0,012 36 202833

А.В. 1849 0,037 0,013 31 142230

А.Е. 1570 0,041 0,015 26 104666

И. В. 2215 0,035 0,011 29 201363

А.В. 1955 0,043 0,013 28 150384

А.Л. 2193 0,041 0,015 31 146200

Т.А. 2283 0,039 0,015 36 152200

Г.Н. 2095 0,043 0,014 38 149642

В.В. 2099 0,027 0,012 28 174916

Среднее значение 2042 (±265) 0,039 (±0,004) 0,014 (±0,001) 31 (±4,3) 153255 (±33053)

Таблица 1 – Биомеханические характеристики соударения при выполнении прямого 
удара рукой в боксе (n=12)

Таблица 2 – Биомеханические характеристики соударения при выполнении бокового 
удара рукой в боксе (n=12).

Таблица 1 – Биомеханические характеристики соударения при выполнении прямого 
удара рукой в боксе (n=12)
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разгона и последовательного торможения звеньев 
тела от проксимальных к дистальным (биомеха-
низм «хлеста») и механизм одновременного разго-
на и одновременного торможения этих же звеньев 
(биомеханизм жесткого стержня). Индивидуальные 
особенности выполнения техники ударных дей-
ствий в боксе связаны с использованием какого-то 
одного из этих биомеханизмов при разгоне од-
них и тех же кинематических звеньев («таз-плечо» 
«предплечье-кисть»). 

В ходе лабораторного эксперимента для изуче-
ния техники основных ударных действий в боксе 
нами были проведены расчёты кинематических и 
динамических характеристик соударения и самого 
ударного действия. Наиболее информативными 
для оценки уровня техники выполнения ударных 
действий в боксе являются: время выполнения 
ударного действия, импульс соударения, макси-
мальная сила соударения и максимальная ско-
рость ударного звена. Данные характеристики 
могут быть использованы для осуществления опе-
ративного контроля техники выполнения ударных 
действий в боксе. 

Литература:
1. Шалманов, Ал. А. Взаимодействие с опорой в прыж-

ках как предмет обучения: автореф. дис. ... канд. пед. наук 
/ Шалманов Александр Александрович; Гос. центр. Ордена 
Ленина ин-т физ. культуры. – М., 1986. – 28 с. 

2. Шалманов, Ан. А. Методологические основы изу-
чения двигательных действий в спортивной биомехани-
ке: автореф. дис. … д-ра пед. наук / Шалманов Анатолий 
Александрович; Рос. гос. ун-т физ. культуры, спорта и ту-
ризма. – М., 2002. – 47 с.

3. Abazar,i R. Kinematic and kinetic analyses of the Wing 
Chun straight punch / Reza Abazari, Hossein Ehsani, Mostafa 
Rostami. // Proceedings of 23 rd Iranian Conference on 
Biomedical Engineering. (Tehran, 23-25 November, 2016). – 
Tehran, 2016. – P. 6-9.

4. Costelloe, R. Speed and muscular coordination during 
the karate punch / R. Costelloe // Journal of Sports Sciences. – 
2002. – № 4. – P. 24-26. 

5. Fife G.P. Kinematic and kinetic analysis of throwing a 
straight punch / G.P. Fife, D. O’Sullivan, W. Pieter // Biology of 
Sport. – 2013. – № 25. – P. 263-268.

6. Hay, J.G. The techniques of elite male long jumpers / J.G. 
Hay, J.A. Miller, R.W. Canterna // Journal of Biomechanics. – 
1986. – № 19. – P. 855-866.

7.  Hofmann, M. Biomechanical analysis of fist punch 
gyaku-zuki in karate / M. Hofmann, K. Witte, P. Emmermacher // 

рукой (p≤0,001). Время соударения для прямого 
удара рукой составило 0,043 (±0,003) с, бокового 
– 0,033 (±0,005) с и для апперкота – 0,039 (±0,004) 
с. Наибольшее время соударения с целью отме-
чается при выполнении прямого удара рукой 
(p≤0,001). Импульс ударного взаимодействия для 
прямого удара рукой равен 37 (±4,6) Нс, для боко-
вого – 27 (±4,6) Нс и для апперкота – 31 (±4,3) Нс. 
Различия в значении импульса соударения между 
изучаемыми типами ударных действий статисти-
чески значимы при p≤0,00. Наибольшая величи-
на импульса соударения с целью отмечается в 
нашем эксперименте для прямого удара рукой. В 
тоже время для прямого удара рукой наблюдает-
ся наименьшее, из трех типов ударов, значение 
скоростно-силового индекса соударения и оно 
составило – 141557 (±28581) Н/с. В то время как 
для бокового удара отмечается наибольшее зна-
чение этого показателя, и оно составило 197135 
(±31021) Н/с. 

Интерпретация полученных значений для дан-
ных типов ударов может быть следующей. Основ-
ной характеристикой ударного взаимодействия 
является импульс силы. Однако больший импульс 
может быть получен за счет несколько большего 
времени соударения с целью с относительно бо-
лее низким значением самой максимальной силы 
удара. Что мы и наблюдаем для прямого удара ру-
кой. Можно предположить, что при относительно 
одинаковых импульсах ударного воздействия для 
двух разных типов ударов величина поражающего 
эффекта будет выше при достижении импульса за 
меньшее время соударения и с большим значени-
ем максимальной силы, что в нашем эксперименте 
отражается в значении скоростно-силового индек-
са соударения с целью, который имеет наибольшее 
значение для бокового удара рукой. С нашей точки 
зрения при оценке эффективности ударного воз-
действия нельзя брать за основу какой-то один 
показатель соударения, а необходимо учитывать 
некое оптимальное соотношение нескольких био-
механических характеристик: импульса силы, мак-
симальной силы, скоростно-силового индекса со-
ударения.

Выводы. Основными механизмами влияющим 
на величину максимальной скорости ударного 
звена, максимальной силы удара и импульса силы 
является механизмы разгона ударного звена. При 
этом можно выделить механизм последовательно 
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Аннотация. В данной статье рассматривается возможность выделения конструкта «психической саморе-
гуляции» как одного из критериев психического здоровья спортсменов с травмами конечностей. Результаты 
исследования позволяют говорить о специфике психической саморегуляции спортсменов с разной степенью 
тяжести спортивной травмы. Рассматривая психическую саморегуляцию как один из уровней и критериев 
психического здоровья, мы можем предполагать и специфику психического здоровья в зависимости от сте-
пени тяжести травмы.

Keywords: mental self-regulation, mental health, sport injury, criterions of mental health, elite sport.

Abstract. This article discusses the possibility of identifying the construct of «mental self-regulation» as one of 
the criteria for the mental health of athletes with limb injuries. The results of the study demonstrate the specifics 
of mental self-regulation of athletes with varying degrees of severity of sports injury. Considering mental self-
regulation as one of the levels and criteria of mental health, we can assume the specifics of mental health depending 
on the severity of the injury.

УДК 159.9.072.42

MENTAL SELF-REGULATION AS AN INDICATOR OF THE SPECIFICS 
OF MENTAL HEALTH OF ATHLETES WITH LIMB INJURIES

Актуальность. Исследование психического 
здоровья – одно из приоритетных направлений 
современных исследований в области психоло-
гии (Распоряжение Правительства РФ № 3684-р от 

31.12.2020 об утверждении Программы фундамен-
тальных научных исследований в Российской Фе-
дерации на долгосрочный период (2021-2030 годы)) 
[1]. Сложность феномена психического здоровья 
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подчеркивается в ряде работ (Г.С. Никифоров, Е.Р. 
Калитеевская, А.В. Воронина, Б.С. Братусь, Н.А., 
Лызь, А. Маслоу, К. Роджерс, J.L. Ford, K. Ildefonso, 
M.L. Jones, M. Arvinen-Barrow, S.M. Rise, R. Pursell) [2, 
3, 8] и проявляется в разработке различных кон-
структов и моделей. Одной из наиболее полно ох-
ватывающих понятие психического здоровья явля-
ется модель предложенная Е.Р. Калитеевской. Под 
психическим здоровьем понимается: «зрелость, 
сохранность и активность механизмов личностной 
саморегуляции, мера способности человека тран-
сцендировать свою биологическую, социальную 
и смысловую детерминированность, выступая ак-
тивным и автономным субъектом своей жизни в 
изменяющемся мире» [3, стр. 247]. Е.Р. Калитеевской 
были выделены уровни, отражающее специфику 
проявления психического здоровья. Уровень са-
модетерминации представляется как важнейший и 
необходимый для адекватного функционирования 
индивида. Вопросы психической саморегуляции 
и ее совершенствования являются важнейшими 
задачами психологического сопровождения спор-
тсменов [7] и особую значимость приобретают в 
ситуации спортивной травмы. Рассматривая психи-
ческую саморегуляцию как критерий психического 
здоровья, мы предполагаем, что специфика пси-
хического здоровья может варьироваться у спор-
тсменов с травмами разной степени тяжести. 

Организация исследования. Для более точно-
го выделения данного фактора, дизайн исследова-
ния был разработан следующим образом. Выборка 
представлена спортсменами, имеющими травму 
конечности на момент исследования, а также спор-
тсменами-паралимпийцами, имеющими ампутации 
конечностей (48 человек). Средний показатель сро-
ка давности с момента ампутации составляет 5,13 ± 
2,5 года. Спортсмены первой группы были разделе-
ны на две подгруппы: спортсмены с макротравмой 
(48 человек), под которой подразумевается резкое 
нарушение организма, случившиеся в результате 
сильного воздействия, например, удара; а также 
спортсмены с микротравмой (50 человек), кото-
рая является результатом небольших воздействий. 
Всего в исследовании приняли участие 146 спор-
тсменов, средний возраст 25 ± 4,7 лет. Спортсмены 
являются представителями таких видов спорта как 
хоккей, футбол, волейбол, легкая атлетика, дзюдо, 
самбо, бокс.

Методы и методики исследования. В исследо-
вании использовались следующие стандартизиро-
ванные методики: опросник «Стиль саморегуляции 
поведения (ССПМ)» (В.И. Моросанова, 1988 г.), «Индекс 

отношения к здоровью» (С. Дерябо, В. Ясвин, 1999 г.); 
«Цифровая шкала боли – ЦШБ (Numerical Rating Scale, 
NRS) (McCaffery М., Beebe A. 1993г.); «Опросник невро-
тических черт личности» (НЧЛ) (Л.И. Вассерман, Б.В. 
Иовлев, К.Р. Червиковская, О.Ю. Щелкова, 2003 г.). Ма-
тематико-статистическая обработка проводилась с 
помощью непараметрического H– критерия Краска-
ла-Уоллиса, корреляционного анализа). 

Результаты исследования и их обсуждение. 
Изучение достоверности различий (непараметри-
ческий Н-критерий Краскала-Уоллиса (при р<0,01)) 
демонстрирует различия в исследуемых группах. 
Спортсмены, имеющие микротравмы, обладают 
значимо более высоким уровнем саморегуляции 
(Мх=29), чем спортсмены с микротравмами (Мх=21) 
и спортсмены с ампутациями конечностей (Мх=24), 
показатели которых по данному критерию прак-
тически не различаются. При этом, несмотря на то 
что, выраженность навыков саморегуляции спор-
тсменов с ампутациями конечностей значимо ниже, 
чем спортсменов с микротравмами, показатели в 
24 балла (опросник «Стиль саморегуляции поведе-
ния (ССПМ)» (В.И. Моросанова,)), свидетельствуют о 
средних показателях, что говорит о их сформиро-
ванности и применении в жизнедеятельности. 

Кроме того, были выявлены различия по отдель-
ным звеньям особенностей саморегуляции. Спор-
тсмены с микротравмами конечностей в большей 
степени обладают выраженными сформированны-
ми звеньями моделирования (Мх=6), программи-
рования (Мх=7), оценки (Мх=6) и меньшей развито-
стью звена планирования (Мх=4). Несмотря на то, 
что у спортсменов в большей степени проявляется 
склонность к неустойчивости намеченных планов, 
высокая развитость навыков моделирования и про-
граммирования позволяет им быстро качественно 
оценивать новую ситуацию и строить программу 
действий, следовательно лучше приспосабливать-
ся к меняющимся условиям. Выявленные показате-
ли демонстрируют проявление типичного профиля 
№2, выделенным В.И. Моросановой [6].

Спортсмены с травмами конечностей, которые 
могут быть охарактеризованы как макротравмы, 
в структуре психической саморегуляции облада-
ют более выраженными показателями процессов 
планирования (Мх=4) и программирования (Мх=5), 
с низкими показателями моделирования целей 
(Мх=1) и оценкой полученных результатов (Мх=2). 
Выявленные показатели демонстрируют проявле-
ние типичного профиля №1. 

Спортсмены с ампутациями нижних конечно-
стей обладают сформированностью таких звеньев 
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компонентом отношения к здоровью. Звено оцен-
ки и контроля деятельности получаемых резуль-
татов отрицательно связаны с оценкой выражен-
ности болевых ощущений, также как и показатели 
регуляторной сферы. В ряде исследований (Poss 
А., Clifford А., Маликова Л.А., Байковский Ю.В.) по-
лучено, что спортсмены с микротавмами склонны 
оценивать интенсивность болевых ощущений как 
выраженную, даже в сравнении со спортсменами 
с более тяжелыми травмами [5, 8]. В связи с этим, 
мы понимаем, что склонность к оценке болевых 
ощущений как выраженным может быть связана с 
нарушением оптимального функционирования ре-
гуляторной сферы, в частности гибкости в ситуации 
травмы и самостоятельного ее проживания. Выяв-
ленный нами типичный профиль №1, характерный 
для спортсменов с макротравмами, также находит 
отражение и в полученных корреляционных свя-
зях. Исследования показывают, что спортсмены с 
такими особенностями саморегуляции обладают 
высокой личностной тревожностью, эмоциональ-
ной нестабильностью. Нами было выявлено, что 
все компоненты психической саморегуляции свя-
заны с эмоциональной сферой спортсмена, а имен-
но склонностью к аффективной неустойчивости. В 
группе спортсменов с ампутациями конечностей, 

психической саморегуляции как моделирование 
(Мх=6), оценка и контроль (Мх=5), и низкими пока-
зателями звеньев планирования (Мх=3) и програм-
мирования (Мх=4). Спортсмены так же обладают 
высоким уровнем развития регуляторно-личност-
ной сферы. Показатели гибкости (Мх=8) и самостоя-
тельности (Мх=9) значимо отличаются от остальных 
исследуемых групп (гибкость: Мх=3 – спортсмены 
с микротравмами, Мх=2, спортсмены с макротрав-
мами; самостоятельность: Мх=4 – спортсмены с 
микротравмами, Мх=3, спортсмены с макротравма-
ми). Выявленные показатели демонстрируют про-
явление типичного профиля №2. Именно высокая 
степень пластичности регуляторно-личностных 
процессов характеризует спортсменов с ампутаци-
ями конечностей как способных автономно органи-
зовывать работу по достижению целей и контролю 
ее хода и результатов. 

Следующим этапом стало изучение взаимосвя-
зей компонентов психической саморегуляции и 
других критериев психического здоровья. Резуль-
таты представлены в таблице 1.

Отличительной особенностью психической 
саморегуляции спортсменов с микротавмами яв-
ляется корреляция звеньев планирования, про-
граммирования и моделирования с когнитивным 

Наименование 
переменных

Когнитивный компонент 
отношения к здоровью

Поведенческий компонент 
отношения к здоровью ЦШБ Аффективная 

неустойчивость
В группе спортсменов с микротравмами (N=50)

Планирование 0,4* -- -- --

Моделирование 0,39* -- -- --

Программирование 0,42* -- -- --

Оценивание -- -- -0,68** --

Гибкость -- -- -0,56** --

Самостоятельность -- -- -0,7** --

В группе спортсменов с макротравмами (N=48)

Планирование -- -- -- 0,43**

Моделирование -- -- -- 0,5**

Программирование -- -- -- 0,52**

Оценивание -- 0,61** -- 0,39*

Гибкость -- -- -0,43** 0,46**

Самостоятельность -- -- -0,38* 0,5**

В группе спортсменов с ампутациями (N=48)

Планирование -- -- -- 0,54**

Моделирование 0,57** 0,6** -- --

Программирование -- -- -- 0,49**

Оценивание 0,47** 0,51** -- --

Таблица 1 – Коэффициенты корреляции психической саморегуляции 

Примечание: * – при р<0,05,** – р<0,01
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показатели психической саморегуляции связаны с 
компонентами отношения к здоровью, в частности 
когнитивным и поведенческим компонентом, а так-
же аффективной неустойчивостью. 

В исследовании А.Е. Ловягиной, Е.Е. Хвацкой, Д.Н. 
Волкова была показана взаимосвязь компонентов 
психической саморегуляции с такими параметра-
ми как длительность восстановления после трав-
мы, количество травм за год, ограничения занятий 
спортом, что согласуется с нашими результатами 
[2, 5]. В исследованиях целеполагания (Сагова З.А., 
Байковский Ю.В., Маликова Л.А.) также показано, 
что целеполагание связано с компонентами отно-
шения к здоровью [4]. 

Выводы. Группы спортсменов с травмами раз-
личной степени тяжести (макро– и микротравмы, 
ампутация конечностей) обладают специфично-
стью в особенностях психической саморегуляции. 
Рассматривая психическую саморегуляцию как 
одну из составляющих уровней психического здо-
ровья, мы можем предполагать и отличия в психи-
ческом здоровье спортсменов. Тем не менее, дан-
ная проблема требует дальнейших исследований и 
более подробном изучении связей с другими уров-
нями психического здоровья.
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Введение. Психологическая устойчивость – это 
способность человека поддерживать и восстанав-
ливать психические и физические функции в пери-
од стрессовых жизненных событий и трудностей. 
Психологическая эластичность (резилентность) – 
это врожденное динамическое свойство индивида, 
которое лежит в основе его способности преодоле-
вать трудности и позволяет быстро адаптироваться 
к неблагоприятным условиям посредством сохра-
нения психологической и физической стабильно-
сти [3]. 

Анализ современных исследований позволяет 
нам сделать вывод о том, что люди, обладая разным 
уровнем психологической устойчивости, по-разно-
му переживают одни и те же негативные события 

(травмы, тяжелые утраты, серьезные заболевания). 
Глубина переживаний может определяться как вну-
тренними, так и внешними факторами [3, 4]. 

Особенности игровой деятельности в баскетбо-
ле (быстрая и неожиданная смена обстановки на 
игровом поле, столкновения с игроками команды 
соперников и пр.) обуславливают частую травмати-
зацию как во время соревнований, так и при подго-
товке к ним, вследствие чего особенности восста-
новления в посттравматический период составляет 
для нас особый интерес. 

Большая часть современных исследований со-
средоточена, в основном, на физическом аспекте: 
типах травм баскетболистов и их основных причи-
нах [2]. Лишь незначительная часть работ посвяще-

Ключевые слова: баскетболисты, спортивная травма, эмоциональный контроль, поведенческий контроль, психо-
логическая устойчивость, психологическая эластичность. 

Аннотация. В статье проанализированы особенности траектории психологической эластичности ба-
скетболистов в первый месяц после получения травмы, а также субъективные факторы, влияющие на ее 
динамику. В исследовании применялась Шкала устойчивости Коннора-Дэвидсона. В качестве респондентов 
нами были выбраны профессиональные спортсмены и баскетболисты-любители из университетов го-
рода Чжэнчжоу (провинция Хэнань). Динамика устойчивости эмоционального и поведенческого контроля 
была исследована в четыре временных периода: 1–3 дня после травмы (Т1); 1 неделя после травмы (Т 2); 2 
недели после травмы (Т3) и 3 недели после травмы (Т4). Нами были выделены три группы поведенческого 
контроля: 59 респондентов (45%) составили группу устойчивого контроля, 51 респондент (39%) – группа 
контроля высокого уровня и 21 респондент (16%) – группа низкой устойчивости. Эмоциональный и поведен-
ческий контроль среди баскетболистов в первый месяц после травмы оказался неоднороден: улучшение 
психологической устойчивости отмечается, преимущественно, в группе устойчивого контроля и группе 
контроля высокого уровня. Основными причинами положительных изменений являются сформированные 
представления спортсменов о травмах и знание основных методов реабилитации в последующий период. 
Группу низкой устойчивости составили баскетболисты-любители. В дополнение к невысокой физической и 
технической подготовке у респондентов данной группы существует недостаточное понимание сущности 
спортивных травм и незнание методов реабилитации, что может являться причиной снижения психоло-
гической эластичности.

Keywords: basketball players, sports injury, emotional control, behavioral control, psychological stability, psychological 
elasticity.

Abstract. Abstract. The article analyzes the features of the psychological elasticity trajectory of basketball players 
in the first month after injury, as well as subjective factors influencing on its dynamics. The study used the Connor-
Davidson Resilience Scale. As respondents we selected professional athletes and amateur basketball players from 
the universities of Zhengzhou (Henan Province). The dynamics of emotional and behavioral control stability was 
registered in four time periods: 1-3 days after injury (T1); 1 week after injury (T 2); 2 weeks after injury (T3) and 3 
weeks after injury (T4). We identified three groups of behavioral control: 59 respondents (45%) made up the stable 
control group, 51 respondents (39%) - the high level control group, and 21 respondents (16%) - the low stability 
group. Emotional and behavioral control among basketball players in the first month after the injury turned 
out to be heterogeneous: improvement in psychological stability is noted mainly in the stable control group and 
the high-level control group. The formed ideas of athletes about injuries and knowledge of the main methods 
of rehabilitation in the subsequent period are main reasons for the positive changes. The group of low stability 
consisted of amateur basketball players. In addition to low physical and technical training, the respondents of 
this group have insufficient understanding of the essence of sports injuries and lack of rehabilitation methods 
knowledge, which may be the reason for the decrease in psychological elasticity.
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яющие на нее. Для анализа модели скрытых пере-
менных (LCGM) нами было использовано программ-
ное обеспечение Mplus 8.0. Начиная с количества 
потенциальных категорий, равного 1, мы постепен-
но увеличивали количество категорий в модели и 
сравнивали их параметры между собой, в резуль-
тате чего была определена наилучшая модель. Для 
выбора модели нами были использованы следую-
щие критерии:

– информационный критерий Акаике (Akaike 
information criterion, AIC);

– Байесовский информационный критерий 
(Bayesian information criterion, BIC);

– Байесовский информационный критерий со 
скорректированным объемом выборки (aBIC).

Энтропия представляет собой меру неопреде-
ленности системы. Диапазон энтропии составляет 
от 0 до 1: чем больше получившееся значение – тем 
точнее модель.

Тест отношения правдоподобия Вуонга–Ло–
Менделла–Рубина (likelihood ratio test, LRT) исполь-
зовался для сравнения различий между моделями 
категорий k-1 и k. Значение статистики p < 0,001 
указывает на то, что модель категории k лучше, чем 
модель категории k-1 [6]. 

Предпочтительны были самые низкие значения 
AIC и BIC, а также значения, близкие к 0,001 для те-
ста правдоподобия LRT, и баллы, близкие к 1 для 
энтропии

Результаты исследования 
1. Идентификация типа психологической эла-

стичности баскетболистов в посттравматический 
период.

В качестве критерия наблюдения в четырех вре-
менных точках нами были принят уровень психо-
логической эластичности, в анализ модели были 
включены данные баскетболистов (N=131). Сначала 
в модели LCGM задавалась свободная оценка вре-
менных параметров, а затем по очереди выделялись 
скрытые категории. Когда количество извлеченных 
скрытых категорий увеличивается, значения всех 
критериев (AIC, BIC и aBIC) уменьшается. Когда ко-

на психологическим качествам личности (в частно-
сти – ее способности преодолевать трудности), а 
также их динамике в посттравматический период 
[5, 7]. С нашей точки зрения изучение траектории 
психологической эластичности среди баскетболи-
стов после травмы, а также выявление средств ее 
прогнозирования может дать новые идеи для кор-
рекции психологического состояния в посттравма-
тический период. 

Цель исследования – отследить уровень пси-
хологической эластичности среди баскетболистов 
на протяжении месяца после травмы. 

Объект исследования. Для формирования вы-
борки исследования в высшие и средние учебные 
заведения города Чжэнчжоу (провинция Хэнань) 
мы разослали электронные версии анкет на тему 
«Причины и последствия спортивного травматиз-
ма», а также «Средства восстановления работоспо-
собности после травм». По результатам заполнения 
анкет была сформирована выборка для исследо-
вания, состоящая из 131 баскетболиста. В течение 
четырех периодов времени T1 (1-3 дня после трав-
мы), T2 (1 неделя после травмы), T3 (2 недели после 
травмы) и T4 (3 недели после травмы) испытуемых 
просили заполнить Шкалу устойчивости Конно-
ра-Дэвидсона.

Методы исследования. Шкала устойчи-
вости Коннора-Дэвидсона (Connor-Davidson 
ResilienceScale, CD-RISC) включает в себя три блока, 
позволяющих оценить упорство (13 утверждений), 
силу (8 утверждений) и оптимизм (4 утверждения), 
в общей сложности шкала состоит из 25 элементов. 
Каждый элемент оценивался по 5-балльной систе-
ме (от 0 до 4), результирующий балл по шкале в це-
лом может находиться в диапазоне от 1 до 100. Чем 
более высокую оценку получает респондент – тем 
выше уровень психологической эластичности.

Математическая статистика. Для определе-
ния основных тенденций в траекториях психоло-
гической эластичности нами была использована 
модель скрытых переменных (latent class growth 
model, LCGM), кратко описывались факторы, вли-

Категория AIC BIC aBIC Энтропия P

LRT

1 2513,19 2536,19 2510,89 - -

2 2029,52 2066,90 2025,78 1 <0,001

3 1440,80 1492,55 1435,62 1 <0,001

4 1399,91 1466,03 1393,28 0,973 0,0186

Таблица 1 – Результаты подгонки модели LCGM по показателям шкалы устойчивости 
Коннора-Дэвидсона баскетболистов после травмы (N=131)
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Показатели группы 2 представлены пунктирной 
линией зеленого цвета (Рисунок 1). На протяжении 
четырех временных интервалов значения шкалы 
находятся на уровне «выше среднего», что указы-
вает на высокую психологическую эластичность 
баскетболистов и высокий уровень контроля по-
ведения и эмоциональных переживаний. В данную 
группу был включен 51 случай (39% от общего чис-
ла респондентов). 

Показатели группы 3 (на рисунке 1 представ-
лены пунктирной линией красного цвета) имели 
тенденцию к снижению на протяжении четырех 
временных интервалов. Итоговый результат ниже 
среднего, что указывает на возможность появления 
стрессовых расстройств. Данная группа плохо кон-
тролирует поведение и эмоциональные пережива-
ния, что может быть обусловлено недостаточным 
объемом знаний о средствах восстановления и са-
моконтроле [1]. В данную группу вошел 21 баскетбо-
лист (16% от общего количества наблюдений).

Таким образом, анализ результатов исследова-
ния позволяет нам выделить 3 траектории психоло-
гической эластичности среди баскетболистов по-
сле получения травм. Снижение психологической 
эластичности отмечается у спортсменов-любите-
лей, обладающих небольшим опытом занятий и не-
достаточными знаниями об особенностях спортив-
ных травм и реабилитации после них. Устойчивым 
и высоким контролем обладают баскетболисты с 
большим опытом занятий. Анкетирование, прове-
денное на предварительном этапе исследования, 

личество скрытых категорий увеличивается с 3 до 
4, значения теста LRT значительно увеличиваются, 
а энтропия уменьшается (Таблица 1).

Анализ приведенной выше информации позво-
ляет сделать вывод о наибольшей вероятности мо-
дели с тремя категориями. Было зарегистрировано 
59 случаев (45%) в группе 1, 51 случай (39%) в группе 
2, 21 случай (16%) в группе 3.

2. Динамика психологической эластичности ба-
скетболистов после травм в разных группах.

Средние значения Шкалы устойчивости Конно-
ра-Дэвидсона для обычного сообщества людей со-
ставляют 80,7 баллов. При клинических испытаниях 
была выявлена группа людей с генерализованной 
тревожностью (их средние значения по шкале на-
ходились в диапазоне 62,4 балла), более низкие по-
казатели могут свидетельствовать о наличии пост-
травматического стрессового расстройства.

Результаты исследования динамики психоло-
гической эластичности баскетболистов в разных 
группах представлены на рисунке 1.

Показатели группы 1 представлены сплошной 
линией синего цвета (Рисунок 1). Первоначально 
показатели находятся на среднем уровне, но затем 
имеют тенденцию к увеличению в 3 и 4 временных 
интервалах. Уровень психологической эластично-
сти в данной группе стабильно находится в пре-
делах средних значений, вследствие чего данная 
группа получила название «группа устойчивого 
контроля». В данную группу вошли 59 баскетболи-
стов (45% от общего объема выборки).

Рисунок 1 – Динамика психологической эластичности баскетболистов  
после травм в разных группах
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указывает на наличие сформированного представ-
ления у более опытных спортсменов о методах реа-
билитации после травм, а также о средствах восста-
новления в период подготовки к соревнованиям. 

Приведенные данные требуют особого вни-
мания к баскетболистам-любителям. Необходима 
разработка программы по увеличению осведом-
ленности спортсменов в методах реабилитации и 
восстановления после травм с целью увеличения 
психологической устойчивости к факторам внеш-
ней среды. 

Выводы. Анализ данных представленного 
исследования позволяет сделать вывод о неод-
нородности психологической эластичности ба-
скетболистов в первый месяц после получения 
травмы. Нами были выделены три различных тра-
ектории психологической эластичности среди ба-
скетболистов:

– у большей части опрошенных баскетболистов 
выявлены средние и высокие значения поведен-
ческого контроля (группа устойчивого контроля и 
группа контроля высокого уровня), что может быть 
связано со сформированными представлениями 
о методах реабилитации и восстановления после 
травм;

– группу низкой устойчивости составили, в ос-
новном, баскетболисты-любители. Причиной сни-
жения эмоционального и поведенческого контроля 
может быть недостаточно сформированное пред-
ставление и понимание спортивных травм, а также 
нехватка знаний о реабилитационных и восстано-
вительных мероприятиях в посттравматический 
период, что требует разработки соответствующей 
программы, направленной на увеличение психоло-
гической устойчивости к внешней среде.
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Аннотация. Сохранность контингента занимаю-
щихся, важный фактор успешной работы тренера. 
Применение профилактических мер эффективно 
влияет на посещение занятий юными спортсмена-
ми. Что повышает уровень подготовленности каж-
дого борца.

Введение. Стандарт спортивной подготовки в 
вольной борьбе предусматривает возраст и ко-
личество детей при наборе в группу для занятий. 
Подготовка спортсменов определяется этапами, 
где на каждом этапе на основе образовательного 
стандарта определяются задачи [5]. На этапе на-
чальной подготовки: сформулированы следующие 
задачи:

– формирование устойчивого интереса к заня-
тиям спортом;

– формирование широкого круга двигательных 
умений и навыков;

– освоение основ техники по виду спорта спор-
тивная борьба;

– всестороннее гармоничное развитие физиче-
ских качеств;

– укрепление здоровья спортсменов;
– отбор перспективных юных спортсменов для 

дальнейших занятий по виду спорта спортивная 
борьба.

Вольная борьба в России популярнейший вид 
спорта. Результаты российских спортсменов гово-
рят сами за себя. Победы на всех крупнейших офи-
циальных соревнованиях, социальная значимость 
вида спорта вольная борьба в регионах, семейная 
и национальная ценности всё это характеризует 
ценность вида спорта. 

Как сохранить количество набранных спортсме-
нов, сформировать устойчивую мотивацию к заня-
тиям избранным видом спорта очень актуально и 
важно. Этим вызвано наше исследования и актуаль-
ность статьи. 

Keywords: freestyle wrestling, initial training, contingent, prevention, safety.

Abstract. The safety of the contingent of students is an important factor in the successful work of the coach. The 
use of preventive measures effectively affects the attendance of young athletes. Which increases the level of 
preparedness of each wrestler.

УДК 796.81

SAFETY OF THE CONTINGENT OF ENGAGED ATHLETES  
IN THE INITIAL TRAINING GROUP ON THE EXAMPLE  

OF FREE WRESTLING
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Цель исследования – определить причины и 
факторы, влияющие на сохранность контингента 
занимающихся спортсменов.

Объект исследования – этап начальной подго-
товки спортсменов первого года обучения вида 
спорта вольная борьба.

Предмет исследования – спортсмены, занимаю-
щиеся вольной борьбой на этапе начальной подго-
товки первого года обучения.

Задачи исследования:
1. Определить факторы, влияющие на сохран-

ность контингента в спортивных секциях.
2. Изучить методы профилактики сохранности 

контингента и спланировать эксперимент с исполь-
зованием авторской методики.

3. Провести эксперимент. 
Гипотеза исследования. Авторская методи-

ка позволит сохранять контингент занимающихся 
спортсменов на этапе начальной подготовки пер-
вого года обучения, что в дальнейшем позволит 
успешно выполнить задачи спортивной подготов-
ки. 

Сохранность контингента в спортивных секциях 
является важным условиям успешной тренерской 
деятельности. В системе спортивных государствен-
ных учреждений введена стимулирующая надбавка 
за сохранность спортсменов в многолетнем процес-
се изучения вольной борьбы. Стандарт спортивной 
подготовки в вольной борьбе предусматривает на 
этапе начальной подготовки иметь в группе от 12 
до 15 спортсменов с минимальным возрастом от 10 
лет. Проведённые автором исследования в секци-
ях вольной борьбы в Москве выявили следующие 
показатели и особенности набора детей в секции. 

В начале учебного года, сентябрь-октябрь в 
спортивных школах, клубах, кружках проводится 
набор детей в секцию вольной борьбы. В десяти-
летнем возрасте дети не самостоятельны и в усло-
виях мегаполиса зависят от места расположения 
спортивного учреждения до места проживания. В 
большинстве случаев детей такого возраста водят 
родители. Порой на дорогу от дома до секции ухо-
дит от часа и более времени. Это первая причина 
комфортности посещения секции. Как и любая не 
комфортная ситуация является стрессом для ре-
бёнка и его родителей [3].

Вторая причина – отсутствие жизненного опыта 
и знаний о выбранном виде спорта. Представления 
о будущих занятиях у ребёнка условны. Столкнув-
шись с тренировочными трудностями, у спортсме-
на возникает стресс. Сам стресс является негатив-
ной ситуацией, которая должна вызвать плановые 

адаптационные сдвиги в психике и организме спор-
тсмена.

Третья причина – это ресурсные возможности 
ребёнка. Существующий ресурс двигательной ак-
тивности у каждого индивидуален. В процессе по-
лучения физической нагрузки ресурс двигательной 
активности вырабатывается и наступает утомление.

Для проведения эксперимента были созданы 
две группы: контрольная и экспериментальная. В 
контрольную группу вошли спортсмены из двух 
спортивных школ, занимающиеся вольной борьбой 
на этапе начальной подготовки первого года обуче-
ния, в количестве 30 человек. За три года исследо-
вания их количество достигло 90 человек.

В экспериментальную группу вошли спортсме-
ны, зачисленные на этап спортивной подготовки, к 
автору работы в количестве 15 человек. За три года 
проведения эксперимента их количество состави-
ло 45 человек.

Педагогический эксперимент длился четыре 
года, с 2017 по 2021 год. Каждый год набирались и 
исследовались дети в группах начальной подготов-
ки первого года обучения. 

Для решения вопроса о сохранности континген-
та были изучены причины и факторы, влияющие на 
посещение спортивных тренировок. В эксперимен-
тальной группе были учтены факторы местораспо-
ложения и транспортные возможности доставки 
детей в спортивную школу. 

Авторская методика заключалась в создании по-
нятных профилактических действий для ребёнка и 
родителей, с конечной целью сохранить спортсме-
на и привить ему внутреннюю устойчивую мотива-
цию.

Профилактическое воздействие было направ-
ленно на:

1. Предотвращение возможных физических, 
психологических или социокультурных коллизий у 
каждого отдельного спортсмена.

2. Сохранение, поддержание и защиту нормаль-
ного восприятия спортивной жизни в секции, где 
работал автор статьи.

3. Содействие автором работы в достижении 
поставленных целей для родителей и раскрытии 
их внутренних потенциалов и потенциалов воспи-
танников.

В своей работе использовали следующие фор-
мы:

– нейтрализующие;
– компенсирующие;
– предупреждающие возникновение обстоя-

тельств, способствующих социальным отклонениям;
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Автор учитывал ресурс двигательной активно-
сти начинающих борцов. Первые две-три недели 
тренировки были короткие. Продолжительность 
занятия не превышала сорока минут. Это вызва-
но ресурсом двигательной активности занима-
ющегося юного спортсмена. Через сорок минут 
спортсмен вырабатывал свои энергоресурсы и 
испытывал состояние дискомфорта. Поэтому ав-
тор работы прекращал физические нагрузки и 
эмоционально взаимодействовал в теоретиче-
ской подготовке. Рассказывал о борьбе, борцах, 
традициях. 

В контрольных группах такие действия не про-
водились.

Результаты проведения эксперимента и их 
обсуждение. Набор в контрольные группы осу-
ществлялся в обычном штатном режиме. Родителей 
детей, пришедших заниматься вольной борьбой, 
инструктировали об оформлении необходимых 
документов для зачисления в группу начальной 
подготовки первого года обучения. После пред-
ставления медицинских справок дети приступали к 
занятиям. Учёт посещаемости пропусков велся по 
факту присутствия и по отметкам в журнале посе-
щаемости занятий. 

В экспериментальную группу зачисляли всех 
желающих, в соответствии с требованиями Минз-
драва России и правилами приёма в спортивные 
школы. В отличие от подконтрольных групп, набор 
детей осуществлялся после обязательной беседы с 
родителями для принятия профилактических мер 
при возникновении планового стресса.

Для понятия перспектив посещения секции 
ребёнком учитывали маршрут от дома, школы до 
секции и обратно. Большинство детей проживали в 
шаговой доступности. 

В контрольной группе из 30 детей 22 ребёнка 
жили в десяти минутах ходьбы от спортивной шко-
лы. Это 75,3% от общего количества.

Родители и дети экспериментальной группы 
перед посещением занятий в индивидуальной со-
вместной беседе с тренером получали информа-
цию о перспективах будущих занятий. Учитывался 
незначительный жизненный опыт ребёнка. Кото-
рый конечно слышал о виде спорта вольная борь-
ба, но имеет мало информации о тренировочном 
процессе. Ребёнку доводились сведения о пред-
полагаемых событиях. Предполагаемые нагрузки, 
болевые ощущения, дисциплинарные требования 
к поведению. Что способствовало психическому 
настрою спортсмена. Родители брали под контроль 
сопровождение: питание, подготовку к трениров-

– устраняющие эти обстоятельства;
– мероприятия по осуществлению последую-

щего контроля за проведенной профилактической 
работой и ее результатами.

Нами использовались методы:
– профилактической информационно-консуль-

тационной беседы с родителями и спортсменами;
– системного наблюдения за искусственно соз-

данными ситуациями;
– профилактического тренинга, влияющего на 

психическое восприятие спортсменов происходя-
щего;

– метод поддержки и стимулирования новых 
навыков взаимодействия с тренером, спортивной 
командой, администрацией;

– метод моделирования нужного поведения в 
спортивной среде;

– метод заблаговременной нейтрализации кон-
фликтной ситуации, метод профилактического вме-
шательства и др.

Наиболее успешен являлся метод профилакти-
ческой беседы. Технология беседы состояла из че-
тырёх этапов:

На начальном этапе тренер устанавливал эмо-
циональный контакт с юным спортсменом и роди-
телями, проявляя доброжелательность, сочувствие 
и особую корректность. На этом этапе беседы ис-
пользовались психологические приемы, как «сопе-
реживание», «эмпатическое выслушивание».

На втором этапе тренер установил первопричи-
ны наметившейся проблемы, разобрался в подлин-
ных мотивах возможных отклонений в поведении 
спортсмена.

На третьем этапе тренер совместно с родителя-
ми и спортсменом сформулировал новую модель 
его поведения, которая позволила предотвратить 
негативное развитие событий.

На четвертом, завершающем этапе беседы тре-
нер добился внутреннего принятия его спортсме-
ном необходимой модели поведения.

Обязательно перед зачислением в группу с каж-
дым ребёнком проводилась беседа совместно с 
родителями. Учитывая недостаточный жизненный 
опыт ребёнка, тренер доводил до сведения членов 
семьи и будущего спортсмена картину будущих 
занятий. Какие возможные трудности, лишения, 
что ожидает в процессе тренировок спортсмена, 
возможные стрессовые ситуации. Что позволяло 
внутренне подготовить спортсмена к стрессу. Раз 
в месяц автор обязательно общался с родителями 
и узнавал психическое состояние спортсмена, его 
настрой и настроение на спортивные тренировки.
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профилактическая работа по сохранности контин-
гента, выявили следующее. 

В 2018 году к концу первого месяца из 30 чело-
век в двух группах осталось 16 человек, а 14 человек 
прекратили занятия. Через три месяца ушли еще 6 
спортсменов. В этот период тренеры контрольных 
групп осуществляли добор спортсменов и уком-
плектовывали группы другими спортсменами.

В 2019, 2020, 2021 годах из 30 человек более 60% 
спортсменов контрольной группы прекращали тре-
нироваться. Тренеры проводили дополнительный 
набор новых спортсменов, и концу года оставалось 
30% от общего количества занимающихся. 

В 2018 году в экспериментальной группе к кон-
цу первого месяца занятия прекратил один спор-

кам, форма, питьевой режим, минерализация, ви-
таминизация. 

В течение первого месяца длительность трени-
ровочного занятия в экспериментальной группе не 
превышала 40 минут. Отсутствие тренированности 
организма спортсмена не позволяет полноценно 
получать плановые нагрузки. Через 40–45 минут у 
нетренированного ребёнка вырабатывается двига-
тельный ресурс и на уровне подсознания запуска-
ются механизмы защиты. Ребёнку не комфортно, 
эмоционально он еще может тренироваться, но 
физический ресурс выработан и наступает физио-
логическое утомление. 

При изучении посещения спортсменами кон-
трольной группы, где не проводилась специальная 

Год 
набора

Первый месяц 
посещения (количество 

спортсменов)

Пять месяцев 
посещения (количество 

спортсменов)

Эмпирическое 
знач. t-критерия 

Стьюдента

Критическое знач. 
t-критерия Стьюдента 

для p=0,05/0,01
р

К.г. Э.г. К.г. Э.г.

2018 10 14 6 14 2,58 2,07/2,82 <0,05

2019 11 14 5 13 3,16 2,07/2,81 <0,01

2020 10 14 5 14 3,16 2,07/2,82 <0,01

2021 9 15 6 15 2,12 2,07/2,82 <0,05

Таблица 1 – Сохранность контингента занимающихся вольной борьбой в контрольной  
и экспериментальной группах с 2010 по 2021 гг.

Рисунок 1 – Количество занимающихся начинающих спортсменов в начале занятий  
и шесть месяцев спустя с 2019 по 2021 годы
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тсмен. В группе осталось 14 человек, что способ-
ствовало требованиям комплектования группы по 
федеральному стандарту. Спустя три месяца все 
спортсмены экспериментальной группы продол-
жили занятия.

В 2019, 2020, 2021 годах из 15 спортсменов экс-
периментальной группы прекращали тренировать-
ся менее 12%. К концу года группа соответствова-
ла требованиям федерального государственного 
стандарта спортивной подготовки, и спортсмены 
продолжали занятия вольной борьбой на следую-
щих этапах. 

Сохранность контингента занимающихся бла-
годаря мерам профилактики специальной педа-
гогической работы с родителями и спортсменами 
экспериментальной группы позволила сохранить 
более 80% занимающихся в течение четырёх лет.

Как видно из таблицы 1, различия между долями 
спортсменов, продолжающих занятия через пять 
месяцев после начала занятий в эксперименталь-
ной и в контрольной группах, достоверны.

Выводы:
1. В результате проведения эксперимента опре-

делены факторы, влияющие на сохранность кон-
тингента в спортивных секциях вольной борьбы на 
этапе начальной подготовки первого года обуче-
ния. Это удобное территориальное расположение 
секции. Недостаточный жизненный опыт учащихся. 
Низкий уровень тренированности.

2. На основе выявленных факторов, влияющих 
на сохранность контингента, использовали педа-
гогические методы при работе с детьми и родите-
лями. Словесный метод, метод индивидуального 
подхода, метод планирования тренировочного 
процесса.

3. При проведении эксперимента получили сле-
дующие показатели: в контрольных группах через 
пять месяцев занятий прекращали тренировки бо-
лее 65% пришедших на сентябрьский набор в сек-
цию. В экспериментальной группе учёт плановых 
стрессовых ситуаций позволил вовремя провести 
профилактические мероприятия и сохранить бо-
лее 85% пришедших спортсменов в начале учебно-
го года.

Литература:
1. Анализ показателей технико-тактической подго-

товленности чемпионов Европы и мира 2018 года по гре-
ко-римской борьбе Колесов А.А., Шевцов А.В. В сборнике: 
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Аннотация. Любая отрасль, наука и техника предъявляют к своим работникам определенные професси-
ональные требования. Поэтому профессионально-прикладная физическая подготовка с одной стороны 
способствует развитию конкретных качеств, необходимых для успешности в будущей профессии, с другой 
стороны она оказывает общеукрепляющее действие на весь организм. Физическое воспитание, физическое 
развитие, физическое образование и в целом физическая культура направлены на физическое совершен-
ствование человека, представленное совокупностью материальных и духовных ценностей. И как резуль-
тат – человек приобретает полезные двигательные умения и навыки, знания, стабильную работоспособ-
ность и хорошее общее здоровье.

УДК 796

PROFESSIONAL-APPLIED PHYSICAL EDUCATION IN A NON-CORE 
UNIVERSITY – KEY TO SUCCESS IN LABOR ACTIVITY



86

ПРИКЛАДНЫЕ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СФЕРЕ СПОРТА И ФК
СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ПСИХОЛОГИЯ 
 И ПЕДАГОГИКА

№3-4 (63) 2022

Проблема исследования. Для прикладной 
профессиональной физической подготовки студен-
тов-выпускников не профильных вузов необходим 
поиск новых, эффективных средств и методов по-
вышения уровня развития профессионально важ-
ных и значимых в будущей профессии качеств.

Индустрия спорта сегодня разнообразна и 
многофункциональна. Многие виды спортивной 
деятельности из досуга переходят в разряд ви-
дов спорта, а затем пополняют ряды олимпийских 
дисциплин. С ростом технического прогресса, со-
вершенствования оборудования, возникло много 
новых экстремальных дисциплин, вызывающих вы-
брос адреналина, которые и привлекают все боль-
шее внимание молодежи. 

Веревочный парк в помещениях, в зависимости 
от сложности трассы, может рассматриваться как 
увлекательный аттракцион, спортивная площадка, 
и как эффективное средство развития всех физиче-
ских качеств, и как один из экстремальных видов 
спортивной деятельности.

Цель исследования – совершенствование про-
фессионально значимых для будущей профессии 
качеств с помощью веревочного парка в помеще-
ниях на занятиях по физической культуре у студен-
тов непрофильных вузов.

Предмет исследования – формирование про-
фессиональных компетенций и готовности к трудо-
вой деятельности у студентов не профильных вузов 
средствами физической культуры – веревочный 
парк в помещениях.

Основная задача высшего профессионального 
образования – это подготовка кадров, востребо-
ванных на рынке труда, конкурентноспособных и 
готовых к трудовой деятельности, профессиональ-
ному росту, обладающих социально-психологиче-
ской мобильностью, владеющими продуктивным, 
информационным инструментарием познания про-
цессов и тенденций, характеризующих профессио-
нальную деятельность.

На сегодня, в большей степени, процесс физиче-
ского воспитания в непрофильных вузах остается 
несовершенным, в силу ряда причин:

 а) снижение общего уровня функциональной 
подготовленности молодежи;

 б) устаревшие средства и методы проведения 
занятий по физической подготовке;

в) отсутствие соответствующей материаль-
но-технической базы.

Далеко не в каждом вузе страны в наличии соб-
ственный стадион, бассейн, легкоатлетический ма-
неж и т.д., не говоря уже о более специфических со-
оружениях, таких, как гребные стадионы, яхтенные 
клубы, теннисные корты, аэроклубы и др.

Сегодня само отношение обучающихся в вузах к 
физической культуре можно определить чаше все-
го, как негативное, а число лиц, имеющих отклоне-
ния в состоянии здоровья, к сожалению, не умень-
шается, а растет.

Увлечения электронными устройствами, в пер-
вую очередь, становятся причиной возрастающей 
гиподинамии и риском приобретения заболеваний, 
более свойственным старшему поколению.

Основная задача исследования – изучить ос-
новные требования к производственной деятель-
ности и определить основные профессиональные 
знания, умения и навыки молодых специалистов. 
Современные исследования подтверждают, что 
прикладная профессиональная физическая культу-
ра базируется на основных двигательных навыках 
и умениях, плюс специфические профессиональ-
но важные качества, которые и влияют непосред-
ственно на производительность труда в целом. Так, 
например, тайпарки оказывают положительное 
влияние на подготовку матросов парусных кора-
блей. Перемещаясь на неустойчивой поверхности 
(качающиеся реи и мачты) в различных погодных 
условиях, совершенствуются навыки координаци-
онных способностей, воспитывается силовая вы-
носливость, формируются ловкость и быстрота 

Keywords: professional-applied physical training, physical qualities, labor functions, rope park in the room, non-core 
universities.

Abstract. Any industry, science and technology make certain professional requirements for their employees. 
Therefore, professional and applied physical training on the one hand contributes to the development of specific 
qualities necessary for success in the future profession, on the other hand, it has a general strengthening effect 
on the entire body. Physical education, physical development, physical education, and physical education in 
general are aimed at physical improvement of a person, represented by a combination of material and spiritual 
values. And as a result, a person acquires useful motor skills and skills, knowledge, stable performance, and 
good general health.
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работы с определенными инструментами и систе-
мами, гибкость для амплитуды движения, ловкость 
для владения несколькими предметами или функ-
циями, быстрота для количества правильно выпол-
ненного действия, в зависимости от рода деятель-
ности. Программы по физическому воспитанию в 
высших учебных заведениях в лучшем случае ори-
ентированы на нормативы ГТО и многие студенты 
просто не посещают занятия, принося медицинские 
заключения о наличии различных заболеваний. 

В век стремительного технического развития, 
ученые предлагают использование экстремаль-
ных видов деятельности в подготовке нового по-
коления: адреналин, стремление почувствовать 
состояние эйфории часто негативно сказывается 
на увлечениях молодежи, значит необходимо дать 
эти чувства ощутить, но грамотно и безопасно как 
для них самих, так и для окружающих. Одним из 
таких видов спортивной деятельности является 
веревочный парк в помещении, он воспитывает 
собранность, сосредоточенность, смелость, волю, 
чувство ответственности за себя, своего товарища 
и коллектива в целом.

Для повышения мотивации к занятиям физиче-
ской культурой в целях формирования здорового 
образы жизни, мы предлагаем веревочный парк в 
помещении, как альтернативу классическим заня-
тиям в вузах. 

Веревочный парк в помещении, это довольно 
экономично недорогое сооружение и его можно 
разместить практически в любом спортивном зале, 
рекреации с колоннами, а вот прикладная значи-
мость их весьма разнообразна и высока.

Студенты, сдавая нормативы на веревочном 
парке в помещении, сами получают огромное удо-
вольствие от возможности продемонстрировать 
свои личные достижения, скорость передвижения, 
упорство в преодолении трудностей, и привлекают 
этим внимание все большего количества студентов 
к занятиям физической культурой через различные 
социальные сети. 

Занятия на веревочных парках в помещении 
в отдельно взятом вузе, могут стать одним из эф-
фективных методов профессионально прикладной 
физической культуры, так как многократное повто-
рение одних и тех же упражнений в сочетании с 
физической нагрузкой вызывают психологический 
«застой» и как следствие потеря интереса к даль-
нейшим занятиям. Влияние комплексных занятий 
профессионально-прикладной направленности на 
работников умственного труда, работников, боль-
шое количество времени проводящих на местах 

двигательных действий, а также психологическая 
стрессоустойчивость. 

Новые экономические условия, изменившиеся 
условия труда, требования к трудовой деятельно-
сти диктуют необходимость выявления и изучения 
спектра профессионально важных двигательных 
способностей, отражающих саму деятельность, и 
создание нормативной базы, которая будет вклю-
чать в себя показатели физических и психических 
способностей с учетом гендерной политики и воз-
раста.

Профессиональная деятельность разнообразна, 
к примеру работа инженера зависит от качества па-
мяти и концентрации внимания, подвижности нерв-
ных процессов и высокой устойчивости к нервно-э-
моциональной нагрузке. Физические упражнения 
определенной направленности и интенсивности 
будут способствовать более быстрому восстанов-
лению работоспособности, снижению нервно-пси-
хического напряжения, так как переключение 
внимания на другую деятельность, само по себе 
является средством активного отдыха. А правильно 
подобранные упражнения и применяемые методы 
повышают не только работоспособность, но и сни-
жают заболеваемость, которая возникает на фоне 
общей усталости. 

Специалисты в области инженерии, програм-
мирования, информатики, радиотехники много 
времени проводит за компьютером, получая и об-
рабатывая информацию, что приводит к заболева-
ниям опорно-двигательного аппарата, нарушению 
кровообращения в малом тазу, появлению застой-
ных явлений в конечностях, ухудшению состояния 
мышечного корсета и т.д. Длительное пребывание 
в статических позах приводит к профессиональ-
ным заболеваниям, таким как варикозное расши-
рение вен, затруднение работы органов дыхания, 
нарушение циркуляции крови в брюшной полости, 
изменение положения грудной клетки, изменение 
осанки в целом, заболевания суставов: артриты, ар-
трозы, кистевые грыжи, судороги, онемение и т.д. 
и как следствие быстрая утомляемость, а развитая 
мускулатура живота и спины способствуют сохра-
нению правильного положения позвоночного стол-
ба человека, что позволяет длительно сохранять 
рабочую позу.

Таким образом, практически любая профессио-
нально-трудовая деятельность требует обязатель-
ного совершенствования всех физических качеств: 
выносливости, силы, гибкости, ловкости, быстроты. 
Выносливость необходима для выполнения свое-
го функционала в течение рабочего дня, сила для 
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66,9 % студентов хотели бы поменять содержа-
ние программы дисциплины «Физическая культу-
ра»;

21,7% студентов уже занимаются физической 
культурой и спортом вне урочного времени;

82,6% студентов утверждают, что содержатель-
ная часть дисциплины «Физическая культура» 
должна содержать элементы профессиональной 
деятельности, оказывать оздоравливающее влия-
ние на те функциональные системы, которые вов-
лечены в трудовую деятельность, и способствовать 
профилактике профессиональных заболеваний. 

Как видно из результата опроса, дисциплина 
«Физическая культура» требует пересмотра своей 
содержательной части, так как для большинства 
студентов она не интереса.

В связи с тем, что самая многочисленная доля 
респондентов (82,6%) утверждает, что содержа-
тельная часть дисциплины «Физическая культура» 
должна содержать элементы профессиональной 
направленности и формировать компетенции, вос-
требованные в будущей трудовой деятельности, то 
при проведении второй части экспериментального 
опроса им было предложено указать, какие про-
фессионально важные качества, связанные с фи-
зической культурой, на их взгляд, являются основ-
ными, определяющими и влияющими на качество 
трудовой деятельности в выбранной профессии.

Студенты перечислили следующие показатели, 
которые на их взгляд необходимы для успешности 

за электронными устройствами, еще недостаточно 
изучено.

Мы провели опрос среди студентов Московско-
го технического университета связи и информати-
ки (МТУСИ). В данном вузе готовятся специалисты 
по 148 профессиям. Две трети из них связаны с 
работой за компьютером (информационные техно-
логии, кибертехника и информационная безопас-
ность, сети и система связи, безопасность компью-
терных систем). 

Исследование началось в сентябре 2022 года. На 
первом этапе 115-ти студентам, получающим обра-
зование в области IT технологий, была прочитана 
лекция о физической культуре и спорте, где расска-
зывалось о всех физических качествах человека, о 
12 физиологических, функциональных системах ор-
ганизма, о гетерохронности их развития и влияния 
на общее здоровье.

В первой части экспериментального опроса мы 
определили отношение студентов к дисциплине 
«Физическая культура» и её содержательной части 
в МТУСИ. После обработки данных получили следу-
ющие результаты:

45,9% студентов утверждают, что физическая 
культура является важным компонентом, на осно-
ве которого формируются профессиональные ка-
чества для будущей профессии;

60% студентов отрицательно отзываются о со-
держании программы дисциплины физическая 
культура в высшей школе;

Рисунок 1 – Анализ приоритетности профессиональных качеств студентов МТУСИ
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Занятия с использованием веревочного парка 
вместо традиционных занятий были предложены 
студентам в сентябре и сначала проводились на 
улице, а затем были переведены в помещения, где 
студенты и занимались далее на протяжении всего 
семестра.

Именно занятия на улице вызвали большой ин-
терес у студентов, что в последствии сказалось на 
посещаемости занятий в зале. Доля пропусков за-
нятий достоверно снизилась (с 23,4% до 8,5%, эм-
пирическое значение критерия φ* углового преоб-
разования Фишера φ*эмп = 2,956> φ*кр.0,01=2,33, 
р<0,01).

При проведении третьей части эксперимен-
тального опроса, студентов попросили оценить, 
насколько, по 10-балльной шкале, были выражены 
их координационные способности до и после про-
ведения занятий с использованием веревочного 
парка. Различия оказались достоверными. Ретро-
спективная самооценка студентами координацион-
ных способностей, которые были у них до проведе-
ния занятий с использованием веревочного парка, 
составила в среднем 6,0 баллов, после – 7,4 балла 
(эмпирическое значение Т-критерия Вилкоксона 
Tэмп.= 45,5< Tкр.0,01=55, р<0,01).

Таким образом, содержательная часть дисци-
плины физическая культура, предложенная студен-
там в виде занятий веревочный парк в помещении, 
как считают сами студенты, более положительно 
влияет на формирование профессиональных навы-
ков, необходимых для эффективной трудовой дея-
тельности. 

Выводы. На основании проведенного опроса 
подтверждается наше мнение о важности внедре-
ния в программу дисциплины физическая куль-
тура такой содержательной части, применение 
которой, положительно бы влияло на формиро-
вание трудовых компетенций и профессиональ-
ных качеств, влияющих на успешность в будущей 
профессии.

Замена проведения занятий в традиционной 
форме на занятия с применением веревочного 
парка в помещении значительно повысит интерес 
к занятиям физической культурой, сделает его бо-
лее социально интересным, повышающим эмоци-
ональный фон и привлекающим все большее ко-
личество молодежи к занятиям оздоровительной 
направленности.

Работа над содержательной частью занятия по 
физической культуре в непрофильных вузах про-
должается и будет представлена в последующих 
публикациях.

специалиста: 1 – психологическая устойчивость; 2 
– выносливость; 3 – функции, связанные с концен-
трацией внимания и способностью его быстрого 
переключения; 4 – быстрота принятия решения. Ос-
новными видами выносливости респонденты счи-
тают силовую, общую, статическую, динамическую.

Проведя анализ и ранжирование показателей 
приоритетности профессионально важных качеств, 
получили следующие результаты:

Психологическую устойчивость на 1-е место по-
ставили 54,7% (63) студента, на 2–3-е места это каче-
ство поставили – 16,5% (19) студентов.

Концентрацию внимания на 1-е место поставили 
42,6% (49) студентов, на 2-е место 33% (38) студен-
тов, на 4-е место 8,6% (10) студентов.

Способность переключения внимания на 1 ме-
сто поставили 40,8% (47) студентов, на 2-е место 
22,6% (26) студентов, на 3–4-е место 4,3% (5) сту-
дентов.

Быстроту принятия решения на 2-е место по-
ставили 18,2% (21) студентов, на 4-е место 6,9% (8) 
студентов.

Схема начисления баллов по приоритетности, 
выбранных студентами качествам: 1-е место – 4 
балла; 2-е место – 3 балла; 3-е место – 2 балла; 4-е 
место – 1 балл.

Остальные профессиональные качества, ко-
торые прозвучали в ходе опроса (выносливость 
– силовая, статическая, динамическая, координа-
ционные способности) отметили из 115 лишь 14 сту-
дентов, поставив эти качества на последнее место.

Как видно из полученных результатов, студенты 
непрофильных вузов выделяют качества, в боль-
шей степени востребованные в профессиях, не 
связанных с физической активностью, а в большей 
степени нацеленные на работу с техническими 
устройствами, когда рабочее место – это офисный 
стол.

Профессионально-прикладная физическая под-
готовка, направленная на разностороннее разви-
тие двигательных способностей, особенно коорди-
национных, позволяет:

1. Создать фонд двигательных умений, обеспе-
чивающих высокий уровень функциональных и 
адаптационных возможностей организма.

2. Изменить при необходимости способ про-
фессиональной деятельности, повышая быстроту 
усвоения новых и преобразования уже освоенных 
профессиональных навыков.

3. Соответствовать общим требованиям, предъ-
являемым многими профессиями к физической 
подготовке.
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Аннотация. В работе рассматривается техни-
ко-тактическая подготовка борцов вольного 
стиля с нарушением слуха. Выявлены основные 
отличия в технико-тактической подготовлен-
ности спортсменов, диктуемые новыми прави-
лами соревнований, заключается в определении 
направленности и структуры соревновательного 
поединка. На основании, которых и сформирована 
основная идея, заложенная в методику совершен-
ствования технико-тактического мастерства 
высококвалифицированных борцов вольного стиля 
с нарушением слуха.

Keywords: wrestlers with hearing impairment, deaf sports, technical and tactical training, competitive result.

Abstract. The paper considers the technical and tactical training of freestyle wrestlers with hearing impairment. 
The main differences in the technical and tactical readiness of athletes, dictated by the new rules of the competition, 
are revealed, which consists in determining the orientation and structure of a competitive duel. On the basis of 
which the main idea was formed, laid down in the methodology for improving the technical and tactical skills of 
highly qualified freestyle wrestlers with hearing impairment.

УДК 796.082

TECHNICAL AND TACTICAL TRAINING OF FREESTYLE  
WRESTLERS WITH HEARING IMPAIRMENT
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Актуальность. С каждым годом конкуренция 
спортсменов в спорте глухих в дисциплине воль-
ная борьба растет. Наши спортсмены побеждают 
в упорной борьбе на международной арене с не-
значительным перевесом [1]. В настоящий момент 
для улучшения спортивных результатов, требуются 
разноплановые подходы в подготовке спортсме-
нов высокой квалификации с нарушением слуха. 
На этапах подготовки высококвалифицированных 
спортсменов большую часть подготовки занимает 
технико-тактическая [1]. Чтобы определить силь-
ные и слабые стороны спортсмена, прогнозиро-
вать дальнейшую тенденцию его выступлений, 
необходимо проанализировать соревновательную 
деятельность на крупных международных соревно-
ваниях и определить направленность технико-так-
тической деятельности [3] в условиях современной 
спортивной борьбы для совершенствования ме-
тодики технико-тактической подготовки борцов 
вольного стиля имеющих нарушения по слуху.

Цель исследования – совершенствование техни-
ко-тактической подготовки борцов вольного стиля с 
нарушением слуха с учетом особенностей направ-
ленности и структуры соревновательного поединка.

Методы и организация исследования. В про-
цессе исследования применялись следующие ме-
тоды: анализ научно – методической литературы; 
педагогические наблюдения; анализ видеозаписей 
борцовских поединков; анализ документальных 
материалов; методика педагогического тестирова-
ния физической подготовленности; педагогический 
эксперимент; метод математической статистики.

Нами были проанализированы чемпионаты Ев-
ропы (2015, 2019 гг.) и Мира (2016, 2018 гг.) по воль-
ной борьбе среди спортсменов с нарушением 
слуха. Выявлены основные отличия в технико-так-
тической подготовленности спортсменов, дикту-
емые новыми правилами соревнований, заключа-
ется в определении направленности и структуры 
соревновательного поединка.

В педагогическом эксперименте приняли уча-
стие 20 борцов вольного стиля мужского пола, с на-
рушением слуха, в возрасте от 18 до 25 лет. Исследо-
вание проводилось на базе МГФСО СК «Измайлово». 

Результаты и их обсуждения. Цель анализа 
соревновательной деятельности высококвали-
фицированных борцов-сурдлимпийцев изучение 
отличий в технико-тактической подготовленно-
сти спортсменов, диктуемые новыми правилами 
соревнований, заключается в определении на-
правленности и структуры соревновательного 
поединка. На основании, которых и сформирова-
на основная идея, заложенная в методику совер-
шенствования технико-тактического мастерства 
высококвалифицированных борцов вольного 
стиля с нарушением слуха. В результате анализа 
соревновательной деятельности были выявлены 
4 основных положения, на основе которых заклю-
чалась направленность методики технико-такти-
ческой подготовки: 

1. Увеличение интенсивности тренировки.
2. Наработка выталкиваний, прессинга против-

ника.
3. Увеличение времени совершенствования 

приемом в стойке.
4. Рассмотрение теоретических аспектов такти-

ки в тренировке.
Для оценки технико-тактической подготовки 

борцов вольного стиля был проведен педагоги-
ческий эксперимент. В начале эксперимента были 
проведены предварительные схватки между кон-
трольной и экспериментальной группой, с целью 
наблюдения за тактической подготовленностью 
борцов, для дальнейшего сравнения и определе-
ния эффективности данного эксперимента. По-
лученный суммарный результат был приравнен 
к 100%. В течение 6-и недель экспериментальная 
группа тренировалась по разработанной методи-
ке, совершенствовала технико-тактические навыки. 

В конце эксперимента, по истечении 6-ти не-
дель, были проведены контрольные схватки между 
борцами той же контрольной и экспериментальной 
группами. 

В ходе педагогического эксперимента на пер-
вом этапе было проанализировано 10 схваток, 
рассматривались показатели технико-тактических 
действий экспериментальной группы, содержа-
ние которых состояло из 23 оцененных действий 

№ п/п Оцененные действия Кол-во действий Процентное соотношение, %
1 Технических действий в стойке 2 8,7
2 Технических действий в партере 11 47,9
3 Оцениваемых предупреждений 9 39,1
4 Оцениваемых выталкиваний за ковер 1 4,3

Таблица 1 – Показатели технико-тактических действий экспериментальной группы  
до применения методики совершенствования технико-тактического мастерства борцов
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(Таблица 1). С помощью полученных данных нами 
было рассчитано процентное соотношение всех 
исследуемых компонентов схватки.

Спустя шесть недель были проведены контроль-
ные схватки содержание которых состояло из 28 
оцененных действий (таблица 2). С помощью по-
лученных данных нами было рассчитано процент-
ное соотношение всех исследуемых компонентов 
схватки.

После анализа видеозаписей соревновательной 
деятельности, интервьюирования специалистов и 
анализа педагогического эксперимента, наблюда-
ется, что после воздействия разработанной нами 
методики технико-тактический характер ведения 
схваток в экспериментальной группе изменился и 
приблизился к модели технико-тактического ма-
стерства высококвалифицированных борцов. 

Анализ изменения процентного соотношения 
исследуемых компонентов схватки спортсменов 
контрольной и экспериментальной групп в ходе 
педагогического эксперимента представлен в та-
блице 3.

Заключение. По результатам педагогического 
эксперимента видно, что количество технических 
действий в стойке у экспериментальной группы 
осталось на прежнем уровне, а технические дей-
ствия в партере значительно снизились. Это объяс-
няется тем, что борцы стали чаще выбирать борьбу 
в стойке, а не в партере (пассивный борец получает 
предупреждение, а активный 1 балл и право вы-
бора, продолжать борьбу в стойке или атаковать 
в партере), многие борцы не тратят силы на атаку 
в партере, а предпочитают «добить» соперника в 
стойке, так как борец, получивший три предупреж-
дения, снимается со схватки.

№ 
п/п Показатели

До эксперимента После эксперимента Изменения
КГ (n=10) ЭГ (n=10) КГ (n=10) ЭГ (n=10) КГ ЭГ

1 Приемы в стойке, % 13,0 8,7 7,1 10,6 -45,4 21,8
2 Приемы в партере,% 39,2 47,9 28,5 15,8 -27,3 -67
3 Оцениваемые предупреждения, % 39,2 39,1 42,8 57,8 9,2 47,8
4 Оцениваемый выход за ковер, % 8,6 4,3 21,4 15,8 148,8 267

№ п/п Оцененные действия Кол-во действий Процентное соотношение, %
1 Технических действий в стойке 2 10,6
2 Технических действий в партере 8 15,8
3 Оцениваемых предупреждений 12 57,8
4 Оцениваемых выталкиваний за ковер 6 15,8

Таблица 3 – Динамика изменения процентного соотношения  
исследуемых компонентов поединка

Таблица 2 – Показатели технико-тактических действий экспериментальной группы после 
применения методики совершенствования технико-тактического мастерства борцов
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Аннотация. В статье приводятся результаты сравнительного исследования функциональных возможно-
стей центральной нервной системы людей зрелого возраста, не занимающихся физической культурой и 
спортсменов-любителей зрелого возраста в период снятия ограничений после острой коронавирусной ин-
фекции (COVID 19).

В результате работы выявлены статистически значимые различия в группах исследования по показате-
лям простой зрительно-моторной реакции, а именно среднего времени реакции (p=0,017) и суммарного ко-
личества ошибок (p=0,032). Получены сведения о более высоких показателях работоспособности ЦНС спор-
тсменов-любителей, расцениваемых как следствие наличия тренировочных мероприятий в режиме дня.
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Введение. Двигательная активность и ее под-
держание на должном уровне – важная составляю-
щая качественной жизни человека. Эволюционно 
сложилось так, что движения являются физиоло-
гической основной оптимального функционирова-
ния организма и его важнейших систем, во многом 
определяя уровень здоровья человека. В то же 
время, городская среда и технологический про-
гресс вносят свои коррективы в жизнь современ-
ных людей, обуславливая наличие гиподинамии 
[2]. Помимо этого, как показали события послед-
них нескольких лет, на уровень двигательной ак-
тивности могут влиять и другие экстремальные 
ситуации. Так, например, в 2020 году случилось 
глобальное распространение острой коронави-
русной инфекции (COVID 19), после чего большин-
ство жителей мегаполисов вынуждены были сни-
зить уровень своей двигательной активности, что в 
значительной степени отразилось на состоянии их 
здоровья [5]. При этом, можно предположить, что 
больший ущерб здоровью был нанесен континген-
ту людей, в режиме дня которых отсутствовали си-
стематические занятия физической культурой или 
спортом. Выраженное проявление таких послед-
ствий можно было наблюдать после отмены всех 
ограничений, связанных с COVID 19 в 2022 году. 
Оценить состояние организма можно посредством 
проведения оценки функциональных состояний 
(ФС) важнейших физиологических систем. К одной 
из таких систем относится центральная нервная 
система (ЦНС). Провести оценку ФС ЦНС можно 
с помощью метода регистрации сенсомоторных 
реакций в рамках психофизиологического иссле-
дования [4]. Наличие проблем в работе ЦНС может 
быть сигналом необходимости начать профилак-
тические мероприятия во избежание дальнейших 
проблем со здоровьем. 

Цель исследования – посредством проведения 
инструментальной психофизиологической оценки 
сравнить показатели, отражающие функциональ-
ные возможности ЦНС людей зрелого возраста, не 

занимающихся физической культурой и спортсме-
нов-любителей зрелого возраста.

Материалы и методы. Исследование проводи-
лось на базе Лаборатории возможностей человека 
института естествознания и спортивных техноло-
гий ГАОУ ВО МГПУ. В исследовании приняли участие 
44 человека (30 женщин и 14 мужчин) в возрасте 
от 25 до 54 лет. Добровольцы составили 2 разные 
группы исследования. В первую группу вошли люди 
зрелого возраста, систематически не занимающие-
ся физической культурой, во вторую группу вошли 
спортсмены-любители зрелого возраста, занима-
ющиеся аквафитнесом, триатлоном, смешанными 
единоборствами и хоккеем.

Инструментальная оценка. Инструменталь-
ная психофизиологическая оценка проводилась 
на аппарате «НС-Психотест» (г. Иваново, Россия). 
Регистрировалась простая зрительно-моторная 
реакция (ПЗМР). ПЗМР в психофизиологических ис-
следованиях является достаточно информативным 
инструментом для получения сведений об особен-
ностях протекания нейродинамических процессов, 
типа ЦНС, а также ее функционального состояния. 
ПЗМР представляет собой простую условно-реф-
лекторную деятельность, в рамках которой иссле-
дуемый должен реагировать нажатием на кнопку 
аппарата большим пальцем доминантной руки, 
каждый раз, когда загорается световой сигнал. Ко-
личество световых стимулов составило 30 для каж-
дого испытуемого. Для анализа результатов теста 
ПЗМР обтирались следующие показатели:

1. Среднее время реакции (СВР) – показатель бы-
стродействия обследуемого.

2. Стандартное квадратичное отклонение (СКО) 
– показатель, отражающий стабильность выполне-
ния реакций.

3. Общее количество ошибок (как упреждения, 
так и пропуск стимула).

Для получения однородных данных в исследо-
вание были отобраны люди с доминантной правой 
рукой.

Keywords: physical activity, functioning of the body, daily routine, sensorimotor reactions.

Abstract. The article presents the results of a comparative study of the functional capabilities of the central nervous 
system of people of mature age who are not engaged in physical culture and amateur athletes of mature age during 
the period of lifting restrictions after acute coronavirus infection (COVID 19).

As a result of the work, statistically significant differences in the study groups were revealed in terms of simple 
visual-motor reaction, namely, the average reaction time (p=0.017) and the total number of errors (p=0.032). 
Information was obtained on higher performance of the central nervous system of amateur athletes as a result of 
the presence of training activities in the daily routine.
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выше среднего, 8 человек средний уровень и 6 че-
ловек показали низкие значения (Рисунок 1).

Результаты в группе спортсменов-любителей 
зрелого возраста свидетельствуют о том, что 9 
человек продемонстрировали высокие показате-
ли быстродействия, данные 5-ти спортсменов-лю-
бителей соответствуют уровню выше среднего, 6 
человек показали средний уровень и только у 2-х 
обследуемых зарегистрирован низкий показатель 
(Рисунок 2).

Межгрупповой анализ данных ПЗМР позволил 
установить, что группы исследования статистиче-
ски значимо различаются по показателю СВР. По по-
казателям стабильности выполнения реакции (СКО) 
значимых результатов получено не было (Таблица 1).

Межгрупповой анализ суммы ошибок при ре-
гистрации ПЗМР позволил установить, что группа 

Статистический анализ. Статистическая об-
работка данных проводилась с использованием 
программы IBM SPSS Statistics 23 (Chicago, USA). Вы-
числяли медиану (Ме) и интерквартильный размах 
25-75 (LQ-HQ). Достоверность различий оценивали 
по критериям Манна-Уитни. Уровень статистиче-
ской значимости был принят p<0,05. 

Результаты исследования. По результатам ста-
тистического анализа группы были сопоставимы по 
возрасту (P>0,05).

После проведенного инструментального тести-
рования в группах исследования были получены 
следующие результаты. В группе людей зрелого 
возраста, систематически не занимающихся физи-
ческой культурой, оценка быстродействия выявила, 
что у 2 добровольцев высокие показатели быстро-
действия, 6 человек продемонстрировали уровень 

Название группы исследования Показатель СВР СКО

Люди зрелого возраста, не занимающиеся 
физической культурой

25% 213,250 30,750

Медиана 233,500 47,000

75% 260,750 54,250

Спортсмены-любители зрелого возраста

25% 190,250 33,750

Медиана 209,000 43,000

75% 235,750 49,000

Р-значение 0,017 0,530

Таблица 1 – Результаты межгруппового анализа показателей простой  
зрительно-моторной реакции 

Рисунок 1 – Показатели быстродействия 
людей зрелого возраста, не занимающихся 

физической культурой

Рисунок 2 – Показатели  
быстродействия спортсменов-любителей 

зрелого возраста
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одним из важнейших показателей, благодаря ко-
торому специалисты могут определить не только 
генетически обусловленные особенности ЦНС, но 
и сделать заключение о текущем уровне ее рабо-
тоспособности [3]. 

Вторым по значимости показателем в регистра-
ции ПЗМР является показатель, отражающий ста-
бильность выполнения реакций (СКО). Важность 
этого показателя заключается в том, что при высо-
ких значениях стабильности можно судить о долж-
ной концентрации внимания. Отсутствие статисти-
чески значимых различий в рамках анализа СКО 
можно связать с такими факторами как депривация 
сна, а также физические и психические перегрузки 
на работе, что может повлечь за собой снижение 
функции внимания, в том числе и его концентра-
ции [1]. Включение этих факторов в обсуждение 
обусловлено жалобами участников обеих групп ис-
следования в рамках устной беседы. 

Статистически значимые различия в сумме до-
пущенных ошибок при регистрации ПЗМР (Рисунок 
3) указывают на более высокие показатели устойчи-
вости внимания у спортсменов-любителей зрелого 
возраста, что также, как и в случае с более выра-
женной подвижностью нервных процессов, можно 
считать положительным эффектом систематиче-
ских занятий в рамках спортивной деятельности.

людей зрелого возраста, не занимающихся физи-
ческой культурой, допускает ошибки достоверно 
чаще, нежели группа спортсменов-любителей зре-
лого возраста (Рисунок 3)

Обсуждение результатов исследования. Ре-
зультаты проведенного исследования показывают, 
что функциональные возможности ЦНС, которые 
демонстрируют спортсмены-любители зрелого 
возраста подтверждают необходимость наличия 
достаточного уровня двигательной активности в 
рамках нормального режима дня человека. Собы-
тия, связанные с COVID 19, значительно снизили 
качество жизни людей, проживающих в крупных 
городах. Так как тестирование проводилось в пе-
риод, когда ограничения в Московском регионе, 
связанные с COVID 19, только были отменены, то 
их последствия можно было рассматривать как 
фактор, повлиявший на показатели психических и 
физических кондиций обследуемых. В отличие от 
нетренированных людей зрелого возраста, спор-
тсмены-любители продемонстрировали результа-
ты, свидетельствующие о более выраженной под-
вижности нервных процессов ЦНС (Таблица 1), что 
может быть расценено как положительный эффект 
в рамках систематических тренировок. Показатель 
быстродействия или среднее время реакции (СВР) 
в психофизиологических исследованиях является 

Рисунок 3 – Межгрупповой анализ суммарного количества ошибок  
в простой зрительно-моторной реакции
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Выводы. Центральная нервная система являет-
ся одной из важнейших физиологических систем, 
определяющих качество взаимодействия человека 
с окружающей средой. Правильно организованная 
двигательная деятельность может способствовать 
поддержанию оптимального уровня ее работоспо-
собности. В то же время, условия городской среды, 
а также вынужденные экстремальные обстоятель-
ства могут обуславливать дополнительную нагруз-
ку на ЦНС, что в итоге негативно может повлиять 
на ее функциональное состояние и здоровье орга-
низма в целом. 

Проведенное исследование демонстрирует, 
что в рамках выхода из вынужденных условий по 
ограничению двигательной активности, наличие 
систематических тренировочных мероприятий в 
режиме дня спортсменов-любителей позволяет 
поддерживать работоспособность ЦНС на более 
оптимальном уровне, нежели у людей, не занима-
ющихся физической культурой.
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Аннотация. В статье приводятся результаты педагогического тестирования, характеризующие позна-
вательный интерес студентов вуза физической культуры. В ходе тестирования было выявлено и описа-
но четыре вида познавательного интереса: описательный, описательно-объяснительный (переходный), 
объяснительный и комплексный. Самыми распространенными из них среди тестируемых студентов ока-
зались такие виды как описательный и комплексный познавательный интересы, характерные для 44,4% 
и 45,4% учащихся, соответственно. Кроме того, было выявлено, что комплексный познавательный инте-
рес находит свое конкретное воплощение в рамках познавательной деятельности учащихся в четырех 
разновидностях.

Актуальность исследования. В современ-
ной психолого-педагогической литературе можно 
встретить значительное количество работ, посвя-
щенных выявлению и систематизации организа-

ционно-педагогических условий формирования 
познавательного интереса студентов [3, 4, 5, 8]. 
Однако в большинстве из них не указывается о 
формировании какого именно вида познаватель-

Keywords: cognitive interest, cognitive need, educational activity, higher education, physical education.

Abstract. The article describes the results of pedagogical testing, characterizing the cognitive interest of students 
of the university of physical education. In the course of testing, four types of cognitive interest were identified and 
described: descriptive, transitional, explanatory and complex. The most common among the test students were 
descriptive and complex cognitive interest, characteristic of 44.4% and 45.4% of students, respectively. In addition, 
it was found that complex cognitive interest finds its concrete expression in the cognitive activity of students in four 
varieties. 

УДК 796.011.3

CHARACTERISTICS OF TYPES OF COGNITIVE INTEREST FUTURE 
SPECIALIZATION IN PHYSICAL CULTURE AND SPORTS
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ного интереса идет повествование. При этом еще 
в 50-х годах прошлого века Г.И. Щукина выдели-
ла два качественно отличающихся друг от друга 
вида познавательного интереса: описательный и 
объяснительный [6]. Первый является неустойчи-
вым, обращенным на увлекательный факт, второй 
– устойчивым, обладающим творческим потенциа-
лом, обращенным не столько на сам факт, сколько 
на то, что за ним скрывается [6, 7]. Сформировать 
у учащегося объяснительный познавательный 
интерес – конечная цель педагогических воздей-
ствий в этой области [1, 2]. Однако сформировать 
его, минуя интерес описательный, невозможно. И, 
может быть, процесс формирования познаватель-
ного интереса окажется более эффективным, если 
для формирования каждого из видов интереса к 
познанию подбирать свои наиболее действенные 
методы, средства и формы воспитания. Кроме того, 
логично предположить, что помимо двух основных 
видов существуют и другие (переходные) виды по-
знавательного интереса, имеющие свои специфи-
ческие черты, а, следовательно, претендующие на 
несколько адаптированные педагогические усло-
вия, необходимые для наиболее эффективного пе-
рехода от одной разновидности познавательного 
интереса к другой.

Таким образом для того, чтобы выявить все воз-
можные пути формирования познавательного ин-
тереса, необходимо прежде выявить и описать все 
его возможные виды и разновидности. 

Цель исследования – выявить и охарактери-
зовать виды познавательного интереса студентов 
вуза физической культуры.

Организация и методы исследования. Для 
достижения цели исследования было проведено 
педагогическое тестирование 97 студентов треть-

его курса тренерского факультета РУС «ГЦОЛИФК» 
по методике с конвертами Г.И. Щукиной [3]. В со-
ответствии с методикой студентам было роздано 
шесть конвертов с названиями учебных дисциплин 
(анатомия, физиология, биохимия, педагогика, пси-
хология, история физической культуры) и было вы-
двинуто следующее требование: «Выберете только 
интересующие вас конверты, откройте их и решите 
только интересующие вас задания». Всего заданий 
в каждом конверте было три: репродуктивное, ча-
стично-поисковое, творческое. Каждое из них соот-
ветствовало следующим уровням познавательного 
интереса: описательный (феноменалистический), 
описательно-объяснительный (переходный) и объ-
яснительный (эссенциалистский). Таким образом, 
по характеру выбранных студентом заданий, оце-
нивался уровень сформированности его познава-
тельного интереса. 

Результаты исследования. Общегрупповые 
значения говорят нам о том, что студенты чаще 
всего выбирали задания репродуктивного типа 
(69% от всех выбранных заданий), а задания частич-
но-поискового и творческого типов – значительно 
реже (15 и 16%, соответственно). Таки образом, по-
знавательный интерес большинства тестируемых 
студентов – феноменалистский, т.е. поверхностный, 
неустойчивый, неспособный побудить человека ре-
шить сложную профессиональную задачу.

 Для более детального анализа характера по-
знавательного интереса будущих специалистов в 
сфере физической культуры и спорта рассмотрим 
количество студентов, обладающих различными 
видами познавательного интереса (описательным, 
описательно-объяснительным (переходным), объ-
яснительным и комплексным). Под комплексным 
интересом имеется в виду такой интерес, при кото-

Рисунок 1 – Количество студентов с различными видами познавательного интереса
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дуктивного типа + задание творческого типа (II 
вид); задание частично-поискового типа + задание 
творческого типа (III вид); задания всех типов (VI 
вид). Количество студентов с различными видами 
комплексного познавательного интереса представ-
лены на рисунке 2.

Как видно из рисунка, большинство студентов 
(50%) обладают четвертым типом комплексного 
познавательного интереса, то есть они решали за-
дания всех типов, что в первую очередь объясня-
ется отчетливой направленностью их интереса к 
предметному содержанию конвертов. Студенты со 
вторым типом познавательного интереса, по всей 
вероятности, также выбирали задания в первую 
очередь, исходя из предметного содержания зада-
ний.

Первый и третий виды комплексного познава-
тельного интереса, с нашей точки зрения, являют-
ся переходными видами: обуславливают переход 
от описательного к описательно-объяснительному 
интересу (в первом случае) и от описательно-объ-
яснительного к собственно объяснительному (во 
втором случае).

Проведенный анализ выявил видовое многооб-
разие познавательного интереса, которое обуслав-
ливает сложности его формирования. Действитель-
но, перед тем как формировать познавательный 
интерес студентов, необходимо выявить текущий 
уровень его сформированности, и только после 
этого подбирать соответствующие методы, формы 
и средства воспитания. Выявление же того, какие 
именно педагогические условия формирования по-

ром студент в ходе тестирования выбирает задания 
не одного, а нескольких типов. 

Как видно из рисунка, среди 97 студентов, при-
нимавших участие в исследовании, не было ни од-
ного учащегося, который интересовался бы только 
заданиями творческого типа, в то время как про-
цент студентов, выбравших исключительно зада-
ния репродуктивного типа, оказался достаточно 
высоким (44,4%). 

Для наибольшего количества студентов (45,4%) 
был характерен комплексный интерес, то есть ин-
терес к различным типам заданий. Во многом это 
объясняется тем, что у этих студентов сильно вы-
ражена предметная направленность интереса к 
познанию. Так, для студента, испытывавшего силь-
ный интерес к какому-то конкретному предмету, 
было интересней порешать все задания по данно-
му предмету (и репродуктивные, и частично-поис-
ковые, и творческие), чем обращаться к заданиям 
других предметов. Это объясняет и тот факт, что 
большинство студентов с комплексным интересом 
по сравнению с остальными студентами выбрали 
наименьшее количество конвертов. 

В то же время в отличии от других, выделенных 
нами видов познавательного интереса, комплекс-
ный интерес является многосоставным, а, следова-
тельно, есть смысл проанализировать отдельные 
его разновидности.

 Всего можно выделить четыре возможных ком-
бинации выбора студентами экспериментальных 
заданий: задание репродуктивного типа + задание 
частично-поискового типа (I вид); задание репро-

Рисунок 2 – Количество студентов с различными видами комплексного  
познавательного интереса
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знавательного интереса являются наиболее эффек-
тивными на каждом уровне его сформированности, 
является актуальным направлением дальнейших 
исследований.

Выводы:
1. По характеру познавательной деятельности 

можно выделить следующие виды познавательного 
интереса: описательный (феноменалистский), опи-
сательно-объяснительный (переходный), объясни-
тельный (эссенциалистский), комплексный. 

2. Самыми распространенными видами позна-
вательного интереса студентов вузов физической 
культуры являются описательный и комплексный 
познавательный интересы, встречающиеся у 44,4% 
и 45,4% учащихся, соответственно. 

3. Комплексный познавательный интерес в свою 
очередь может быть разделен на отдельные подви-
ды. Наиболее распространенным из них является 
подвид, при котором студенты интересуются зада-
ниями всех типов (репродуктивными, частично-по-
исковыми и творческими). 
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Аннотация. В статье рассматриваются педагогические условия эмоционального компонента познава-
тельной активности обучающихся вуза физической культуры.

Реализация эмоционального компонента ПА в экспериментальной группе осуществлялось с использованием 
педагогической системы формирования и развития познавательной активности на основе модели агрес-
сивной культуры личности.

В рамках модели агрессивной культуры личности нами был проведен формирующий эксперимент, который 
включал соответствующие педагогические условия и методы корректировки с высокого и низкого уровня 
к среднему уровню.

По результатам проведенного исследования, использование в рамках педагогической системы формирова-
ния и развития познавательной активности обучающихся вуза физической культуры модели агрессивной 
культуры показало свою эффективность.

Показатели агрессивности обучающихся высокого и низкого уровней скорректировались в направлении 
среднего, что указывает на конструктивную направленность агрессивности как активности личности и, 
соответственно, эффективную реализацию эмоционального компонента познавательной активности.

Keywords: cognitive activity, emotional component, pedagogical conditions, university of physical culture, aggressiveness, 
model of aggressive personality culture..

Abstract. The article discusses the pedagogical conditions of the emotional component of cognitive activity of 
students of the University of physical culture.

УДК 37.013

PEDAGOGICAL CONDITIONS FOR THE IMPLEMENTATION  
OF THE EMOTIONAL COMPONENT OF COGNITIVE ACTIVITY  
OF STUDENTS OF THE UNIVERSITY OF PHYSICAL CULTURE



104

№3-4 (63) 2022
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ПСИХОЛОГИЯ 
 И ПЕДАГОГИКА

Введение. Эмоциональный компонент позна-
вательной активности (ПА) личности выражается в 
существовании эмоциональных состояний и про-
явлении его волевых побуждений. 

Данный компонент представляет собой свое-
образный этап подкрепления, корректировки и 
обновления познавательной активности, при ко-
тором эмоции обеспечивают непосредственное 
протекание самой активности, окрашивают актив-
ность, придают ей эмоциональный смысл.

Одним из показателей эмоционального компо-
нента ПА является агрессивность, которая опре-
деляется большинством исследователей как де-
структивное поведение, связанное со стремлением 
нанести ущерб окружающим. 

Исследования проблемы агрессивности вообще 
и в вузе физической культуры в частности, можно 
разделить на несколько направлений.

1. Психопатическое направление в исследовани-
ях З. Фрейда рассматривает агрессивность как ак-
тивность личности, а активность, в свою очередь, 
создает возможности для разрядки агрессии [1].

2. Биологическое направление объясняет при-
роду агрессивности как врождённый инстинкт 
борьбы за выживание и, соответственно, отрицает 
её деструктивность [2].

3. Фрустрационное направление определяет 
природу агрессивности на пути достижения по-
ставленной цели, при этом, эта детерминирован-
ность впервые была доказана экспериментальным 
путем [6].

Основными факторами агрессивности, по мне-
нию авторов, являлись: 

– степень ожидаемого удовлетворения челове-
ком от будущего достижения цели;

– сила препятствия на пути достижения и коли-
чество последующих преград. 

4. Теория социального научения агрессивности 
А. Бандуры, объясняет природу агрессивности, 

усвоенным в результате наблюдения, за другими 
моделями поведения и последующим получением 
подкрепления за проявление подобных действий 
[4, 7].

При этом «вознаграждающими» последствиями 
агрессивности могут быть не только наказания, но 
и поощрения за проявленную активность. 

Общий анализ теорий агрессивности показыва-
ет комплексный характер её первопричин и услож-
няет процедуру диагностики, контроля и управле-
ния.

В настоящем исследовании за основу было взя-
то определение агрессивности как активности лич-
ности с конструктивным и деструктивным потенци-
алами.

Это позволяет, независимо от причин агрессив-
ности, диагностировать её по уровням и факторам 
с использованием методики мотивационной атри-
буции агрессивности В.С. Собкина (модификация 
С.Ш. Цакаев), а рамках модели агрессивной культу-
ры личности – контролировать и управлять агрес-
сивностью [5, 6]. 

Объект исследования – познавательная актив-
ность обучающихся вуза физической культуры.

Предмет исследования – агрессивность как 
показатель эмоционального компонента познава-
тельной активности.

Методы исследования: анкетирование, педа-
гогический эксперимент.

Цель исследования – доказать эффективность 
модели агрессивной культуры личности в рамках 
педагогической системы формирования и разви-
тия познавательной активности обучающихся вуза 
физической культуры.

Реализация эмоционального компонента ПА в 
экспериментальной группе осуществлялось нами 
с использованием педагогической системы форми-
рования и развития познавательной активности на 
основе модели агрессивной культуры личности.

The implementation of the emotional component of PA in the experimental group was carried out using a 
pedagogical system for the formation and development of cognitive activity based on the model of aggressive 
personality culture.

Within the framework of the aggressive personality culture model, we conducted a formative experiment that 
included appropriate pedagogical conditions and methods of adjustment from high and low to medium levels.

According to the results of the study, the use of aggressive culture model in the framework of the pedagogical 
system of formation of cognitive activity development of students of the University of physical culture has shown 
its effectiveness.

The indicators of the levels of aggressiveness of students of high and low levels were adjusted in the direction of the 
average, which indicates the constructive orientation of aggressiveness as a personality activity and, accordingly, 
the effective implementation of the emotional component of cognitive activity.
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Результаты итогового тестирования отражены в 
таблице 2.

Таким образом, количество обучающихся с вы-
соким уровнем агрессивности уменьшилось на 2 
человека, низкого – на 10 человек, а среднего – уве-
личилось на 12 человек.

Преобладание среднего уровня агрессивности 
обеспечило оптимальное эмоциональное состоя-
ние обучающихся и способствовало активизации 
их познавательной активности на занятиях.

Заключение. По результатам проведенного ис-
следования, использование в рамках педагогиче-
ской системы формирования и развития познава-
тельной активности обучающихся вуза физической 
культуры модели агрессивной культуры показало 
свою эффективность.

Показатели уровней агрессивности обучаю-
щихся высокого и низкого уровней скорректиро-
вались в направлении среднего, что указывает на 
конструктивную направленность агрессивности 
как активности личности и, соответственно, эффек-
тивную реализацию эмоционального компонента 
познавательной активности.
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В экспериментальной группе до начала форми-
рующего эксперимента с использованием методи-
ки мотивационной атрибуции агрессивности В.С. 
Собкина (модификация С.Ш. Цакаев) нами были 
определены обучающиеся с высоким и низким 
уровнями агрессивности.

Педагогический эксперимент был проведен в 
период с сентября 2020 года по май 2021 года.

В исследовании участвовали 18 человек экс-
периментальной группы –обучающиеся 3 курса 
направления подготовки «Физическая культура» 
(направленность «Спортивная подготовка в из-
бранном виде спорта»).

Результаты предварительного исследования 
экспериментальной группы отражены в таблице 1.

В рамках модели агрессивной культуры лич-
ности нами был проведен формирующий экспе-
римент, который включал соответствующие пе-
дагогические условия и методы корректировки с 
высокого и низкого уровней к среднему уровню.

С обучающимися высокого уровня агрессивно-
сти с использованием соответствующих педагоги-
ческих условий была проведена корректировка к 
среднему уровню агрессивности (фактор «чувство 
вины), а с обучающимися низкого уровня агрессив-
ности – в направлении фактора «опора на положи-
тельное».

Использовались такие педагогические условия, 
как субъект-субъектный характер обучения, отказ 
от негативного воздействия на эмоциональную 
сферу личности обучающихся, в том числе отказ от 
метода наказания.

Кроме того, были использованы педагогические 
условия, включенные в саму модель агрессивной 
культуры личности [6].

Корректировка высокого и низкого (деструктив-
ных) уровней агрессивности в направлении средне-
го (конструктивного) осуществлялось с соблюдени-
ем культурных норм и педагогических требований 
к учебно-воспитательному процессу [3].

Высокий Средний Низкий

3 2 13

Высокий Средний Низкий

1 (-2) 14 (+12) 3 (-10)

Таблица 1 – Показатели уровней агрессивности обучающихся в экспериментальной 
группе до эксперимента (количество обучающихся):

Таблица 2 Показатели уровней агрессивности обучающихся в экспериментальной группе 
после эксперимента (количество обучающихся)
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