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состояния в настоящий момент»), а «компенсация» на шкалу «оценки своего 

состояния в настоящий момент», «жизнеспособность» и «психическое здоровье» 

Таким образом, психологические защиты, являясь неконструктивными 

способами преодоления трудных ситуаций, позволяющими лишь временно 

снять психическое напряжение и оказывают отрицательное влияние на 

самооценку здоровья спортсменами.   
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для понимания чужих и порождения собственных программ речевого поведения, 

адекватных целям, сферам, ситуациям общения. Она включает в себя: знание 

основных понятий лингвистики речи (речеведческие знания) — стили, типы, 

способы связи предложений в тексте и т. д.; умения и навыки анализа текста и, 

наконец, собственно коммуникативные умения — умения и навыки речевого 

общения применительно к различным сферам и ситуациям общения, с учетом 

адресата, цели. 

Когнитивный компонент коммуникативной компетентности объединяет 

знания о закономерностях общения, коммуникативных свойствах личности, 

речеведческие знания, опыт оперирования этими знаниями,  опыт 

формулирования педагогических задач и моделирования коммуникативного 

поведения. Технологический компонент включает умения и навыки общения, 

обуславливающие культуру взаимодействия. 

Коммуникативная подготовка студентов в условиях профессионально-

педагогического образования осуществляется через: теоретическую подготовку, 

обучение частным компонентам коммуникативной техники, обучение 

коммуникативному поведению в различных сферах взаимодействия, включение 

студентов в различные виды деятельности. 

Содержательный и процессуальный аспекты профессионального 

образования педагогов находятся в тесной взаимосвязи, конкретизируя 

фундаментальный дидактический принцип взаимосвязи теории и практики в  

подготовке специалиста. 

Понятие «коммуникативная компетентность» неразрывно связано с 

пониманием сущности общения, его значения в жизни и процессе развития 

человека. В педагогике и психологии исследуются различные аспекты 

педагогического общения: 

 - коммуникативные составляющие в структуре педагогической 

деятельности учителя (В.А. Кан-Калик, Н.В. Кузьмина, А.А. Леонтьев и др.); 

 - особенности педагогического общения в зависимости от 

профессионально значимых качеств учителя (Ф.Н. Гоноблин, А.Е. 

Кондратенков, В.А. Крутецкий, Н.В. Кухарев, И.В. Страхов и др.); 

 - вербальные и невербальные средства в управлении общением (В.А. 

Лабунская, Н.Н. Тарасевич, А.А. Позднякова, И.И. Рыданова и др.) [5]. 

Одним из важнейших компонентов коммуникативной компетентности 

учителя является сформированная педагогическая речь, которая включает все 

аспекты речевого общения. Формой проявления речевого общения является 

речевое поведение собеседников, а содержанием — их речевая деятельность. 

Именно они влияют на создание эмоционально-психологической атмосферы 

общения педагогов и учеников, на характер взаимоотношений между ними, на 

стиль их работы. 

Коммуникативная компетентность учителя – способность 

целенаправленно использовать речевые и неречевые средства коммуникации для 

решения задач педагогического общения.) [2] .  
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Вербальные средства включают все словесные компоненты речи – слова, 

предложения, тексты. Эффективность использования вербальных средств 

связана с использованием средств языка, соответственно языковым нормам. 

Невербальные средства включают все неязыковые знаки. Одним из важнейших 

компонентов коммуникативной компетентности будущего учителя физической 

культуры  являются умения вербального общения, которые включают все 

аспекты речевого общения.  

Формой проявления речевого общения является речевое поведение 

собеседников, а содержанием — их речевая деятельность. Именно они влияют 

на создание эмоционально-психологической атмосферы общения педагогов и 

учеников, на характер взаимоотношений между ними, на стиль их работы) [3]. 

         Речь учителя должна обеспечить выполнение задач обучения и 

воспитания учеников. Поэтому к ней предъявляются как общекультурные, так и 

профессиональные, педагогические требования. Учитель несёт социальную 

ответственность и за содержание, и за качество речи, и за её последствия. Речь 

учителя рассматривается как важный элемент педагогического мастерства. 

Поэтому качество профессионально-речевой подготовленности учителя в 

первую очередь определяется следующими понятиями: 

- высокий уровень знания языка (общекультурного и специального), его 

выразительных возможностей, средств убеждения; 

- владение культурой общения; 

- опыт речевой деятельности в конкретной учебно-научной сфере общения. 

Именно поэтому, задача высшей школы сводится к формированию у 

студентов «коммуникативной компетентности», которая охватывает не только 

знания языковой системы и владение языковым материалом (речью), но и 

соблюдение социальных норм речевого общения, правил речевого поведения. 

Успешное осуществление задачи повышения коммуникативной  

компетентности будущих специалистов может быть достигнуто при условии 

максимальной активизации усилий не только преподавателей, но и студентов. 

Саморазвитие коммуникативной компетенции требует постоянной работы над 

собой по всем направлениям – повышение уровня знания языка, самоконтроль в 

общении. Многие педагоги (И.А Зязюн, И.Ф. Кривонос, И.И. Тарасевич) 

выделяют в самостоятельной работе студентов по совершенствованию своей 

речи два направления: самоконтроль и создание у себя установки на владение 

правильной литературной речью во всех ситуациях речевого общения (не только 

при решении деловых вопросов, в общении с преподавателями, но и в 

межличностном общении со сверстниками, родителями) [1].  
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ВЛИЯНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ НА  

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА 

 
Чтобы воспитать отличного спортсмена или подготовить классную 

команду,  необходим  высочайший профессионализм не только в тренировочном 
процессе, но и в мельчайших деталях спортивного мастерства. Одна из таких 
важнейших деталей – психологическая подготовка. 

Все хорошо знают, что рекорды и победы в соревнованиях даются 
спортсменам нелегко и  готовятся в течение многих лет и месяцев напряженного 
труда; спортсмены тренируются иногда по 2-3 раза в день и  именно качество 
тренировок (а это и продолжительность и интенсивность нагрузки) определяет 
успешность подготовки спортсмена к будущим успехам.  Становится все более 
очевидным, что нельзя просто увеличить тренировочные нагрузки во имя победы 
на соревнованиях любого ранга, необходимо продумать комплексный план  
работы, сочетая общефизическую, специальную и психологическую подготовку. 
Но, к сожалению, есть такие тренеры, которые стремятся любой ценой выиграть 
какой-либо турнир и проводят тренировки с большим объемом нагрузки, нанося 
тем самым огромный  вред спортсмену. Но   можно не сомневаться в бесспорной 
правоте истины:  основа высших спортивных достижений – это огромный,   
целенаправленный, сознательный труд. Качество тренировочного процесса, в 
первую очередь, определяется соблюдением дидактических принципов, 
основанных на психологических и физиологических исследованиях 
закономерностей  реагирования спортсмена и его организма различные 
воздействия. 

Остановимся на некоторых из них: 
1. Принцип сознательности, который связан: 
а) с пониманием спортсменами своей задачи и роли и в тренировках и в 

соревнованиях, а также меру своей ответственности за проигрыш или победу в 
различных играх; 

б) с умением каждого спортсмена реально оценивать свои успехи,  уметь 
анализировать причины своих неудач  и всей команды, что так или иначе 
помогает избавиться  и от излишней самоуверенности  и от необоснованного 
разочарования; 

в) с правильным и осмысленным отношением к задачам, которые ставит 
перед спортсменами тренер, так как обучение и совершенствование не может 
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