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данное качество важным, но присваивают более низкий ранг, поскольку его 

необходимость зависит от специфики работы (например, от того, кто и какие 

цели ставит: клиент, который занимается для поднятия тонуса, получения 

удовольствия; тренер, готовящий спортсмена к соревнованиям и т.д.). Более 

низкий ранг, присваиваемый компетентности, участники опроса объясняли 

тем, что знания можно и нужно приобретать в течение всей жизни, 

стремиться к саморазвитию и самосовершенствованию. Тактичность и 

эмпатийность помогают поддерживать желание работать над собой, 

позволяют задействовать все ресурсы занимающихся, используя 

индивидуальный подход. Деятельная помощь, понимание и поддержка, тон и 

форма высказанных замечаний и рекомендаций, несомненно, влияют на 

эффективность тренировочного процесса. 

По результатам проведенного исследования можно сделать 

следующие выводы: 

1) на представления слушателей ИПК и ПК о профессионально 

значимых качествах тренера влияют возраст, наличие опыта 

профессиональной деятельности, направление деятельности, стаж работы; 

2) будущие инструкторы-методисты в числе профессионально 

значимых качеств тренера называют, прежде всего, нравственные и волевые 

качества. 
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ПСИХИЧЕСКАЯ САМОРЕГУЛЯЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

СПОРТСМЕНОВ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ СПОРТА 

 
Различные виды спорта предполагают совершенствование соответствующих 

спортивных навыков, что определяет различия в сочетании функций саморегуляции. 

В статье проведен сравнительный анализ параметров саморегуляции на основании 

результатов практического исследования спортсменов.  
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В настоящее время существует около двухсот видов спорта. 

Успешность занятий конкретным видом спорта требует формирования у 

спортсменов строго определенных специальных способностей. В боксе, 

например, важны такие качества психики, как решительность, 

самообладание, готовность к риску; для стайера – настойчивость, выдержка, 

целеустремленность; для гимнаста – эстетическое чувство, высокая 

двигательная координация и др. В зависимости от требований спортивной 

деятельности происходят отбор и тренировка спортсменов. В результате 

занятия избранным видом спорта приводят, с одной стороны, к развитию 

специфических способностей и качеств психики, а с другой – к достижению 

высоких спортивных результатов [4]. 

Одна из основных классификаций (олимпийская) включает в себя 

шесть групп, объединяющих виды спорта по критерию характера 

спортивных действий: 

1 группа – циклические виды спорта; 

2 группа – скоростно-силовые виды спорта; 

3 группа – сложнокоординационные (сложнотехнические) виды спорта; 

4 группа – единоборства; 

5 группа – спортивные игры; 

6 группа – многоборья [2]. 

Виды спорта в каждой из названных групп требует от спортсмена 

абсолютно различных индивидуальных черт и совершенствования 

спортивных навыков. Следовательно, можно предположить, что данные 

группы предполагают также и различное профессиональное поведение 

спортсмена, касающееся тренировок, подготовки к соревнованиям и 

успешного участия в них, другими словами, психическую саморегуляцию 

различного типа.  

В данном исследовании выборка спортсменов составила 249 

респондентов, из них 129 мужчин и 120 женщин в возрасте от 19 до 39 лет; 

83 – спортсмены 1 разряда, 91 – кандидаты в мастера спорта, 67 – мастера 

спорта, 8 – мастера спорта международного класса, согласно Единой 

спортивной классификации Республики Беларусь [1]. Респонденты 

представили следующие виды спорта: циклические, скоростно-силовые, 

сложнокоординационные (сложнотехнические), единоборства, спортивные 

игры. Все спортсмены на момент исследования являлись действующими 

спортсменами, участвующими в соревнованиях республиканского и 

международного уровней. 

С помощью методики «Стиль подготовки спортсмена» В.И. 

Моросановой [3] была проведена диагностика с целью определения 

параметров саморегуляции у профессиональных спортсменов.  

Шкала «Планирование» характеризует индивидуальные особенности 

выдвижения и удержания целей, сформированность у человека осознанного 
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планирования деятельности. Высокие показатели по этой шкале указывают 

на сформированную потребность в осознанном планировании деятельности, 

планы в этом случае реалистичны, детализированы, иерархичны и 

устойчивы, цели деятельности выдвигаются самостоятельно. У испытуемых 

с низкими показателями по этой шкале потребность в планировании развита 

слабо, цели подвержены частой смене, поставленная цель редко бывает 

достигнута, планирование малореалистично. Такие испытуемые 

предпочитают не задумываться о своем будущем, цели выдвигают 

ситуативно и обычно несамостоятельно.  

Шкала «Программирование» диагностирует индивидуальную 

развитость осознанного программирования человеком своих действий. 

Высокие показатели по этой шкале свидетельствуют о сформировавшейся у 

человека потребности продумывать способы своих действий и поведения для 

достижения намеченных целей, о детализированности и развернутости 

разрабатываемых про грамм. Программы разрабатываются самостоятельно, 

они гибко изменяются в новых обстоятельствах и устойчивы в ситуации по 

мех. При несоответствии полученных результатов целям производится 

коррекция программы действий до получения приемлемого для человека 

результата. Низкие показатели по шкале программирования свидетельствуют 

о неумении и нежелании человека продумывать последовательность своих 

действий. Такие люди предпочитают действовать импульсивно, они не могут 

самостоятельно сформировать программу действий, часто сталкиваются с 

неадекватностью полученных результатов целям деятельности и при этом не 

вносят изменений в программу, действуют путем проб и ошибок. 

Шкала «Оценивание результатов» характеризует индивидуальную 

развитость и адекватность оценки испытуемым самого себя и результатов 

своей деятельности и поведения. Высокие показатели по этой шкале 

свидетельствуют о развитости и адекватности самооценки, 

сформированности и устойчивости субъективных критериев оценки 

результатов. Человек адекватно оценивает как сам факт рассогласования 

полученных результатов с целью деятельности, так и приведшие к нему 

причины, гибко адаптируясь к изменению условий. При низких показателях 

по этой шкале испытуемый не замечает своих ошибок, некритичен к своим 

действиям. Субъективные критерии успешности недостаточно устойчивы, 

что ведет к резкому ухудшению качества результатов при увеличении объема 

работы, ухудшению состояния или возникновению внешних трудностей.  

Шкала «Гибкость» диагностирует уровень сформированности 

регуляторной гибкости, т. е. способности перестраивать, вносить коррекции в 

систему саморегуляции при изменении внешних и внутренних условий. 

Испытуемые с высокими показателями по шкале гибкости демонстрируют 

пластичность всех регуляторных процессов. При возникновении 

непредвиденных обстоятельств такие испытуемые легко перестраивают 

планы и программы исполнительских действий и поведения, способны 

быстро оценить изменение значимых условий и перестроить программу 
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действий. При возникновении рассогласования полученных результатов с 

принятой целью своевременно оценивают сам факт рассогласования и вносят 

соответствующую коррекцию. Гибкость регуляторики позволяет адекватно 

реагировать на быстрое изменение событий и успешно решать поставленную 

задачу в ситуации риска. Испытуемые с низкими показателями по шкале 

гибкости в динамичной, быстро меняющейся обстановке чувствуют себя 

неуверенно, с трудом привыкают к переменам в жизни, к смене обстановки и 

образа жизни. Они не способны адекватно реагировать на ситуацию, быстро 

и своевременно планировать деятельность и поведение, разработать 

программу действий, выделить значимые условия, оценить рассогласование 

полученных результатов с целью деятельности и внести коррекции. В 

результате у таких испытуемых неизбежно возникают регуляторные сбои и, 

как следствие, неудачи в выполнении деятельности. 

Шкала «Самостоятельность» характеризует развитость регуляторной 

автономности. Наличие высоких показателей по шкале самостоятельности 

свидетельствует об автономности в организации активности человека, его 

способности самостоятельно планировать деятельность и поведение, 

организовать работу по достижению выдвинутой цели, контролировать ход 

ее выполнения, анализировать и оценивать как промежуточные, так и 

конечные результаты деятельности. Испытуемые с низкими показателями по 

шкале самостоятельности зависимы от мнений и оценок окружающих. Планы 

и программы действий разрабатываются несамостоятельно, такие люди часто 

и некритично следуют чужим советам. При отсутствии посторонней помощи 

у них неизбежно возникают регуляторные сбои. 

Ниже представлены совокупные результаты по уровням развитости 

отдельных параметров саморегуляции и суммарный показатель в целом 

(таблица 1). 

 
Таблица 1 – Уровни развитости саморегуляции у профессиональных 

спортсменов (суммарный показатель и по отдельным параметрам) 

 

 Низкий 

уровень 

Средний 

уровень 

Высокий 

уровень 

Планирование 19 (7,6 %) 217 (87,1 %) 13 (5,3 %) 

Программирование 98 (39,4 %) 147 (59,0) 4 (1,6 %) 

Оценка результатов 85 (34,2 %) 160 (64,2 %) 4 (1,6 %) 

Гибкость 17 (6,8 %) 211 (84,8 %) 21 (8,4 %) 

Самостоятельность 94 (37,8 %) 143 (57,4 %) 12(4,81 %) 

Суммарный показатель 

саморегуляции 
0 249 (100 %) 0 

 

Данные Таблицы 1 свидетельствуют о том, что по отдельным 

параметрам значения показателей у спортсменов достигают высокого уровня 

развития, но большинство параметров находятся на среднем уровне. Как 

показывают результаты соревновательной деятельности, этого вполне 
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достаточно, чтобы спортсмен достигал высоких спортивных успехов, здесь 

важна сбалансированность показателей. При этом абсолютное число 

спортсменов обладают средним уровнем развитости саморегуляции, что 

также свойственно спортсменам с высоким уровнем спортивных 

достижений.  

В таблице 2 представлены средние величины и стандартные 

отклонения параметров саморегуляции в соответствии с вышеприведенной 

классификацией. 
 

Таблица 2 – Средние значения параметров саморегуляции в зависимости от 

классифицируемой группы 

 

Название 

параметра 

саморегуляции 

Цикли-

ческие 

виды 

спорта, 

средние 

 

Скоро-

стно-

силовые 

виды 

спорта, 

средние 

Сложноко

ординацио

нные виды 

спорта, 

средние 

Едино-

борства, 

средние 

Cпортив-

ные игры, 

средние 

Планирование  5,25±1,46 5,81±0,87 5,72±1,22 5,37±1,20 5,10±1,47 

Программирование 4,16±1,62 4,00±1,18 3,95±1,53 3,72±1,28 3,96±1,54 

Оценка результатов 4,06±1,56 3,82±0,98 4,37±1,60 4,23±1,59 4,01±1,64 

Гибкость 5,71±1,35 5,18±0,98 5,35±1,38 5,67±1,41 5,72±1,46 

Самостоятельность 5,20±1,63 5,82±1,08 4,98±1,41 4,77±1,46 4,75±1,74 

Общий показатель 

саморегуляции 
24,39±3,4

2 
24,64±3,23 24,37±3,63 23,79±3,80 23,60±4,06 

 

Эффективность процесса саморегуляции, которая выступает залогом 

успешной спортивной деятельности и высоких спортивных результатов, с 

одной стороны, зависит от развитости функций саморегуляции, но также и от 

суммарного показателя саморегуляции в целом. На основании отдельных 

параметров саморегуляции, в зависимости от сочетания высоких, средних 

или низких их уровней развитости, методика также предполагает выделение 

акцентуированных типичных по структуре профилей, характеризующих 

стилевые особенности саморегуляции, однако они характеризуют специфику 

саморегуляционных процессов индивида, но не эффективность его 

деятельности. 

Были установлены следующие статистически достоверные различия 

параметров саморегуляции у спортсменов различных видов спорта. По 

параметру «Планирование»: между группами циклических и 

сложнокоординационных видов спорта (Uэмп=1018 при ρ≤0,05); 

сложнокоординационных и скоростно-силовых (Uэмп =77,5 при ρ≤0,01) и 

единоборств (Uэмп=126 при ρ≤0,01), сложнокоординационных и спортивных 

игр (Uэмп=825 при ρ≤0,01). По параметру «Оценка результатов»: между 

группами циклических видов спорта и сложнокоординационными 

(сложнотехнические) видами спорта (Uэмп=877 ρ≤0,05),ю и единоборств 
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Uэмп=887 при ρ≤0,05); скоростно-силовых видами спорта и 

единоборствами (Uэмп=201 при ρ≤0,05). По параметру «Гибкость»: между 

группами сложнокоординационных и единоборствами (Uэмп=825 при 

ρ≤0,05). 

Таким образом, специфика деятельности в каждом виде спорта 

определяет требования к личности спортсмена, необходимых для успешной 

реализации специфических для конкретного вида спорта навыков, что задает 

особенности процесса саморегуляции. 
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В социально-экономических условиях современного общества, 
переживающего глубокие трансформации, все более обостряются проблемы 
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