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грамм. Важнейшей социально–экономической задачей является закрепление и развитие наметив-

шихся в последние годы позитивных демографических тенденций, придание этим процессам не-

обратимого характера, формирование культа здоровья у граждан республики, обеспечение прио-

ритетного развития здравоохранения и повышение эффективности инвестиций в здравоохранение. 

Как будущий врач–психотерапевт и мать, я считаю, что дополнительные усилия нашего прави-

тельства должны быть направлены на повышение медицинской активности семьи; формирование 

стереотипа поведения семьи относительно сохранения здоровья; профилактику дезадаптации се-

мьи в целом; повышение уровня социальной адаптации; коррекцию семейных отношений; разви-

тие служб социально–психологической помощи ребенку и семье; профилактику социального си-

ротства; внедрение в практику работы образовательных учреждений обучающих программ по 

формированию ответственного родительства. Поэтому для сохранения и укрепления семьи как 

основного источника демографической безопасности белорусского общества необходим межве-

домственный комплексный подход к охране здоровья и решению проблем семьи. 
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Становление и развитие психодиагностики происходит в конце XIX в.. Оно связано с зарожде-

нием дифференциально–психологического изучения человека, которое складывалось под влияни-

ем запросов практики. В конце XIX века оформилась "индивидуальная психология", целью которой 

было изучение индивидуальных особенностей человека с помощью экспериментально–

психологических методов. 

Спортивная психодиагностика – это прикладной раздел психологии спорта, предметом которой 

являются измерение и контроль психических особенностей спортивной деятельности.  

Практическое использование психодиагностики в спорте позволяет решать следующие задачи:  

- обеспечить отбор спортсменов и снизить субъективный отсев из команд;  

- определять степень и уровень готовности спортсмена и команды к предстоящим соревно-

ваниям; 

- разработать адекватные методы индивидуальной подготовки спортсменов, а соответствен-

но сократить время и затраты на спортивную подготовку;  

- разработать и предложить тренеру индивидуальные рекомендации по работе со спортсме-

ном или командой. 

Целью нашей работы: стало изучение психического состояния, направленности и акцентуа-

ции характера членов сборной юношеской команды Республики Беларусь по плаванью.  

Количество спортсменов составляло: 30 человек, из них 11 мастеров спорта (37%), 13 кандида-

тов в мастера спорта (43%), 6 человек имели первый взрослый разряд (20%).  

Возраст спортсменов составил от 12 до 17 лет, средний возраст – 14,5 лет.  

Для достижения цели было проведено анкетирование и 3 психодиагностических теста.  

Анкета состояла из 13 вопросов. В результате получены сведения о возрасте спортсмена, ан-

тропометрических данных, спортивной квалификации, стаже занятий спортом, основных дости-

жениях и перенесенных заболеваниях.  

Психические состояния – это целостные, временные и динамические характеристики психиче-

ской деятельности человека, отражающие особенности протекания психических процессов и ока-
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зывающие влияние на своеобразие функционирования интеллектуальной, волевой и прежде всего 

эмоциональной сферы личности. Психические состояния человека тесно взаимосвязаны с функци-

ональными состояниями его организма.  

Одной из многих способов психодиагностики является методика "САН" (самочувствие, актив-

ность, настроение) в адаптации А. Гончарова, предназначена для самооценки текущего психиче-

ского состояния. Диагностический материал составляют 30 пар противоположных по смыслу 

определений; респондент должен в каждой паревыбрать наиболее подходящее для его состояния 

определение и оценить степень выраженности данного аспекта состояния по шкале от 0 до 3 бал-

лов.  

По данным исследования мы видим по шкале самочувствие у 80% спортсменов экстра–класса 

благоприятное состояние, у 13% наблюдалась умеренное состояние в момент обследование и 7% 

характеризовались неблагоприятным состоянием.  

При изучении шкалы активности показано 84% имели благоприятное состояние, 13% умерен-

ное и неблагоприятное состояние 3%.  

По результатам шкалы настроения наблюдалась следующая картина: у 90% испытуемых благо-

приятное состояние, 7 % умеренное и 3% неблагоприятное. 

Направленность – это мотивационно–ценностная сфера личности, включающая глубокие, 

устойчивые и относительно независимые от наличной ситуации потребности, мотивы и цели, а 

также базирующиеся на них ценностные ориентации, убеждения и склонности, в совокупности 

составляющие мировоззрение человека. Направленность определяет избирательность всех форма-

ктивности человека. 

Методика "Мотивация к успеху", разработана Т. Элерсом и адаптирована М.А. Котиком. 

Опросник предназначен для измерения мотивации к достижению успеха в области профессио-

нальной деятельности и состоит из 41 утверждения, варианты ответов обследуемого – "да"или 

"нет". 

При анализе тестирования мы увидели, что у 4 человек средний уровень мотивации к успеху, 

что составляет 13 %, 53% или 16 наблюдаемых имеет высокий уровень мотивации к успеху, очень 

высокий уровень мотивации к успеху имеет 10 спортсменов (что составляет 34%). 

Характер – это совокупность индивидуальных свойств личности, обусловленных ее отношени-

ями к миру и самой себе и проявляющихся в типичных для данного человека формахповедения. 

Характерологический опросник К. Леонгарда, разработан для определения типа акцентуации 

характера и по своему диагностическому значению аналогичен опроснику Х. Смишека. 

Обследуемому необходимо оценить степень своего согласия с приведенными утверждениями 

почетырехбалльной шкале: 

• Согласен с утверждением – 4 балла. 

• Скорее согласен, чем не согласен – 3 балла. 

• Скорее не согласен, чем согласен – 2 балла. 

• Не согласен – 1 балл. 

Возможность наличия акцентуации характера диагностируется при достижении показателяот 

50 баллов по одной или нескольким шкалам опросника. Показатели от 60 баллов по какой–либо 

шкале являются критическими для диагностики типа акцентуации характера. 

В ходе проведения тестирования на акцентуацию характера мы видим, что для успешной реа-

лизации качества спортсмена сборной команды в данном виде спорта являются эмотивный тип, 

возбудимый тип, демонстративный тип характера, не желательными гипертимный тип и тревож-

ный тип. Застревающий тип, педантичный тип характера не являются положительными чертами 

для пловца. 

Вывод. По данным психодиагностических тестов у большинства испытуемых наблюдается бла-

гоприятное психическое состояние, высокий уровень мотивации к успеху. Преобладающими чер-

тами характера личности сборной юношеской команды Республики Беларусь по плаванью выяв-

лены эмотивный тип, возбудимый тип, демонстративный тип.   

Практическое использование психодиагностики позволяет сократить время и затраты на спор-

тивную подготовку, повысить ее эффективность, снизить бесконтрольный отсев спортсменов, 

поднять уровень и стабильность спортивных результатов.  
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Здоровый образ жизни – необходимое условие безопасной жизнедеятельности человека. Только 

при разумном подходе к своему поведению и привычкам возможно физическое, духовное и соци-

альное благополучие. 

Древнегреческий врач Гиппократ писал: ―Умеренность – союзник природы. Поэтому пища, пи-

тье, сон, любовь – пусть будет все умеренным‖. В настоящее время возникла своеобразная биосо-

циальная аритмия – рассогласованность природных и социальных ритмов жизни людей. Совре-

менный человек испытывает постоянный моторно–висцеральный голод – недостаток импульсов, 

поступающих от интенсивно работающих мышц (моторные рефлексы) и внутренних органов 

(висцеральные). Наша нервная система подвергается постоянной, год от года усиливающейся 

―бомбардировке‖ как здоровыми, возбуждающими эмоциями, так и отрицательными. 

Перикл (около 490–429 гг. до н. э.) говорил: ―Здоровье – это состояние морального, психиче-

ского и физического благополучия, которое дает человеку возможность стойко и не теряя самооб-

ладания переносить любые жизненные невзгоды‖. 

Возрастает темп жизни, сокращаются сроки ―износа‖ зданий, техники, ―устаревают‖ некоторые 

профессии, убыстряется развитие науки, культуры. Все это предъявляет повышенные требования 

к внутренним ресурсам человека, его здоровью. 

Образ жизни – показатель того, как личность реализует окружающие условия жизнедеятельно-

сти в интересах своего здоровья. Здоровый образ жизни подразумевает прежде всего личное, т. е. 

индивидуальное, здоровье человека, которое во многом зависит от него самого. 

Уровень индивидуального здоровья определяют следующие факторы: наследственность (био-

логический фактор), природная, техногенная и социальная окружающая среда, индивидуальный 

образ жизни и служба здоровья. 

Основные составляющие ЗОЖ: 

 – культура учебного труда, его научная организация; 

 – полноценное, сбалансированное по набору жизненно необходимых веществ питание; 

 – соблюдение режима труда и отдыха; 

 – пребывание на свежем воздухе, закаливание, тренировка иммунитета; 

 – соблюдение всех санитарно–гигиенических норм, личная гигиена; 

 – организация индивидуального целесообразного режима двигательной активности, обеспечи-

вающего суточную потребность организма в движении; 

 – преодоление вредных привычек (алкоголь, курение, наркомания, токсикомания); 

 – грамотное экологическое поведение; 

 – психическая и эмоциональная устойчивость; 

 – культура сексуального поведения, межличностного общения; 

 – образование и самообразование по вопросам ЗОЖ. 

Все элементы здорового образа жизни проецируются на человека, его жизненные планы, цели, 

запросы, поведение. 

Возрастает темп жизни, сокращаются сроки ―износа‖ зданий, техники, ―устаревают‖ некоторые 

профессии, убыстряется развитие науки, культуры. Все это предъявляет повышенные требования 

к внутренним ресурсам человека, его здоровью [1, с. 192]. 

Двигательная активность человека: 

 – определяет рост и развитие организма: способствует увеличению массы мускула 

туры, укреплению суставов, связок; 
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