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В ВЕДЕНИЕ

І Ісихологическая подготовка стала мощным инстру
ментом достижения высоких результатов в спорте, воз
никнув как средство индивидуализации тренировочного 
процесса. Сегодня каждый квалифицированный тренер 
и интеллектуально зрелый спортсмен понимает, что без 
психологической подготовки нельзя добиться успеха в 
соревнованиях. Ее возросшая роль объясняется следую
щими особенностями современного спорта:

1. Современный спорт характеризуется стремительным 
ростом результатов. Уже сегодня результаты в некото
рых видах спорта столь высоки, что нарушают все при
вычные представления о пределах физиологических воз
можностей человеческого организма.

В этих условиях особое значение приобретает поиск 
психологических резервов спортивных достижений.

2. Современный спорт характеризуется значительным 
увеличением тренировочных и соревновательных нагру
зок.

Увеличение тренировочных и соревновательных на
грузок предъявляет высокие требования не только к фи
зиологической, но и к психологической подготовленности 
спортсмена: выносливости, целеустремленности, дисцип
линированности, настойчивости и т. п.

3. Напряженная спортивная борьба с высокой плот
ностью результатов стала типичной для крупнейших со
ревнований. За призовые места борются не одиночки, а 
довольно большое число примерно равных по силе спорт
сменов. Зачастую победителей разделяют лишь тысячные 
доли секунды, очка, сантиметра.

Все это повышает напряженность спортивной борьбы. 
В поединке хорошо тренированных и равных по силе 
спортсменов побеждает тот, кто лучше подготовлен пси
хологически. Решающее значение приобретает психиче
ская устойчивость, надежность, уравновешенность, уме
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ние противостоять сбивающим факторам, не сдаваться, 
настойчиво стремиться к победе в любых условиях и при 
любых обстоятельствах.

4. Характерной особенностью современного спорта 
является омолаживание, раннее раскрытие спортивных та
лантов. На арену крупнейших международных соревно- , 
ваний стали выходить юноши и девушки, не достигшие 
полной физической и психической зрелости, не имеющие 
достаточного жизненного и соревновательного опыта.

Это предъявляет тренерам сборных команд дополни- 
тельные требования по воспитанию и психологической 
подготовке молодежи.

5. В последнее время значительно возросло социаль- ' 
но-политическое значение выступлений сборных команд 
на международных спортивных аренах. Победа или по
ражение перестали быть личным делом спортсмена и 
рассматриваются как характеристика страны, представи
телем которой он является.

6. В наши дни спорт высших достижений является 
мощным средством морального и политического воспи
тания широких слоев населения.

Напряженность борьбы, зрелищность соревнований, 
возможность благодаря радио и телевидению следить 
за ними в реальном масштабе времени выдвигают спорт 
в ряд наиболее эффективных средств массового воздей
ствия.

Спортсмены и тренеры становятся героями дня, мая
ками, людьми, за которыми следят, привычкам, вкусам 
и манерам которых подражают. Воздействие таких при
меров может быть положительным и отрицательным. Все 
это повышает личную ответственность спортсменов за 
свое поведение и ставит вопросы психологического и мо
рального воспитания в ряд наиболее актуальных проб
лем спортивной психологии и педагогики.

В условиях развитого социализма спорт высших до
стижений является важным средством выполнения реше
ний XXVI съезда КПСС, Пленумов ЦК КПСС о форми
ровании нового человека, сочетающего в себе духовное 
богатство, моральную чистоту и физическое совершенство. 
Мы с полным правом можем утверждать, что спорт сти
мулирует не только стремление к физическому совершен
ствованию, но и формирует духовные и нравственные 
ценности.
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I Современный спорт характеризуется все более пол
ны а использованием достижений науки. Сегодняшние 
I 11 ‘’р I 111III Ые рекорды создаются усилиями не только тре- 
111 р"п и спортсменов, но и специалистами многих наук: 
«ЧН> ни Oil. физиологов, биохимиков, педагогов и психоло- 
1'011, « .

II учебно тренировочном процессе все больше ишире 
ш пиль іуются всевозможные научно-технические дости- 
жеіінм, совершенствуется медико-психологическое об-

< і\ кип.nine спортсменов. Трудно даже перечислить на- 
П1 inn-і всех технических, медицинских и психологических 

I р| П III, которые в течение одного олимпийского цикла 
нпс і.ряются в практику подготовки сборных команд, 
обусловливая бурный рост спортивных достижений.

Вместе с тем многие вопросы эффективного улучше
на',1 специальной психологической подготовленности 
і портемепов, особенно, в аспекте требований XXIII Олим
пийских игр, еще не имеют соответствующего научного 
обоснования. В связи с этим возникает необходимость в 
постановке п реализации исследований, направленных 
п і сот рпп пствование системы общей и специальной пси
хо л, и пческой подготовки спортсменов высшей квалифи
кации.

Настоящий сборник как раз и посвящен рассмотре
нию этих вопросов,. Он представляет собой труд разных 
• нпоров, объединенных не только предметом исследо
вания, но и общностью взглядов на задачи психолога в 
спорте. Однако психологи, писавшие эту книгу, различа
ются по своей специализации. Есть среди авторов со
циальные психологи, специалисты по теории деятельно-
< |ц, психологии личности и т. д. Все это, естественно, 
формирует разные точки зрения и подходы к решению 
їзд.іч, возникающих в спорте высших достижений. В этом 
смысле сборник не только единообразен, но и разнопла
нов. Гем не менее редакторы надеются, что голоса всех 
авторов удачно слились в общем хоре и книга окажется 
полезной для развития отечественной спортивной психо
логии.

Л. М. Аболин, 
/7. .А. Жоров.



НЕЙРОДИНАМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ 
ОБЩЕЙ СПОРТИВНОЙ ОДАРЕННОСТИ 

И АКТИВАЦИОННАЯ ТЕОРИЯ СВОЙСТВ 
НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ

А. Г. Дрижика, П. А. Жоров

В настоящее время одной из важнейших проблем яв
ляется разработка вопросов диагностики одаренности и 
прогнозирования успешности деятельности спортсменов в 
зависимости от их нейродинамических особенностей. 
К сожалению, существующиё классификации индивиду
альных особенностей не обладают предсказующей силой 
при решении вопросов профессиональной пригодности кон
кретного субъекта [28], хотя и несут полезную информа
цию для индивидуализации тренировочных и соревнова
тельных режимов деятельности [30]. Это связано с тем, 
что до сих пор не создано сколько-нибудь удовлетвори
тельной теории индивидуальных различий, базирующей
ся на интегративных особенностях регуляции сфер моти
вации, эмоций, внимания и поведения в целом. А широко 
распространенные измерительные процедуры показате
лей нейродинамики не выходят за рамки условнорефлек
торной методологии исследования свойств нервной сис
темы, ориентированной в основном на изучение корковых 
функций [22, 27]. Естественно, требуется определенный 
пересмотр теоретических концепций дифференциальной 
психофизиологии с позиций современных взглядов струк
турно-функциональной иерархической организации нерв
ной системы, затрагивающей в целом интегративную дея
тельность мозга, чтобы реально приблизиться к поиску об
щих нейродинамических факторов способностей человека.
В. Д. Небылицын [23] пишет, что наиболее продуктивный 
путь изучения субстрата общеличностных функций (как 
мотивация, потребности и эмоции, направленное внима-
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.... н|><>| риммирование действий и движений, интеллекту- 
II и.и,н и.і.іііпровапие и оценка результатов и т. д.) или 
......их спопств нервной системы связан с учетом важней- 
III. и функции регуляторного комплекса мозговых струк- 
|\р и организации активного, целенаправленного, управ- 
'інгміцо и соответствии с программой поведения. В сос- 
IIII ІІІІІІІ комплекса регуляторной системы, ПО его мне
нии.. и. ікни быть включены: лобная кора, лимбический 
.... . pH і нкулярпая формация и, возможно, другие обра-

I. HI.IHII1I Однако наибольшее внимание он уделил лишь
....... . ретикулярному блоку, как морфофункцпональной 
......... епойства динамичности нервных процессов, не ис- 
| іні'і.і',і при этом .связи данного блока с уровнем психи- 
'ІГІ кой активности индивида ( с энергией, темпом, объ- 
' мим и разнообразием поступков и действий), то есть с 
" iiioii из основных черт темперамента. Вторую черту 
и мнерамента —- эмоциональность — В. Д. Небылицын[23] 
пип ніс определенно соотносил с «лобно-лимбическим» 
і >. і іі.'ігксом, тесно взаимодействующим с «лобно-ретику- 

і іріп.ім». Таким образом, был поставлен вопрос о нейро- 
фн шологической базе двух ведущих измерений темпера-

li inn, лежащего в основе общих способностей человека. 
II сне ге теории двухфакторной системы активации А. Рот- 
іецберга оба указанных блока, действующих реципрок- 
II". представляют собой субстрат реактивной характе
ри,тики нервной системы со стороны ее энергизации. 
При этом лобно-лимбической системе все больше отво- 
иптся роль тормозного механизма в регуляции текущего 
'"стояния центральной нервной системы, состоящего в 
ц"тац.аепии генерализованной тонической активними лоб- 
п" ретикулярного комплекса и установлении более ло
га и.пой и физической активации через субталамус, внут- 
р' піною капсулу или через кортикальные проекции неспе- 
.... |шческих ядер таламуса [19, 21]. Другим, еще более 
пин.им регулятором (универсальным модулятором) те
кущего состояния является каудато-кортикальная систе-
II, тормозные эффекты которой могут как снижать функ

циональное состояние возбудимых структур, так и огра- 
іпі'іинать зоны возбудимости, то есть локализовать и 
іі"іи.іеііть возбуждение [4, 20]. Их значение в большей 
мерс соизмеряется с локальной циклической реакцией 
і пихропизации (локальной активацией), имеющей непос- 
р' іствеппое отношение к механизмам внимания, воли, 
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дифференцирования и стереотипизации движений, а так
же оптимизации психической деятельности. Находясь в 
функциональном антагонизме с двумя выше указанными 1 
ретикуло-кортикальными системами и тесно взаимодей- | 
ствуя с образованиями лимбической области, каудато- 
кортикальная система участвует также в регуляции эмо- > 
ций и мотиваций. Ее архитектоника включает префрон
тальные, премоторные области передних отделов коры, 
неостриатум [29] и по существу представляет собой блок, 
программирования, регуляции и контроля сложных, в 
том числе и сознательных, форм деятельности. А это да- ] 
ет основание считать данную систему ведущей системой 
корректирования, оптимизации и регуляции деятельности 
человека.

И все же решить проблему уровня одаренности ис- ' 
ходя только из схемы интегративных процессов регуля
торной фронто-таламостриарной системы, как ее именует ;
С. Н. Раева [26], вряд ли возможно, так как на ее основе і 
нельзя сделать объективного заключения о количествен
ных и качественных различиях задатков субъектов. Эти ; 
различия во всей полноте раскрываются только тогда, ког
да при тестировании одаренности используются показа- j 
тели скорости, интенсивности, устойчивости и специфич- ‘ 
ности реализации адаптивных реакций, особенно в 
экстремальных условиях, как критерии основного инициа- : 
тора центральных нервных процессов — энергетического 
фактора [10, 24, 25]. В рамках активационной гипотезы 
свойств нервной системы [32] такие различия могут обус
ловливаться прежде всего скоростью формирования энер
гетического электрического биопотенциала (разряда наи
высшей интенсивности в необходимые участки коры как 
минимум двумя реципрокными активационными систе
мами ретикуло-кортикальной и каудато-кортикальной), 
а также устойчивостью и экономичностью этого потен
циала. Сейчас имеются все основания считать, что пока
затели формирования энергетического разряда на кору 
представляют собой не что иное, как характеристики 
общемозгового свойства концентрированности нервных 
процессов. Доказательством тому служат факты прояв
ления концентрированности нервных процессов в реак
циях сферы ощущений, сенсорного различения, восприя

тия, актах высокой специализации ответных реакций, дви
гательных навыков, умениях, саморегуляции, «тонкой мыс-
8



• і |,| і...... її і її і.іцііи движений [15], аналитико-синте-
”""■'"11 ф\ III.и,ин нервной системы, внимании, концен- 
'I .............. 'IIII.IX усилий и усвоении ритмов, регулятор-
" ■ ■ I lilllllpXІПІЦ1ІЙ центр которых в свою очередь нахо- 
........... і ріп і мотренных выше структурах фронто-тала- 

н ірн ірії'ііі системы [2]. Следовательно, если удастся 
ніі'іі hi 'пни, показателей концентрированности перв-

пр' і...... Ill с критериями учебной, спортивной и про-
Ф .... .  и.ной успешности, то окажется возможным при-
.............. , пн і гпование глобального нейродинамического

■ |....... р с ' низанного с формированием общемозгового
• I...... " и.і шергетического разряда на кору. В пользу

........... н.п зрения уже свидетельствуют установленные
||'.н їм большой ценности показателей концентрации мы- 
...... .. усилий, производной концентрации нервных раз- 
рн юн и отборе бегунов на короткие дистанции [1, 3]. 
їй іиія из перечисленных факторов данных нейрофизио- 
..... и і із мп была выдвинута гипотеза, что концеитриро- 

Н.ІІІІІІІІ и. нервных процессов является выражением упо- 
р "".... ІІІОГО энергетического импульса, который «фор-

111 р\‘И И ■ при специализации двигательных и других 
и 1“Н и результате взаимодействия в единой регулятор- 

.... і фрннто-таламостриарной системе двух различных ее 
и ни "in ретикуло-кортикального звена, обеспечивающего 
і" ", г,піню тонуса коры, и каудато-кортикального, обес- 

.... НИЛ ющего известную плавность, мягкость движений 
і шиз геї пческих навыков за счет тормозных эффектов на 
і"р\, і'.пикирующих генерализованные импульсы ретику- 
інрниГі формации [4]. Ведущими критериями качественной 
і ......... ..  данного свойства были признаны скорость кон
иин раннії (преимущественно в пространстве) и степень 
і...... ні грации (преимущественно во времени) нервных
11 р"11 ■ < и ■< ні [7, 16]. Кроме того, в отличие от М. Н_. Бори- 
'"11’111 |7|, мы сочли необходимым включить в число кри- 
" ріп зі и показатель «издержек» данного процесса — его 
ир' рі,іі'.ік гость, дискретность, характеризующие взаимо- 
1 " і и, двух основных форм активизации (энергизации) 
in рійній системы (импульсной, генерализованной, преры- 
I " Il II циклической, локальной, непрерывной) при ВЫ- 
ll" НН ПИИ деятельности [31]. Специфика регулирующей 
Ф1. Ill'.111111 этих обоих видов нервного возбуждения заклю- 
||' и і и том, что они могут управлять рабочими эффек-

■ і nt лини, в жестко автоматизированных реакциях, ког
9



да программа эффектов' фиксирована в сложившемся 
стерсотипизированном навыке реагирования [8]. Предпо
лагалось также, что данная особенность процесса кон
центрации будет накладывать отпечаток на индикаторы 
других свойств. В задачу же исследования входило уста
новление (и нейрофизиологическое обоснование) при
частности концентрированности нервных процессов к ско
ростным учебным способностям спринтеров-барьеристов 
и к успешности деятельности спортсменов других скоро
стно-силовых видов спорта.

Методика. Исследование осуществлялось на вы
сококвалифицированных спринтерах-барьеристах (30 мас
теров спорта, 30 кандидатовщ мастера спорта и 25 пер
воразрядников), гребцах сборной команды СССР 
(85 мастеров спорта академической гребли), пловцах- 
спринтерах вольного стиля и брасса (5 мастеров спорта, 
15 кандидатов в мастера спорта и 5 перворазрядников), 
прыгунах в длину с разбега (4 мастера спорта, 8 канди
датов в мастера спорта, 8 перворазрядников), борцах 
классического стиля и дзю-до (8 мастеров спорта, 9 кан
дидатов в мастера спорта и 8 перворазрядников), боксе
рах (5 мастеров спорта, 10 кандидатов в мастера спорта 
и 12 перворазрядников) и студентах-новичках 1—2 кур
сов медицинского (81 человек) и педагогического (ан-’ 
глийского отделения 40 человек) институтов. Исходя из 
того, что фокус пространственной синхронизации и ко
герентности колебаний биопотенциалов находится в мо
торной зоне коры [18] и отражает общие свойства нейро
динамики [27], лабораторной моделью особенностей 
концентрированности нервных процессов была принята 
произвольная двигательная методика формирования дина
мического стереотипа. Вырабатывался стереотипизиро- 
ванный навык воспроизведения информации на 8-компо
нентную систему сигнального комплекса элементарных 
движений поочередными нажатиями руками и ногами на 
клавиши в установленной последовательности, которая 
составляла информацию сигнального комплекса [12]. 
В режиме его формирования более всего проявляются ука
занные параметры .биопотенциалов [18]. Относительная 
адекватность методики по отношению к спортивной дея
тельности достигалась максимальной скоростью воспро
изведения незнакомой информации 8-компонентного све
тового сигнального комплекса (порядка следования оиг-
10



п..... . .......... . до выработки динамического стереотипа,
. • р , і і і'.іпіі'іііла с предельными функциональными

• и ■ і  і і in испытуемого в одном опыте. При этом
і-.і-- и. і . щпсп грпрованности нервных процессов уста- 

їі ні и...... .и і. по быстроте автоматизации системы дви-
1110 .....і. реакций (количеству попыток, затраченных
ни і і и пение предельно минимального времени воспро- 
" !■ и ин і информации сигнального комплекса), а сте- 
.......... і иііін іітрпрованности — по минимальному време- 
........nil ini омы реакций, как факта высокой специали- 
............. іік іпьіх реакций. Показатель же «издержек» 

i nn..... рпроващгости нервных процессов (их прерывис-
....... дискретность) выявлялся вычислением коэффи- 
іііі'ііі.і ошибочности при автоматизации системы реак
цій (/и іічіпем числа ошибочных попыток воспроизведе-

I ....|>ормации на все затраченные на автоматизацию).
I р" и «того дополнительно измерялась сила нервной 

їв и п.| п динамичность нервных процессов (по быстро- 
|| формирования системы двигательных реакций на 

' I ......ситный сигнальный комплекс), скорость электив-
................................возбудительного процесса из первой 

.........І.ІІОІІ системы во вторую (по быстроте динамиче-
II передачи условных реакций из первой сигнальной 

и і пі во вторую, выработанных на 14-компонентный
II ...... І.ІІІ.ІП комплекс), подвижность нервной системы

ц им переделки стереотипа двигательных реакций и по
і........ I Ильина [14], а также скорость концентриро-

ц и..... ні нервных процессов в реакциях после-действия
...............  раздражителей по методике М. Н. Бори-

I II |/| вычислением отношения Среднего латентного пе
ри | і і ре.ікций па второй в паре звук к фоновому времени 
и і їй рпьпі. Указанные нейродинамические показате-

III їв пилі.іовались в основном при теоретических постро- 
..... і ■. ('Осуждения полученного нами материала, В ка- 
•|'| II" ІЧН шлих критериев проявления скоростных спо-

...... и її у спринтеров-барьеристов регистрировались 
"І" і•,і стартового разбега (40 метров), максимальная

• "р и и. и время пробегания 20 метров дистанции 100 и 
і Ю і. грпп. Их измерение осуществлялось тренажером с 
і и і іі'іп гкупдомсром дважды в различных по рангу со- 

p. ни "и..... их (прикидочных и областных). Критерии спор-
іііінппі успешности у легкоатлетов и пловцов выявля-
III. і ..... і in гетвеипо: лучший спортивный результат —по 
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протоколам соревнований, а стабильность достижений — 
вычислением квадратического 'отклонения от среднего 
результата 30 соревнований (соревновательного периода) 
последних двух лет. Высшие спортивные достижения у 
представителей единоборств устанавливались по среднему 
баллу занятых мест на соревнованиях, а стабильность до
стижений — по квадратическому отклонению от него. Кри
терии же учебной успешности — быстрота формирования 
скоростных навыков (новичков-барьеристов) определя
лись путем подсчета числа попыток, затраченных на их 
освоение и переделку в экспериментальной ситуации. За 
критерий учебной успешности студентов вузов брался 
средний балл суммы оценок по всем предметам за первый 
год обучения. После завершения основной серии экспе
риментов были выделены две группы испытуемых с 
крайними полюсами дискретности нервных процессов (по 
коэффициенту ошибочности): импульсивные (КО от 0,35 
и выше) и неимпульсивные (КО до 0,1) и было прове
дено дополнительное сопоставление с успешностью вы
ступления в двух соревнованиях разного ранга. Сопос
тавление нейродинамических показателей с внешними 
критериями проявления скоростных способностей, спор
тивной и учебной успешности осуществлялось по методу 
парной и частной корреляции на ЭВМ.

Результаты и их обсуждение. После статистической 
обработки экспериментального материала было уста
новлено, что принятые функциональные приборы выс
шей нервной деятельности измеряют различные призна
ки нервной системы, ибо между лабораторными пока
зателями не выявлено существенных достоверных взаи
мосвязей. Тем не менее наличие незначительно, но 
достоверно значимые связи между показателями скоро
сти и степени концентрированности нервных процессов 
(г = 0,341; р <0,001) свидетельствуют в пользу тезиса, 
что концентрация в пространстве и во времени высту
пают вместе [14]. Л отсутствие зависимости между ука
занными показателями и коэффициентом ошибочности 
при автоматизации системы реакций противоречит дан
ным М. Н. Борисовой [6, 7] и дает основание отнести 
последний показатель к проявлению самостоятельного 
нейрофизиологического паттерна. Обращает на себя вни
мание и тот факт, что коэффициент ошибочности выявил 
довольно тесную связь с показателем подвижности тор-
12



.і ......  процесе;! (г = 0,46; р < 0,01), а показатель по-
..........  іі.пі.іх реакций последействия в отличие отданных

' її Борисовой оказался в прямой взаимосвязи 
< .... і . і н и м степени концентрированности нервных про-
|ц|1|||| (г 0,47; р<0,01), установленных нашей дви- 
........ і.інні методикой. Однако наибольшую важность 
пр' !■ і їй і,к г рассмотрение зависимости критериев учеб- 
..........pi ивкой успешности от исследованных свойств 
................. у спортсменов-спринтеров. Из таблицы 1 
1111 ПНІ, Чіп связь с ведущими внешними критериями ус- 
......и.......  (лучшим спортивным результатом, максималь- 
..... і і прік тью бега и быстротой формирования навыка 
парм ......го бега) обнаружили все три показателя кон-
.....і рпрпванности нервных процессов. При этом основ- 
.... і in.лад в указанные компоненты успешности внесли 
iiiipin ib и степень концентрированности нервных про- 
III. inn, тогда как дискретность концентрированности 
и. іншого процесса обусловливала стабильность дости- 

I . ни її в соревнованиях. Весьма значительно зависела 
....... . нейродинамических параметров и успешность 
пг|шпго года обучения студентов-медиков и студентов 
и...  гранного факультета (г = 0,6; р < 0,01). Время же
рі огі.і оказалось связанным с быстротой переделки 
і' рі огппа двигательных реакций, то есть с подвиж- 

III к 1ыо нервной системы, а переделка навыка — со ско- 
і".і і ыо элективной иррадиации возбудительного процесса 
и і первой сигнальной системы во вторую или уровнем 
ін.ір.пі.енности второсигнальной функции. Не меньший 
инн рее представляют также незначительные, но досто- 
III рипе связи коэффициента ошибочности со временем 
‘ і іргового ускорения (г = 0,356; р < 0,05), максималь- 
.... і коростью (г=0,302; р<0,05) и временем пробега- 

ПИІ последних 20 метров дистанции (г = 0,324;
■ 0,05), которые у выделенной группы импульсивных

нпрперистов (с коэффициентом ошибочности 0,4 И боль
ше) л,остигли значительных величин. При измерении 
і .їв ІПІІПХ критериев успешности в соревнованиях более 
т.н пкого ранга у импульсивных лиц эти связи еще боль- 
|н. возрастали, а коэффициенты корреляции между мак- 

н '.І.ІЛІ.ПОЙ скоростью бега, спортивным результатом и 
и ..і и шгелями концентрированности нервных процессов 
ш < колько снижались. У лиц же противоположной вы
борки (неимпульсивных) коэффициент ошибочности во 
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всех случаях не имел связи с данными внешними крите
риями успешности, тогда как связь последних с показа
телями концентрированности нервных процессов была 
несколько выше, чем у импульсивных лиц и испытуемых 
всей выборки в целом. Похоже, что у импульсивных 
барьеристов в экстремальных условиях стартовая и мак
симальная скорости, время бега последних 20 метров 
дистанции и в целом результат деятельности во многом 
определяются коэффициентом ошибочности, то есть ди
скретной, генерализованной активацией двигательных 
центров коры головного мозга. В итоге можно предпо
ложить, что особенности концентрированности нервных 
процессов действительно лимитируют границы развития 
максимальной скорости, учебных и спортивных способ
ностей и таким образом являются компонентами нейро- 
динамических основ общих способностей человека.

Нам представляется, что полученные данные прежде 
всего подтверждают правомерность выделения особен
ностей концентрированности нервных процессов в само
стоятельную категорию свойств нервной системы [6, 7]., 
Об этом свидетельствует независимость показателей, при
нятых за проявление скорости, степени и дискретности 
концентрированности нервных процессов, а также их 
связь с учебными спортивными успехами. Указанные 
нейродинамические параметры, видимо, действительно 
отражают ядро всякого регулирования —генерацию за
держивающих тормозных импульсов с каудато-корти- 
кальной системой, блокирующих генерализованные акти
вационные разряды на кору ретикулярной формации и 
поэтому определяют развитие общих способностей спорт
смена, таких как концентрация мышечных усилий, спе
циализация и максимальная скорость двигательных дей
ствий, обучаемость, воля, внимание и оптимизация пси
хической деятельности. В ракурсе учения П. К. Анохина 
механизм данной способности, видимо, связан с быстро
той переключения функциональной физиологической сис
темы, обеспечивающей деятельность, на самый высокий 
рабочий уровень, энергетический потенциал которого мо
жет зависеть и от преобладающей формы активации 
нервной системы, особенно в экстремальных ситуациях. 
В частности, по нашему мнению, снижение скорости в 
конце дистанции бега на 100 метров и потеря «запаса» 
максимальной скорости еще до начала старта непремен-
14



ни ■ ' і феноменами стабилизации дискретной фор- 
............ і ши пі к включению в деятельность вследствие 
io ш і ши ї импульсивной генерализованной активации 
III I II 'll I III II мы. При этом потеря скорости в конце дис- 
I ..... ні.і.і'і стать результатом развития реакции

м | ни...... логотипа, когда дальнейшее продолжение дея-
. ........... и становится возможным только при дискретной 
1- і и і іінівііости, а потеря «запаса» максимальной ско
рі» ні і ніс до начала старта — результатом реагирования 
ни і 1|п 11 оные ситуации с избытком энергии, так как по- 
................. овпость является готовностью к деятельности 

.......... и и шергетйческом отношении расточительна для 
н||| ніш іма,

I, м.ніся, что и установленный нами факт снижения 
У|||Ц|||>1 'П.ны нервной системы перед соревнованиями у 
.... высокой дискретностью возбудительного процесса 
........ ІВІІЖІЮСТЬЮ торможения) также следует объяснять 
є і'іі и ірения потери «запаса» энергии, тогда как факт 

н ПІ.Н грого набора скорости на дистанции—со спо- 
<|"|'Н'" і І.Ю реагирования на соревновательный стресс с 
и|......ин пнем необходимых физических потенций. Следо-
........ і пи, дискретная форма готовности в большей мере 
к........ ныть полезной для наращивания темпа бега на
мири и негативной для поддержания темпа бега на 
и" і.шцни, вследствие большой потери организмом энер- 

I ни і и. во время бега, так и до начала старта. Поэтому, 
пи ні in, правомерно заключение Н. М. Пейсахова о том, 
..... при большом размахе колебаний функции корковых 
ї ї и пні мозга под воздействием психической и физиче-
■ і "и и цельности (в нашем случае при большом коэф-
||||||||ц ни ошибочности) нужно ставить вопрос о пригод- 
........ і І.ІКПХЛПЦ вообще к спортивной деятельности. 
Инн пін возможно также, что переход к генерализован
ному возбуждению центральной нервной системы и ве- 
|' і 11 пипой симпатической системы является компен-

іі'ріи.ім механизмом недостаточной выраженности 
...... параметров концентрированности нервных про

їв ''он (их скорости .и интенсивности) на случай экстре-
| і и.пых ситуаций. Но когда значения параметров кон- 

||'и і рированности нервных процессов у импульсивных
■ пир и меной очень высоки, то в особо ответственных со- 
г і ".пі і пнях от них можно ожидать показа феноменаль
ны ч достижений.
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Следовательно, можно полагать, что эти лица име
ют огромный диапазон уровня активности, который 
скачком повышается в ситуациях возрастания соревно
вательного стресса, значительно усиливая эффект дея
тельности неспецифическим путем. Недаром в ряде на
ших исследований связь коэффициента ошибочности с 
соревновательным результатом в прыжках в длину с 
разбега достигла существенной величины (г = 0,73; 
р < 0,01).

Таким образом, от способности реагировать на сорев
новательный стресс с превышением физических потенций 
в значительной мере может зависеть как наращивание 
темпа бега на старте, максимальная скорость, так и в 
целом соревновательный результат деятельности. Надо 
полагать, что и увеличение темпа бега в середине или в 
в конце дистанции скоростного бега, связано с переходом 
к непродолжительной дискретной форме готовности с 
несколько меньшими колебаниями возбудимости (как 
моменту импульсной генерализованной зарядки энергией 
двигательных центров коры), за которой опять следует 
восстановление непрерывной (тонической, локальной) 
формы активации нервной системы, но уже на более 
высоком энергетическом уровне. На это как раз и ука
зывают экспериментальные данные Н. П. Бехтеревой [4] 
о существовании целого мозгового аппарата оптимизации 
психической деятельности — «детектора ошибок-1» (хво
статого ядра), вызывающего реакцию активации ( тор
мозными эффектами), определяющую возможность после
дующей мозговой деятельности на более высоком энер
гетическом уровне. В этой связи вряд ли можно согла
ситься с толкованием нейрофизиологического механизма 
ускорения и скорости В. С. Горжаниным [11] как след
ствия нарастания потока импульсации от систем высше
го уровня (двигательной зоны коры) к системам низших 
уровней (нейронам ретикуло-спинальной системы).

Не секрет, что описанные выше корково-подкорковые 
взаимоотношения разыгрываются прежде всего в обуче
нии при становлении двигательных навыков. Поэтому 
вполне закономерна выявленная зависимость скорости 
формирования скоростных навыков от всех трех показа
телей, характеризующих особенности концентрирован
ности нервных процессов. Отсутствие же подобных вза
имосвязей при совершенствовании навыков служит кос-
16



И ..... -і ни .і із гсльством ранее установленного намифак-
.............. вклада в регуляцию движений в этом слу
чи.............. шпальной функции [12].

Іііі.нпц обнаруженные существенные связи показа- 
іі........... рости и концентрированности нервных процес-
....... р< іулі.іативностью соревновательной деятельности 
(і <>,/•'»; /><0,001) у представителей выборок плов-
II II 1юК< а И борьбы ДЗЮ-ДО, а дискретности нервной CH
I', і....... стабильностью их достижений в соревновани-
ІП, с h i/і.синем скорости в конце дистанции в плавании, 
<......... ом пропусков ударов в боксе и с атакующей ма-
III рои псдепия боя в боксе и борьбе ДЗЮ-ДО только под-
г р і і.іют правомерность существования общего ба- 
II и поні типологического свойства, обусловливающего 
р І ІНІІГІІО скоростных способностей и способности к дви- 
..........лому учению, а значит и общей склонности (ода- 
........... и) к скоростно-силовым видам спорта.

11 пл у чснные нами данные в известной мересогласуют- 
I і і теоретическими установками 3. И. Бирюковой [5] и 
I. \ Вяткина [9], но противоречат выводам А. Н(. Крес- 
ішшнкова [17], В. С. Фарфеля и других, считающих под- 
|пі і пості, нервной системы ведущим лимитирующим фак- 

1 "ром скоростных способностей. Однако вряд ли наз- 
иіііі.ііі нсйродинамический параметр можно отнести к 

.......му фактору скоростных способностей, так как 
и нс имеет связи с максимальной скоростью и спортив

нії м результатом спринтерского бега [11]. Скорее всего 
......ШЖПОСТЬ нервной системы лежит в основе склонности 

• ниргсменов к особому стилю деятельности — стартовому 
спурту.

( и і і.сктивность такого заключения находится всоответ- 
' ниш с учением об общих парциальных свойствах нерв- 
п"П системы [22] и становится понятной в рамках акти- 
I’ ШИШІІ10Й теории свойств нервной системы. Так, если ла- 
і'"р.і горные испытания по тестам исследования свойств 
л рвпой системы затрагивают в целом интеграцию 3-х ве
шних систем активации, что имеет место при формиро- 

ИІІІІІ различных стереотипов реакций, то показатели их 
л ip.нютки тормозят общемозговые нейродинамические 
ф О юры (концентрированности нервных Процессов) об
ив и одаренности к спортивной деятельности. Когда же

" юра горная деятельность в большей мере зависит от 
ни і "і рации одной из реципрокных систем активации и 
'J 11 068 17



будет характеризовать не энергетический потенциал, а 
к примеру, высокую подвижность (неустойчивость) функ
ционирования таламо-кортикальных (тормозных) систем 
или всех систем регуляторного блока мозга, то такие 
параметры отразят уже субстрат специальных способ
ностей и, в частности, склонность к быстрому наращи
ванию темпа бега на старте вследствие преобладания им
пульсной, генерализованной (избыточной) активации 
нервной системы, на что указывает связь коэффициента 
ошибочности при автоматизации системы реакций с под
вижностью торможения по показателям методики 
Е. П. Ильина [14]. В пользу данной точки зрения свиде
тельствуют и факты частых проигрышей стартовых разбе- 
гов спортсменами международного класса спортсменам 
более низкой квалификации с подвижной нервной систе
мой, а также наличие большего содержания углеводов 
(на 40%) в крови перед стартом у последних по сравне
нию с лицами, имеющими инертную нервную систему. С 
позиции быстроты подавления активности ретикуло-кор- 
тикальной системы лобно-лимбической (и наоборот), ви
димо, действительно стоит рассматривать субстрат ла
бильности нервных процессов, который одновременно 
может являться и механизмом в волевых импульсах чело
века, а высокий уровень свойства активированности (ба
ланса процессов возбуждения и торможения) — как от
ражение высокой кортикальной «бдительности» и уста
новку нервной системы на изменение внешней среды, что 
способствует более быстрому включению активирующей 
лобно-ретикулярной системы и тормозных таламо-корти
кальных систем. Вполне возможно также, что динамич
ность возбудительного процесса, с одной стороны, отра
жает скорость генерации энергетического разряда, а с 
другой — его интенсивность и дискретность в лобно-ре
тикулярной системе при выработке временных связей, 
так как уже обнаружены нервные структуры, выполняю
щие функцию оптимизации мозговой деятельности ис
ключительно при запоминании информации. Тогда ста
новится понятной установленная нами связь показателя 
скорости генерации возбудительного процесса только с 
быстротой формирования спортивного навыка.

Большая или меньшая же «склонность», тенденция 
нервного разряда к концентрации в период образования 
временных связей, по всей видимости, определяет ско-
18



I........... і. і і пипой иррадиации возбудительного процес
ії и і ні рной сигнальной системы во вторую ввиду 
Ли.............op.li пой зависимости у лиц художественного-
.... і .і орні nt динамической передачи условных реак- 
н н и пі риоіі сигнальной системы во вторую от указан- 
......  и ір.імгіра (г = 0,555; р < 0,01).

II 'рип.ілііііость свойства элективной иррадиации нерв- 
н" ирі'їн ссов из первой сигнальной системы,во вторую 
и....... p/і. і.ісгся и его единственной связью с успеш-
цн і....... ('учения. Что же касается интерпретации силы
||1‘1"Н111 процессов в рамках активационной тебрии. 
| ...... Ill нервной системы, то к ней в большей мере при—
Іініиімо понятие наличного фонда энергетического потен- 
іиі'і 1.1 (раздражимого вещества по И. П. Павлову), ко- 
інрі.і ' располагают активационные системы (каждая в 
і ' и по,ні), а также порогов возбудимости данных 
....... і .-)то согласуется с установленными нами фактами 
pl ......  снижения уровня силы нервных процессов перед
......  і псиными соревнованиями у спортсменов-спринтеров 

....... І.ІІОІІ подвижной и высоко дискретной нервной систе- 
*.... пі которыми следовал проигрыш состязаний. В ос-
...... подобных непроизвольных реакций, заканчивающих- 

II, і ..и. правило, дезорганизацией деятельности, может 
и із и. особая довольно устойчивая фоновая актив- 
.... и. группового типа (пачковая) с периодами молча
нии (рефракторностью) от 0,5 до 5 секунд, которая 
і..... икает в коре и хвостатом ядре под воздействием

■ іргсс факторов среды [13], в результате чего стабили- 
ніруїтся дискретная форма готовности к деятельности^ 

и іннсря энергии до старта неизбежна. Рассматривае- 
"|.|и случай, как нам кажется, наглядно демонстрирует 

и и ПІЯІІПЄ дискретности типологического свойства КОНЦЄН-
| рпрпваиности нервных процессов на парциальное ти- 
.... .  свойство силы нервной системи. Вполне 
пшможио также, что уровень активации у лиц со сла- 
('"II нервной системой выше, чем у лиц с сильной 
III plilioii системой, вследствие более низких порогов 
Н" Піудимости активационных систем, и потому они быст
рее достигают максимального темпа двигательной дея- 
" и.пос ї й и предельного порога работоспособности [14]. 
|ем не менее наибольшее значение в механизме общей

1 і ре п пости к спортивной деятельности скоростно-сило- 
...... характера приобретает быстрота формирования
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максимально возможного по интенсивности энергетиче
ского разряда на кору реципрокными активационными 
системами регуляторного блока мозга, а не сама вели
чина этого потенциала, характеризующая только про
должительность деятельности, да и то в определенных 
условиях и при определенном уровне саморегуляции че
ловека. При этом компенсация основных параметров 
формирования энергетического потенциала (скорости и 
степени концентрированности нервных процессов) проис
ходит в экстремальных условиях и зависит от преобладаю
щей формы активации, то есть степени дискретности кон
центрированности нервных процессов. Отсутствие же 
зависимости между показателями, характеризующими 
скорость концентрированности нервных процессов по ус- 
ловнорефлекторной двигательной методике М. Н. Борисо
вой [6, 7] и нашей произвольной двигательной методике, 
свидетельствует либо о проявлении в условнорефлектор
ной методике тенденции нервных процессов к иррадиа
ции — концентрации только при выработке условных свя
зей, либо отношение латентного времени реакции после
действия к фоновому отражает не скорость, а степень кон
центрированности нервного процесса ввиду его рвязисо 
временем системы двигательных реакций. В заключение 
следует отметить и тот факт, что подобный анализ экспе
риментального материала со стороны активационных 
процессов в регуляторном блоке нервной системы дол
жен иметь в виду и другой инициатор центральных про
цессов — информационный компонент деятельности, тес
но связанный с лобно-стриарной системой [4; 20].

Однако в случаях использования высокоавтоматизи
рованных действий, когда обратная связь не успевает 
срабатывать, доля его влияния может значительно сни
жаться и тогда интерпретация фактов в одностороннем 
порядке вполне допустима.

Выводы. Границы развития общих способностей к 
спортивной деятельности (скорости обучения движениям, 
максимальной скорости, импульса силы, специализации 
двигательных действий) лимитируются особенностями 
(скоростью и степенью) концентрированности нервных 
процессов, связанными с формированием упорядоченно
го общемозгового феномена энергетического импульса 
на двигательные центры коры, реципрокными активаци
онными системами регуляторного блока нервной систе
мо



Mu При ним степень совершенствования координирова
ли . и и, систем (дискретность концентрированности 
М|<..... и..... ессов) является компенсаторным признаком
.. ........... і \ способностей и может как усиливать их, так 
II ..... i ni, в экстремальных условиях за счет перехода
И н р > in тированной форме активации, влияющей на 
Е||, ним ш 1'Х основных процессов нервной системы. От 

•.............впродинамического параметра также во.мно-

......... incur способность к быстрому наращиванию тем-
Нн ДІІІІГІІГ сльпой деятельности и вообще к двигательным 
Ц< pi і ии'іітіпям. В этой связи понятие «скоростные спо- 
HlftllOCT.ll» нужно интерпретировать главным, образом в 
Ечиїп ніізможностей к концентрации мышечных усилий 
И піп і піке двигательного акта, специализации (автома- 
III Innin) двигательных действий и «переключаемости» 
•Ниростой, а их критериями считать'показатели градиен- 
I > и и.!, импульса силы, специализации двигательных 
....... ин, переключения и его издержек (коэффициента 
і..........пости), как отражающих истинные нейродинами-

Цн і не механизмы скорости. Из исследований также вы- 
Ті і нм' необходимость изучения индивидуальных особен
но! он взаимопереходов от непрерывной к дискретной 
форме готовности к деятельности .в плане разработки 
нрпо.н \1ы надежности в спорте.
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О СООТНОШЕНИИ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ 
ОСОБЕННОСТЕЙ ЛИЧНОСТИ СПОРТСМЕНОВ 

И СВОЙСТВ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ

Н. И. Александрова

В традиционной психологии исследование личности 
ведется в следующих независимых направлениях: изуча
ются личностные особенности, черты характера, опреде
ляемые с помощью широко известных личностных опрос
ников (ММРІ, Кэттела, ТАТа, Роршаха и многих других) 
или особенности высшей нервной деятельности (работы 
школы Теплова — Небылицына и их последователей), 
и.пі психические процессы личности в зависимости от 
свойств нервной системы (направление работ, проводи
мых под руководством Э. А. Голубевой, Н. И. Чуприко- 
вой).

В последние годы стало появляться достаточно боль
шое количество исследований по значимости ситуацион- 
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пых состояний для теории и практического анализа лич
ности (Материалы XXII Международного конгресса по 
психологии, раздел «Проблемы личности»). Особая роль 
в детерминации значимых ситуационных состояний отво
дится исследованиям эмоциональных реакций и дея
тельности человека, включенного в значимую деятель
ность,. Важное значение здесь приобретают личностные 
характеристики человека: эмоциональная, психическая 
устойчивость-неустойчивость, тревожность, уровень са
мооценки, агрессивность и другие.

В условиях спортивной деятельности общие черты 
личности или качества оказываются не всегда достаточ
но информативными для прогноза выраженности и ин
тенсивности его эмоциональных реакций в конкретных 
предсоревновательных и соревновательных ситуациях.

Но понимая недостаточность и узость таких исследо
ваний личности, сами исследователи и в психологии спор
та, И в психологии личности не только не углубляют 
проблему, но и не делают акцента на комплексном изу
чении личности, а порой иссследования сводятся к прос
тому увеличению числа новых личностных тестов. Так, 
за последнее время появились новые тесты для опреде
ления тревожности, эмоциональности в различных ситуа
циях. «Необходимость разработки специальных тестов и 
шкал,— отмечает Ю. Л. Ханин [1],— которые были бы 
пригодны для вполне определенного класса ситуаций или 
видов деятельности, хорошо согласуется с активно об
суждаемой в последнее время в литературе концепцией 
ситуативной обусловленности поведения человека и ха
рактера взаимодействия ситуации и его личностных осо
бенностей».

Создание новых тестов и шкал по определению пси
хологических черт и психологических особенностей лич
ности в определенной ситуативной обусловленности не
обходимо, но недостаточно. Рассмотрев многочисленные 
исследования по личности, нам кажется, что невозможно 
при изучении личностных особенностей отдельно изучать 
или отрывать психологические особенности от эмоцио
нальных свойств нервной системы, нейродинамических 
высших процессов, связанных с работой высшей нервной 
деятельности, и других нейрогенных проявлений личност
ных особенностей. Необходимо разрабатывать комплекс
ный ценностный подход к исследованию личности.
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II п.ктоящей работе психологические особенности лич- 
....... і рассматривались в зависимости от свойств нерв- 
..... і пстемы. Задача исследования заключалась в том, 
чиЮі.і выявить связь типологических особенностей выс- 
нн и нервной деятельности и психологических особен
на н и личности школьников-спортсменов.

Методика. Исследование проведено на 18 спорт- 
гмгн.іх-прыгунах в высоту. В основном состав спортив- 
....і группы включает школьников-спортсменов Олимпий- 
. і ні о резерва, возрастной диапазон — от 14 до 20 лет. 
П імотря на возрастную разницу, их всех объединяет 
to, что они выполняют одинаковую, физическую нагруз- 

I \ и тренировочном процессе, их характеризует одинако
ва и прыжковая деятельность, почти одинаковые антро- 
поморфические данные: высокий рост, малый вес. Выше- 
уі .і іанное позволило нам создать одну статистическую 
і руину.

Для определения психологических особенностей лич
ности мы использовали личностный психодиагностиче
ский опросник, разработанный в НИИ ОПП АПН СССР 
и лаборатории психологии спорта под руководством 
.’І Т. Ямпольского. В основе опросника лежит разрабо- 
і.інная в советской психологии концепция личности, опи
рающаяся на марксистско-ленинский принцип понимания 
личности как системы общественных совокупностей от
ношений. Психодиагностический опросник (ПДО) удов
ії іворяет следующим требованиям: 1) не менее эффек

тивен, чем ММРІ и 16PF, шкалы которых имеют боль
шое личностное пространство; 2) экономичен, то есть в 
ава раза короче, чем ММРІ и 16PF. Все шкалы ПДО 
вл гидизированы и стандартизированы на популяции со
ветских спортсменов и. позволяют производить не только 
оценку степени выраженности черт в стандартных еди
ницах измерения, но и диагностику личности как в одно
мерном пространстве каждой из четырех шкал, так и в 
многомерном пространстве всего их набора. Описание 
шкал приводится ниже.

«Инструкция:
В предлагаемой брошюре собраны утверждения (мне

ния) по различным вопросам. Вы должны сказать, какие 
н.ч этих утверждений лично Вы считаете «верными», а 
какие «неверными». В случае, когда Вы согласны с дан- 
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пым утверждением, то есть можете сказать так о себе, 
утверждение является «верным». Если Вы не согласные 
утверждением, оно есть «неверное» по отношению к Вам. 
В случае верного утверждения поставить черту над но
мером, неверного — под номером, в случае сомнения но
мер обвести кружком. Постарайтесь, чтобы кружков 
было немного.

Отвечая, помните следующие четыре правила:
1. Не тратьте много времени на обдумывание отве

тов. Давайтё тот ответ, который первым приходит в го
лову, тогда Вы сможете быстрее закончить всю работу.

2. Не пропускайте ничего, обязательно отвечайте под
ряд на каждое утверждение. Возможно, некоторые ут
верждения покажутся Вам неподходящими, но и тогда 
постарайтесь дать наилучший предположительный ответ.

3. Будьте внимательны, следите за тем, чтобы номер 
утверждения совпадал с номером на листке для ответов.

4. Отвечайте как можно искреннее. Не надо старать
ся произвести хорошее впечатление своими ответами, 
они должны соответствовать действительности».

Для определения силы нервной системы по отноше
нию к возбуждению использовали методику простой дви
гательной реакции на раздражители различной интен
сивности (методика описана в работах В. Д. Небылицы- 
на). Методика позволяет измерить время простой дви
гательной реакции на звуки разной интенсивности от 
самого громкого до самого низкого, предусматривает все 
технические нормы и используется в традиционном ва
рианте отдела нейрофизиологии. Этот методический 
прием позволяет определить индивидуальную чувстви
тельность, работоспособность и выносливость нервных 
клеток слухового анализатора и соотнести его деятель
ность с двигательным анализатором по тонким меха
низмам ассоциативных полей коры больших полушарий 
мозга.

Методика является классической референтной мето
дикой определения силы-слабости нервной системы по 
отношению к возбуждению. Содержательный ее смысл 
сводится к следующему: слабая нервная система имеет 
более низкий порог, чем сильная, и раздражитель поро
говый для сильной нервной системы будет заметно сверх 
пороговым для слабой и вызовет у слабой больший ре
активный сдвиг-эффект. Наличие разности в уровне по-
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I.... ... приведет к тому, что слабая нервная система при
і і п.иейшем повышении физической энергии стимула в

і илу своего низкого порога будет несколько опережать , 
. ильную в измеряемом эффекте. Однако это опережение 

дет сохраняться только до определенного момента. 
Нискольку предел функции у слабой нервной системы 
ниже, чем у сильной, при некотором значении физической 
интенсивности стимула различие между сильной и слабой 
нервными системами начнет сокращаться и затем посте
пенно исчезнет, так как слабая нервная система достиг
нет своего предела, а сильная — еще будет продолжать 
пос движение к пределу функции,. Значит, лица с силь

ной нервной системой будут способны отвечать на раз
дражители, в то время как слабые в силу своей высо
кой чувствительности будут «молчать», находясь в зоне 
іанредельного торможения.

В исследовании применялся основной метбд решения 
проблемы нейрофизиологических основ психических об
разований — метод сопоставления двух рядов перемен
ных: психологического и психофизиологического для ус
тановления общих причин и зависимостей, определяю
щих изменчивость сопоставляемых параметров.

Результаты и их обсуждение. Спортсмены- 
школьники нашей группы по показателю силы-слабости 
нервной системы по отношению к возбуждению были 
разбиты на две крайние группы по шесть человек в каж
дой. Критерием для разделения послужили известные 
статистические приемы. В таблице первой представлены 
данные по показателю силы-слабости нервной системы 
по двум крайним группам.

Для определения личностных особенностей спортсме
нов-школьников мы использовали психодиагностический 
опросник. Опросник позволил охарактеризовать спорт
сменов по 18 личностным шкалам (см. ж. «Вопросы пси
хологии», 1983, № 5). Ниже раскроем содержание неко
торых из шкал, наиболее характерных для наших спорт
сменов, т. е. шкал, по которым наблюдались различия 
в выделенных группах.

Шкала «раздражительная слабость» измеряет сте
пень выраженности следующих симптомов: повышенную 
возбудимость, взрывчатость, недержание эффекта. Низ
кие оценки по этой шкале наблюдаются у лиц спокой
ных, сдержанных, уравновешенных, высоко работоспо- 

27



собпых с хорошим контролем над эмоциями и поведе
нием в целом.

Высокие оценки свидетельствуют о сниженной спо
собности цереносить фрустрацию, не теряя психологи
ческой адаптации, у таких людей в субъективно труд
ных ситуациях легко возникают бурные реакции раз
дражения, возбуждения и гнева, отсутствует контроль 
своих эмоций.

Шкала «тревожность» у лиц с высокой оценкой вы
являет хроническое чувство тревоги, боязливость, нере
шительность и наклонность к сомнениям, неверие в 
свои возможности; такие лица склонны испытывать 
боязнь, что в нужный момент им не хватит сил.

Низкие оценки по этой шкале выявляют чувство уве
ренности в себе, пониженное чувство ответственности, та
кие лица уделяют большое внимание социальному ус
пеху и социальному продвижению, умеют хорошо конт
ролировать свои эгоистические устремления.

По шкале «фобии» высокие отметки утверждают на
личие бессмысленных страхов, о которых знают, но соб
ственными усилиями освободиться не могут. Например, 
спортсмены, у которых наблюдаются фобии, как прави
ло, скрывают это от тренера, и на тренировках не 
справляются с задачами повышенной для них труд
ности и на соревнованиях показывают далеко не луч
шие результаты.

Особенно легко навязчивые страхи возникают у лиц 
тревожно-мнительных и боязливых. У таких лиц высокий 
уровень притязаний в сочетании с неуверенностью в 
своих силах и способностях добиться какой-либо цели 
формирует состояние фрустрации, что способствует .раз
витию фобий.

По, шкале «депрессия» высокие оценки являются по
казателем пониженного, подавленного настроения, интел
лектуальной и моторной заторможенности. Лица с вы
сокими оценками по этому фактору имеют замедленное 
мышление, они как бы «тугоумы». Они склонны недо
оценивать свои возможности, принижают свою компе
тентность, знания и способности. В памяти всплывают 
прежние неудачи и ошибки.

Низкие оценки по шкале «депрессия» характерны для 
лиц веселых, жизнерадостных, активных, довольных 
жизнью, собой, своими (ВОЗМОЖНОСТЯМИ. Они постоянно

.28



її.і ходится в превосходном расположении духа, ощуща- 
ни подъем всех психических функций, обнаруживают 
повышенное стремление к деятельности, находят 
.... ерес и новизну даже в повседневных мелких событи- 
IIX, однако, часто склонны переоценивать свои возмож
ности.

Шкала «конформность», низкие ее оценки выявля- 
юг упорство, настойчивость, стремление к самостоятель
ное ги, независимости. Лица с низкими оценками по этой 
шкале не испытывают потребности в помощи и под
держке, не обращают внимания на одобрение или не
одобрение окружающих, самостоятельно находят вы
ход из всех затруднительных ситуаций.

Каждый школьник-спортсмен получил оценку и по 
лругим личностным параметрам данного опросника: 
ипохондричности, подозрительности, паранойяльности, 
ІПИЗОИДНОСТИ, интрапсихической неупорядоченности, со
вестливости, расторможенности, общей активности, ро
бости, эстетической впечатлительности и женственности.

Содержание этих шкал мы не раскрываем. Из даль
нейшего изложения будет ясно, почему мы так сде
лали.

При дальнейшей обработке полученного материала 
мы использовали принятое в дифференциальной психо
логии сравнение переменных двух рядов— один ряд. 
психофизиологических данных о свойствах нервной 
системы, другой — количественная оценка опросника, 
личностных особенностей (ПДО). В таблице 2 пред
ставлены подробные первичные данные по показателям 
свойства силы-слабости нервной системы, оценкам шкал 
личностного опросника в двух выделенных крайних 
группах.

Анализ таблицы 2 позволяет выявить у наших школь
ников-спортсменов те личностные особенности, которые 
зависят от свойств нервной системы. Средние показа
тели личностных шкал будут более высоки (кроме 
шкалы общей активности) в группе лиц со слабой нерв
ной системой. Лица со слабой нервной системой имеют 
более выраженные личностные черты и особенности по
ведения, которые можно описать понятиями шкал: раз
дражительная слабость, тревожность, фобия, депрессия, 
конформность, общительность. Причем, если раздражи
тельная слабость, тревожность, фобия, депрессия, кон-
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формиость имеют у них высокие оценки, для общитель
ности характерны наоборот низкие оценки..

Выше перечислено содержание только тех шкал 
психодиагностического опросника, которые, получили 

статистически значимые различия в выделенных край
них группах. Намечается интересная тенденция — отно
шение и связь со свойством силы-слабости нервной сис
темы имеют только указанные шкалы.

В соответствии с выявленными различиями спорт
смены «слабого» типа по сравнению со спортсменами, 
относящимися к «сильному» типу, отличаются большой 
тревожностью, неуравновешенностью характера, повы
шенной чувствительностью к неприятностям и неожи
данностям. У них легко формируется чувство неполно
ценности и вины. Настроение, как правило, сниженное, 
все видят в мрачном свете, от любых перемен ждут 
только неприятностей, не верят в свои силы, не умеют 
настоять на своем, противостоять чужой воле и давле
нию, в ответственные моменты предпочитают, чтобы ре
шения за них принимал кто-либо другой, рассчитывают 
на помощь и поддержку со стороны, предпочитают де
лать всё как все и вместе со всеми. Однако эта ориен
тация на окружающих связана не с общительностью, а 
с боязнью личной ответственности. В компании чувст
вуют себя неловко, не любят быть на виду, теряются, 
когда на них обращают внимание, стараются избегать 
большого скопления людей. Дружеские контакты-при
вязанности их отличаются постоянством. Испытывая 
большую зависимость от тренера, на соревнованиях без 
него чувствуют себя потерянными и предпочитают не 
выступать.

Другие личностные шкалы нашего опросника: ипо- 
хондричность, подозрительность, паранойяльность, ши- 
зоидность, интрапсихическая неупорядоченность, совест
ливость, расторможенность, общая активность, робость, 
эстетическая впечатлительность и женственность — 
являются самостоятельными и независимыми от свойств 
нервной системы. Мы понимаем ответственность столь 
категоричного утверждения, поэтому говорим лишь о 
получении тенденции.

Шкалы, по которым мы не получили статистически 
значимых различий, почти в одинаковой мере выражены в 
обеих выделенных группах спортсменов-школьников.
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'І ні некоторых шкал — паранойяльность, шизоидностщ 
им ю.зрительность, интрапсихическая неупорядоченность,, 
робость, эстетическая впечатлительность, женствен- 
....и, отмечается более высокий балл в каждой груп- 
иг Уместно отметить, что по этим шкалам наши спорт- 
< мены-прыгуны отличаются от спортсменов других 
и и і,он легкой атлетики. Например, у метателей, спринте- 
pull, бегунов эти шкалы имеют у всех низкие оценки. 
. »|<>1 интересный факт обнаружен впервые и подлежит 
і.іиьиейшему исследованию, но позволяет говорить уже

■ і іічас о прыгунах как об «особой» группе спортсме
ні ні, выделяющихся своими психодиагностическими па
ри метрами.

Таким образом, в работе получена определенная за
висимость от свойства силы-слабости нервной системы 
HIKI1X черт личностных особенностей, как тревожность, 
фобия, депрессия, конфликты узкого круга, конформность 
и общительность. Высокие оценки шкал — параной
яльное™, шизоидности, интрапсихической неупоря
доченности, робости, эстетической впечатлительности, 
женственности — позволяют выделить прыгунов-вы
сотников в «особую» группу спортсменов, отличающих
ся от спортсменов других видов легкой атлетики, а ве
роятно, и спортсменов других видов спорта.

У лиц со слабой нервной системой черты тревож
ности, фобии, депрессии, конфликтов узкого круга, кон
формности имеют более высокие оценки. У лиц с силь
ной нервной системой такие- личностные особенности,

Показатели свойства силы-слабости нервной системы 
(коэффициент ,,в“) в двух крайних группах 

спортсменов-школьников

Таблица 1

Фамилии 
испытуемых

Коэффици
ент „в“ 

„сильные"
Возраст Фамилии 

испытуемых
Коэффици

ент „в“ 
„ слабые”

Возраст

Мацаева 25 16 Федорков 15 16
Кузнецов 32 18 Новиков 15 19
Артамонов 26 19 Романов 15 17
Малюк 27 19 Писаренко 14 14
Сергеев 24 16 Майорова 12 16
Власова 21 14 Селина 11 16

х — 25,7 х = 13,7
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Таблица 2

Психодиагностические особенности спортсменов двух 
крайних групп, ранжированных по показателю 

силы-слабости нервной системы

Группа „сильных"

Обозначения шкал:

1. Раздражительная слабость 10. Конфликты узкого круга
2. Тревожность 11. Конформность
3. Ипохондричность 12. Совестливость
4. Фобия 13. Расторможенность
5. Подозрительность 14. Общая 'активность
6. Паранойяльность х 15. Робость
7. Шизоидность 16. Общительность
8. Интрапсихическая 17. Эстетическая впечатлитель

неупорядоченность ность
9. Депрессия 18. Женственность
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і ік тревожность, фобия, депрессия, конфликты узкого 
круга в отличие от лиц со слабой нервной системой не 
ныражены. Черта общительности характерна для лиц 
' сильной нервной системой.

Другая особенность полученных данных заключается 
в том, что следующие личностные черты — паранойяль- 
пость, шизоидность, интрапсихическая неупорядоченность, 
робость, эстетическая впечатлительность, женственность— 
являются хорошо выраженными у всех наших спортсме
нов-школьников (шкалы эти имеют высокие оценки). 
1 Іолученньїй феномен позволяет выделить прыгунов- 
спортсменов в особую группу спортсменов, отличаю
щихся от спортсменов других видов легкой атлетики.

ЛИТЕРАТУРА

1. Ханин Ю. Л. Исследование тревоги в спорте.— «Вопросы 
психологии», 1978, № 6, с. 94—106,

АНАЛИЗ СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ УСПЕШНОСТИ 
СПОРТСМЕНОВ-СТРЕЛКОВ В УПРАЖНЕНИИ МВ-9

Т. П. Данилова

В настоящее время спорт высших достижений харак
теризуется рядом специфических черт, обусловливаю
щих напряженность спортивной деятельности. Установ
лено, что успешность любой высокомотивированной дея
тельности (трудовой, военной, спортивной и т. п.), про
текающей в экстремальных условиях, всегда связана 
с высоким уровнем надежности человека.

Понятие надежности впервые появилось в технике 
как количественное выражение степени вероятности без
отказной работы машины в течение заданного времени. 
Затем это понятие широко распространилось в инже
нерной психологии при описании и оценке человека-опе
ратора.
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Соревновательную деятельность спортсмена-стрелка, 
протекающую в экстремальных условиях острой спор
тивной конкуренции, можно рассматривать как одну из 
форм операторского труда. Являясь по содержанию 
специфической, она по своей структуре и предъявлен
ным к ней требованиям соответствует деятельности че
ловека-оператора в системе «человек — машина». В сис
теме «стрелок — оружие», как и в системе «человек — 
машина», управляющим звеном является человек: в пер
вом случае — это спортсмен-человек, во втором — опе
ратор. Поэтому оценивать успешность деятельности 
стрелка на огневом рубеже можно (по аналогии с оцен
кой деятельности оператора в системе «человек—ма
шина») Ио критерию надежности его работы.

Настоящее исследование посвящено уточнению по
нятия надежности спортивной деятельности и разработ
ке системы описывающих ее признаков.

Различают 3 вида надежности спортсмена:
1. Надежность спортивной деятельности — стабиль

ность ее эффективности в течение определенного времени.
2. Психическая надежность — способность спортсме

на к устойчивому сохранению эффективной психической 
деятельности и положительных психических состояний 
в ответственных соревнованиях.

3. Надежность психофизических качеств — подразу
меваются такие свойства, которые позволяют поддер
живать и сохранять устойчивость психологического функ
ционирования в течение определенного времени.

Таким образом, проблема надежности в спорте изу
чается на самых различных уровнях. В основном иссле
дователи предлагают связать прямо те или иные, ха
рактеристики психической надежности с достижениями 
реальной спортивной деятельности. Однако найти такие 
связи весьма сложно, а всякие прогнозы успешности дея
тельности на основании указанных характеристик не 
всегда являются адекватными.

На наш взгляд, спортивное соревнование является 
единственным и главным критерием, выявляющим под
готовленность и надежность спортсмена. Известно, что 
результат, показанный стрелком на соревнованиях, за
висит от многих факторов и сам является производным 
от их комплексного взаимодействия: уровня тактиче
ской и физической подготовки, материальной оснащен
ности стрельбы, уровня способностей к данному виду 
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и цельности, толерантности спортсмена к стрессу в 
, линиях соревнований, наличия спортивного опыта, 

• і сцени мотивированности, уровня ответственности, спор- 
| іншого честолюбия и т. п. Иначе говоря, спортивный 
результат есть интегральная характеристика личности 
' иортсмена на момент соревнований. По этой причине 
h im представляется наиболее простым и естественным 
диагностировать надежность, изучая особенности реаль- 
иого поведения спортсмена на соревнованиях с учетом 
г го спортивного результата.

Следует особо остановиться на связи, существую
щей между понятиями «надежность», «устойчивость» и 
успешность» спортивной деятельности. Под устойчи

востью мы понимаем такую характеристику спортив
ной деятельности, которая выражается в способности 
спортсмена показывать на соревнованиях результаты, 
подтверждающие его спортивный уровень. Устойчивость 
■шляется одним из ведущих факторов, определяющих 
надежность деятельности спортсмена, и судить о ней 
(также, как и о надежности) можно по показателям, 
извлекаемым из демонстрируемых спортсменом сорев
новательных результатов.

Что касается понятия успешности, то применитель
но к спорту высоких достижений успешной можно счи
тать лишь такую деятельность, итогом которой является 
занятое призовое место, т. е. достижение заданной це
ли. Надежность, как уже указывалось, есть вероятность 
выполнения спортсменом поставленной перед ним це
ли, задачи. Если спортсмен добился цели, т. е. занял 
призовое место, он надежен. Таким образом, для спор
та высших достижений понятия «надежности» и «успеш
ности» спортивной деятельности являются синонимами, 
поскольку в обоих случаях речь идет об одном — побе
де в состязаниях.

Успешность выступления спортсмена-стрелка в от
дельном соревновании оценивается показанным резуль
татом в очках. Для определения уровня достижений 
спортсменов нами были проанализированы результаты 
соревнований в упражнении МВ-9 за 1976—1977 гг. 
Стрельба в данном упражнении производится из мало
калиберной ІВИНТОВКН в положении лежа в мишень, на
ходящуюся в 50 метрах от линии огня. Стрелок в тече
ние 2 часов должен поразить мишень 60 выстрелами, 
стрельба ведется сериями по 10 выстрелов в каждой.
3* 35



Упражнение МВ-9 наиболее статичный вид стрельбы, 
так как выполняется в положении «лежа», но в то же 
время — один из самых сложных. Сложность этого уп
ражнения заключается в том, что результаты в нем 
достигли своего теоретического и практического макси
мума (рекорд мира равен 600 очкам, рекорд Олимпий
ских игр—599 очкам) и, следовательно, находятся на 
уровне предельных возможностей спортсмена. Для дос
тижения высокого результата спортсмен может «по
зволить» себе не более двух попаданий в «9». В пос
леднее время все чаще возникает ситуация, когда даже 
абсолютный результат— 600 очков, не всегда приводит 
спортсмена к победе. Потеря одного очка также может 
лишить медали претендента на призовое место. Все это 
достаточно ясно показывает: какова «цена» одного оч
ка в борьбе за победу у спортсменов высшей категории, 
насколько высока техническая и психологическая слож
ность выполнения упражнения МВ-9.

За время, отпущенное на выполнение упражнения, 
со спортсменом может произойти ряд изменений, кото
рые прямо или косвенно отражаются в его результате. 
По динамике изменения результатов (как итоговых, так 
и в сериях) можно косвенно судить о степени измене
ний, происходящих со спортсменом за период стрельбы. 
Так, по результатам первых серий можно судить об 
у-мении спортсмена настраиваться на стрельбу, степени 
стартового волнения и т. д., результаты последующих 
серий могут указать на моменты наступления усталости 
или, наоборот, мобилизации сил и т. д.

Именно поэтому результат является интегральным 
показателем успешности деятельности спортсмена. Од
нако сам по себе он еще не полностью характеризует 
соревновательную успешность.

Как критерий успешности результат в очках может 
выступать в сравнении с классификационными норма
тивами, с результатами других стрелков, участвующих 
в этом соревновании, с рекордами: личными, ведомст
венными, всесоюзными, мировыми и др. Кроме того, 
правильно оценить мастерство спортсмена только по 
результатам одного выступления невозможно; в рас
смотрение необходимо вводить множество выступлений 
спортсмена за определенный промежуток времени.

В нашем исследовании для оценки надежности и 
устойчивости соревновательной деятельности стрелков в 
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упражнении МВ-9 были выделены 20 показателей, пред- 
і.інляющих собой’усредненные значения и дисперсии

.. I посительных величин:
1. Mt — средний результат спортсмена за соревно- 

шиельный период.
Показатель /14, — характеризует уровень достижений 
■ ірелка.

2. а~ — дисперсия показателя Мх. Характеризует ус- 
опчивость его результата за рассматриваемый период.

3. М2 — „международный*1 ранг стрелка.
І Іоказатель М, позволяет оценивать вероятность вы- 
< іупления стрелка на уровне мировых достижений.

4. — дисперсия показателя Л42. Характеризует 
устойчивость выступлений спортсмена на „междуна- 
родном** уровне.

5. М3— вероятность завоевания призового места.
6. 03 — дисперсия показателя М3. Оценивает ста

бильность спортсмена на „призовом** уровне.
7. М4 — вероятность повторения личного рекорда.
8. njj — дисперсия показателя /И4. Характеризует ста

бильность выступлений стрелка на уровне личных ре
кордов.

9. /И5 — средний разброс серий.
1 Іоказатель Л43 — характеризует ровность выступления 
стрелка на соревнованиях.

10. а? —дисперсия показателя /И5. Характеризует 
стабильность величины серии.

И. Р— средняя величина потерь в очках в после
дующей серии по сравнению с предыдущей за вы
бранный период времени.
Показатель Р характеризует степень устойчивости 
спортсмена к сбивающим факторам.

12. о| —дисперсия показателя Р. Характеризует 
устойчивость стрелка по показателю Р.

13. R — средняя величина „подъемов** в очках от 
серии к серии за определенный период времени.
R — характеризует возможность спортсмена мобили
зовать свои силы.

14. — дисперсия показателя R. Характеризует 
устойчивость спортсмена по показателю R.

15. А,— среднее значение результата первой серии 
у спортсмена за соревновательный период.

37



Показатель Л, позволяет оценить способность спорт
смена „настроиться на старт".

16. — дисперсия показателя Характеризует
стабильность результатов у спортсмена в первой се
рии упражнения МВ-9.

17. А6 — среднее значение результата спортсмена 
в последней серии.
Показатель Лб характеризует способность спортсмена 
мобилизовать все силы для получения высокого ре
зультата.

18. — дисперсия показателя А6. Характеризует 
стабильность результатов спортсмена в последней 
серии.

19. А5/А{ — отношение средних значений результа
тов последней серии к первой. Показатель дает воз
можность выявить некоторые индивидуально-психоло
гические особенности спортсмена-стрелка: степень 
стартового волнения, умение правильно распределять 
свои силы при выполнении упражнения, его работо
способность.

20. Gj0 — дисперсия показателя Л6/Др Характеризует 
степень колебания работоспособности спортсмена за 
выбранный период времени.

Все рассмотренные параметры являются объектив
ными критериями, не 'повторяют друг друга, имеют раз
личный уровень информативности в зависимости от 
предъявляемых спортсмену-стрелку требований и прак
тически не применялись ранее для оценки успешности 
выступления спортсменов на соревновании.

Выделение факторов, определяющих соревновательную 
успешность спортсменов-стрелков

Для проведения исследования были собраны ре
зультаты выступлений в соревнованиях с уровнем не 
ниже чемпионата республики 60 спортсменов-стрелков, 
специализирующихся в упражнении МВ-9, с разрядами 
от кандидатов в мастера спорта до мастеров спорта 
СССР международного класса. В качестве временных 
отрезков были выбраны два сезона—1976 и 1977 гг.

По этим результатам рассчитали индивидуальные 
значения двадцати исходных признаков для каждого 
спортсмена в отдельности. Получили две матрицы
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< иериментальных данных (за 1976 и 1977 гг.) разме- 
і' с.і 60X20 (число стрелков X число параметров), ко- 
іирі.іе были объединены в одну (размером 120x40), и 

і і п.иейшая работа проводилась на объединенном мас- 
| ине данных.

Для выделения из объединенной матрицы данных 
ф.ткторов, обусловливающих соревновательную успеш- 
ноеть, использовались методы экстремальной группи
ровки параметров, в соответствии с которыми исходный 
набор параметров был подвергнут последовательному 
разбиению на 2,3 (и так далее до семи) относительно 
' .состоятельные группы. Для каждой из них был сфор
мирован интегральный показатель (фактор), обобщаю
щий информацию, содержащуюся в соответствующей 
і руппе. Полученные факторные разбиения проанализи
рованы с целью выбора наиболее оптимального реше
ния отражающего внутренние взаимосвязи в системе 
показателей надежности и устойчивости • для упраж
нения МВ-9.

Проведенный анализ показал, что наиболее оптималь
ной и устойчивой оказалась двухфакторная модель: 
она структурно практически не меняется при 3- и 4-фак- 

■ орном разбиении. При трехфакторном решении оба 
фактора отделяют от себя по одному признаку. Образо
вавшийся новый (третий) фактор оказывается струк
турно весьма неустойчивым: он распадается на отдель
ные независимые параметры уже при следующем раз
биении, образуя таким образом 4-факторную модель.

Дальнейшее сравнение 2-факторной модели с 5-, 6- 
и 7-факторными решениями показывает ее преимущест
во по критериям, описанным А. Е. Ольшанниковой и 
Л. Т. Ямпольским [1]. Факторы, полученные в послед
нем случае,— дробны, малоинформативны и с трудом 
интерпретируются.

Таким образом, в 2-факторной модели оба фактора 
обладают устойчивой структурой, входящие їв них приз
наки взаимно дополняют друг друга, каждый из них 
достаточно легко интерпретируется.

Первый фактор /ф сформирован на базе восьми 
показателей: Л14, Л15, Ai, А6/А}. а5, а7, о8, а10. Лишь 
показатель .А/ (среднегодовое значение результатов 
в первых сериях) входит в факторе положительным ве
сом; остальные, характеризующие различные признаки 
устойчивости стрельбы по сериям, входят в него 
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с отрицательным весом. В целом, указанный фактор 
может быть проинтерпретирован как фактор стабиль
ности в сериях.

Второй фактор F2 сформирован на базе 12 показа
телей, из которых четыре — М2, М3, , Д6 — входят
в фактор с отрицательными нагрузками. Эти показа
тели в совокупности позволяют оценить вероятность 
выступления спортсмена на уровне мировых достиже
ний. Остальные параметры — Cj, а2> о <j4, а6, Р, 
Р, с1в — так или иначе характеризуют стабильность 
выступления спортсмена. В целом указанный фактор 
интерпретируется как вероятность "успешности дея
тельности спортсмена на крупных международных 
соревнованиях и может быть назван фактором меж
дународной значимости спортсмена.

Таким образом, 20 показателей, извлекаемых из ре
зультатов спортивной деятельности стрелка-винтовоч- 
ника, могут быть сведены в два фактора, с помощью 
которых возможно описание ее успешности.

К ним относятся: I — фактор стабильности выступ
лений в сериях;

II —фактор международной значимости.

Классификация спортсменов-стрелков по значениям 
факторов спортивной успешности

Представленые в предыдущем разделе исследования 
показали, что соревновательная успешность спортсме
нов-стрелков может быть описана с помощью двух фак
торов Fi и F2. Сравнивая значения этих факторов у 
различных спортсменов, можно сделать заключение о 
степени их подготовленности к соревнованиям, количе
ственно оценить и проанализировать слабые и сильные 
стороны спортсмена с целью отбора стрелков непосред
ственно к состязанию.

Сравнение спортсменов может быть значительно об
легчено, если осуществить классификацию стрелков по 
выделенным факторам, т. е. распределить индивидуальное 
значение каждого фактора у спортсменов по числовой 
оси. Полученную факторную смесь разбить на клас
сы, объединяющие спортсменов со сходными значения
ми выражений данного фактора. Границы классов мо
гут служить критериями существенных различий спорт-
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. к шиї стрелков по уровню их спортивной успешности. 
I и і .нс классы упорядочены по оси фактора, каждый 

і inc можно обозначить номером — «рангом». Причем 
і .....ими классами по любому фактору будут классы с

ИІ.И ОКИМН ранговыми оценками, а худшими — с низки- 
М II

Задача определения класса спортсмена решалась в 
и .і папа: вначале производилась классификация спорт- 

| ненов отдельно по каждому фактору, а затем резуль- 
1.1 ил объединялись.

В результате классификации спортсменов-стрелков 
числовая ось каждого фактора была разделена на 

і классов, каждому из них приписывалась ранговая 
1-ій ика от 1 до 5. Средние значения факторов по клас
сам приведены в табд. 1.

Средние значения факторов по классам
Таблица I

1 Іаименования 
факторов

Номера классов '

1 2 3 4 5

<Стабильность 
н сериях - .634 —.344 .201 7891 2.12

Международная 
значимость - .654 — .377 — .269 .153 .917

Таким образом, соревновательную успешность каж
дого спортсмена-стрелка можно охарактеризовать с по
мощью ранговых оценок, полученных по двум факторам. 
Одна оценка — по фактору Ft — характеризует степень 
стабильности данных по сериям, вторая — по фактору 
1'2 — характеризует «конкурентную» способность спорт
смена или, другими словами, возможность стрелка успеш
но выступать на крупных международных соревнованиях

В зависимости от ранговых оценок можно говорить 
о низкой, высокой, средней «конкурентной» способности 
данного спортсмена, а также судить о его стабильности 
на каждом отдельном соревнование

В работе сформулирован метод анализа соревнова
тельной успешности спортсменов-стрелков на примере 
упражнения МВ-9.
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Метод включает в себя ряд последовательных мате
матических преобразований исходного набора показате
лей успешности, которые позволяют свести всю их со
вокупность к двум обобщенным факторам: фактору ста
бильности Fi и фактору международной значимости F2.

Индивидуальные значения спортсменов по каждому 
фактору дают возможность классифицировать их по 
уровню спортивной успешности, что может способство
вать совершенствованию их индивидуальной спортив
ной подготовки.
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АНАЛИЗ СОДЕРЖАНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 
ТРЕНИРОВОЧНЫХ НАГРУЗОК НА РАЗЛИЧНЫХ 

ЭТАПАХ ПОДГОТОВКИ 
ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ 

ФЕХТОВАЛЬЩИЦ

В. В. Житлов

Известно, что в фехтовании принято выделять два 
соревновательных периода: период подводящих со
ревнований (с декабря по май) и период основных 
соревнований (июнь, июль). Централизованная подго
товка высококвалифицированных фехтовальщиц начи
нается в январе и практически соответствует началу 
этапа накопления боевого потенциала. Начало назван
ного этапа — централизованный сбор по подготовке к 
турниру сильнейших фехтовальщиц СССР. Как прави
ло, он состоит из трех микроциклов: 1-й («втягиваю- 
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нині») 4 дня, день отдыха; 2-й («ударный») — 6 дней, 
и пі. отдыха; 3-й («подводящий»)—2—3 дня, день от- 

>и.г а; соревнование.
В первом микроцикле основной акцент рекомендует- 

■ и делать на общей физической подготовке (ОФП), что 
..и і являет около 40% так называемого «чистого» вре
мени работы, т. е. времени непосредственной двигательной 
и ІИИИОСТИ спортсменок без учета пауз и отдыха. Спе
циальные упражнения в виде работы над передвиже
нием, выпадом и уколом (СУ) составляют 6%; индиви- 
пуальные уроки (ИУ)—24%. Причем эти уроки носят 
преимущественно техническую направленность и при- 
шапы способствовать расширению фехтовального кру- 

миора спортсменок. 20% составляют парные или бое- 
пые упражнения (БУ) и 8%—так называемые бои на 
протокол (боевая практика—БП). Моторная плотность 
первого микроцикла (отношение чистого времени тре
нировочной работы к общему) достигает 55%.

В ударном микроцикле она снижается до 42%, т. е. 
увеличивается объем БП, при которых время отдыха 
между боями превышает время самих боев: объем БП 
составляет 25% от общего времени. Другие средства 
распределяются следующим образом: ОФП — 21%, СУ — 
13%, ИУ—25%, БУ— 15%. Несмотря на значительный 
парциальный объем средств БП, уроки по-прежнему не 
теряют своего значения, а акцент переносится с техни
ческой на тактическую направленность.

Третий микроцикл характеризуется снижением интен
сивности тренировочных занятий, некоторым увеличе
нием моторной плотности (до 52%) и пропорциональ
ным распределением таких средств подготовки, как 
ОФП, БУ и ИУ (все по 25%), причем средства ОФП в 
этом микроцикле направлены преимущественно на 
техническое восстановление и служат переключением 
от специальной работы. В начале этого микроцикла 
остаются средства БП (14%); СУ в микроцикле — 11%. 
Хотя в третьем микроцикле начинается стадия «довод
ки» состояния тренированности, участие в соревновани
ях на этом этапе — не самоцель, поэтому в тренировке 
много внимания уделяется уйражнениям, выполняе
мым с дальним прицелом, поскольку они еще не могут 
быть перенесены непосредственно в боевую деятель
ность.
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Спортсменки с мобильными нервными процессами 
стремятся не выполнять больших объемов работы, так 
как по собственному опыту знают, что они быстро вхо
дят в спортивную форму и быстро ее теряют. Для того, 
чтобы задержать развитие спортивной формы, они в 
первом микроцикле, а отчасти и во втором, использу
ют значительные объемы средств ОФП. Спортсменки с 
особенно выраженной неуравновешенностью нервных 
процессов, тем более если такая неуравновешенность 
сочетается с инертностью процесса торможения, 
в последнем микроцикле избегают тренировочных боев 
на результат, уделяя главное внимание индивидуальным 
урокам. При этом они как бы страхуют себя от возмож
ного раннего предстартового состояния психической на
пряженности.

В конце накопления боевого потенциала проводит
ся подготовка к ответственным международным сорев
нованиям. В подготовку включаются: 3 дня втягиваю
щего микроцикла, день отдыха, 4 дня ударного микро
цикла, день отдыха, 3 дня подводящего микроцикла, день 
отдыха. Парциальное распределение средств подготовки 
следующее: ОФП —31%, СУ—12%, ПУ —22%, БУ — 
21%, БП — 24%; моторная плотность тренировочных за
нятий не превышает 50%. В начале этапа накопления бое
вого потенциала, когда тренированность спортсменок не
высока, индивидуальные различия в выполняемой тре
нировочной работе значительны. В середине этого эта
па, по мере роста тренированности, они сглаживаются. 
В конце этапа, когда тренированность достигает каче
ственно нового уровня, вновь значительны индивидуаль
ные различия в тренировочной работе. Вместе с тем мо
торная плотность занятия остается постоянной.

Период основных соревнований, хотя и относитель
но короткий по срокам, включает в себя почти все мик
роэтапы, характерные для продолжительного периода 
подводящих соревнований: этап восстановления, этап 
модели подготовки к главному старту (аналогично эта
пу технико-тактической базы в период подводящих со
ревнований), этап модели главного старта (аналогич
но этапу накопления боевого потенциала), этап подго
товки к главному старту (аналогично этапу поддержа
ния боевого потенциала) и, наконец, этап главного 
старта — чемпионат мира.

В данном случае наибольший интерес, представляет 
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ни іштовка к главному старту го^.а, которая осуществ- 
їси на последнем, в данном спортивном сезоне, учеб- 

пи і репировочном сборе. Его структура: втягивающий 
ип.роцикл 3 дня, день отдыха; ударный микроцикл 

иней, день отдыха; подводящий микроцикл 3 дня, 
ш дня отдыха. На этом сборе интересно выделить не 
і о >ц,ко парциальные объемы, но и интенсивность, опреде
ляемую по пульсу и психическую направленность, опреде- 

| немую по изменениям психологических и психофизиоло- 
| нческих функций под влиянием специальной работы. Для 
і а кого сбора оптимальным будет следующее соотношение 
отдельных средств подготовки: ОФП — 22%, (интенсив
ность— 4 балла по восьмибалльной шкале, психическая 
напряженность — 4 балла по десятибалльной шкале), 
СУ — 7%, (интенсивность — 4, психическая напряжен
ность— 3), ИУ — 22% (интенсивность — 6, психическая 
напряженность — 7), БУ—16% (интенсивность — 7, 
психическая напряженность — 8), БП — 33% (интенсив
ность— 7, психическая напряженность — 9).

Индивидуальные различия в тренировочной работе, 
выявленные нами на таком сборе в 1982 г., определя
ются скорее не 'психодинамическими, а личностными 
особенностями спортсменок. Например, А. Д-о доби
лась высокой моторной плотности тренировочных заня
тий в основном из-за повышенной тревожности: спорт
сменка боялась, что не достигнет хорошей спортивной 
формы и тренировалась более интенсивно, чем осталь
ные. Но это имело противоположный эффект и привело 
к еще большему снижению уровня ее тренированности. 
Но аналогичной причине Л. Ц-ва, стремясь сохранить 
«психическую свежесть», по возможности избегала боль
ших объемов средств БП и явно превысила оптималь
ные объемы средств ИУ. В противоположность ей Н. Г-ва 
выполнила наибольший объем нагрузок по БП, что явилось 
одной из причин успешного ее выступления в чемпиона
те мира. Для этой спортсменки, >в силу ее индивидуаль
ных психологических особенностей и манеры ведения 
боя, характерно стремление к тренировочной работе с 
большими объемами и использованием, главным обра
зом, средств парных упражнений с партнерами. Это 
позволило ей добиться высокого уровня специальной 
подготовленности и надежности соревновательной дея
тельности в турнирах любого ранга.
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ИНДИВИДУАЛЬНО-ТИПОВЫЕ 
ВАРИАНТЫ РЕАКЦИЙ 

ФЕХТОВАЛЬЩИЦ НА ТРЕНИРОВОЧНЫЕ 
НАГРУЗКИ

В. В. Житлов

Специальные способности фехтовальщика — чрез
вычайно сложная многофакторная система. В некото
рых видах спорта результат определяется довольно 
узким набором качеств (например, скоростно-силовых 
в тяжелой атлетике, специальной выносливости в беге 
на-длинные дистанции). В фехтовании успеха добива
ются спортсмены с самыми различными конституцио
нальными особенностями, с различными сочетаниями 
личностных свойств физических и психических качеств. 
Объясняется это тем, что условия деятельности фехто
вальщиков многообразны и лабильны, что позволяет 
компенсировать недостатки в физической или психиче
ской сферах за счет индивидуального стиля деятельно
сти. Адекватное выявление индивидуальных особеннос
тей фехтовальщика, а также применение эффективных 
средств и методов их формирования, в том числе инди
видуального стиля деятельности,— важнейшая психоло
го-педагогическая задача.

Изучение индивидуальных особенностей фехтоваль
щиков проводилось в реальных условиях соревнователь
ной деятельности и в условиях лабораторного экспери
мента, моделирующего некоторые особенности деятель
ности. Использовались следующие методики: нотацион
ная запись боев; анализ тренировочных нагрузок; изуче
ние психодинамических свойств спортсменов по ком
плексной методике, разработанной в Казанском государ
ственном университете [4].

Функциональные состояния спортсменов изучались 
с помощью измерения электрокожиой проводимости, 
критической частоты слияния световых мельканий, ква- 
зиустойчивой разности биопотенциалов тремора и др.

Исследование выполнено на группе фехтовальщиц 
высокого класса. Квалификации спортсменок не ниж& 
мастера спорта СССР. Всего 66 человек.

В результате диагностики получены следующие со-
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і пия психодинамических свойств у фехтовальщиц 
пч периментальной группы:

I) сильная, подвижная и лабильная нервная система; 
сильная, подвижная, нелабильная;

3) сильная, инертная, лабильная;
4) сильная, инертная, нелабильная;
5) слабая, подвижная, нелабильная;
(і) слабая, инертная, нелабильная.
Прежде чем рассмотреть индивидуально-типовые ва

рианты решений фехтовальщиц на тренировочные на
грузки, проанализируем общие закономерности в сдви
гах психофизиологических показателей, зафиксирован
ных до и после тренировочной деятельности. В таблице 

I приведены индивидуальные данные, средние значения 
п показатели достоверности различий, рассчитанных по 
критерию Стьюдента, для следующих параметров: элек- 
трокожное сопротивление, критическая частота слия
ния световых мельканий, квазиустойчивая разность 
биопотенциалов и тремор (частота и амплитуда). Из 
таблицы видно, что во всех случаях стандартные откло
нения выше индивидуальных данных, зафиксированных 
после тренировки.

Между показателями электрокожного сопротивле
ния, полученными до и после тренировки, имеется суще
ственное различие: d = 224,7, Р < 0,01. Считается, что 
показатели электрокожного сопротивления отражают 
общий уровень возбуждения центральной нервной си
стемы человека. Не удивительно, что тренировочная 
деятельность, тем более в таком психологически направ
ленном виде деятельности, как фехтование, приводит к 
значительному повышению уровня возбуждения. Однако 
для других психофизиологических показателей, харак
теризующих определенные функциональные системы 
(например, критическая частота слияния световых мель
каний отражает в основном состояние зрительного ана
лизатора), сдвиги в результате тренировочной деятель
ности хотя и есть, но они статистически недостоверны. 
Исключение составляет лишь показатель, характеризую
щий частоту тремора; d = 1,7, Р < 0,05. Это не исклю
чает существенных сдвигов в различных показателях 
психофизиологических функций, когда мы их рассматри
ваем в индивидуальных случаях.

Показатели электрокожного сопротивления, получен
ные до тренировки, в определенной степени характери- 
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зуют установку спортсменки на предстоящую деятель
ность. То же можно сказать и о данных тремора, полу
ченных до тренировки.

Наиболее низкие величины электрокожного сопро
тивления до тренировки получены у Л. М-вой (431,6), 
Т. П-вой (590,7), Ф. Я-вой (673,0) В данном случае мы 
наблюдаем, по всей вероятности, высокий уровень исход
ной активации возбуждения мозговых структур. Уро
вень возбуждения является фактором, дифференцирую
щим состояния психической напряженности у спортсме
нов.

Для трех названных спортсменок характерна сла
бость нервной системы и недостаточная лабильность 
нервных процессов. В этой связи можно думать, что вы
сокий уровень активации перед тренировкой обусловлен 
низкой лабильностью, выносливостью нервной системы. 
В случае с Т. П-вой приходится говорить о влиянии 
других, не изученных нами экспериментально, нейроди- 
намических свойств.

Данные наблюдений, оценка так называемых «жиз
ненных» проявлений позволяет утверждать, что у Т. 
П-вой ярко выражена неуравновешенность нервной сис
темы в сторону процесса возбуждения. Педагогический 
опыт и данные специальной литературы позволяют 
предположить, что неуравновешенность в сторону про
цесса возбуждения вызвана повышенной активацией 
спортсменок перед началом деятельности, причем не 
только соревновательной, но и тренировочной.

Интересно отметить, что у этих же спортсменок на
блюдаются незначительные различия в данных электро
кожного сопротивления до и после тренировки. Однако 
это не говорит о незначительных психофизиологических 
реакциях на нагрузку, так как наблюдаются существен

ные сдвиги по другим изученным параметрам: у 
Л. М-вой явно выражены сдвиги в показателе критиче
ской частоты слияния световых мельканий (d = 1,9, 
Р < 0,01), у Т. П-вой и Ф. Я-вой — квазиустойчивая 
разность биопотенциалов (соответственно d = —2,2, 
d = —4,3, Р<0,05, Р<0,01), у Т. П-вой и Л. М-вой — 
тремора (соответственно для параметра частоты 
d = —2,0, d =—2,1, в обоих случаях Р<0,05). Сле
довательно, незначительные изменения электрокожного» 
сопротивления в результате работы имеют место лишь 
только потому, что исходный уровень возбуждения у
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.....ртсменок очень высок. Для А. Д-о характерна зна- 
■III іі льпая вариативность показателей электрокожного 
■ ііріігивления (в большей степени это касается данных, 

ірі гистрнрованных после нагрузок). Это говорит,- с 
і ні ной стороны, в пользу хорошей приспособляемости 
in ихики к различным по объему и содержанию трени
ровочным нагрузкам, с другой — оставляет желать не- 
| колько лучшего овладения произвольной регуляцией 
своих эмоциональных состояний.

Не только у Т. П-вой и Ф. Я-вой, но и у Л. Ц-вой 
и у И. У-вой наблюдаются отрицательные значения 
показателей квазиустойчивой разности биопотенциа- 
ІОІІ, полученных до и после работы. Кроме того, эти 

і портсменки отличаются слабой нервной системой, что 
л.юг основание судить по характеру сдвигов показате
ли іі квазиустойчивой разности биопотенциалов о про
явлении выносливости нервной системы. В случаях, ко-
I I I данные О нервной системе спортсменок свидетель-
II вуют о её недостаточной выносливости, показатель 
ічі.ізиустойчивой разности биопотенциалов, полученный 
пчеле работы, имеет тенденцию к увеличению.

Фоновые показатели критической частоты слияния 
I кетовых мельканий не могут служить оценкой исходно- 
|<| состояния спортсменок, так как в этом случае ска
пываются индивидуальные различия по лабильности 
нервных процессов [1,2, 3]. Этим объясняется больший 
диапазон величины в полученных данных: от 26,8 герц 
(Ф. Я-ва) до 37,1 (О. В-о). В отдельных случаях мы 
наблюдаем значительные сдвиги в показателях крити
ческой частоты слияния световых мельканий после тре
нировочной деятельности, причем эти изменения имеют 
характер как в сторону увеличения частоты (О. В-о— 
2,6 герц, И. У-ва — 2,4 герца), так и в сторону ее 
уменьшения (Л. М-ва—1,9 герц). Сочетания нейро- 
динамических свойств у этих трех спортсменок самые 
различные. Очевидно, на величину сдвигов в показа
теле критической частоты слияния световых мельканий 
влияют не психо  динамические особенности спортсменок, 
а другие факторы, хотя у всех трех ярко выражена 
недвижность нервных процессов. Возможно, налицо ин
дивидуальная особенность значительного утомления 
зрительного анализатора после специальной работы, как 
/то имеет место у Л. М-вой. Наблюдения свидетельст
вуют о том, что у этой спортсменки низкий уровень 
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психической выносливости. Подтверждением этому слу
жит следующий факт: в острострессовых ситуациях, 
когда от результата боя зависела последующая судьба 
спортсменки, она, как правило, демонстрировала неэф
фективное фехтование.

Исходные показатели частоты тремора незначитель
но отличаются от средней величины. Высокая частота 
тремора наблюдается у Н. Г-вой и О. В-ко, хотя обе 
имеют сильную нервную систему. Низкие значения тре
мора характерны для А. Д-о, Л. Ц-вой и И. У-вой. 
Эти спортсменки имеют различные сочетания свойств 
психодинамики.

Характерная картина наблюдается и при анализе 
показателя амплитуды тремора. Очевидно, сказывают
ся особенности вестибулярного анализатора, особенно
сти нервно-мышечного аппарата и пр. Вместе с тем 
просматривается довольно четкая зависимость: наибо
лее значительное различие с отрицательным знаком 
между показателями, зафиксированными до и после 
нагрузки, наблюдается у А. Д-ко, М. С-вой, Л. М-вой. 
У всех трех спортсменок диагностируется недостаточ
ное обеспечение работы функциональным резервом. 
Следовательно, можно говорить, что при недостаточ
ной функциональной подготовленности наблюдается 
единственное увеличение амплитуды под влиянием тре
нировочных нагрузок.

К сожалению, практика подготовки высококвали
фицированных фехтовальщиц сложилась так, что в пе
риод основных соревнований, при подготовке к глав
ному старту года, им планируется одинаковая работа 
независимо от особенностей свойств психодинамики и 
индивидуального Стиля боевой деятельности. Совершен
но одинаковая работа выполняется в 1 («втягиваю
щем») микроцикле и во 2 («ударном»), когда прово
дятся боевые практики, преследующие цель контроль
ных соревнований для отбора в команду. Изменить 
нагрузки в «ударном» микроцикле — это по существу 
поставить под сомнение свою готовность и, тем самым, 
участие в главном старте года. Таким образом, если и 
имеются индивидуальные коррекции, то они имеют не 
обоснованный характер, что влечет за собой ухудше
ние функционального или психического состояния спорт
сменок или то или иное отклонение в здоровье.
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Экспериментальные исследования и наш педаго
гический опыт показывают, что есть следующие основ
ные варианты динамики тренированности фехтоваль
щиц в годичном цикле:

1) медленное «вхождение» в состояние спортивной 
формы, длительное пребывание в этом состоянии, ста
бильные реакции на нагрузки, надежное фехтование. 
Такая картина динамики тренированности характерна 
для спортсменок со значительным функциональным ре
зервом, с сильной, подвижной или инертной нервной 
системой, с умеренной мотивацией спортивных дости
жений; стиль деятельности — маневренно-атакующий- 
или маневренно-оборонительный;

2) медленное вхождение в состояние тренирован
ности, но незначительный период нахождения на «пи
ке» спортивной формы: нестабильные состояния, частые 
неадекватные реакции на нагрузки, вероятные «срывы» 
не только в соревновательной, но и в тренировочной 
деятельности, ненадежность фехтования. Это характер
но для фехтовальщиц с сочетанием свойств слабости, 
инертности и неуравновешенности нервных процессов 
(в отдельных случаях — слабости, подвижности и не
уравновешенности) с индивидуальным стилем деятель
ности, позиционно атакующим или маневренно-атакую- 
щим;

3) быстрое вхождение в спортивную форму, но срав
нительно недолгое пребывание в этом состоянии; час
тые перепады в уровне тренированности, а соответст
венно — ив спортивном результате, нестабильные пси
хические состояния, хотя реакции по тренировочным 
нагрузкам, в основном, адекватные. Такая дисциплина 
тренированности характерна для сильных, подвижных 
и неуравновешенных фехтовальщиц, чаще всего со все
ми признаками лабильности, хорошим уровнем раз
вития специальных физических и психологических ка
честв. Мотивация к достижению высшего спортивного 
результата достигает у них выше среднего уровня. 
В организации предсоревновательной подготовки ха
рактерна динамика тренированности.
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О ВОЗМОЖНОМ ВАРИАНТЕ МЕТОДИКИ, 
МОДЕЛИРУЮЩЕЙ ОСОБЕННОСТИ 

ОПЕРАТИВНОГО МЫШЛЕНИЯ
В ИГРОВЫХ ВИДАХ СПОРТА

17. А. Жоров, О. Ю. Ермолаев

Во многих исследованиях по психологии спорта по
казано, что одним из решающих факторов, обеспечива
ющим успешность игровой деятельности в целом, яв
ляется оперативное (игровое) мышление спортсмена.

Для наиболее адекватного моделирования специфи
ки когнитивных процессов в структуре игровой деятель
ности необходимо выработать специализированные ме
тодические приемы.

Одним из таких приемов с полным основанием мож
но считать задачи типа игра «15»: эти задачи, воспро
изводя условия игровой деятельности, характеризуют 
особенности игрового мышления спортсмена, а именно 
оперативного мышления.

Методика типа игра «15» допускает различные мо
дификации. В соответствии с особенностями структу
ры задач можно «играть» в «3», «5», «7», «8», «11» и в 
«15». Эти модификации задач типа игра «15» опреде
ляются прежде всего удобством игрового поля. Так, 
например, при игре «3» — оно четырехклеточное (2x2 
клетки), при игре «8» — девятиклеточное (3x3 клет
ки). Вариант игры «6», хотя и возможен, но неудобен, 
так как пришлось бы играть на поле из 7 клеток, и од
на клетка «выпадала» бы из общей структуры поля. 

53



(7=2X3+1 клетка). Отметим также, что в конкрет
ных экспериментальных исследованиях использование 
задач собственно игры «15», по-видимому, не целесооб
разно, так как задачи игры «15» слишком сложны.

Задачи типа игра «15» обладают рядом особенно
стей. Важнейшим из этих особенностей является дис
кретный характер их структуры. Задачи данного типа 
состоят из конечного числа элементов, связанных меж
ду собой комбинаторными соотношениями. Решение 
задач заключается в осуществлении некоторого конеч
ного числа шагов (ходов).

Второй особенностью задач такого типа является 
их оперативность, т. е. изменчивость, динамичность 
ситуаций задач по ходу их решения. Последнее, очевид
но, соответствует особенностям игровой деятельности.

Третьим признаком является существование единст
венного варианта оптимальной стратегии решения. Лю
бая задача оптимально решается только одним путем 
за точно определенное конечное число ходов. При не
оптимальной стратегии решения задача может быть ре
шена за значительно большее число ходов, по сравне
нию с оптимальным.

При решении задач типа игра «15» анализируются 
следующие особенности оперативного (игрового) мыш
ления:

1 — ориентировка в ситуации задачи, т. е. выявле
ние связей между элементами ситуации (фишками), 
оценка их взаимного расположения.

2 — структурирование — синтетическая деятельность 
по организации элементов ситуации, выступающих вна
чале как совокупность отдельных элементов фишек, в 
упорядоченное множество. Элементами этого множест
ва могут быть как отдельные фишки, так и их объеди
нения, структуры (двучленные структуры-пары, цикли
ческие структуры, циклические подструктуры).

3 — выбор и построение плана (стратегии) дейст
вия, связанного с динамическим моделированием ситуа
ции. Структурные особенности задач игры «15» позво
ляют выбирать оптимальную стратегию действий, оп
тимально и неоптимально моделировать ситуацию. 
Последнее, в свою очередь, связано с такой особенно
стью оперативного мышления, как его эффективность, 
продуктивность.



I - в процессе решения задач основными опера- 
| і пі оперативного мышления являются операции 

оединения и разъединения элементов ситуации (фи
шек). д

5 — важным фактором оперативного мышления, оп- 
I импзирующим решение задач данного типа, является 
іинамическое узнавание в наличной ситуации — тре
буемой (конечной).

Обычно в качестве основного показателя методики 
и пользуется количество ходов решения каждой зада
ні, определяющие степень отклонения от оптимально
го варианта решения. Мы использовали также показа
тель времени решения каждой задачи (в секундах), 

ірактеризующий скорость оперативного мышления. 
: ічевидно, что большая скорость и «оптимальность» 
(быстрое нахождение наиболее правильных путей ре
шения задач) служат основными компонентами, кото
рые обеспечивают максимальную эффективность игро
вой спортивной деятельности в целом.

В наших экспериментах предъявление и построе
ние задач типа игра «15» отвечало трем основным тре
бованиям. Первое — все задачи предъявлялись от про
стых к более сложным. В данном случае увеличение 
сложности было связано как с ростом числа оптималь
ности ходов решения задач, так и с увеличением их 
комбинаторной сложности. Второе — увеличивалось ко
личество элементов, составляющих задачу, т. е. вна
чале предъявлялись задачи из 3-х элементов, затем се
рия задач из 5-ти элементов, и так далее, до 11 эле
ментов. .

Третье.— задачи типа игра «15» предъявлялись се
риям из нескольких эквивалентных задач, т. е. задач, 
внешне несхожих, однако решаемых по одной и той же 
формуле (одним и тем же способом перемещения фи
шек). Требование эквивалентности является основным 
требованием к методике задач типа игра «15». Оно оп
ределяется тем, что при решении задач этого типа не
редки случаи, когда испытуемые случайным образом 
находят оптимальный способ решения той или иной за
дачи. Предъявление же групп эквивалентных задач 
«снимает» случайность в решении задач типа игра «15». 
Так, если испытуемый решает всю группу эквивалент
ных задач оптимально, то, следовательно, он хорошо 
ориентируется в условиях задач, его решение не слу- 
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чайно, и можно предположить наличие высокого уров
ня развития его оперативного мышления. В случае 
же, если одну, две задачи в группе эквивалентных за
дач испытуемый решает оптимально, а остальные — 
нет, предполагать высокий уровень развития навыков 
оперативного мышления у данного испытуемого не 
представляется возможным. Заметим также, что «ви
дение» эквивалентности в задачах типа игра «15» ока
зывается тесно связанным с развитием оперативной 
памяти. В работе В. Н. Пушкина показано, что в про
цессе решения достаточно большого количества экви
валентных задач происходит самообучение испытуе
мого, т. е. испытуемый начинает «видеть» эквивалент
ность, решать задачи оптимально [5]. При решении за
дач типа игра «15» особо следует обратить внимание на 
успешность решения комбинаторно достаточно сложных 
задач, так как в большинстве случаев испытуемые бы
стро улавливают эквивалентность комбинаторно прос
тых задач.

В наших экспериментах с помощью задач типа иг
ра «15» обследовалось три группы испытуемых. 12 уча
щихся в возрасте 15 лет специализированной школы 
интерната (футбол) составили первую группу. Во вто
рую группу вошли 30 школьников в возрасте 9—11 
лет, занимающихся 1—2 года в экспериментальной 
футбольной школе при Центральном стадионе имени 
В. И. Ленина. В третью группу были включены 24 
школьника в возрасте 9—11 лет, не посещающие спор
тивные секции.

Всем испытуемым предъявлялся один и тот же ва
риант методики. Вначале предъявлялись две 3-эле- 
ментные задачи, на них испытуемые обучались пра
вилам игры и знакомились со структурными особен
ностями задач типа «15». Затем предлагалось большое 
количество 5-элементных задач, традиционно являю
щихся основным типом задач при изучении навыков и 
механизмов оперативного мышления [1, 2, 3, 4, 5]. 
Вначале предъявлялись три эквивалентные 6-ходовые 
задачи, оптимально решаемые вращением фишек по ча
совой стрелке. Затем предъявлялись также три эквива
лентные 6-ти ходовые задачи, решаемые оптимально 
вращением фишек против часовой стрелки. Перемена в 
способе решения в двух группах 6-ходовых задач иг
ры «5» может быть связана с такой характеристикой 
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■ m ра гивного мышления, как его инертность, регидность. 
ї ї к, если испытуемые, правильно и оптимально решая 

і , ’пые три задачи, начинают решать последующие три
І.ІЧИ также вращением фишек по часовой стрелке, 

н> это приводит, очевидно, к неоптимальности реше- 
|| і і последующих трех задач и означает, что данные 
и нытуемые обладают недостаточно гибким, инертным 
мышлением. Последнее будет означать также и педос- 
1,1 точную степень сформированное™ навыков ориенти
рования.

Затем предъявлялась «основная» серия из трех эк
вивалентных 10-ходовых задач (т. е. задач, оптималь
но решаемых за 10 ходов). Эти задачи достаточно ком
бинаторно трудны для решения, и именно на них предъ
является сформированное™ навыков оперативного 
мышления: умение ориентироваться, структурировать си
туацию, выбирать оптимальный план и стратегию дей- 
| шя. Предъявление большего количества задач игры 
• 5», по-видимому, не целесообразно,, так как основные 
характеристики оперативного мышления выявляются 
при решении предложенных 9 задач. Предъявление же 
задач игры «5» с оптимальным количеством ходов ре- 
| іения большим 12 (например, 18 или 20) также неоп- 
равдано, так как сложность тестового испытания обус
ловливает появление психического напряжения. Кроме 
того, как показано в работе О. И. Моткова [4], реше
ние задач игры «5» повышенной сложности оказыва
ется связанным с мотивационными компонентами лич
ности испытуемого и мало детерминировано собствен
но механизмами оперативного мышления.

Все последующие задачи типа игра «15», предъявля
емые в наших экспериментах, посвящены фактически 
анализу способности испытуемых ориентироваться в 
большом количестве переменных ситуаций. Учет, ви
дение всех переменных ситуаций — одна из главных 
особенностей развитого оперативного мышления.

В дальнейшем в наших экспериментах предъявля
лись две эквивалентные задачи игры «7», оптимально 
решаемые вращением фишек по часовой стрелке, затем 
три эквивалентные задачи игры «8», оптимально ре
шаемые за 16 ходов вращением всех фишек, кроме 
центральной, против часовой стрелки. И, наконец, 
предъявлялись две эквивалентные задачи игры «11»,
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оптимально решаемые вращением крайних фишек по 
часовой стрелке. Таким образом, все задачи «7», «8», 
«11» являются наиболее простыми по способу решения, 
и их предъявление направлено на выяснение способно
сти испытуемых ориентироваться в усложняющихся ус
ловиях.

Полученные результаты были подвергнуты различ
ным видам математической обработки. Ниже будут при
ведены основные положения и выводы.

Сравнение успешности решения всех задач типа 
игры «15» между первой и второй группами испытуе
мых показало прежде всего, что в целом юноши более 
старшего возраста успешно решают задачи методики. 
Особенно это проявляется при решении группы экви
валентных 10-ходовых задач игры «5» (различия меж
ду группами по большинству показателей статистиче
ски достоверны по критерию Стьюдента) и при реше
нии многоэлементных задач (для количества ходов и 
времени решения задач игры «8» и «11» различия 
между первой и второй группами статистически дос
товерны по критерию Стьюдента на уровне 5% и вы
ше). Таким образом, статистическая обработка мате
риала позволяет утверждать, во-первых, что учащиеся 
школы-интерната лучше выделяют эквивалентность 
сложных задач, и во-вторых, лучше ориентируются в 
усложненных условиях, чем учащиеся эксперименталь
ной школы. Таким образом, юноши, регулярно играю
щие в футбол, обладают достаточно развитыми навы
ками оперативного мышления. Возможно, что получен
ные различия между группами детерминированы раз
ницей возраста испытуемых? Для проверки этого пред- 
полож,ения в! настоящем исследовании анализирова
лись результаты решения всех задач методики конт
рольной группы испытуемых — учащихся 3—4 классов, 
не занимающихся в спортивных , секциях.

Качественный анализ показателей успешности ре
шения всех задач методики для третьей, контрольной 
группы испытуемых показал прежде всего, что боль
шинство испытуемых не справилось с решением много
элементных задач, т. е. задач игры «7», «8», и «11». 
Таким образом, эти испытуемые не обладают навыка
ми ориентировки в усложняющихся условиях, у них не 
развито такое важное качество оперативного мышле
ния, как учет, видение всех переменных в ситуации.



отметим также, что, если испытуемый не смог, •'напри
мер, решить 8-элементную задачу, то он не мог решить 
II 11-элементную.

Испытуемые третьей, контрольной группы, также, 
п большинстве случаев, не смогли перестроиться при 
переходе от решения 6-ходовых задач игры «5», реша-
< мых оптимально вращением по часовой стрелке, к 

і здачам, решаемым вращением против часовой стрел
ки, и решали последние вращением по часовой стрел- 
| Кроме ТОГО, испытуемые третьей Группы решали ме
ні ■ успешно и «основные» 10-ходовые задачи игры«5», 
по сравнению со второй группой испытуемых (большин-
< ию различий значимо или близко к значимым по кри- 
к'рию Стьюдента). Результаты статистической обра- 
іхітки данных и их качественный анализ позволяют ут- 
у верждать, что регулярные занятия игровыми видами 
і порта (футбол) находят отражение в развитии на
циков оперативного мышления, и что полученные выше 
различия в успешности решения между первой и вто
рой группами испытуемых могут быть отнесены нетоль- 
I о за счет возраста, но за счет степени сформирован
ное™ навыков оперативного мышления, которые раз
виваются в процессе игровой, спортивной деятельно
сти.

Полученные в настоящем исследовании результаты 
позволяют утверждать, что предлагаемые задачи типа 
игры «15» достаточно адекватно моделируют особен
ности оперативного мышления в игровой спортивной 
деятельности.
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МОТИВИРУЮЩИЕ ОПРОСНИКИ 
В СПОРТИВНОЙ ПСИХОДИАГНОСТИКЕ 

(НА ПРИМЕРЕ СПОРТИВНОГО ПЛАВАНИЯ)

Л. Т. Ямпольский

Опросники являются наиболее простой, естествен
ной и «дешевой» формой психологического экспери
мента. Широкому распространению опросников меша
ет их сильная подверженность мотивационным искаже
ниям.

Налицо явное противоречие между «удобством» ме
тода исследования и достоверностью полученной ин
формации. Дальнейшее развитие опросников требует 
устранения названного противоречия. Вводимые рядом 
авторов специальные оценочные шкалы решают проб
лему только частично [2, 4, 5, 6].

Оценочные шкалы дают возможность измерить сте
пень выраженности мотивационных искажений, но не 
устраняют их. Повышение достоверности опроса в этом 
случае достигается за счет отсева анкет, ответы на ко
торые сильно искажены. Такой подход приемлем при 
массовых обследованиях, имеющих целью получение 
средних выборочных оценок, и не применим при не
обходимости индивидуального оценивания (профотбор, 
психотерапия и т. п.).

Полное решение проблемы может быть достигнуто 
только после снятия указанного противоречия. С этой 
целью следует не бороться с влиянием мотивации, а 
постараться обратить вред в пользу и использовать 
мотивацию для повышения достоверности опроса. Это 
может быть достигнуто, если при конструировании оп
росника будут выполнены два следующих требования.

1. Маскировка цели исследования. Подлинная цель 
исследования испытуемым не сообщается. Опросник и 
инструкция к нему составляется таким образом, чтобы 
скрыть от испытуемых истинные цели исследования.
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Выдвижение ложных целей исследования. В яв-
| виде испытуемым сообщается такая ложная цель 
irцокания, которая будет побуждать к сотрудни- 

|. ■іиу и откровенности.
Опросники, составленные с учетом этих двух тре- 

• I ііііій, будем называть «мотивирующими» опросни- 
| >1и В качестве примера рассмотрим два «мотиви

рующих» опросника, разработанных для измерения 
уровня психологической подготовленности спортсменов.

1 Ісихологическая подготовленность спортсмена»—
і ісственно сложное, плохо дифференцируемое поня- 

I и»-, недоступное прямому инструментальному измере
нии, В таких случаях адекватным является обращение

і. жспертным оценкам. Лучше всего о состоянии пси- 
‘'логической подготовленности спортсмена может су

пить его тренер или даже сам спортсмен. Однако в си
пу личной заинтересованности в результатах они ред- 
м/ сохраняют объективность. Поэтому для повышения 
достоверности опроса следует использовать «мотиви
рующие» опросники.

ОПРОСНИКИ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ 

СПОРТСМЕНОВ

Психологическая подготовка спортсмена должна 
обеспечить надежность и стабильность соревнователь
ных результатов. Такой характер выступлений требу
ет воспитания у спортсменов фрустрационной резистент
ности, т. е. умения противостоять соревновательным 
трудностям и помехам. В свою очередь сама фрустра- 
ционная резистентность определяется двумя различны
ми и относительно независимыми психологическими 
качествами: 1) чувствительностью, сензитивностью
психики к соревновательным помехам и трудностям; 
2) устойчивостью, сопротивляемостью специальных 
спортивных навыков дезорганизующему воздействию 
стресс-факторов соревнований.

Отсутствие корреляции между характером реакции 
на соревновательные затруднения и результатами выс
туплений хорошо известно всем практически работаю
щим тренерам и психологам [2, 4, 6].

В рамках этой модели разработано два вида моти- 
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пирующих опросников. Один — для измерения чувст
вительности к соревновательным помехам, другой — 
для оценки стабильности спортивных навыков.

1. Опросник «Помехи»

Тест «Помехи» предназначен для измерения чув
ствительности спортсмена к соревновательным труд
ностям. Он состоит из списка объективных, случай
но возникающих соревновательных помех, и формулы 
для вычисления комплексной оценки чувствительности 
к помехам. Предполагается, что лица с высокими оцен
ками по тесту характеризуются повышенной чувстви
тельностью к соревновательным трудностям.

Образец теста «Помехи» 
(вариант для спортсменов-пловцов)

Инструкция. Для улучшения условий и устранения 
помех, мешающих росту спортивных результатов, осу
ществляется работа по выявлению недостатков в орга
низации и проведении соревнований. Ниже дан список 
таких недостатков. Прочитайте его и поставьте пометки 
(V) в одной из колонок, чтобы показать, является ли на 
Ваш взгляд этот недостаток в организации соревнова
ний: а) серьезной, значительной помехой; б) слабой по
мехой; в) не мешает (т. е. не помеха) достижению мак
симальных результатов. Все выявленные недостатки 'в 
организации и проведении соревнований будут по воз
можности устранены.

Список вопросов методики «Помехи» и их нагруз
ки представлены в таблице 1. Он объединяет 20 воп
росов с нагрузками от 0,63 до 0,43. Вопросы, сфор
мировавшие фактор, описывают объективные соревно
вательные помехи, что подтверждает правомочность 
введения самостоятельного понятия «чувствительность 
к соревновательным помехам».

Как явствует из инструкции, истинная цель обсле
дования — измерение чувствительности к соревнова
тельным помехам — спортсмену не сообщается. Наобо
рот, его инструктируют, что он привлечен к работе как 
специалист — эксперт, имеющий большой опыт участия 
в соревнованиях. Сообщая спортсмену ложную цель 
исследования, мы изменяем позицию испытуемого, из
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Таблица 1

( писок помех и факторные нагрузки (а) по фактору 
„чувствительность к соревновательным помехам"

№ Помехи Факторные
4 нагрузки

1 2 3

1 Плохая стартовая тумбочка 0,631
2 Плохая связка стартов 0,627
3 Низкий уровень воды (бассейн залит не 

полностью) 0,621
4 Неудачная программу соревнований 0,619
5 Плохой стартер 0,610
6 Плохая разминка и массаж 0,604
7 0 шибки в работе судейской коллегии 0,597
8
9

Длительное ожидание старта
Слишком раннее или слишком позднее время

0,578

0,556проведения соревнований
10 Неясность соревновательной задачи 0,553и Большой процент хлора в воде 0,542
12 Плохая организация быта на соревнованиях 

(неполадки с размещением, питанием, отдыхом 
и т. д.) 0,538

13 Несвоевременное освобождение от учебы или
0,532

14
работы для участия в соревнованиях
Замедленное неорганизованное проведение

0,521соревнований
15 Неожиданность старта 0,509
16 Низкая или высокая температура воды в 

бассейне 0,505
17 Духота в бассейне 0,496
18

19

Плохое место для ожидания старта или 
его отсутствие 0,474
Плохой сон в ночь перед стартом 0,450

20 Неудачная жеребьевка 0,427

экзаменуемого он превращается в советчика и добро
совестно отмечает существенные, на его взгляд, по
мехи.

Список помех (см. таблицу I) не противоречит ин
струкции. В нем собраны только объективные помехи, 
действительно поддающиеся устранению. Нельзя вклю
чать в список субъективные помехи (например, несоб
ранность, плохое настроение, вялость, нежелательность 
і гарта и т. п.), которые могут демаскировать истин
ную цель обследования.
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2. Опросник «Ошибки»

Опросник «Ошибки» может служить еще одним при
мером «мотивирующего» опросника. Он состоит из спи
ска ошибок, допускаемых спортсменами в условиях 
соревнований и формулы для вычисления интеграль
ного показателя. Предполагается, что высокие индиви
дуальные оценки по тесту свидетельствуют о высокой 
ошибочности спортивных действий в условиях соревно
ваний.

Образец теста «Ошибки»
(вариант для спортсменов-пловцов)

Инструкция. Для составления программы психоло
гической работы нам необходимо знать ошибки- и за
труднения, которые возникают у Вас на/соревнованиях. 
Ниже приведен список наиболее типичных ошибок, 
которые допускают спортсмены на соревнованиях, хо
тя обычно они не возникают на тренировках. Читайте 
сИисок по порядку. Прочитав очередную ошибку, оце
ните, возникает она у Вас на соревнованиях или нет. 
Если ошибка не возникает, то зачеркните букву «А»— 
это будет означать, что работать над устранением этой 
ошибки нет надобности.

Если Вы ошибку допускаете, то решите, насколько 
она существенна: «Б» — с устранением этой ошибки 
можно не спешить; «В» — ошибка существенна, следу
ет немедленно начать работать над ее устранением. 
Исходя из оценки существенности допускаемой ошиб
ки, зачеркните соответственно буквы «Б» или «В». Ря
дом с номером ошибки в графе «Время» укажите пред
положительное время, которое на Ваш взгляд потре
буется вам для устранения ошибки. Это не только 
позволит составить программу психологической подго
товки, но и упорядочит ее по времени.

В отличие от первой методики «Помехи», может 
показаться, что маскировки цели исследования не про
изводится, ведь от испытуемых не скрывается, что пси
хологов интересуют ошибки, которые спортсмен допуска
ет в условиях соревнований. На самом деле маекиров- 
ка происходит, но на более высоком уровне. Испыту
емого инструктируют, что исследование производится 
не для диагностики соревновательной подготовленно-
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Таблица 2

( писок ошибок и факторные нагрузки по фактору 
„устойчивость спортивных навыков к соревнова

тельному стрессу"

м Ошибки Факторные 
нагрузки

1 Потеря равновесия (чрезмерные колебания
тела вокруг продольной оси) .622

2 Неправильный распорядок дня в день
соревнований .586
Потеря координации .579

4 Неправильный выбор времени и рациона
питания перед соревнованиями .552

Г» Потеря прямолинейного направления дви-
жения по оси дорожки .540

в Чрезмерно напряженные движения .542
7 Несвоевременное окончание разминки .539
8 Неправильная разминка .532
9 Неправильная раскладка .527

10 Опоздание с финишным ускорением .515
11 Неправильное положение тела в воде .514
12 Неправильный темп .505
13 Неправильная оценка сил противника .486
14 Неправильная оценка действий противника

на дистанции .480
15 Захлебывание водой на дистанции .453
16 Неправильная подготовка костюма .420
17 Ошибки в повороте .390

сти, а для планирования работы по психологической 
подготовке к соревнованиям. Тем самым между пси
хологом и спортсменом создаются отношения, анало
гичные отношениям между врачом и пациентом, есте
ственным образом побуждающие спортсмена к откро
венности в изложении своих проблем. Ясно, что без 
сообщения врачу своих индивидуальных жалоб процесс 
лечения начаться не может, поэтому пациенты на при
еме у врача откровенно раскрывают самые интимные 
стороны своей личной жизни.

Окончательный список признаков теста «Ошибки» и 
факторные нагрузки этих признаков приведены в таб
лице 2. Полученный фактор содержательно однороден, 
компактен и хорошо информационно обеспечен. Он со
держит список из 17 соревновательных ошибок с
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нагрузками от 0,39 до 0,62. Видно, что основные ошиб
ки связаны с нарушением координации движений и 
поведения в день соревнования.

Заключение

Обычно при конструировании опросников прилага
ется много усилий для устранения познавательных 
искажений, а мотивационные искажения рассматри
ваются как неизбежные и практически неустранимые. 
Вместе с тем, если мотивацию принимать в расчет на 
этапе конструирования опросника, она может быть 
использована для повышения достоверности опроса, 
т. е. принесет не вред, а пользу.

Использование мотивации для повышения достовер
ности опросника достигается за счет выдвижения спе
циальных ложных целей исследования. Ложная цель 
исследования формулируется таким образом, чтобы по
будить испытуемого к откровенности и сотрудничест
ву. Такой подход к конструированию опросника иллю
стрируется двумя примерами. В первом примере (оп
роснике «Помехи») испытуемых просят выступить в ка
честве экспертов по проблеме, в которой они считают 
себя специалистами; во втором (опроснике «Ошиб
ки») — испытуемым предлагается определить цели 
предстоящей работы, в результатах которой они лич
но заинтересованы. В более общем виде в первом слу
чае просят оказать помощь, а во втором — помощь, 
наоборот, предлагается. Видимо, эти два приема дос
таточно универсальны. Они использовались сотрудни
ками лаборатории НИИ ОПП АПН СССР при конст
руировании аналогичных опросников для различных 
видов спорта: пулевая стрельба, женская спортивная 
и художественная гимнастика, фигурное катание на 
водных лыжах и др.

Однако эти два приема далеко не исчерпывают все
го возможного арсенала «ложных» целей. Успешное 
развитие и практическое использование «мотивирую
щих» опросников в спортивной психодиагностике тре
бует накопления и систематизации различных приемов 
подмены и выдвижения «ложных» целей.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 
III КОТОРЫХ КОЛИЧЕСТВЕННЫХ ТЕСТОВ ДЛЯ 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОСТОЯНИЯ ТРЕНИРОВАННОСТИ 
СПОРТСМЕНА

Э. В. Булгаков

В современном спорте управление тренировочным 
процессом становится делом все более сложным, требу
ющим объективной информации о физической работо
способности и подготовленности спортсмена. Основны
ми показателями тренированности спортсмена являются
< поргивные результаты. Вместе с тем, высокая степень 
тренированности характеризуется высоким уровнем 
развития функциональных возможностей организма. 
Успешное осуществление спортивной тренировки во 
многом зависит от правильного контроля за подготов
ленностью занимающихся. Спортивный результат, бу
дучи главным итогом тернировки спортсмена, тем не 
менее не всегда отражает качество и эффективность 
іренпровочного процесса.

І Іостоянная спортивная тренировка способствует ро
сту функциональных возможностей физиологических 
гнетем, и тем самым, обеспечивая адекватную пере-
< і ройку организма. Важно определить те признаки 
физиологической перестройки, которые определяют пра
вильное или неправильное развитие тренированности.

Взяв в основу мысль о высокой внутренней сла- 
| гцности всех физиологических процессов в организме 

и используя такой интегральный параметр сердечно
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сосудистой системы, как частота сердечных сокращений, 
который взаимосвязан с функциональным, состоянием 
всех органов и их систем, была поставлена следую
щая цель исследования:

1) проследить динамику тренированности в течении 
учебного года у двух групп студентов ветеринарного 
института (новичков и спортсменов-разрядников);

2) изучить динамику тренированности у игроков- 
ватерполистов команды «Синтез».

Для математического описания функциональных воз
можностей человека целесообразно использовать дан
ные статистического анализа. Найдены количественные 
показатели для объективной оценки общего состояния 
организма с использованием законов распределения 
сердечных циклов (/? — /? интервалов). Как отмечено в 
литературе, числовые характеристики закона распреде
ления и форма вариационной кривой несут много новой, 
ценной диагностической информации. В настоящее вре
мя разработаны специальные методы вариационной 
пульсометрии, корреляционного и спектрального анали
зов ритмов сердца, позволяющие оценить состояние его 
работы [1, 2, 3, 4].

Принимая во внимание, что при одинаковых диспер
сиях нормальный закон является более неопределен
ным, для оценки общего состояния был использован 
один комплексный показатель, характеризующий неоп
ределенность закона распределения,— энтропия. Энтро
пия — это мера вероятности осуществления данного 
состояния системы. Чем больше энтропия, тем более ве
роятно состояние системы. Выбор энтропии в качестве 
меры неопределенности закона распределения вполне 
оправдан, так как числовые характеристики закона рас
пределения для этих целей непригодны.

Ввиду того, что общее состояние организма даже в 
условиях мышечного покоя непрерывно изменяется, 
практически невозможно получение двух законов рас
пределений с одинаковыми дисперсиями. Поэтому вто
рым диагностическим параметром, учитывающим раз
мах варьирования, выбрана максимально возможная 
энтропия Но, а в качестве комплексного показателя 
общего функционального состояния организма — избы
точность информации (/?). В этом случае при равенстве 
энтропий состояние организма будет тем лучше, чем
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м пі.ніг максимально возможная энтропия, т. е. размах
I І| >1.1IIионной кривой [3].

Методика исследования. Разработана ста- 
..... іічіткая модель общего функционального состояния 
pi пнізма, которая проверялась на животных в тече- 

.... ряда лет и, как показала практика, может быть 
и и "іьзонана для объективной диагностики общего 

■опция животного в условиях нормы и паталогии. 
м і. и, обладает высокой надежностью прогнозирова
на і и возможностью быстрого получения информации. 
1 і 11 їв гическая модель общего функционального сос- 
...... ин организма базируется на математическом аппа- 
I'lii. который рассматривает организм как сложную 

г I" гулирующую систему, характеризующуюся боль- 
НІІІМ числом нейрогуморальных связей между система- 
кі и наличием высокой взаимозависимости в протека

нии всех физиологических процессов [3]. При этом
I ошивались результаты спортивной подготовки с ди-

II і ми кой общего функционального состояния организ- 
| н состоянием тонуса симпатического и парасимпа-
|| і і ого отделов вегетативной нервной системы.
Путем математических вычислений определялись три 

.......щепных параметра: энтропия, максимально воз- 
.......їй энтропия и избыточность информации (/?).

І’еіультатьі математического анализа динамических 
і і нт интервалов сердечных циклов позволили сделать 
.....ощения относительно влияния вегетативной нервной 
' і" і' мы ее симпатического и парасимпатического отде- 

па сердечную деятельность. Из литературных данных 
и результатов собственных исследований следует, что 
in, питие тонуса симпатического и парасимпатического 
ii'iiiров регуляции сердечной деятельности можно оце- 
.... '.ні. количественно по комплексным показателям 
\ , и Угде У+ характеризует состояние парасимпати- 

■ і кого центра, а У_-—состояние тонуса симпатического 
центра.

Н і иортивной практике большое значение имеют функ- 
ііііоіі.ілщіьіе пробы с дозированной физической нагрузкой. 
Полому ЭКГ регистрировалась в следующих функцио- 
н і и.пых состояниях:

I) ЭКГ у спортсменов в состоянии ПОКОЯ (в положе
ні і нця) в течение 5 минут (фоновая запись);

'•’) ЭКГ в течение 5 минут при выполнении степ-теста 
пи п ига ступеньки 40 см, темп 23 цикла подъемов в 
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1 мин). Запись ЭКГ ведется непрерывно в течение всего 
обследования и отмечается в течение 5 минут, 10 минут 
и, после 5 минутного перерыва, еще 5 минут в момент 
восстановления.

Запись ЭКГ осуществлялась во втором стандартном 
отведении по методике Бутченко Л. А. [2]. Для автома
тизации процесса и обработки результатов эксперимента 
использовалась установка непосредственного измерения 
временных интервалов. Она позволяет в процессе экспе
римента регистрировать в цифровом виде длительность 
сердечных циклов, которые отпечатываются цифропеча
тающим устройством в порядке их следования па бу
мажную ленту. Измерения интервалов времени /? — 7? 
осуществляется методом последовательного счета. 
Применяемый прибор для записи кардиоинтервалов 
позволяет выделить вершину зубца R с точностью не 
ниже 0,02% от длительности R— R интервалов при лю
бой частоте пульса. Полученные данные вводились в 
ЭВМ «Наирн-2».

Результаты исследования. Исследования 
проводились на двух группах студентов мужчин. Одна 
группа (15 человек)—спортсмены, специализирующие
ся в летнем многоборье ГТО и имеющие спортивную 
подготовленность-—! разряд и КМС. Контрольная груп
па, новички, поступившие па I курс. Некоторые студенты 
из этой группы имели 3 разряд по легкой атлетике.

Группа разрядников занималась двух-трехчасовыми 
тренировками 7-9 раз в неделю, а контрольная группа —- 
обычными двухчасовыми 2 раза в неделю по программе 
физвоспитания в вузе.

Исходя из условий учебного процесса в вузе, запись 
ЭКГ проводили 6 раз в течение учебного года: в сен
тябре, в конце ноября, в конце февраля, в апреле, мае, 
июне,. Для определения спортивной подготовленности 
спортсмены выполняли контрольные нормативы в беге 
на 100 и 1000 метров. Эти нормативы принимали в сен
тябре, мае, июне. На основании проведенного медицин
ского осмотра все студенты отнесены к основной меди
цинской группе. Надо отметить, что спортсмены-разряд
ники, хотя и имели некоторую спортивную подготовку, 
но практически только начинали тренировочный сезон, 
так как являлись после двухмесячного перерыва (кани- 
кул).
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Т а б л и ц al

Бег на 100 м в сек Бег 1000 м в мин

М ± т а с? М + т О CV

13,7 + 0,06 0,9 во 3,16,5+0,018 0,07 2,4
12,4 ± 0,15 0,46 3,7 2,56,4+0,02 0,08 3,4

( портивные показатели (средние данные), получен- 
.... и сентябре, приведены в таблице 1.

II таблицах 2 и 3 представлены усредненные пока- 
. in ли функционального состояния организма. Анализи- 

I и таблицы, можно заметить некоторую динамику взя- 
III. параметров. Так, параметр у группы разрядников 
имел высокий процент (13,9%). Затем с увеличением 
'’Йема тренировочных нагрузок в связи с подготовкой 

і Всесоюзным соревнованиям ( с января) процент об
пито функционального состояния начинает сокращаться 
и походит в июне до 7%. Это можно считать пиком спор- 
I пипой формы, что подтверждается и состоянием тонуса 
симпатического и парасимпатического отделов вегетатив
ной нервной системы,. Восстановление после стандарт
ні Hi нагрузки (степ-теста) проходит довольно быстро.
Вагусные» влияния начинают проявляться в первые же 

5 минут восстановления, и в конце наблюдается некото
рое равновесие между симпатическими и парасимпати
ческими влияниями. Изменение в динамике показателей 
у контрольной группы тоже имеется. Показатель общего 
функционального состояния меняется в зависимости от 
получаемой нагрузки, так, в феврале после усиленных 
занятий лыжами (по учебному плану) этот показатель 
уменьшается, что показывает улучшение состояния тре
нированности. В связи с подготовкой к сдаче зачетов по 
легкой атлетике процент показателя общего функцио
нального состояния уменьшается. Аналогичное отмеча
ется в показателях восстановления после стандартных 
нагрузок.

Сравнивая спортивные результаты, полученные в 
июне, с результатами, показанными в сентябре, отмече
но, что за 10 месяцев тренировочных занятий состояние 
тренированности улучшилось, как в контрольной груп
пе, так и в группе разрядников. Спортсмены многобор
цы ГТО, выступая на соревнованиях на первенство го-
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Таблица 2
Динамика показателей общего функционального состояния организма (Z?), тонуса симпатического (Y ) 

и парасимпатического (Г+) отделов вегетативной нервной системы у контрольной группы

Исследуе
мый

параметр

Сентябрь Ноябрь Февраль Апрель Май Июнь
R 
% в ус

Г_
л. ед.

R
%

Г+ 
в ус

Г_
1- ед.

R 
%

Г+ 
в ус

Г_
1. ед.

R
%

г+| Г_ 
в усл. ед.

R
%

К+ 
в ус

1 У- 
л. ед.

R 
%

Г+ 
в ус

1 Y_
л. ед.

Фон 15,6 0,02 —0,27 16,1 0,07 —0,25 15,1 0,11 —0,20 14,6 0,07 —0,28 13,3 0,07 —0,25 14,2 0.07 —0,22Степ- ест 38,3 0 -1,10 39,0 0 —0,95 36,4 0 —0,98 33 0 -0,98 33 0 —0,99 34,3 0 —0^855 мин. 
отдыха

16,5 0 —0,52 20,6 0 —0,54 19,3 0 —0,55 19,7 0 —0,59. 17,7 0 —0,48 20,3 0 —0,56
10 мин. 
отдыха

15,6 0 —0,38 12,2 0 -0,39 13,4 0 -0,36 13,5 0 —0,40 14,2 0 —0,36 12,4 0,013 —0,34
20 мин. 
отдыха

14,7 0 —0,29 14,3 0,01 -0,30 13,1 0,03 —0,28 14,6 0 -0,30 13,7 0,02 —0,3 13,0 0,02 -0,27



Таблица З
Средние данные общего функционального состояния организма (R), тонуса симпатического (У_) 

и парасимпатического (>_) отделов вегетативной нервной системы у группы разрядников

Сентябрь Ноябрь Февраль Апрель Май Июнь
И сел ед. 

параметр R 
%

Y+ 1 Y- 

в усл. ед.
R 
%

П |

в усл. ед.
R 
%

к+
в ус

Г_
л. ед.

R
%

г+
в усл ед.

R 
%

г+ 1

в усл. ед.
R 
%

Y+ 1 Y- 

в усл. ед.

13,9 0,19 —0,08 13 0,13 -0,15 8,5 0,15 —0,14 8,9 0,14 -0,13 9,6 0,16 —0,16 7 0,19 -0,06
Степ-тест 39,8 0 —0,69 33,8 0 —0,79 30,5 0 —0,75 31,9 0 -0,73 25,5 0 —0,76 28 0, —0,74
5 мин. от

дыха 12,5 0 —0,34 13,6 0 —0,38 10,8 0,02 -0,37 13,8 0,009 -0,33 13,6 0,02 —0,39 13,9 0,02 —0,34
10 мин. от

дыха 11,6 0,04 —0,17 8,4 0,03 -0,19 8,9 0,08 -0,22 11,2 0,05 -0,20 10,4 0,07 -0,21 11,6 0,08 -0,19
20 мин. от

дыха 11,9 0,07 —0,13 8,6 0,06 —0,14 7,4 0,16 —0,14 7,5 0,11 —0,12 7,3 0,13 —0,13 6,1 0,13 -0,12



Таблица I
Спортивные результаты, показанные 

студентами в июне

Группа
Бег 100 м в сек Бег 1000 м в сек

М±т 0 CV М + т 0 CV

Новички 13,2 + 0,05 0,72 5,4 3,09,0+0,35 0,16 5,00
Разрядники 11,9 + 0,01 0,30 2,5 2,49,6±0,02 0,07 3,1

рода, республики в мае, .июне, неизменно занимали пер
вые командные места и личные призовые места. Высту
пая на Всесоюзных соревнованиях на приз газеты «Сель
ская жизнь», они подтвердили свою хорошую спортив
ную форму, заняв высокое командное место и завоевав 
две медали в личном первенстве.

Стремительное развитие современного спорта, не- 
прекращающееся увеличение объема и напряженности 
тренировки, участие в многочисленных соревнованиях 
остро ставит вопрос о непрерывном контроле за функ
циональным состоянием спортсменов, их специальной 
работоспособностью, об управлении процессом спортив
ной подготовки. Решение этой проблемы предусматрива
ет поиск тестов, наиболее характеризующих функцио
нальные возможности спортсменов. Понятно, что самым 
лучшим интегральным показателем, особенно в цикли
ческих видах спорта, является непосредственно спортив
ный результат. Однако использование соревнований в 
качестве контрольной оценки спортивной подготовлен
ности не будет достоверным в игровых видах спорта, где 
иногда на результат влияет случайность или психологи
ческий настрой команды. Еще труднее оценить функ
циональную подготовленность отдельного игрока ко
манды.

Поставив целью определение функциональных воз
можностей организма игроков-ватерполистов команды 
класса «А» СССР «Синтез», мы использовали вышеопи
санную методику, анализируя изменения ритма сердеч
ных сокращений. Наблюдение проводилось в течение 
трех месяцев 1980 г. (апрель, май, июнь) над игроками 
основного состава и запасными игроками. Сопоставляя 
результаты эксперимента трех месяцев (таблица 5) 
можно отметить, что лучшие количественные показатели 
Уф, У_, R, как у игроков основного состава, так и
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оказатели общего функционального состояния «Л в Петтит‘жп « ■ _ в із. ехйж
симпатического (К_ в уса. ед.) отделов вегетативной нервао* сюевм у ватерюйжввв 

команды „Синтез*

Исследуемый 
параметр

Апрель Май Июнь

У+ У- чсс R У+ г_ чсс * У+ у- чсс *

ФОН 0,116 —0,025 59 13 0,235 —0,017 59 9,5 0,187 —0,058 64 12,1
СО 
еб Степ-тест 0 —0,768 122 36,7 0 —0,689 117 31,6 0 —0,786 116 34,8
Н о 5 мин восст. 0,009 —0,182 80 13,2 0,008 —0,133 80 п,з 0,007 —0,275 80 13,4
о 
о 10 мин восст. 0,0142 —0,106 76 15,2 0,068 —0,068 69 15,1 0,062 —0,158 72 14

20 мин восст. 0,0624 —0,058 64 Н,1 0,37 —0,057 61 10,1 0,097 -0,102 68 13,7

ФОН 0,014 —0,050 77 13,7 0,034 -0,122 71 п.з 0,013 —0,099 74 13,2
S Степ-тест 0 —1,018 139 38,-7 0 —0,996 139 37,1 0 —1,666 139 38,2
id 
о 5 мин восст. 0 —0,393 106 9,8 0 —0,373 99 13,6 0 —0,475. 182 10,3
Q- . 
См 0 —0,192 86 16,1 0 —0,246 82 14,1 0 —0,195 84 16,6
S 20 мин восст. 0,002 —0,149 86 14,8 0,003 —0,006 79 12,9 0,001 —0,13 80 14,7



запасных приходится на май месяц, что соответствует 
и данным анализа спортивных показателей команды 
(команда готовилась к участию во втором круге чем
пионата СССР по водному поло). Сопоставляя показа
тели в условных единицах состояния тонуса парасимпа
тического и симпатического отделов вегетативной нерв
ной системы с частотой сердечных сокращений, можно 
заметить, что урежению ЧСС соответствует увеличение 
показателей параметров У+, и наоборот, учащение ЧСС 
связано с увеличением показателей У_. Надо отметить 
существенную особенность нашей методики количествен
ной оценки деятельности механизмов регуляции орга
низма. В то время как ЧСС в течение 20 минут восста
новления приходит в норму, данные параметров У+ и 
У_ показывают, что полного восстановления еще нет.

Таким образом, математическая обработка показа
телей количественных тестов позволяет судить о каче
ственных изменениях, происходящих в организме спорт
смена под воздействием спортивной тренировки, т. е. 
позволяет косвенным путем судить о динамике трени
рованности спортсмена. Сопоставляя динамику ЧСС, 
показателя общего функционального состояния организ
ма спортсмена, и состояние тонуса парасимпатического 
и симпатического отделов вегетативной нервной систе
мы, можно заметить их общую зависимость от физиче
ского состояния спортсмена. Это соответственно также 
заданиям тренировочного плана и показанным спортив
ным результатам. Основными показателями состояния 
тренированности спортсмена являются спортивные ре
зультаты. Вместе с тем известно, что высококлассный 
спортсмен может показать высокий результат не нахо
дясь в спортивной форме, а за счет опыта, воли, техни
ки. Предложенная методика позволяет количественно 
оценить возможности организма спортсмена, используя 
параметр, определяющий общее функциональное состоя
ние организма.

Применение предложенной методики для определе
ния динамики тренированности в игровых видах спор
та дает возможность тренеру иметь достаточно объек
тивную информацию о функциональных возможностях 
каждого игрока на данный период тренировки.
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ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
МЕТОДИКИ КЧМ В ПРОЦЕССЕ ПОДГОТОВКИ 

ФУТБОЛИСТОВ К СОРЕВНОВАНИЯМ

И. А. Алешков, М. П. Кондратьев

Задачи наших исследований, проводившихся в рамках 
работы комплексной научной группы (КНГ) по обеспе
чению футбольных команд высокой квалификации, сво
дились к следующему.

1. Выбор методики и определение ряда показателей,
полученных в результате ее применения, позволяющих 
с достаточной точностью диагностировать изменения в 
функциональном и психическом состоянии футболистов. 
Эта методика должна была удовлетворять следующим 
условиям: во-первых,— портативность используемой
аппаратуры, и, во-вторых,— максимально короткое вре
мя, затрачиваемое на обработку данных.

2. Выявление особенности динамики показателей 
данной методики у футболистов в макро- и микроциклах 
подготовки с целью иметь возможность давать рекомен
дации тренерам по оптимизации тренировочного про
цесса и состояний игроков.
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Первый этап работы был посвящен исследованию ди
намики показателей КЧМ в микроциклах 'подготовки. 
Результаты исследований на этом этапе изложены в 
части первой настоящей статьи. В процессе решения за
дач первого этапа мы столкнулись с рядом чисто теоре
тических вопросов, требующих разрешения, как-то: воз
можности использования методики КЧМ для диагно
стики как свойства и. с. (лабильность), так и состояний 
индивида.; соотношение стабильности и вариабельности 
показателей КЧМ; связь показателей КЧМ с определен
ными личностными характеристиками. Предполагаемые 
ответы на (эти вопросы составили содержание ряда рабо
чих гипотез, выдвинутых и теоретически обоснованных на 
первом этапе. Во время второго этапа исследований они 
подлежали практической проверке.

На втором этапе работа проводилась при непосред
ственном участии врача-психотерапевта, являющегося 
членом КНГ. В его задачи входило, во-первых, исследо
вание личностной сферы футболистов (результаты этих 
исследований соотносились нами с полученными психо- 
физиодогическими данными), и, во-вторых, проведение 
комплекса психотерапевтических воздействий на игроков 
по заданию тренеров и исходя из наших данных по КЧМ. 
Эффект этих воздействий также контролировался нами 
при помощи данной методики.

В практическом смысле нами предполагалась возмож
ность при помощи методики КЧМ уловить негативные 
изменения в предстартовых состояниях футболистов пе
ред ответственными играми и тем самым с нашей по
мощью и при участии врача-психотерапевта помочь тре
нерам в определении оптимального состава игроков.

Во второй части статьи изложены результаты второ
го этапа работы. В третьей части дается предваритель
ное обобщение полученного материала и выдвигаются 
на обсуждение некоторые тезисы относительно интер
претации показателей КЧМ в рамках изучения свойств 
нервной системы.

В одной из предыдущих работ была поставлена зада
ча выяснить, возможно ли с помощью одной методики 
(в данном случае КЧМ) исследовать такое свойство 
нервной системы, как лабильность, являющейся доста
точно стабильной характеристикой индивидуальности, а 
также использовать ее для диагностики изменений в 
психическом состоянии индивидов. Кроме того, предпо- 
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і пались выяснить, что тестирует методика КЧМ. в каж- 
ипм конкретном случае.

Наши исследования, проведенные на футболистах 
і пмапд мастеров высшей лиги, выявили индивидуальные 
и іршіции по каждому из применявшихся показателей 
Ь'1М, причем значения их не выходили за пределы ин- 
иііиїдуального диапазона вне зависимости от периода 

и імерений (подготовительный, соревновательный) фи- 
ііі'шского и психического состояния футболистов. То, 
что каждого индивида характеризовала не жестко 
фиксированная величина порогов КЧМ, а достаточно 
большой диапазон их изменений, позволило высказать 
предположение 6 том, что случайность выборки испытуе
мых, являющихся несомненным достоинством исследо- 
папия, в данном случае переходит в недостаток: ранжи
рование испытуемых с различными уровнями функцио
нального и психического состояний с целью выделения 
і рупії лабильных и инертных может привести к искаже
нию результатов именно в силу наличия индивидуаль
ных диапазонов изменения порогов. Можно было пред
положить, что для диагностики свойства лабильности 
необходимо иметь достаточно однородную группу испы
туемых, условия работы й отдыха которых примерно оди
наковы, в связи с чем можно допустить, что физические 
н психические нагрузки, испытываемые ими, примерно 
равны. Ожидалось, что в такой однородной группе будет 
наблюдаться сохранение ранговых мест испытуемыми на 
различных этапах исследоїания, независимо от того, бу
дд- ли изменяться абсолютные величины показателей.

Исследования, проведенные на двух группах, футбо
листов—основном составе команды «Дина'мо» (выбор
ка удовлетворяла требованиям однородности) и группе 
футболистов, принадлежащих к различным клубам (тре
бование однородности в выборке не соблюдается) — 
полностью подтвердили наше предложение.

В первой группе на протяжении сезона наблюдалось 
• охранение ранговых мест испытуемыми по порогам КЧМ 
па фоне значимого увеличения их абсолютных значений, 
говорящего о повышении уровня физиологической ла
бильности и улучшения их функционального состояния.

В другой группе сохранение ранговых мест наблюда
лось в значительно меньшей степени. Был сделан вывод, 
■ио абсолютные величины порогов КЧМ в индивидуаль- 
п ых диапазонах их изменений отражают, с одной сто
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роны, относительную степень лабильности — инертности 
внутри группы, а с другой стороны —степень влияния 
физических нагрузок на общее функциональное состоя
ние футболистов.

По показателю разности порогов (РП), исчезновения 
(ПИ) и возникновения (ПВ)мельканий также наблюда
лось сохранение ранговых мест в первой группе, а изме
нения абсолютных величин разностей были незначимы, 
что говорит о разнонаправленности индивидуальных из
менений разностей на этапах подготовки. Было сделано 
предположение, что РП в индивидуальном диапазоне ее 
изменений также является достаточно стабильной харак
теристикой индивида, но величины ее в пределах этого 
диапазона больше подвержены изменениям под влия
нием кратковременно действующих факторов, которыми 
являются психические состояния. Это предположение 
проверялось на футболистах второй группы и также 
подтвердилось—коэффициент корреляции РП в начале 
соревновательного и в начале подготовительного перио
дов уменьшался по сравнению с аналогичным коэффици
ентом в первой группе.

В процессе исследования измерение КЧМ. проводи
лось нами до и после стандартных тестирующих нагру
зок, принятых в футболе (тест 10 X 30 м, бег 15 м с хода 
и с места, челночный бег на 180 м, бег на тредбане, ра
бота на велоэргометре). Согласно предварительной ги
потезе кратковременная физическая нагрузка должна 
была снимать излишнее психическое напряжение (если 
только эта нагрузка не была чрезмерной для данного ин
дивида—в последнем случае естественно предположить 
обратное явление). Повышение коэффициента корреля
ции РП после нагрузки (р = 0,747) в конце соревнова
тельного и в начале подготовительного периодов по срав
нению с аналогичным коэффициентом до нагрузки (р = 
= 0,346) у второй группы футболистов подтвердило на
ше предположение.

Было отмечено, что кратковременная тестирующая 
нагрузка обычно изменяет РП в сторону увеличения 
(преобладание порога исчезновения — ПИ над порогом 
возникновения — ПВ). Учитывая, что эта нагрузка сни
мет излишнее психическое напряжение, естественно бы
ло предположить, что психический стресс будет давать 
обратные сдвиги РП — в сторону преобладания ПВ.



11 >мсіісние РП в сторону преобладания ПВ при по- 
Ингином психическом напряжении можно интерпрети-

I ....мі, следующим образом. Это изменение проявляется,
і ні и|i.шило, в понижении ПИ и повышении ПВ, что 
пи шется следствием опережающей двигательной реак
ции и результате естественного состояния повышенной

с ї ї киости, беспокойства.
но наводит на мысль, что величина РП в смысле 

преобладания ПИ или ПВ может в какой-то мере харак- 
и ри.іовать определенные индивидуальные параметры, 

' пчіанньїе с тревожностью как свойством личности и от- 
р і і. нощимися как на индивидуальном стиле деятель-
II I ти, так и на качестве игры.

('.равнение ряда футболистов с одинаковым диапазо
ном изменения РП по личностным и профессиональным 
качествам показало, что последнее положение, с одной 
і троны, верно отражает некоторые связи и зависимо- 
< hi между психофизиологической организацией и осо
бенностями личности и на определенном этапе исследо- 
наиия может быть принято в качестве рабочей гипотезы. 
Но, с другой стороны, это положение несомненно нужда
ется в дальнейшей теоретической доработке и уточнении.

Результаты первого этапа работы позволили нам сде
лать следующие предварительные выводы.

1. Показатели. ПИ, ПВ и СП (средний порог) отра
жают такое свойство нервной системы, как лабильность. 
Причем, значения этих показателей, получаемых в экс
перименте, не являются абсолютными в плане разделе
ния людей на лабильных и инертных. В силу наличия 
индивидуального разброса этих показателей под влия
нием физических нагрузок такое разделение возможно 
только в однородной группе.

2. Отражаемая показателями РП психофизическая 
характеристика индивида имеет связь с таким свойством 
личности, как тревожность. Подтверждением этого слу
жит корреляционная связь РП с результатами анке
ты Спилберга -- Ханина на личностную тревожность 
(р<0,05).

В задачи второго этапа работы входило теоретиче
ское обобщение материала, полученного на первом эта
пе, экспериментальная проверка ряда выдвинутых пред
ложений (в частности об изменении РП при стрессе и о 
связи этого показателя со свойством тревожности) и 
дальнейшее усовершенствоваїние методов интерпрета
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ции данных, полученных с помощью методики КЧМ в 
целях диагностики функционального состояния. Нами 
предполагалось, что индивиды, которые различаются по 
параметрам тревожности, |эмонацио|нальной устойчи
вости, экстраверсии-интраверсии, будут различаться 
(возможно даже разнонаправленной) динамикой РГІ,1 

Работа проводилась на сборных юношеских коман
дах на учебно-тренировочных сборах в сезоне 1978— 
1979 гг. Исходя из рабочей гипотезы, предполагалось, 
что у футболистов в дни ответственных игр будет наблю
даться значительное изменение порогов КЧМ в пределах 
индивидуального диапазона. Проведенные наблюдения 
подтвердили наше предположение (см. таблицу). В ка
честве примера приведем футболистов В. и К.

На основании проведенных наблюдений выяснилось, 
что наиболее валидным показателем у спортсменов в 
плане диагностики психических состояний является по
казатель разности порогов (РП), поэтому в практиче
ской работе по оптимизации тренировочного процесса в 
мицроциклах мы ориентировались в основном на него. 
Как видно из таблицы, индивидуальный диапазон у 
футболиста В. составляет 6,6 гц. Приведенные в таблице 
данные отражают динамику состояний футболистов на 
протяжении двух недель в период подготовки и отбороч
ной игры чемпионата Европы (турнир УЕФА). По наше
му мнению, динамика КЧМ футболистов сборной коман
ды должна была обозначить те негативные моменты 
(перетренированность, плохое самочувствие, та или иная 
степень стресса), на которые нужно было обратить вни
мание при подготовке футболистов к ответственным 
играм.

Наблюдения, проведенные над футболистом В., по
зволили выяснить индивидуальный диапазон изменений 
показателя РП от -—0,9 гц до +5,7 гц. Мы предполага
ли, что при прочих равных условиях изменения психи
ческих состояний должны отражаться на качестве игры 
футболистов. Исходя из этого, главной задачей экспе
римента являлось соотнесение показателей качества иг
ровой деятельности с психофизиологическими показате
лями. Другой задачей, которая стояла перед комплекс
ной научной группой (КНГ), было определение состава 
команды на предстоящий матч в смысле выбора из рав
ноценных по технико-тактическим показателям канди
датов на основе выявления отклонений от индивидуаль- 
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I.......... |IM|,| и последующей оптимизацией состояния
і і-p н псион. Оптимизация проводилась врачом-психоте- 
I...... ним, входящим в состав КНГ.

Футболист В. является игроком основного состава.' 
1> И"Г период времени ОН 'был приглашен в высшую ли- 
. І пчество его игры во многом определяло рисунок и, 
і і и,ное, результат игры сборной. Перед отборочным 
мл чем турнира УЕФА в двухнедельном цикле команда 
і|"нчоіа три товарищеских встречи. В первой игре 27.03 

.... і la гель разности порогов у данного футболиста рав- 
N і 'ІГИ I 3,0 гц. Регистрация игровых действий в данном 
чиїЧ1> и оценка качества игры футболиста В. эксперта- 
■III специалистами показали, что он в этой встрече про
пел одну из своих худших игр (по десятибалльной шкале 
ли черты оценили его действия в 3 балла). 31.03 была 
ii.il рана вторая встреча, где футболист В. забил гол, и 
оценка его игровой деятельности равнялась 5 бал
лам (разность порогов перед этой встречей равня
юсь + 1,2гц). На протяжении сбора футболист В. по- 

( гояпно улучшал качество игры. В то же время врачом- 
III ихотерапевтом по заданию тренеров постоянно прово
дилась с ним соответствующая работа.

Результаты этой работы стали проявляться к концу 
сбора прред решающим матчем: можно сказать, что 
психическое состояние спортсмена к 9.04 было в доста
точной мере оптимизировано. Здесь следует заметить, 
что особенности личностной сферы футболиста В. зна
чительно усложняли психотерапевтическую работу. Эти 
сложности усугублялись изменениями в семейном поло
жении футболиста В. В силу этого, несмотря на постоян
ный контроль со стороны психотерапевта и видимые по
зитивные сдвиги в психическом состоянии футболиста 
В. к концу сбора, КНГ до самого последнего момента 
не имела уверенности, что данный футболист в день мат
ча будет полностью готов к игре. . •

На данное место в основном составе команды претен
довал также футболист К., малЪуступающий футболис
ту В. по технико-тактическим показателям. Одной из 
главных задач КНГ было дать рекомендации в день от
ветственного матча по выбору в основной состав из этих 
двух игроков в смысле их готовности к игре.

Третью товарищескую игру 8,04 футболист В. про
вел еще лучше, нежели две предыдущие (оценка 7 бал
лов; РП равна +1,3 гц). Показатель среднего порога 
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(СП) на протяжении сбора с 26.03 по 10.04 у данного 
футболиста не выходил из пределов индивидуальною 
диапазона (от 38,1 гц до 42,1 гц), что характеризовали 
его оптимальный уровень физиологической лабильно
сти.

..У футболиста К, который также на протяжении сбо
ра в трех проведенных товарищеских матчах неуклонно 
повышал качество игры, динамика показателей РП, как 
видно из таблицы, была обратной: в первой игре оцен
ка деятельности 3 балла, РП -4-1,0 гц, в двух последую
щих соответственно 6 и РП +2,9 гц, 7 и РП +3 гц. Это 
обратное соотношение РП у данных футболистов (в со
отнесении с качеством игры) может быть объяснено раз 
липнем в структуре их личности. Футболист К.— ярко 
выраженный интраверт, эмоционально устойчив, отли
чается в высшей степени профессиональным отношени
ем к своей деятельности. Из таблицы также видно, что 
на протяжении обора уровень физиологической лабиль
ности данного футболиста неуклонно повышался.

В день перед игрой у футболиста В. было отмечено 
повышение РП, что, как уже было сказано выше, явля
лось симптомом, носящим негативный характер, говоря
щим о некоторой заторможенности психического состоя
ния. По заданию тренеров вечером в предыгровой день 
врачом-психотерапевтом была проведена работа с дан
ным футболистом, после чего КНГ пришла к решению 
рекомендовать футболиста В. в основной состав.

У футболиста К. в предыгровой день и (в еще боль
шей степени) в день игры также имело место резкое по
вышение разности порогов. Но, как мы уже говорили, 
для него такая динамика РП, в отличие от футболиста 
В., являлась положительным фактором. Кроме того, в 
день игры у данного футболиста наблюдалось еще боль
шее повышение уровня физиологической лабильности по 
параметру СП.

Измерение КЧМ в день игры, как и во все остальные 
дни, проводилось утром до завтрака. Показатели КЧМ у 
названных футболистов, полученные в день матча, дали 
основание КНГ внести коррекции в рекомендации тре
нерам по выбору основного состава в смысле включе
ния в него футболиста К. вместо футболиста В. К сожа
лению, к этому времени план на предстоящую игру был 
уже выработан (футболисты были осведомлены об учас
тии в матче, и с ними были проведены предварительные
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ІІ.МЧІІ.І), II пік как данные психологического обследова- 
|і................ іредставленн руководству команды непосред-
I их пни перед установкой на игру, тренерский совет при- 

і і їм ііісніїе не менять состав.
М.ич чемпионата Европы футболист В. провел слабо 

( и. ПІ..І 3 балла) и в конце игры был заменен. Вышед- 
..... і и.і і.імепу во втором тайме футболист К., учитывая 
.....єн і ценность данной игры и сложившуюся на поле 
> in , HI.IIIO (к этому времени счет был 1:1, который нашу
< і піду не устраивал), не сумел войти в игру и пол
ії ... uno раскрыть свои возможности: оценка игры— 
б Диллов.

Проведенные исследования позволяют сделать сле-
н, іоїцие выводы:

1. Методика КЧМ показала себя валидной как для 
и in гностики функционального, так и психического со-

< іінііі'ия футболистов, и может быть .рекомендована для 
применения в практической работе по оптимизации тре
нировочного процесса. Одними из основных достоинств 
и nil методики являются: портативность аппаратуры, не
ні мп,шое время, затрачиваемое на проведение обследо- 
П.ІНИЙ и обработку материалов, что дает возможность по- 
чучения экспресс-информации в самых различных усло- 
нпях. С практической стороны наиболее существенным 
положительным моментом является возможность помочь 
тренерам-команды в выборе основного состава.

2. Информация, полученная с помощью методики 
КЧМ, дает возможность, с одной стороны, врачу коман
ды и врачу-психотерапевту оптимизировать состояния 
футболистов в течение сезона, а с другой — оказать по
мощь тренерам при отборе футболистов в команду с 
учетом их психофизиологических характеристик.

3. Выявленные индивидуальные диапазоны измене
ний показателей КЧМ и динамика этих показателей в 
макро- и микроциклах тренировки позволяют индиви
дуализировать процесс психологической подготовки фут
болистов при выборе средств и методов психотерапевти
ческих воздействий на игроков со стороны тренера и вра
ча-психотерапевта, основываясь на выявленной связи 
фоновых показателей КЧМ с определенными характе
ристиками личности (в частности тревожностью).

4. Наши исследования показали, что дифференциро
вание группы по свойству лабильности может происхо-
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Таблица 1

Динамика показателей КЧМ у футболистов В. и К. перед играми турнира УЕФА

Фами
лия

Пока
зате

ли
26/Ш Игра

27/ІІІ 28/ІІІ 29/Ш 30/1II Игра
31/ІІІ 1/IV 2/IV 3/IV 4/IV 5/IV 6/IV 7/IV Игра

8/IV 9/IV 10/IV
Игра 

чемпио
ната Ев

ропы

в. пи 43,Т 41,1 40,9 40,4 39,6 40,8 41,6 41,2 40,6 38,7 40,7 40,9 39,1
пв 37,4 38,1 38,3 38,6 38,3 39,6 42,5 37,9 н 38,6 37,4 39,7 38,8 35,9
СП 40.2 39,6 39,6 39,5 39,0 40,2 42,1 39,6 о 39,6 38,1 40,2 39,9 37,5
РП +5,7 +3,0 +2,о + 1,8 + 1,3 + 1,2 +0,9 + 3,3 S 

Е +2.0 + 1,3 + 1,0 +2,1 +3,2
к. пи 41,7 40,2 37,2 41,1 42,1 42,4 40,9 41,5 S 

<и — 43,8 45,3 42,8 44,8 47,2
пв 38,7 38,5 36,2 40,4 40,1 39,5 41,1 40,0 р = 42,1 ■42,2 42,9 41,2 42,8
СП 40,2 39,4 36,7 40,8 41,1 41,0 41,0 40,8 СХ Ои 

U CQ 43,0 43,8 42,9 .43,0 45,0
РП +3,0 + 1,6 + 1,0 +о;7 +2,0 +2,0 -2,0 + 1,5 + 1,7 +3,1 —0,1 +3,6 +5,0



н кілько .при условии предварительного выявления 
ни іііпидуального диапазона исследуемых показателей.

. Изменение показателя СП в пределах индивиду- 
•i ihiioro диапазона дает возможность проводить раннюю 
■ні.и поетику состояний переутомления, перетренирован
ное ти.

(>. Результаты нашего исследования могут служить 
їм■ ітнсрждением, с одной стороны, непосредственной 

< и і пі физиологической лабильности Н. Е. Введенского с 
і .11 НІ Л ЫЮСТЬЮ <как свойством н. с., и с другой стороны, 
интерпретации КЧМ как показателя «энергетической 
мобилизации», активности организма, реакции активации.

Исходя из такой интерпретации можно выявить оп- 
шмальный уровень активированности данного индивида 
для конкретной деятельности и, соответственно, как было 
уже указано выше, варьировать средства и методы, на
правленные на изменения этого уровня.

Связь показателей КЧМ, рассматриваемых как инди
катор реакции активации с такой характеристикой лич
ности, как тревожность, позволяет говорить о показате
лях КЧМ, как о характеристиках н. с. в целом и наво
дит на мысль о связи их с таким общим свойством н. с., 
выделенным В. Д. Небылицыным, как «активность».

Дальнейшее исследование в этом направлении, на 
наш взгляд, является в высшей степени перспективным 
и может дать возможность получить новый материал по 
такой важной проблеме, как учет индивидуальных раз
личий в процессе психологического обеспечения спор
тивных команд, производственных коллективов в других 
областях человеческой деятельности,

ИЗУЧЕНИЕ ДИВЕРГЕНЦИИ КОРРЕЛЯЦИЙ 
В ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ СТРУКТУРАХ 

СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

А. П. Кашин

В настоящее время особую популярность в психоло
гии спортивной деятельности стали завоевывать самые 
разнообразные приемы математико-статистического ана
лиза экспериментальной информации.
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Весьма широкий круг исследователей, деятельно» 11, 
которых связана с психологией спорта, оперируют числа 
мм, содержащими сведения как практического, так и 
научного характера. Однако с числовым потоком науч
ной информации нужно уметь правильно обращаться, 
корректно его систематизировать и умело находить и 
н?м скрытые закономерности.

При обработке результатов научных исследовании 
•приходится иметь дело с некоторым количеством изме
рений, полученных у ряда испытуемых и составляющих 
определенную совокупность. Элементами такой совокуп 
ности могут быть как данные отдельных спортсменов, 
так и просто различные измерения признака у одного и 
того же спортсмена.

Предметом изучения спортивного психолога обычно 
являются варьирующие величины, получившие назва
ние случайных, значения которых зависят от многих фак
торов и обычно заранее нам точно неизвестны.

Использование в психологии спорта разнообразных 
методов математической статистики позволяет делать 
объективные, научно обоснованные выводы. В связи с 
этим спортивные психологи должны постоянно заботить
ся об углублении своих математических знаний.

Широкое применение в психологических исследова
ниях находят статистические методы сравнения величин 
по критерию Стьюдента и методы линейного корреля
ционного анализа по Браве — Пирсону. При их использо
вании необходимо выполнять обязательную процедуру 
проверки характера распределения случайных величин 
в вариационном ряду, так как в психологии спортивной 
деятельности многие характеристики очень часто имеют 
отклонения от нормального распределения. Это накла
дывает некоторые ограничения на применение парамет
рических методов статистического анализа.

В тех случаях, когда характер распределения изучае
мых показателей неизвестен или не доказана их нор
мальность, следует прибегать к непараметрическим ме
тодам, популярность которых среди исследователей по
стоянно возрастает. Это объясняется широкой областью 
их применения, устойчивостью выводов и простотой ма
тематических средств.

Непараметрические методы основаны на более фун
даментальных свойствах случайных величин (например, 
непрерывности распределения) и часто могут приме-
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......... . "r'l і.іботки данных, не обладающих количест- 
Іиіііі и іріірпдой. Именно поэтому непараметрические 
||11н иі. ин Vi оказаться более адекватными при анализе 
мШ*1 ' 111 1 их и психофизиологических особенностей 
Мі"!' і' мгііоіі,

И .......н кая деятельность спортсмена, проявляю-
IIIи . , ,, ......... шедении, саморегуляции и психомоторике,
Н||< ■ І НІ ок Г собой очень сложную многомерную иерар- 
|||>1 , и . систему, в которой связи между различными
уі'ніиі і ні неоднозначны [1, 5].

.......... между свойствами различного уровня 
|н ....... і целостную структуру — индивидуальность спорт-

и і і ее поведенческим и деятельностным разнообра- 
•li> , П і іту структуру существенное влияние оказыва- 
Ц I'l I ...... .. внешние и внутренние факторы, под воз-
. ........тем которых меняется не только состояние спорт-

...... пи и его спортивный результат.
II, чая психику спортсмена с позиций системно- 

f'i|( . ирного подхода, мы должны искать новые пути к 
........ IV. открывающие возможности для выявления 
.. ....... .і х закономерностей в целостных психологических 
І» і |г, и і \ рах спортивной деятельности, то есть во всех 
« і in iruu-ax взаимосвязанных свойств.

I' сожалению, во многих исследованиях по психоло- 
ii'ii спортивной деятельности математико-статистический 
....... и жспериментальной информации ограничивается 
примі ионием методов, описывающих представления о 
pH і'іичіїях или динамике отдельных показателей. Одна- 
' і ІМІ.ІМ существенным свойством системных объектов, 
к ішорым относится и психологическая подготовка 

■ цирк мена, является целостность. В связи с этим отдель- 
......... лементы системы нельзя рассматривать изолиро-

...... Необходимо учитывать принадлежность этих эле- 
>и и киї к целостной динамической системе.

1'.( гнет вопрос о динамических исследованиях, кото- 
І'І.іе позволяют изучать сдвиги в целостной структуре 
III II . ІІ'ІССКИХ свойств спортсмена при изменении условий 
' I" иировки и соревнований. Такие исследования позво- 

| и"г проследить за динамикой отдельных параметров 
к их взаимосвязей.

В психологии спорта достаточно широко использует- 
' і і орреляционный анализ, мерой которого являются 
і и'ффициенты корреляции, описывающие связи отдель
ных показателей. Если эти связи рассматривать в каие- 
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стве примеров, характеризующих отдельные элементы 
системы, то корреляционную матрицу можно условно 
принять за математическую модель целостной системы.

Надо полагать, что в матрице корреляций отдельные 
связи окажутся довольно стабильными. Не исключено и 
наличие лабильных связей, указывающих на изменение 
целого в результате динамики связей между его отдель
ными компонентами. Некоторые коэффициенты корре
ляции, видимо, будут возрастать, другие—ослабевать. 
Можно думать, что по величине сдвигов коэффициентов 
корреляции удастся судить о наиболее существенных, 
системообразующих связях между параметрами. По
скольку ВЗаИМНЫе СВЯЗИ Между ОТДеЛЬНЬГМИ КОМПОИЄН- 
тами и определяют структуру психических свойств, то 
длительные динамические исследования позволят на
блюдать эволюцию и развитие этой структуры в процессе 
тренировочной или соревновательной деятельности спорт
сменов.

Применявшиеся до настоящего времени математиче
ские методы анализа не разрешают подойти к вопросу 
О психологических структурах спортивной деятельности. 
Они позволяют только сопоставлять абсолютные величи
ны показателей, характеризующих выраженность изу
чаемых качеств у отдельных лиц или в группах испытуе
мых; устанавливать меру взаимной связи пары показате
лей; выделять наиболее существенные связи в корреля
ционной структуре. Однако, .когда встает задача с пози
ций системно-структурного подхода, эти методы анали
за оказываются мало пригодными и поэтому необходим 
принципиально иной метод, предоставляющий возмож
ности для сопоставления всего комплекса взаимных свя
зей, выявления различий и сходства корреляционных 
структур в целом. Такому требованию отвечает метод 
дивергенции корреляций, предложенный В. М. Шмид
том [8].

Суть метода состоит в том, чтобы'выделить статисти
чески достоверные отклонения между парами коррели
руемых признаков. Затем вычисляется коэффициент ди
вергенции корреляций (КДК) как отношение полусум
мы достоверных разностей между корреляциями к их об
щему числу в матрице. КДК имеет ряд достоинств. Он 
не зависит от характера распределения отклонений и в 
силу этого является непараметрическим критерием. 
Интересно также, что одна и та же степень дивергенции 
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ми і ' і возникнуть как в случае сильных отклонений не- 
ііі' іі.іпого числа корреляций, так и при слабых отклоне
ниях множества связей. По мнению В. М. Шмидта, по
ильные ситуации характеризуют разные пути диверген
ции. КДК должен изменяться в пределах от 0 до 1. Од- 
и.то на практике коэффициент дивергенции никогда не 
/пк гигает верхнего граничного предела, так как раз
ность коэффициентов корреляции довольно мала. Поэто
му он редко достигает даже величины 0,100, и о различи
ях между матрицами по нему судить трудно.

Применение метода дивергенции корреляций пока-
і.'їло, что он требует некоторого усовершенствования. 
Поскольку в матрице интеркорреляций выделяется 
часть, где существуют достоверные различия, и остав
шаяся часть, где достоверные различия не обнаружива
ются, то имеет смысл соотнести эти две части, вычислив 
градиент, характеризующий отношение между ними. 
Этому показателю мы дали наименование градиента 
дивергенции корреляций (ГДК). По мере увеличения 
количества достоверно отличающихся разностей между 
корреляциями в матрице градиент дивергенции будет 
возрастать. Если же в двух сопоставляемых матрицах 
не будет обнаружено ни одной достоверной разности, 
то ГДК окажется равным нулю, и тогда можно говорить 
о сходстве этих структур.

В нашу модификацию вычисления градиента дивер
генции корреляций была добавлена процедура норми
рования с помощью преобразования Фишера [7]. Все 
коэффициенты корреляции переводились в статистики 

1 4- /*2 = 0,51п—-—, распределение -которых хорошо ап-
1 — г

проксимируется нормальным законом. Кроме того, 
был предложен метод вычисления средней ошибки 
ГДК, что позволило ввести оценку уровня достовер
ности различий двух сопоставляемых психологических 
структур в целом. В качестве меры дивергенции мат
риц использовался процент отличающихся между 
собой корреляционных пар как отношение количества 
достоверно отличающихся связей к общему числу 
сопоставляемых корреляций.

В своих прежних исследованиях [3, 4] -с целью 
выявления достоверно отличающихся парных коэффи
циентов корреляции нами был применен критерий 

91



Стыодента, который вычислялся по следующей фор
муле (Зайцев Г. Н., 1973):

t =
| Z2 — Z, |

V п1 + «2—6 

(«і — 3)(П2 —3)

где: z{, z2 — статистики Фишера,
/zt, п.2 — объемы выборок, по которым вычисля
лись коэффициенты корреляции.

При пользовании методом дивергенции корреляций 
следует принять во внимание некоторые ограничения, 
зависящие от особенностей самих статистических про
цедур.

Широкое сопоставление результатов, которые по
лучены при исследовании разных выборок спортсме
нов, отличающихся по полу, возрасту и специализации, 
показало пригодность метода дивергенции корреляций 
для двух случаев — для сопоставления корреляционных 
матриц двух одинаковых по объему выборок и для 
сравнения повторных динамических опытов на одном 
и том же контингенте спортсменов.

Изучая психологические структуры спортивной дея
тельности методами анализа целостных чрезвычайно 
сложных и многоуровневых систем, где имеются не 
только отдельные элементы (хj), но и отдельные функ
циональные блоки (подсистемы) с наличием множества 
внутрифункциональных (А, В, С) и межфункциональ
ных (АВ, АС, ВС) связей, можно вскрыть весьма ин
тересные закономерности отношений между элемента
ми и подсистемами во времени и пространстве (рис. 1).

Если пространственную мозаику элементов и функ
циональных 'блоков корреляционной матрицы 1 .нало
жить на такую же мозаику матрицы II, то в силу дивер
генции корреляций эта мозаика в динамических иссле
дованиях будет изменяться в определенных границах, 
зависящих от влияния на целостную систему различных 
факторов внешней среды и внутренних факторов, харак
теризующих динамику состояния организма спортсмена 
в определенный момент времени.

Дивергенцию корреляций можно измерить, придав 
ей количественную форму, а отклонения этой диверген-
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......... і исходного уровня — оценить с определенной сте- 

.... . достоверности.
II корреляционном анализе наряду с коэффициен- 

■ і ні корреляции можно использовать еще и некото- 
і'ііі іруї-ие показатели, являющиеся их производными: 
ї й іффициент определения (или коэффициент детерми- 
нпіиіи), коэффициент акорреляции и коэффициент не- 
"н|" деления [6]. Например, коэффициент детермина
ции (Д) равен: Д=100г2. Он определяет часть общей 
і'при.іции одного показателя (У), которая объясняется 
иприацией другого показателя (X). Коэффициент де- 
н рминации измеряется в процентах.

Коэффициент акорреляции К — показатель, харак- 
к'ризующий лабильность (не наличие, а отсутствие 

і низи между явлениями, находящимися в причинно- 
| ісдственньїх соотношениях). Этот показатель равен: 
К /1 - г2.

Коэффициент неопределения — S показывает, какой 
процент изменений явления У не приходится на из
менения явления X. Этот показатель равен: S=100X2.

Для сопоставления психологических структур спор
тивной деятельности мы предлагаем новый вариант 
модификации изучения дивергенции корреляций, при 
использовании которого рекомендуется рассматривать 
не только сами коэффициенты корреляции (г или р), 
но и все их только что перечисленные производные 
(Д, к, S).

Итак, приступая к анализу дивергенции корреляций 
психологических структур спортивной деятельности в 
целом, следует придерживаться следующего алгоритма:

1. Коэффициенты корреляций матрицы 1 и матри
цы II представить в виде вариационных рядов с ко
личеством элементов, число которых I зависит от по
рядка матрицы:

I = (п2 — /г)/2.
2. По вышеуказанным формулам вычислить все 

производные-коэффициентов корреляции (Д, К, S) для 
обеих матриц.

3. Величины коэффициентов корреляции (Г[, Гп) 
и коэффициентов акорреляции (К, преобразовать 
в числа z с учетом направленности связей по фор
муле:
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Матрица I

Матрица П



z = 0,5 In
1 — r

Такое преобразование является строго [обязатель
ным при использовании любых математических опера
ции с коэффициентами корреляции.

4. Записать итоговые данные всех расчетов в таб
лицу:

/

Матрица I Матрица II

Л 2'1 rII Дн *в 5.1 Z. 
гп %

1
2
3

и т. д. 
h ••
5. Вычислить критерий Стьюдента для сравнения 

корреляционных матриц і и II. Поскольку мы имеем 
дело с выборочными коэффициента корреляции с по
парно связанными вариантами уместно применить пар
ный критерий Стьюдента. Величину критерия находим 
по формуле [2]:

t — - _________
-]/ /282 —(28)2 

' 1-І

28

Рассмотрим методику расчетов на примере срав
нения матриц по значениям zrj и zr , используя для 
этого следующую таблицу:

Рис. 1. Примерная схема анализа дивергенции корреля
ций в двух психологических структурах спортивной деятель
ности. Условные обозначения: 1, 2, ... , 15—нуме
рация показателей (число 15 указывает на порядок матри
цы-— пУ,Х{.— элементы системы (Х12, Х13, ... , Ху), количест
во которых (/) можно подсчитать по формуле: / = (п2—«) /2 = 
= (152—15)/2=== 105; А, В, С, АВ, АС, ВС — функциональ
ные блоки (подсистемы), где А, В, С—подсистемы внутри- 
функциональных связей (А — качества личности, В — нейро
динамика, С — психомоторика), АВ, АС, ВС—подсистемы 
межфункциональных связей (АВ — качества личности — ней
родинамика; АС — качества личности — психомоторика; ВС — 
цейродинамика — психомоторика).
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1 Zr'll 6 = zr —zr\ 'll 82

1
2

и т. д.

•• .. ••

28=о »2 = |—1

С помощью подобных таблиц вычислить все кри
терии /-Стыодента и для других пар производных 
(2к( гл'п’ ^11’ Д Л

6. Оценить достоверность /-критерия Стыодента 
при числе степеней свободы v = / — 1 по статистиче
ским таблицам для каждой пары производных величин.

7. Провести качественный анализ, чтобы знать за 
счет каких достоверных связей происходит диверген
ция корреляций. С этой целью необходимо проверить 
каждые пары преобразованных коэффициентов корре
ляций с учетом направленности связей, оценивая раз
ницу между и г2 критерием Стыодента по формуле:

t = г1 ' г2

Nx + N2 — &
(ЛГ,_3)(У2-3)

где Nx и N2— объемы выборок, по которым были вы
числены коэффициенты корреляции.

Число степеней свободы при оценке разницы ко
эффициентов корреляций принимается равным: v = 
— Ni+N2 — 4. Уровень значимости определяется по 
статистическим таблицам.

Следуя указанному алгоритму, можно также вычис
лить все характеристики дивергенции корреляций в 
функциональных блоках сравниваемых психологических 
структур спортивной деятельности.

Это даст нам возможность исследовать психологиче
скую организацию всех подсистем в отдельности, степені 
их взаимодействия и вклад каждой из них в функциони
рование ее как единого целого, что позволяет вывести 
интегральный критерий оценки дивергенции корреляций
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н ні и дологических структурах спортивной деятельности 
и іроцсссе их динамики.

Исследование дивергенции корреляций выступает как 
и і і ное средство и условие перехода от аналитических 
представлений об отдельных свойствах и состояниях объ- 
II. ні к синтезу знаний о них, к изучению структуры 
і южной психической деятельности спортсмена, как реа- 
■III І.1ЦИЯ принципов системного подхода в психологии 
спорта.
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ИЗУЧЕНИЕ СТРУКТУРЫ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО 
ПОВЕДЕНИЯ СПОРТСМЕНОВ

Л. М. Аболин, А. П. Кашин, В. Н. Крылов

К настоящему времени четко определились и наш
ли свое экспериментальное подкрепление два взгляда 
на эмоции: как на процессы, регулирующие поведение 
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и деятельность человека и как на процессы, дезоргани
зующие их.

Дезорганизующая сторона эмоций обусловила воз
никновение проблемы эмоциональной устойчивости (ЭУ), 
определяемой как интегральное свойство личности, спо
собствующее успешному достижению цели деятель
ности в сложной эмоциональной обстановке [1, 10,16, 17] 
без значительного отрицательного влияния последней на 
самочувствие, здоровье и дальнейшую работоспособ
ность человека.

В связи с практической значимостью указанной проб
лемы в различных областях человеческой деятельности 
важной задачей является вопрос диагностики ЭУ.

Согласно теориям Каннона и Барда [18, 19], в кото
рых двигательные выражения эмоций рассматриваются 
как результат эмоциональных «таламических процессов», 
диагностика ЭУ и ее собственно эмоциональных прояв
лений осуществляется чаще всего с помощью данных об 
особенностях физиологических реакций, психомоторики, 
эмоциональной экспрессии, величины сдвигов индивиду
альной результативности деятельности и других пара
метров.

Вместе с тем, наши реальные знания о физиологи
ческих механизмах содержательных эмоций остаются в 
настоящее время крайне ограниченными [15]. Поэтому 
определение на их основе качественных различий эмо
ционального поведения того или иного человека может 
быть неадекватным и таким образом сильно отставать от 
возможностей субъективного их различия.

Существующие факты функционального разобщения 
собственно эмоционального переживания с двумя дру
гими составляющими особенности поведения —эмоцио
нальной экспрессии и сдвига в индивидуальной резуль
тативности деятельности под влиянием эмоциогенных ус
ловий также заставляют критически отнестись к много
численным данным, где ЭУ диагностируется по внешним 
экспрессивным реакциям или же по результативности 
деятельности. В первом случае причину функциональ
ного разобщения следует искать в наличии эмоциогенных 
раздражителей различных модальностей; в нали
чии у того или иного спортсмена ярко выраженного «ин
дивидуального стереотипа реагирования»; в необходи
мости скрывать эмоциональные переживания [3]; в от
носительной независимости элементов системы регуля-
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пин >моций [4]. Следует также отметить, что функцио- 
Н1 и.ное разобщение собственно эмоциональных пере- 
...... шин и эмоциональной экспрессии возрастает с 
і...... . мастерства спортсменов. Экспрессивные эмоцио-
н і и.ные реакции у высококвалифицированных спорт- 
. • нов часто носят совершенно противоположный ха- 
||.ииер реально переживаемой эмоции. Во втором — не- 

н исимостью в некоторых случаях группового резуль- 
II I от успешности индивидуальных действий.

Следовательно, применение названных методов в от
ії і. пости для оценки ЭУ недостаточно и поэтому они 
пилжны быть дополнены качественным (собственно пси- 
' і іогическим) анализом эмоционального поведения. 
Исследователи, продолжающие изыскания в этом на
правлении, по-видимому, предполагают, что приемлемые 
физиологические, экспрессивные и психомоторные кри- 
п-рии ЭУ будут найдены в будущем. Эти предположе
ния обычно основываются на прежних успехах в установ- 
н'нии соответствия эмоциональных состояний и комплек- 

■ ! физиологических, экспрессивных, психомоторных по
казателей, а также на успехах изучения локализации 
психических функций и психофармакологии. Установ
ленные соответствия могут рассматриваться как имею
щие лишь частный характер: исключительно для той об
ласти явлений, для которой они были установлены.

Уход многих исследователей от изучения собственно 
эмоциональных параметров ЭУ («отношенческого» — 
субъективного) объясняется, как справедливо отмечает 
В. К. Вилюнас[5], следующими обстоятельствами, во-пер
вых, многообразием качественной палитры человеческих 
эмоций и, во-вторых, невозможностью непосредственно 
опираться при изучении собственно эмоций на категорию 
объективного, поскольку «эмоция выполняет функцию не 
отражения объективных явлений, которые служат своего 
рода «эталоном», а выражением субъективных к ним от
ношений». Оба указанных обстоятельства и объясняют 
направленность большинства исследований на регистра
цию выше названных реакций, а также на регистрацию 
индивидуальной результативности конкретной деятель
ности, протекающей в потенциально эмоциогенных (экс
тремальных) условиях. Вместе с тем ведущую роль в 
детерминации ЭУ играют качественные параметры, так 
как именно они несут информацию об отношении субъек
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та к конкретной ситуации, определяемой или как не- 
эмоциогенной, или как угрожающей [12].

Это соображение обусловливает прежде всего поиск 
собственно эмоциональных параметров ЭУ, для чего не
обходимо провести сопоставление собственно психоло
гических эмоциональных особенностей с параметрами 
результативности деятельности. Последние должны яв
ляться критериями (эталонами) того, насколько успеш
но или неуспешно выступал спортсмен, обладающий тем 
или иным набором эмоциональных особенностей в кон
кретной эмоциогенной ситуации. Лишь после таких 
сопоставлений и поиска можно выделить собственно пси
хологические эмоциональные критерии ЭУ, сделать о ней 
адекватное суждение и, кроме того, осуществить содер
жательное (качественное) раскрытие ее специфических 
механизмов. В свою очередь, прежде чем исследовать 
собственно эмоциональные критерии ЭУ, необходимо 
иметь четкое представление о психологическом содержа
нии и структуре эмоциональности, основных ее состав
ляющих. Актуальность данного вопроса становится оче
видной, как только речь заходит о таких эмоциональ
ных переживаниях, которые никак не могут обрести 
свое место в системе трех существующих характеристик 
эмоциональности (радость, гнев, страх) — эмоциональ
ное возбуждение, эмоциональное напряжение, депрес
сия, тревога и др. В силу этого обстоятельства они рас
сматриваются различными исследователями то как кри
терии ЭУ, то как ее неустойчивости.

Узловым моментом исследования эмоционального по
ведения и основных его составляющих, также как, меж
ду прочим, построение любой логической выдержанной 
системы, является выбор корректного основания, по
зволяющего, с одной стороны, охватить всю совокупность 

исследуемых эмоциональных явлений и, с другой — пред
ставить отдельное эмоциональное явление в его сущно
стных характеристиках. Роль такого основания в раз
личных классификациях эмоций составляют: а) коррес- 
пондентные потребности: б) степень удовлетворения 
потребностью; в) степень эмоционального возбуждения; 
г) характер влияния эмоций на деятельность (положи
тельный или отрицательный) и др.

В нашем исследовании такими основаниями явля
ются содержательный, модальностный и формально
динамический факторы, определяющие количественное 
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проявление эмоционального переживания в простран
стве и времени.

Качественное разнообразие всех явлений эмоциональ
ного поведения ЭУ спортсменов, вероятно, не сводимо 
к трем указанным выше модальностям. Можно предпо
ложить, что существенная часть всех эмоциональных пе
реживаний, доминирующих' в соревновательной деятель
ности, представляет собой различные модификации че
тырех базальных эмоций. Это предположение легло в 
основу экспериментальной части работы, в которой 
предпринята попытка исследовать качественную соб
ственно психологическую структуру эмоционального по
ведения соревновательной деятельности спортсменов.

В соответствии с поставленной целью в дальнейшем 
решались следующие задачи:

— выявить эмоциональные переживания, которые
наиболее типичны, часты и значимы в. соревновательной 
деятельности; »

— зафиксировать интенсивность проявления доми
нирующих эмоциональных переживаний;

— определить характер соотношений эмоциональных 
переживаний посредством статистического анализа.

Методика исследования. Исследование про
водилось на двух группах испытуемых. Первую группу 
составляли 96 студентов института физической культу
ры различной спортивной специализации, вторую — 
89 высококвалифицированных; спортсменов-борцов.

Прежде чем решить основную задачу исследования, 
необходимо было выделить эмоциональные пережива
ния, доминирующие в процессе соревновательной дея
тельности. С этой целью был проведен содержательный 
анализ соревновательного эмоционального поведения 
спортсменов.

В результате проведенного исследования были выде
лены 42 эмоциональных переживания, оказавшиеся зна
чимыми и часто переживаемыми спортсменами во вре
мя соревновательной деятельности: 1) тревога; 2) ра
дость; 3) гнев; 4) печаль; 5) страх; 6) ликование; 
7) ярость; 8) грусть; 9) возмущение; 10) восторг; 
11) злость; 12) тоска; 13) ужас; 14) воодушевление; 
15) беспокойство; 16) уныние; 17) испуг; 18) увлече
ние; 19) огорчение; 20) раздражение; 21) боязнь; 
22) азарт; 23) обида; 24) апатия; 25) опасение; 26) враж
дебность; 27) озабоченность; 28) растерянность; 29) не
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уверенность; 30) досада; 31) безразличие; 32) смущение; 
33) волнение; 34) угнетение; 35) вялость; 36) напряже
ние; 37) лихорадка; 38) депрессия; 39) возбуждение; 
40) разочарование; 41) застенчивость; 42) робость.

Следует сказать, что на первой стадии был составлен 
избыточный вариант перечня эмоциональных пережи
ваний спортсменов, включающий 80 наименований. Од
нако после первых же, полученных экспериментально, 
ранговых рядов стало возможным сократить перечень 
названий за счет исключения тех из них, которые еди
нодушно расценивались испытуемыми, как явно анало
гичные.

Регистрация эмоциональных переживаний спортсме
нов осуществлялась с помощью модифицированной ме- 

- тодики Т. В. Дембо [2].
Статистический анализ экспериментального материа

ла проводился с помощью алгоритма вычисления обоб
щающих характеристик вариационного ряда по способу 
произведений и корреляционного анализа с примене
нием показателя корреляции рангов по Спирмену [9, 13].

Использовался также графо-аналитический метод оты
скания максимального корреляционного пути, смысл ко
торого заключался в последовательном выделении из 
имеющихся в корреляционной матрице парных коэф
фициентов корреляции наибольшего коэффициента для 
каждого признака [6]. Значение этого отбора предус
матривало, что чем больше величина коэффициента 
корреляции, тем в большей степени варьирование одно
го признака описывало изменчивость другого.

Результаты исследования и их обсуж
дение. Метод Т. В. Дембо позволил выявить сущест
венные индивидуальные различия в величине оценок 
(в баллах) по каждому из выделенных эмоциональных 
переживаний. Например, оценки по радости у разных 
испытуемых колеблются в диапазоне от 0 до 100, по 
страху—от 0 до 80, по тревоге —- от 10 до 85 баллов.

При рассмотрении средне-групповых данных эмоцио
нальных переживаний спортсменов, можно было 
увидеть, что самые высокие баллы имеют показатели, 
характеризующие эмоциональные переживания радости, 
ярости, беспокойства, восторженности, воодушевления, 
увлечения, азарта, озабоченности, волнения и напря
женности, а самые низкие—страха, /грусти, ужаса, 
опасения, апатии, растерянности, безразличия и угнете-
102



»<<••• ч<> говорит о том, что доминирующими в процес
ів ■ ир( нновательной деятельности являются различные 
-ihiiiui (моционального переживания, относящегося к 
....... и.пости радости.

Выявлено семь наибольших величин показателей
■ і пиональных переживаний, к которым относится ра- 
нн и., злость, воодушевление, увлечение, азарт, волне- 
"II'. напряжение. Все перечисленные переживания, по 
....пню некоторых психологов спорта, являются стени- 
" і іімп эмоциями, повышающими жизнедеятельность 
норгсмена. Показатель — злость—находится на пике 
.моционального возбуждения. Здесь скорее всего под- 
c., іумевается «спортивная злость»: стремление к побе- 
|т, к преодолеванию препятствий. К самым низким 
• моциональным переживаниям относятся: страх, ужас, 
"'■цуг, боязнь, безразличие.

11о изучаемым характеристикам эмоциональных пе
реживаний спортсменов был проведен корреляционный 
пі їлиз и составлена матрица интеркорреляций, показы

вающая, что многие критерии положительно коррелируют 
между собой на статистически значимом уровне. Причем 
большинство значимых коэффициентов корреляций обна
руживаются между показателями, характеризующими 
(по нашему предположению) эмоции одной и той же 
модальности. Кроме того, характер всех выявленных 
вязей говорит о том, что чем выше индивидуальные 

оценки одного эмоционального показателя, тем выше 
оценки по другим эмоциональным характеристикам, от
носящимся к этой же модальности, и наоборот.

Корреляционная матрица была проанализирована 
графо-аналитическим методом с помощью алгоритма 
отыскания максимального корреляционного пути по 
Л. К. Выханду и построен график, характеризующий 
структуру эмоционального поведения спортсменов.

Графо-аналитический метод показал, что все изу
чаемые эмоциональные переживания соревновательной 
деятельности спортсменов образуют четыре группиров
ки. Первая группировка концентрируется около пока
зателя, характеризующего эмоцию тоски; вторая — 
страха, испуга; третья — гнева; четвертая — ли
кование и, видимо, существует еще пятая группиров
ка эмоциональных проявлений, категории которой ха
рактеризуются прежде всего физиологическими 
изменениями в организме спортсменов, включающая в 
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свой состав такие характеристики, как апатия, депрес
сия, угнетение, упадок духа, безразличие и вялость. Ги
потетически можно предположить, что эмоциональные 
проявления, относящиеся к пятой группировке, могут 
быть обусловлены при определенных обстоятельствах 
(например, при длительном и интенсивном пережива
нии) любым из четырех типов эмоционального поведе
ния.

Для проверки правильности нашего предположения о 
четырехчленности структуры соревновательного эмоцио
нального поведения спортсменов сравним состав (по 
содержанию) статистически выделенных группировок. 
Результаты сравнения представлены в таблице 1.

Сравнение эмоциональных переживаний четырех 
группировок показывает, что первую образуют 13 эмо
циональных переживаний, вторую — ‘11, а третью и чет
вертую — по шесть. Если рассматривать эмоциональные 
состояния с позиций их -модальности, то видно, что 
большинство эмоций первой группировки связано с мо
дальностью — печаль, второй — с модальностью 
страх, третьей — с модальностью гнев и четвер
той — с модальностью радость. Это означает, что 
четырех выделенных группировок, соответствующих че
тырем эмоциональным модальностям, достаточно для 
описания всего разнообразия эмоций спортсменов, ко
торые диагностировались с помощью модифицированно
го метода Дембо. Данные вывода подтверждаются так
же результатами, полученными и для второй группы 
испытуемых. Выделение всех изученных эмоциональных 
переживаний в четыре фактора, очевидно, обусловлено 
психологической спецификой каждой модальности — ха
рактером отношений к объекту.

Наряду с качественной определенностью каждое эмо
циональное переживание, вошедшее в ту или иную груп
пировку, обладает также и количественной формально
динамической определенностью (интенсивностью, дли
тельностью, глубиной и т. д.), благодаря которой 
каждая эмоциональная модальность и образует, по-види
мому, многообразную «палитру» того или иного пере
живания.

Для анализа и описания динамической (по интен
сивности) стороны четырех выделенных эмоциональных 
категорий был избран принцип одновременного рас
смотрения форм распределения выделенных групп эмо-
104



іш ппіі переживаний, каждая из которых «обяза- 
II .......... п редает специфический компонент эмоций, ее
ні р пін іііікґгь «в цвет» определенной потребности» [8]. 
Г и ши м случае специфический компонент каждой из 
и її пн базальных эмоций в отдельности обусловли- 

н і и і параметром интенсивности. При этом вводились 
......... юноложные полюсы эмоций и эмоциональных COC-' 
н и.ни в качестве промежуточных категорий [2]. На
пример, для базальной эмоции «страх» такими полюсами 
in і ні ужас» и «бесстрашие», а промежуточными кате- 
I..рнямн — «страх», «тревога», «беспокойство» и все 
и рупіє изученные.

Анализ форм распределения по различным эмоцио- 
и і и.пым категориям позволил установить, что по мере 
продвижения от полюса к полюсу (например, в случае 
ні полюса «ужас» к полюсу «бесстрашие») наблюдают- 
I и <акономерные изменения: если распределение экспе
риментальных данных для категории «ужас» сильно 
искажено и по A-критерию отличается от нормальногог 
io по мере приближения к категории «бесстрашие» это 
отличие постепенно сглаживается и на указанном по
люсе уже незначимо отличается от нормального.

Следовательно, в нашем случае для количественной 
оценки эмоций каждой модальности адекватным мето
дом анализа являлось определение формы распределе
ния с применением A-критерия, позволяющего просле
дить всю изученную «палитру» четырех классов эмоций 
в отдельности по их интенсивности.

Поскольку A-критерий в силу его теоретических осо
бенностей во многих случаях ведет к завышенному 
согласию, необходимо убедиться, обусловлено ли опре
деленное эмоциональное переживание определенной 
интенсивностью или же они могут характеризовать раз
личную интенсивность.

С этой целью был проведен эксперимент, который 
позволил судить о принадлежности изученных эмоцио
нальных категорий той или иной модальности к опре
деленной интенсивности. Результаты испытаний пока
зали, что эмоциональные категории «ужас», «боязнь» и 
«страх» относятся к сильно (интенсивно) переживаемым 
эмоциям, тогда как «напряжение», «волнение» и «тре
вога» — к слабо переживаемым. Промежуточную группу 
составили все остальные эмоциональные категории. Ана-
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логичные закономерности были получены также и по 
другим трем эмоциональным модальностям.

Возвращаясь к вопросу исследования влияния соб
ственно эмоциональных переживаний различных модаль
ностей (с учетом их формально-динамических характе
ристик: интенсивности, глубины и длительности) на ре
зультативность деятельности и адекватность поведения 
спортсменов в различные ее периоды, можно думать, 
что различные эмоциональные модальности могут как 
дезорганизовывать, так и регулировать деятельность.

Все дело в том, какой глубины, интенсивности или 
длительности достигает переживаемая эмоция: очень 
интенсивные эмоции всех модальностей в большинстве 
своем отрицательно сказываются на параметрах резуль
тативности деятельности, тогда как менее интенсивные 
(радость, тревога, беспокойство, огорчение и др.) — по

ложительно. Тревога или беспокойство, например, сопро
вождают или являются проявлением таких особенностей 
осознанного регулирования деятельности, как способ
ность к экстраполяции или прогнозированию.

Результаты исследования показали также, что сре
ди спортсменов, добившихся достаточных успехов в ре
зультативности деятельности, есть такие, которые пе
реживают интенсивные эмоции страха, гнева др.

На каких же психологических механизмах основана 
результативность деятельности (эмоциональная устойчи
вость)? Для объяснения этого, возможно, следует пред
положить, что отрицательные по отношению к цели дея
тельности эмоциональные параметры нивелируются дру
гими эмоциональными особенностями.

Проверка этого предположения осуществлялась пу
тем исследования сложной динамической структуры эмо
ционального поведения и его проявлений, в которой 
различные эмоциональные параметры по отношению к 
цели деятельности находятся в беспрерывном взаимо
действии. У трех борцов во время 15 предстартовых со
ревновательных ситуаций с помощью модифицирован
ного теста Т. В. Дембо диагностировались собственно 
психологические эмоциональные реакции, характеризу
ющие четыре базальные эмоции — радость, страх, гнев 
и печаль в различных их оттенках. Многие из собствен
но эмоциональных реакций диагностировали динамиче
ские особенности базальных эмоций: глубину, интенсив
ность, эмоциональную чувствительность и способность
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і і \ .пировать эмоциональные состояния. На протяжении 
і периодов исследования регистрировалось не менее 
і реакций по каждому из 12 эмоциональных парамет- 

I ..и н отдельности, а также результативность соревно- 
>. цельной деятельности каждого первого периода 15 еди
ноборств. Все эмоциональные реакции спортсменов изме- 
I їлись оценкой от 0 до 100 баллов.

В результате исследования оказалось, что все три 
спортсмена в предстартовые периоды имели как высо- 
, не, так и низкие оценки по каждому эмоциональному 
параметру. Видимо, различные оттенки четырех базаль
ных эмоций — радость, гнев, страх, печаль — пережи
наются всеми спортсменами. В дальнейшем методом 
і.орреляционного анализа у каждого спортсмена в от
дельности все показатели, вариационные ряды которых 
составляли названные оценки, сопоставлялись между 
собой. Затем с помощью методов Л. К- Выханду были 
получены графические индивидуальные структуры эмо
ционального поведения каждого борца. Они наглядно 
представляли собой непосредственную или опосредован
ную корреляционную зависимость каждого изученного 
эмоционального параметра с показателем результатив
ности деятельности, гипотетически принятого за крите
рий ЭУ.

Для количественного анализа различий между инди
видуальными структурами был использован метод ди
вергенции этих корреляционных зависимостей [И]. Та
ким образом, с помощью названных методов сопостав
лялись структуры эмоционального поведения трех спорт
сменов, определялась статистическая достоверность 
различий между ними, и изучался вопрос о стабильно
сти этих структур в беспрерывно изменяющихся уело1 
виях соревнований. Качественный анализ эмоциональных 
структур показал, что соотношение изученных парамет
ров у трех спортсменов различно. При этом оказалось, 
что эмоциональные параметры, способствующие успеш
ному достижению цели деятельности, чаще оказывают
ся непосредственно связанными с данными о результа
тивности деятельности у всех трех спортсменов. В неко
торых случаях высокая результативность деятельности 
оказывается связанной с эмоцией страха, но последняя 
в этом случае переживается спортсменом с незначи
тельной интенсивностью, глубиной и имеет характер тре
воги или беспокойства. Отметим, что изучались спорт
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смены самой высокой квалификации, занявшие на пер
венствах Мира и Европы первые и вторые места.

Сопоставление эмоциональных структур посредством 
дивергентного анализа показало существование значи
мых количественных различий между тремя корреля
ционными структурами (/'1-2 = 3,4; р<0,001; п_з =
= 2,7; р<0,01; г2-з = 4,1; р<0,001). Из всех сопостав
ляемых корреляции дивергируют соответственно 6-я, 4-я 
и 8-я пары коррелируемых признаков эмоциональной 
сферы.

Таким образом, анализ соотношения изученных эмо
циональных структур трех высококвалифицированных 
борцов показал, что ЭУ детерминируется определенным 
сочетанием различных эмоциональных параметров. Та
ких сочетаний может быть множество, в каждом из них 
какое-то качество доминирующее.

С целью выяснения вопроса о том, изменяются ли 
индивидуальные структуры эмоционального поведения 
борцов от соревнования к соревнованию, или же каждая 
из них имеет постоянное взаимоотношение эмоциональ
ных параметров, проведено сопоставление значительно
го количества индивидуальных корреляционных матриц, 
полученных в последующих исследованиях. Анализ ди
намики 15 структур эмоционального поведения одного 
спортсмена выявил беспрерывные изменения связей 
между отдельными эмоциональными параметрами. Не
постоянство связей выражается в основном в изменении 
доминирования различных эмоциональных качеств. Это 
дает основание говорить о неустойчивости эмоциональ
ных структур, что, по всей вероятности, обусловлено бес
прерывным изменением как внешних, так и внутренних 
условий соревновательной деятельности.

Выводы. При изучении ЭУ необходимо обращать
ся к собственно психологическим эмоциональным пара
метрам.

Выявлено, что существенная часть всех эмоциональ
ных переживаний соревновательной деятельности спорт
смена представляет собой различные модификации че
тырех базальных эмоций, многообразную «палитру» 
каждой из которых образует формально-динамическая 
определенность.

Установлено, что эмоции различных модальностей 
могут как дезорганизовывать так и регулировать дея
тельность.
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Т а б л и ц а 1

Результаты сравнения эмоциональных переживаний 
четырех группировок

М no
li И НИС

ЛИ
Первая группировка

Печаль

4 Печаль
8 Грусть

12 Тоска
16 Уныние
19 Огорчение
23 Обида
24 Апатия
28 . Растерянность
30 Досада
31 Безразличие
32 Смущение
34 Угнетение
35 Вялость

№ по- Третья группировка
к аз а те- Гневля

3 Гнев
7 Ярость
9 Возмущение

11 Злость
20 Раздражение
26 Враждебность

№ по
казате

ля
Вторая группировка

Страх

1 Тревога
5 Страх

13 Ужас
15 Беспокойство
17 Испуг
21 Боязнь
25 Опасение
27 Озабоченность
29 Неуверенность
33 Вол нение
36 Напряжение

№ по- Четвертая группировка
казате- Радостьля

2 Радость
6 ■ Ликование

10 Восторг
14 Воодушевление
18 Увлечение
22 Азарт

ЭУ детерминируется определенным сочетанием раз
личных эмоциональных параметров. Таких сочетаний 
множество, и в каждом из них какое-то эмоциональное 
качество является^ наиболее важным.

Для адекватной диагностики ЭУ спортсменов различ
ных специализаций целесообразно обращаться к изуче
нию многообразных оттенков четырех базальных эмоций 
с учетом формально-динамической определенности 
каждой.
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!• \ (РАБОТКА МОДЕЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 
БОЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАПИРИСТОК 

ВЬҐСОКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ

В. В. Житлов, А. В. Родионов, В. Г. Никонова

Как показывает анализ соревновательного опыта ра
пиристок высокого класса, каждой из них присущ опре- 
ІИ [снный набор наиболее вероятно применяемых бое- 
1н.їх действий. Строго говоря, сколько выдающихся 
. иортсменок, столько и сочетаний вероятности и эффек- 

I ІІІІИОСТИ применения каждого боевого действия. Поэто
му тренеры и ученые стремятся разрабатывать подроб
ные досье на основных соперников с тем, чтобы выявить 
■ коренные» приемы и определить склонность к тому 
или иному набору применяемых действий. В то же вре
мя, безусловно, имеются фехтовальщицы, похожие друг 
па друга по своему технико-тактическому «портрету». 
В этом случае мы говорим, что налицо единая типич
ная картина индивидуального стиля боевой деятельно
сти.

В работах, связанных с изучением индивидуально
го стиля, можно усмотреть одну четко выраженную тен
денцию: в тех случаях, когда изучают виды спорта цик
лического или сложно-координационного характера, кри
терии индивидуального стиля определяются по показа
телям техники различных движений; в тех случаях, 
когда материалом исследования являются единоборства, 
индивидуальный стиль определяется по склонности и вы
бору той или иной тактики ведения поединка. В фехто
вании для определения индивидуального стиля перво
очередное значение имеют такие факторы боевой дея
тельности фехтовальщиков, как чистота и вариатив
ность средств нападения и обороны, среднее время 
одной фехтовальной схватки, вероятность негативных 
действий («недействительные» уколы, промахи).

На основании'педагогических наблюдений и анали
за статистического материала выявлены следующие три 
основных индивидуальных стиля боевой деятельности 
фехтовальщиц: позиционно-атакующий, маневренио-
атакующий, маневренно-оборонительный. Подробные ха
рактеристики каждого стиля приведены в сборнике ста
ей «Фехтование» (1983).
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Для решения задач отбора, индивидуализации про
цесса совершенствования спортивного мастерства, опре
деления критериев подготовленности фехтовальщиков 
необходима разработка модельных характеристик по 
параметрам технико-тактической, физической, функцио
нальной и психологической подготовленности. Такие мо
дельные характеристики возможно получить при обсле
довании выдающихся спортсменов, которые могут в 
дальнейшем служить ориентиром для тех, кто стремится 
к вершинам спортивного мастерства.

В данном исследовании приводятся материалы, по
священные разработке модальных характеристик рапи
ристок, различающихся по индивидуальному стилю ве
дения боя.

На крупнейших всесоюзных и международных со
ревнованиях 1981—1983 гг. с помощью сотрудников КНГ 
при сборной команде СССР по фехтованию осуществля
лась нотационная запись боев по методике, разработан
ной на кафедре фехтования ГЦОЛИФКа (Тышлер Д. А., 
Мовшович А. Д., Ренский П. А.). Изучалась боевая дея
тельность сильнейших фехтовальщиц: Н. Гилязовой, 
В. Сидоровой, А. Цагараевой, О. Вощакиной, М. Со
болевой (СССР), Г. Штефанек, М. Марош, Г. Тордаши, 
Э. Ковач (Венгрия), Д. Ваккарони, А.-Р. Сларадчьяри, 
К. Моки (Италия), М. Никлаус, И. Янке (ГДР), 
К. Ханиш, И. Лозерт, С. Бишоф, К. Вебер (ФРГ) и др.

Данные, характеризующие боевую деятельность этих 
рапиристок, дифференцировались по четырем группам в 
зависимости от индивидуального стиля деятельности той 
или иной спортсменки (см. таблицу).

Наибольшее количество схваток (12—14) проводят 
рапиристки позиционно-атакующей манеры ведения 
боя, но и спортсменки оборонительных стилей участву
ют в среднем не менее, чем в десяти схватках за бой. 
Показатель моды для параметра «Время одной схватки» 
колеблется в пределах 14—18, тогда как спортсменки 
позиционно-атакующей манеры тратят на схватку до 12, 
а позиционно-оборонительной — до 20 и . выше с. В це
лом этот показатель свидетельствует об относительной 
скоротечности боевых схваток в современном фехтова
нии на рапирах среди женщин.

Спортсменки атакующей манеры ведут бой более 
рискованно, и поэтому у них наблюдается больше не
гативных действий, чем у спортсменок оборонительной 
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манеры. Вместе с тем они мало проводят боевого вре
мени на линии предупреждения, где ситуация, как пра
вило, более экстремальна, чем на других точках поля 
боя.

Наибольший интерес представляют показатели мо
дельных характеристик чистоты и успешности таких ос
новных боевых действий, как атака, контратака, защи
та-ответ. В среднем современные фехтовальщицы при
меняют в бою с равными соперницами 7—9 атак. Чаще 
других атакуют представительницы позиционно-атаку- 
ющего стиля (около 12 атак), но показатель успешно
сти их боевых действий весьма вариативен и нередко 
превышает 30% из-за большого количества промахов и 
недействительных уколов.. Самый высокий процент ус
пешности атак у представительниц маневренно-атакую- 
щего стиля, причем у лучших спортсменок этой группы 
(К. Ханиш, Э. Ковач, К. Вебер) показатель успешности 
атак превышает 60%. Необходимо отметить, что у боль
шинства наших фехтовальщиц (не считая тех, которые 
входят в число лучших в мире) показатель успешности 
атак невысок (около 30%) из-за большого числа прома
хов и недействительных уколов. Приведенные модаль
ные характеристики свидетельствуют о пробеле в этом 
разделе спортивного совершенствования.

Показатель успешности контратак мало различается 
у представителей различных групп индивидуального сти
ля ведения боя.

Одновременно обращаем внимание на то, что этот по
казатель достаточно высок и мало уступает показателю 
успешности атакующих действий. Все это свидетельст
вует о том, что контратака в современном рапирном фех
товании является весьма эффективным средством дос
тижения победы. Особенно это касается контратак с 
оппозицией и резким сокращением дистанции. Ярким 
примером применения таких контратак является фехтова
ние М. Соболевой, И. Лозерт, С. Бишоф. Очевидно, при 
определенных индивидуально-психологических особен
ностях спортсменок им необходимо расширять диапазон 
применения контратак (до 3—4) в каждом бою. Как и 
следовало ожидать, чаще применяют защитно-ответные 
действия представители оборонительной манеры веде
ния боя, добиваясь при этом 50% эффективности. Одна 
из ярких представительниц маневренно-оборонительного 
стиля Н. Гилязова в лучших для нее соревнованиях
8 Б-668 113



1Т а б л и'ца
Модельные характеристики боевой деятельности рапиристок различного индивидуального стиля

Манера ведения 
боя

Кол-во 
схваток

Время 
одной

Недейств. Бой на 1м 
от границы

Атак Контратак Защит.-ответов

всего
уо 

пеш. 
(%)

всего
УС- 

пеш. 
(%)

всего
ус- . 

пеш.
(%)

промахов

Позиционно-ата- 
кующая 12-14 12-16

3-4
0-0,2 9-12 28—38 2—3 35-40 2,5-4 35—40

0,6—1,0
Маневренно-ата-

11—13 14—18
2-3

0-0,2 7—10 40—50 1,5-2,5 38—45 4-5 36-42кующая
0,6— 1,0

Маневренно
оборонительная 10-13 15-20

2-3
1,2-1,8 6—8 35—40 1,8-2,6 40—46 4,8-5,6 40—48

0,4—0,8
Позиционно-обо
ронительная 10—12 15—20 1,5—2 2,5-3,5 5-7 35-40 1,2-1,8 40- 45 5-6 45—52

0,4—0,6
М.

11-13 14—18 2-3 1—1,8 7 9 35-42 1,6—2,4 38—45 4,5—5,5 40—45
0,5—0,8



постигла 70% эффективности защитно-ответных дейст
вий.

Можно думать, что приведенные данные будут спо
собствовать более эффективной разработке модальных 
характеристик боевой деятельности фехтовальщиц, а 
ізкже помогут наметить ориентиры совершенствования 
технико-тактического мастерства спортсменок.

ИНДИВИДУАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ  
ОСОБЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ 
СПОРТСМЕНОВ-ХОККЕИСТОВ

Д. Р. Кадырбаева, А. Н. Андреев

Изучение индивидуально-психологических особенно
стей личности спортсменов высокого класса представля
ет большой теоретический и практический интерес, так 
как позволяет проследить влияние специализации спор
тивной подготовки и высокой интенсивности трениро
вочных нагрузок на формирование особенностей лично
сти. В работах, выполненных в лаборатории психоло
гии спорта НИЙ ОПП АПН СССР на примере стрель
бы, плавания, спортивной и художественной гимнастики 
и т. п., установлено, что для спортсменов, различаю
щихся спортивной специальностью, возрастом и полом, 
существуют специфические комплексы индивидуально
психологических особенностей личности. В работе при
водятся данные, характеризующие личностные особен
ности спортсменов-хоккеистов высокого класса.

В исследовании приняли участие 23 спортсмена в воз
расте 16 лет, уровень спортивного мастерства ближе, в 
среднем, к мастерам спорта.

Для выявления индивидуально-психологических осо
бенностей личности спортсменов использован метод ПДО 
(психодиагностический опросник), разработанный в ла
боратории психологии спорта НИИ ОПП АПН СССР. 
Данный опросник позволяет получить количественную 
оценку выраженности 25 факторов, образующих трех
уровневую структуру личностных особенностей.

На верхнем третьем уровне находится четыре фак
тора; социализованность поведения, экстраверсия, сен
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зитивность и психическая уравновешенность. Эти фак
торы обобщают информацию, содержащуюся во взаи
мосвязанных факторах второго уровня. Фактор социа- 
лизованности поведения объединяет факторы совестли
вости и расторможенности; экстраверсия включает в 
себя три фактора: общая активность, робость и общи
тельность; фактор сензитивности основан на факторах 
мечтательности и женственности; фактор психической 
уравновешенности складывается из факторов невротиз
ма, психотизма и депрессии. Последние три фактора 
сложно организованы и, в свою очередь, объединяют 
факторы первого уровня: невротизм — факторы раздра
жительной слабости, тревожности и ипохондрии; психо- 
тизм — факторы фобии, -подозрительности, паранойяль- 
ности и шизоидности; и депрессия — факторы йнтрапси- 
хической неупорядоченности, гипотимии, конфликтов 
узкого круга и зависимости.

Индивидуальная выраженность каждого фактора в 
данном исследовании представлялась с помощью класс
ных оценок, показывающих, в какой класс выражен
ности фактора попадают значения испытуемого:

1 — очень низкая, 2 — низкая, 3 — средняя, 4 — вы
сокая, 5 — очень высокая.

Границы между классами определены на норматив
ной, выборке Л. Т. Ямпольским с помощью процедур 
автоматической классификации.

Результаты исследования индивидуально-психологи
ческих особенностей спортсменов-хоккеистов представ
лены в таблице 1. В ней показано распределение испы
туемых по пяти классам для каждого фактора ПДО 
(в процентах) и средние классные оценки (х). Можно за
метить, что средние классные оценки д^ют лишь приб
лизительное представление о выраженности индивидуаль
но-психологических особенностей личности в группе 
спортсменов, так как среди них есть лица с очень высо
кими и очень низкими показателями. Более информа
тивным является распределение испытуемых по клас
сам.

Из таблицы видно, что распределение хоккеистов по 
факторам: тревожности, интрапсихической неупорядо
ченности, зависимости, совестливости, общей активности, 
женственности, социализованности поведения, экстравер
сии и сензитивности — смещено в сторону высоких класс
ных оценок, то есть в данной выборке около половины
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Таблица 1

Факторы ПДО
Классы

X1 1 2 1 3 1 4 I 5

Раздражительная слабость 4,3 26,1 52,2 17., 4 0 3,0
Тревожность 0 8,7 34,8 34,8 21,7 3,8
Ипохондрия 8,7 47,8 30,4 13,0 0 2,7
Фобии 21,7 26,1 17,4 34,8 0 2,7
1 Іодозрительность 8,7 47,8 34,8 8,7 0 2,4
Паранойяльность 8,7 30,4 52,2 8,7 0 2,6
Шизоидность 8,7 17,4 26,1 34,8 13,0 3,3
Интрапсихическая
неупорядоченность 0 26,1 21,7 39,1 13,0 3,4
1ипотимия 17,4 26,1 26,1 26,1 4,3 2,7
Конфликты узкого круга 30,4 39,1 8,7 21,7 0 2,2
Зависимость 0 0 21,7 56,5 21,7 4,0
Совестливость 0 21,7 26,1 46,8 4,3 4,4
Расторможенность 8,7 39,1 39,1 із;о 0 2,6
Общая активность 0 4,3 52,2 30,4 13,0 3,5
Робость 0 21,7 43,5 34,8 0 3,1
Общительность 4,3 17,4 39,1 34,8 4,3 3,2
Ліечтательность 4,3 4,3 47,8 34,8 8,7 3,4
Женственность 0 4,3 34,8 34,8 26,1 3,8
Невротизм 4,3 8,7 47,8 34,8 4,3 3,3
Психотизм 4,3 30,4 30,4 30,4 4,3 3,0
Депрессия 0 30,4 39,1 30,4 0 3,0
Социализованность пове-
дения 0 4,3 34,8 56,5 4,3 3,6
Экстраверсия 0 13,0 30,4 56,5 0 3,4
Сензитивность 0 0 26,1 56,5 17,4 3,9
Психический 0 30,4 34',8 34’,8 О' 3,0

испытуемых характеризуются высоким и очень высоким 
уровнем выраженности данных факторов.

Распределение же испытуемых по факторам: ипохон
дрии, фобий, подозрительности, паранойяльности, кон
фликтов узкого круга и расторможенности — смещено 
в область низких значений, т. е. около половины спорт
сменов-хоккеистов имеют низкую и очень низкую вы
раженность этих факторов.

Анализ полученных результатов позволяет выдви
нуть следующие предположения:

По-видимому, такие качества, как повышенная об
щая активность и экстравертированность, отсутствие 
ипохондрии, подозрительности и паранойяльности и кон
фликтов узкого круга, можно считать для хоккеистов 
«профессионально необходимыми»
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Высокая скорость игры, её динамичность, большие 
физические нагрузки на тренировках с необходимостью 
«требуют», чтобы у хоккеистов был высокий уровень 
общей активности, стеничности, энергичности, стремле
ния к этим физическим нагрузкам, чтобы они постоян
но чувствовали свою физическую силу и здоровье.

Коллективный характер этого вида спорта предпола
гает у хоккеистов наличие личностных качеств, облег
чающих адаптацию к команде. В обследованной группе 
преобладали лица экстравертированные, откровенные, 
открытые, незлопамятные, имеющие хорошие контакты 
с близким окружением.

Скорее всего эти «профессионально необходимые» 
для хоккея индивидуально-психологические-особенности 
личности играют большую роль при продвижении спорт
сменов; высших ступеней мастерства достигают именно 
обладатели таких особенностей. Но возможно, что 
эти качества формируются в ходе занятий этим видом 
спорта.

Существующая в настоящее время система подго
товки молодых хоккеистов, построенная на безоговороч
ном их подчинении тренеру, по-видимому, двояким 
образом сказывается на развитии индивидуальных осо
бенностей личности спортсмена. С одной стороны, она 
способствует социализированности поведения, развитию 
умений подчиняться требованиям тренера, уважать соци
альные нормы и правила, соразмерять свои желания с не
обходимостью соблюдать при тренировках строгие огра
ничения. Но, с другой строны, эта система может тормо
зить развитие личной инициативы, самоконтроля, умения 
самостоятельно планировать свое время и действия, что 
может вести к снижению предприимчивости хоккеиста, 
стремления к риску, к увеличению конформности. Среди 
обследованных юных хоккеистов преобладают лица, в 
поведении чрезмерно зависящие от других людей, легко 
подчиняющиеся чужим влияниям, доверяющие автори
тетам и не умеющие отстоять свою точку зрения.

Высокая сензитивность испытуемых, скорее всего, 
объясняется особенностями юношеского возраста, к ко
торому они принадлежат. Недостаток опыта и незре
лость представлений сказывается в том, что спортсменам 
не хватает реалистичности в оценке людей и ситуаций, 
они ищут помощи и поддержки, недостаточно решитель
ны и настойчивы.
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Выявленная в исследовании повышенная тревож
ность хоккеистов определяется в большой мере неустой
чивостью статуса молодого хоккеиста в команде масте
ров, боязнью не оправдать доверия и постоянной возмож
ностью выведения из команды в случае неудачи.

Таким образом, был выделен комплекс индивидуаль
но-психологических особенностей личности спортсменов- 
хоккеистов высокого класса и были высказаны предпо
ложения о связи этих особенностей со спецификой подго
товки спортсменов в данном виде спорта. Эти 
предположения могут быть проверены в дальнейших 
исследованиях. t

НАДЕЖНОСТЬ ВЫСТУПЛЕНИЯ ЯХТСМЕНОВ 
В СОРЕВНОВАНИЯХ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ 

ОСОБЕННОСТЕЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ

Ю. Т. Варенников

В спорте высших достижений, при борьбе равных по 
силам соперников, решающим является значение психи
ческого фактора. При этом актуальным является вопрос 
изучения личности спортсмена. Знание сильных и слабых 
сторон личности позволит прогнозировать способности 
и особенности поведения его в различных ситуациях. 
Особое место должно принадлежать дифференциальной 
психологии, изучающей индивидуальные различия в 
особенностях высшей нервной деятельности.

Спортивная деятельность в данном аспекте — мало- 
изучена. Оказывают ли существенное влияние на ее ре
зультативность основные свойства нервной системы? 
В имеющихся исследованиях однозначного ответа не 
имеется.

Некоторые авторы [5, 6, 8, 9, 12] считают, что типо
логические особенности нервной системы обусловливают 
комплекс психических качеств спортсмена, необходимых 
для достижения успехов в «большом» спорте. При этом 
изучаются, в основном, сила, подвижность и уравнове
шенность нервных процессов в различном их сочетании 
и влияние этого комплекса на результат в спортивной 
деятельности.
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В других исследованиях в качестве определяющих 
критериев психологического фактора, влияющих на про
дуктивность выступления в соревнованиях, используются 
личностные характеристики психологических проявле
ний — волевых и мотивационных процессов, эмоциональ
ной устойчивости, самоконтроля, общительности, взаи
моотношения в коллективе и ряд других.

Работами Л. М. Аболина, П. А. Жорова, Е. П. Ильи
на, О. А. Сиротина показано, что успехов в спортивной 
деятельности могут достичь лица с различным сочета
нием типологических свойств нервных процессов [1, 2, 
7, 8, 9,]. У представителей различных спортивных спе
циализаций, в процессе тренировочных занятий путем 
управления их деятельностью при учете врожденных 
особенностей (основных свойств нервной системы) фор
мируются рациональные приемы и способы ее выполне
ния, способствующие достижению высоких спортивных 
результатов. В перечисленных публикациях изучались 
отдельные психофизиологические показатели и два, либо 
три, свойства в различном сочетании. Среди работ, вы
полненных по комплексной программе психофизиологи
ческих исследований в сочетании свойств нервной систе
мы с влиянием второсигнальных управляющих стимулов, 
известна лишь работа А. П. Кашина с соавторами [10], 
которые изучали психофизиологические особенности пры
гунов в воду сборной команды страны. Аналогичные ис
следования проведены А. Л. Поповым и IO. Т. Варен
никовым [4] с гребцами по академической и байдароч
ной гребле. В иных спортивных специализациях, в том 
числе и в парусном спорте, подобных исследований не 
имеется, а имеющиеся комплексные исследования мало
численны [2, 5, 7].

Мы предполагали, что устойчивость и продуктивность 
спортивной деятельности обусловлены системой индиви
дуальных особенностей высшей нервной деятельности в 
их совокупности.

Для ответа на данный вопрос в исследовании постав
лены задачи:

— изучить специфические особенности комплекса 
психофизиологических особенностей и роль второсигналь
ной регуляции в парусном спорте;

— исследовать продуктивность соревновательной дея
тельности основных свойств нервной системы у яхтсме
нов. Одновременно с экспериментальным решением ПО- 
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і лилейных задач предполагалось проверкой на практике 
і ні. ответ на вопрос: Возможно ли путем индивидуали- 
IIцци управления спортивной деятельности добиться 

і лксимальных спортивных результатов?
Для решения задач исследования удобной моделью, 

ил наш взгляд, являются испытуемые, занимающиеся 
парусным спортом. Данный контингент испытуемых от
вечал поставленным задачам исследования по следую
щим причинам:

— состав команды в данном виде спорта является 
наиболее стабильным по сравнению с другими видами, 
ибо возрастной предел не является здесь препятствием 
для достижения вершин мастерства, а напротив, с воз
растом в парусном спорте важное значение приобретает 
опыт (стаж) яхтсмена. Поэтому в течение продолжитель
ного времени можно проводить исследования на посто
янном контингенте испытуемых, изучая их деятельность 
в динамике;

— по временным затратам работа, выполняемая в 
парусном спорте в течение одной гонки, длится часами. 
В условиях тренировочных занятий продолжительность 
ее 5—7 часов, в соревнованиях 3—4 часа, что наклады
вает большую нагрузку на нервно-психическую сферу 
спортсменов;

— местом для занятий является акватория с посто
янно меняющимися условиями (сильная волна, возмож
ность опрокидывания яхты и выпадение в воду спорт
смена при условии низкой температуры в большинстве 
случаев), требующими от занимающихся сосредоточен
ности, собранности, постоянной готовности, мужества, 
уверенности и выносливости в длительной и напряжен
ной работе в течение многих часов без расслабления.

Исследование по изучению типологических особен
ностей нервной системы яхтсменов наряду с изучением 
их тренировочной и соревновательной деятельности осу
ществлялось нами в течение 4-летнего Олимпийского 
цикла, во время подготовки команды к Олимпиадам в 
Монреале и Москве.

Обследован 81 яхтсмен сборной команды РСФСР, в 
том числе членов сборной команды СССР — 12 человек. 
Средний возраст испытуемых — 28 лет. Среди испытуе
мых были: заслуженные мастера спорта СССР — 2 чел., 
мастера спорта — 57 чел., кандидаты в мастера спорта — 
10 чел., спортсмены первого разряда — 12 чел.
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Диагностирование свойств нервной системы осуще
ствлялось по комплексной программе, основу которой 
составляют методики, разработанные в лаборатории 
дифференциальной психофизиологии НИИ ОПП АПН 
СССР. Обследование проводилось на портативном элек
тронном приборе «нейрохронометр», сконструированном 
и изготовленном в лаборатории индивидуальных разли
чий Казанского университета. Изучены показатели силы 
нервной системы (ХНК2) по методике В. Д. Небылицына 
«Закон силы», индикаторы лабильности КЧМ. и КЧЗ, 
подвижность нервной системы по переделке и ее вынос
ливость. Все перечисленные показатели относятся к при
родообусловленным характеристикам нервной системы, 
отличающимся относительной стабильностью и малоиз- 
меняющимся при воспитании двигательных навыков и 
качеств.

По индикаторам, условно отнесенным ко второй груп
пе показателей можно говорить о социологизации лич
ности спортсмена, т. е. в каких условиях сформировались 
убежденность, направленность, роль второсигнальных 
воздействий при управлении деятельностью и другие 
факторы. К ним относятся показатели второсигнальной 
регуляции, получающиеся в результате применения ме
тодики Н. И. Чуприковой — второсигнальное возбужде
ние (пок. И); второсигнальное торможение (пок. 12); 
реакция выбора или распределение внимания (пок. 13). 
По показателям чувства микроинтервалов времени 
можно судить о сонастройке всех систем организма 
(пок. 14, 15).

Экспериментальное обследование команды проводи
лось во все периоды круглогодичного тренировочного 
процесса: в подготовительном периоде (январь), когда 
тренировочные занятия носят направленность на разви
тие общей физической подготовки: в начале соревнова
тельного периода (апрель); в соревновательном периоде 
(июнь) и в конце его (октябрь).

Материалы исследования обрабатывались методами 
математического анализа. Использовались статистики 
сравнения и метод ранговой корреляции по Спирмэну.

Изучение психофизиологических характеристик яхт
сменов в подготовительном периоде (январь) позволило 
получить фоновые данные, на основании которых была 
составлена характеристика особенностей, свойственных 
лицам занимающимся парусным спортом. Необходи-
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Таблица I
< редине значения комплекса психофизиологических 

показателей яхтсменов сборной команды РСФСР

Показатели
Статистики

* 0 т V

<луховой анализатор
ВР на слабый звук 

(10 дб)
ВР на сильный звук 

(120 Дб)

199 23,3 6,2 11,7

154 26,5 7,1 17,2
Сила НС (ХНК2) 1,31 0,19 0,05 14,4
Лабильность НС (КЧЗ) 99,3 39,9 10,7 40,3

Зрительный анализатор
Подвижность НС по пе

ределке 123,8 28,6 7,6 23,1
ВР на слабый свет 258 30,6 8,2 10,8
ВР на сильный свет 177 ■ 19,4 5,2 10,9
Сила НС (ХНК2) 1,62 0,23 0,06 14,5
Лабильность НС (КЧМ) 31,6 9,3 2,5 29,4
Выносливость НС к мно

гократным повторениям 
световых раздражителей 104,5 8,3 2,2 7,9
Показатели вторсигналь- 

ной регуляции 
Второсигнальное воз

буждение 42,3 53,0 14,2 125,4
Второсигнальное тормо

жение 83,5 75,2 20,1 90,1
Распределение внимания 2,18 0,3 0,08 13,7
Оценка микроинтервалов 

времени (звук) 9,13 7,31 1,95 80,0
Оценка микроинтервалов 

времени (свет) 9,27 8,66 2,32 93,5
Общая интегральная 

оценка комплекса психофи
зиологических показателей 
в баллах 9,62 2,11 0,56 21,9

Примечание: X — средняя арифметическая величина; о — сред
нее квадратное отклонение: т — ошибка средней арифметической 
величины; v — коэффициент вариации в процентах.

мость составления такой, характеристики вызвана тем, 
что подбор спортивной специализации должен основы
ваться на соответствии между требованиями, которые 
предъявляет данный вид спорта к тому или иному свой
ству нервной системы или их комплексу и имеющимся 
типологическим особенностям индивида [1, 2, 3, 5, 6,
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Валлы

Рис. 1. Графический профиль комплекса психофизиологических показателей и СНС у яхтсменов.



I 11оэтому решение вопросов, связанных co спортив- 
іі.чі ориентацией, повышением спортивного мастерства, 
повышением надежности выступления спортсменов в 

і о твенных соревнованиях путем регуляции их дея- 
о и.пости, должно основываться, прежде всего, на зна
нии того, что конкретно надо отбирать и совершенство- 
Н.1 п>. Изучая проблему спортивного отбора и управления 
III ительностью испытуемых, мы применили конструктив
ний метод, выработанный в школе Б. М. Теплова. Каж- 
11.1ІІ из полюсов любого свойства нервной системы (НС) 

рассматривался как синтез положительных и отрицатель
ных сторон. Свойства могут являться и положительными^ 
и отрицательными качествами, в зависимости от специ
фики деятельности и условий, в которых она осуществ

ляется. Возникает необходимость выделить специфические 
требования, предъявляемые к проявлениям типологи
ческих особенностей спортсменов в парусном спорте. 
( этой целью необходимо провести анализ психофизио
логической характеристики на выборке яхтсменов сбор
ной команды РСФСР, представленной в таблице 1.

По величинам коэффициентов вариации психофизио
логических характеристик можно судить о достаточной 
стабильности показателей времени реакции, выносли
вости НС к многократным воздействиям раздражителей, 
«распределения внимания». Наибольшая вариативность 
отмечается в показателях второсигнальной регуляции, 
силы и лабильности НС.

Как видно из рисунка 1, почти все показатели рас
пределены в зоне средних оценок, исключение составляет 
показатель — силы НС слухового анализатора и инте
гральная оценка. Время реакции на слабые раздражи
тели (пок.— 1,6) близко к зоне высоких оценок, что со
ответствует повышению чувствительности и чрезмерной 
впечатлительности яхтсменов. Низкий уровень показа
телей 3 и 8 указывает на слабость НС в обоих анализа
торах, что может способствовать хорошей работоспособ
ности в обычной учебно-тренировочной Деятельности и, 
в то же время, предрасположенности к эмоциональным 
срывам в экстремальных условиях. Средний и низкий 
уровни лабильности НС (пок. 4 и 9) характеризуют у 
яхтсменов средний уровень мыслительных операций, проч
ность впечатлений и низкую частоту в двигательной сфе
ре. Уравновешенность НС (показатель 5) по переделке 
характеризует среднюю скорость перехода от одних ви
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дов деятельности к другим, прочность навыков и их кон
сервативность. По среднему уровню выносливости НС 
(10) можно предполагать, что яхтсменам присуща уме
ренная работоспособность к однообразной длительной 
работе.

Показатели второсигнальной регуляции расположены 
близко к зоне низких оценок, и поэтому яхтсменов мож
но характеризовать как устойчивых к вербальным воздей
ствиям. Для них характерно невнимание к предостереже
ниям, недостаточная обоснованность словесных выраже
ний, торопливость в разговоре и общительность (12). 
Спортсмены медлительны в выборе решений, для них ха
рактерен низкий уровень распределения внимания, склон
ность к постоянному поиску дополнительных данных для 
эффективности действий (13). По критериям оценок чув
ства микроинтервалов в слуховом и зрительном анализа
торах можно предполагать о соответствующем состоянии 
готовности спортсменов. Команда яхтсменов на данном 
этапе тренировки (подготовительный период) находится 
в становлении спортивной формы, это проявляется в низ
ком чувстве времени, в слабой подотчетности сознанию 
различных систем организма, в низком уровне специ
альной тренированности и в неумении сосредоточиться.

Анализ матрицы интеркорреляций позволяет по
нять психофизиологическую обусловленность состояния 
команды на данном этапе. Внутригрупповая структура 
коэффициентов корреляции представлена в таблице 2, 
где имеется 10 значимых корреляционных связей.

Наиболее значимыми у яхтсменов являются показа
тели латентных периодов простых двигательных реак
ций на сильные стимулы. Высокая реактивность НС в 
слуховом анализаторе является критерием высокой ин
тегральной оценки (г = —0,773). Этот факт обусловли
вает устойчивость НС яхтсменов к влиянию сверхзвуко
вых раздражителей, являющихся весьма значимыми в 
парусном спорте. Обратная корреляционная зависимость 
показателя ВР на сильные световые раздражители и 
силой НС зрительного анализатора подтверждает выше
сказанное (г = —0,650). Своеобразие окружающей сре
ды, на фоне которой происходит деятельность характе
ризуется большими волнами, неповторимостью ситуаций, 
сильным шумовым сопровождением, боязнью опрокиды
вания яхты и др. Все это предъявляет высокие требова
ния к НС в плане защитных реакций организма. Поло-
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Табл.ха :
Матрица интеркорреляции психофизиологических показателей у яхтсменов сб. РСФСР (фоновые данные

1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 7 8 9 10 п 12 13 14 15 16

X 413 4.10 -139 —025 190
~h
679 —350 -162 175 403 178 -312- 387 015 -410

X —Й46
X
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171

172
—117

083
043

5'35
005

-328
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—015
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089
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486

089
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—306

218
110

294
—288

—773
448

X 094

X

086
+
550

X

—197

101

185

X

201

397
4-
607
+

—650

X

702

395

481

-110

422
X

092

—328

-116

-195

060
077
X

—000

—338

144

281

—127
042
108
X

—194

—317

—082

246

-351
—240

067
—222

X

-227

478

486

—317
+
628
324
101

—199 
-228

X

138

279

293

241

048
111
086
131

—235
287

X

050

051

101

—214

262 
-114

255 
—177

074
268

373
X

372

—390

-340

—498
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193 

—060
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018 

—331
+ 

—566 
—481

X

Примечание: нули и запятые опущены.
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Рис. 2. Структура корреляционных плеяд в группе испытуемых яхтсменов.



> и і * и.пая корреляционная зависимость индикаторов 
I II П1ЛЫ1ОСТИ нервной системы (г = — 0,702) свидетель- 

| шуст о взаимодействии анализаторов (зрительного и 
і духового).

Общая психофизиологическая характеристика сос
ні,шия команды доводилась до сведения тренерского 

і остава, а результаты комплексного обследования яхт
сменов с рекомендациями по оптимизации их трениро
вочной и соревновательной деятельности сообщались на 
Федерации парусного спорта РСФСР. Это позволило 
целенаправленно внедрять в практическую работу тре
нерами и спортсменами данные нами рекомендации по 
управлению спортивной деятельностью.

Чтобы проследить за эффективностью внедрения прак
тических рекомендаций в спортивной деятельности, сле
дует рассмотреть результаты выступления команды в 
соревнованиях.

С момента фонового обследования прошло три ме
сяца,. В таблице З (А, Б, В) представлена успешность 
выступления в соревнованиях внутри страны, в четвер
той колонке (Г) —максимальное спортивное достиже
ние спортсмена в течение 4-летнего цикла. Система оцен
ки результатов успешности соревновательной деятельно
сти аналогична приведенной нами ранее.

В результате участие спортсменов в Черноморской 
парусной регате (в начале соревновательного этапа) 
оказались только две значимые корреляционные связи 
с показателем успешности соревновательной деятель
ности. Это показатели времени реакции на слабый свет 
(р = 0,460; р < 0,05) и выносливость НС к длительным 
нагрузкам (р = 0,542; р < 0,05).

Яхтсмены, более успешно выступающие в соревнова
ниях в начале сезона, характеризуются низкой реактив
ностью, т. е. большими показателями ВР («сильная» НС 
по В. Д. Небылицыну) и высоким уровнем выносливо
сти НС. Подтверждается гипотеза Б. М. Теплова — 
В. Д. Небылицына о «надежности» лиц с сильной НС в 
Напряженных условиях деятельности. А в парусном спор
те по специфичности средовой обстановки именно для 
лиц сильного типа складываются оптимальные условия 
для более благоприятного функционирования НС. Как 
отмечалось выше, это всегда стрессовая ситуация — 
большие волны (от 2 до 6 баллов), их неопределенная 
последовательность движения, опасность опрокидывания
9 Б-668 129



Таблица З
Психофизиологические корреляты и показатели 

соревновательной результативности у членов сборной 
команды РСФСР по парусному спорту

Психофизиоло-
Черном, ре
гата апрель

Балт. рега
та июнь

Черном, ре
гата окт.

Высшее до
стижениегические пока

затели
1975 г. 1976 г. 1976 г. спортсмена

А Б В г
ВР сл. зв. 0,085 -0,312 —0,112 0,189
ВР сил. зв. 0,004 0,143 0,580 0,298
ХНК2 (зв.) 0,114 0,429 0,666 0,204
КЧЗ —0,023 —0,384 0,200 0,153
Подв-ть НС 0,149 0,033 0,183 0,087
ВР сл. св. 0,460 —0,535 0,279 0,158
ВР сил. св. 0,424 —0,357 —0,100 0,324
ХНК, св. 0,013 0,592 0,333 0,202
КЧМ 0,042 0,027 —0,108 —0,132
Выносливость
НС 0,542 0,080 0,554 0,182
Вт. возбужде
ние —0,185 0,509 0,031 0,162
Вт. торможе
ние 0,154 —0,600 —0,233 —0,184
Распределение 
внимания —0,121 0,420 —0,312 —0,080
Оценка микро
интервалов 
времени сл. 
ан-ра 0,103 0,294 0,005 —0,113
Оценка микро
интервалов 
времени зрит, 
ан-ра 0,249 —0,310 0,050 - 0,011
Интегральная 
оценка 0,216 0,682 0,042 0,259

яхты (вода всегда холодная). Кроме того, гонка длится 
от 3 до 5 часов, что предъявляет чрезвычайно высокие 
требования к выносливости НС, и в данном соревно- 
нии это выражено в прямой корреляционной зависи
мости от занятого в гонке места. Следует отметить, что 
сила и выносливость НС, оказывающие благоприятное 
воздействие на успех в соревнованиях, связаны со зри
тельной афферентацией.

Сравнивая фоновые данные (январь 1975 г.) с пси
хофизиологическими показателями обследования коман
ды во время первых соревнований сезона, можно отме-
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Р < 0,001

Рис. 4. Структура корреляционных плеяд в выборке яхтсменов (нача
ло соревновательного периода).

Р < С 35



тить возросшее влияние силы НС на общую психофизио
логическую характеристику, т. е. на интегральный по
казатель. Прослеживается взаимодействие зрительного 
и слухового анализаторов. Если при фоновом обследо
вании отмечалась корреляционная зависимость с ВР на 
сильные звуковые раздражители (рис. 2), то при обсле
довании в соревновательном периоде (апрель 1975 г., 
рис. 3) добавилась аналогичная связь и с показателем 
ВР на сильные световые стимулы (р = —0,770; 
р = —0,740; в обоих случаях значимо при р < 0,001) 
Возможно, по динамике времени реакции на сильные 
раздражители можно судить об уровне изменения ин
тегральной оценки, а по последней возможно прогнози
рование соревновательного результата. В некоторых слу
чаях интегральная оценка положительно коррелирует с 
занятым на соревновании местом (табл. З, Б).

Заметно выражено и влияние второсигнальных воз
действий. Во время первого обследования (рис. 2) в 
структуре корреляционных плеяд отсутствуют значимые 
корреляционные связи с показателями второсигнальной 
регуляции. В данном случае (рис. 3) выносливость НС 
положительно коррелирует с показателем второсигналь
ного возбуждения. Поэтому яхтсмены с высоким уров
нем выносливости НС менее восприимчивы к воздейст
вию второсигнальных раздражителей. Они плохо вос
принимают указания тренера и других руководителей 
команды, скептически настроены в отношении словесных 
рекомендаций. Напротив, спортсмены с низким крите
рием выносливости НС более восприимчивы к вербаль
ным - указаниям и легко управляемы (р = 0,469; 
р < 0,05). Проявившееся влияние второсигнальной регу
ляции можно объяснить проведенной в команде работой 
по индивидуализации управления спортивной деятель
ностью в зависимости от свойств нервной системы зани
мающихся. В последующих исследованиях подобная 
зависимость сохраняется, наблюдается статистически 
значимая обусловленность психофизиологических пока
зателей и второсигнальной регуляции.

Анализируя успешность соревновательной деятельно
сти яхтсменов в Балтийской парусной регате (таб. 2, Б) 
следует отметить, что значимая корреляционная связь 
психофизиологических показателей и СПС с результа
тивностью не прослеживается. Имеется только одна зна
чимая положительная корреляция показателя интеграль-
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ими оценки высшей нервной деятельности (р — 0,682; 
г 0,05). Поэтому более успешное выступление спорт- 

іі на в соревновании обусловлено высокими показате- 
г|мн интегральный оценки. Аналогичные данные полу- 
.......і в исследовании А. П. Кашина [10] у испытуемых 
ч ненов сборной РСФСР по прыжкам в воду.._Автором 
пі.іинлена отчетливая корреляционная связь между ин- 
и тральными оценками высшей нервной деятельности и 
річультатами выступлений спортсменов. Анализируемые 
из мп соревнования являлись достаточно представитель
ными, ввиду участия в них зарубежных спортсменов, 
гем не менее, в корреляции не оказалось значимых 
связей между СНС и психофизиологическими показате
лями, которые по общепринятому мнению, должны были 
бы наиболее отчетливо проявиться к экстремальных ус
ловиях.

Отсутствие корреляционных связей между психофи
зиологическими показателями, СНС и спортивным ре
зультатом можно объяснить своеобразием индивидуаль
ного поведения испытуемых во время ответственных 
соревнований, которые использовали данные нами реко
мендации по управлению своими действиями в зависи
мости от типологических особенностей нервной системы. 
Основные свойства нервной системы в данном случае не 
проявились непосредственно, возможно, они оказались 
замаскированы системой условных связей, выработан
ных в результате осуществления оптимизации управле
ния тренировочной и соревновательной деятельностью. 
В этой связи Б. М. Теплое [14] указывал не только на 
важность знания о влиянии свойств нервной системы на 
результаты деятельности, но и на динамику деятельнос
ти, т. е. знание того, как она протекает.

Психофизиологические корреляты и успешность со
ревновательной деятельности в конце соревновательного 
периода представлены в табл. 2, В, результатами уча
стия спортсменов в Черноморской парусной регате. 
Положительная корреляция между силой НС и ее инди
катором ВР на сильные звуковые сигналы (р = 0,666; 
р •- 0,580; при р < 0,05) позволяет предполагать о ве
дущем значении слухового анализатора и успешности вы
ступления в конце соревновательного сезона. В апреле 
на аналогичных соревнованиях (табл. 2, А) результат в 
гонке в большей степени был обусловлен влиянием зри
тельного анализатора (р = 0,460; р<С0,05). Снижение
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р < 0,001
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Рис. 5. Структура корреляционных плеяд в выборке яхтсменов 
(конец соревновательного периода).



■ пі ііпгі функции зрительного анализатора на соревно-
■ Ill 'll.пую успешность мы видим, прежде всего, в его 
II' рсгрузке в течение длительного соревновательного Пе
рт 1'1 а времени. На заключительном этапе сезона, в ок- 
і'іпрс, его функция дополняется возросшей ролью слу
чного анализатора. Проявляются компенсаторные воз
ій г пости взаимодействия анализаторов. Сравнивая

in ихофизиологические показатели этого периода (окт. 
1076 г.) с фоновыми данными (январь 1975 г.), можно 
о і метить повышение общего уровня функциональной 
ПОДГОТОВКИ команды, что тоже обусловлено рольїо слу
хового анализатора (пок. 14).

Волее стабильным и надежным выступлением отли
чаются яхтсмены сильного типа нервной системы. Этот 
вывод не расходится с имеющимися в дифференциальной 
психофизиологии представлениями и экспериментальны
ми фактами. Однако в нашем исследовании и «сильные» 
и «слабые» по типу нервных процессов яхтсмены доби
вались поставленных перед ними задач, т. е. выступали 
и ответственных соревнованиях на том функциональном 
уровне подготовки, который ими был достигнут. Приве
дем пример элиминирования данного свойства на ус
пешность соревновательной деятельности. Причем нами 
не рассматривалась результативность деятельности от 
влияния какого-либо одного свойства нервной системы, 
а изучалось их комплексное взаимодействие. Примером 
того, как спортсмены с различной выраженностью СНС 
при условии эффективного использования рекомендаций 
по управлению тренировочной и соревновательной дея
тельностью добивались успехов в соревнованиях, может 
служить характеристика типологических особенностей и 
рекомендаций по оптимизации управления деятельностью 
яхтсмена Гае-а, рулевого в классе «Финн», спортсмена 
средней подготовки с отчетливо выраженной слабостью 
нервных процессов в обоих анализаторах. Спортсмен на 
соревнованиях в Черноморской парусной регате занял 
призовое третье место, что для уровня его подготовки 
является большим успехом.
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ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
ЧЛЕНА СБОРНОЙ КОМАНДЫ РСФСР

ПО ПАРУСНОМУ СПОРТУ, МАСТЕРА СПОРТА 
СССР, РУЛЕВОГО В КЛАССЕ «ФИНН», 

28 лет Гае-в

Особенности НС и их жизненные проявления 
в спортивной деятельности

Спортсмен характеризуется «слабой» НС по зри
тельному и слуховому анализаторам. Присущая ему вы
сокая реактивность благоприятствует высокой работо
способности в условиях тренировочной деятельности при 
слабой силе ветра и надежности его выступления в мало
значительных для него соревнованиях. Гае-в предраспо
ложен к эмоциональным срывам, не стабилен в условиях 
большого волнения моря и во время выступления на от
ветственных соревнованиях. Чрезмерно впечатлителен от 
воздействия раздражителей различной интенсивности в 

слуховой и зрительной сферах окружающей среды. Инерт
ность и низкая лабильность нервной системы классифи
цируют его как медлительного в мыслительной деятель
ности, в смене способов действий с присущей ему консер
вативностью и прочностью сформированных навыков. 
Установка в способах действий на точность и большое 
количество подготовительных операций являются поло
жительной основой для достижения высокого уровня 
мастерства. Спортсмен сдержан в словесных ответах, вос
приимчив к вербальным воздействиям. Низкий уровень 
распределения внимания не позволяет ему вести тактиче
скую борьбу, держа под контролем нескольких конкурен

тов, и одновременно рационально управлять и корректи
ровать ход яхты.

Рекомендации для управления 
спортивной деятельностью

а) В условиях тренировочной деятельности

Рекомендовать Гае-у увеличенный объем тренировоч
ной работы, снизив при этом интенсивность и количество 
занятий. В условиях тренировочной деятельности следует 
больше уделять внимания отработке технических элемен- 
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і "и управления яхтой в неблагоприятных климатических 
нніиях, при большой волне. Систематически в каждом

I ион ии спортсмену необходимо уделять внимание изуче- 
....о новых и совершенствованию уже известных такти-, 
•in кпх вариантов и технических приемов ведения'гонки. 

В работе со спортсменом тренерскому составу следует 
о, опине уделять внимание убедительности и доказатель- 
їк» тп в аргументации даваемых рекомендаций и указа
ний.

б) В условиях соревновательной деятельности

Ввиду присущей спортсмену гиперболизации чувства 
ответственности за выступление в соревнованиях необхо
димо снизить мотивацию, не ставя перед ним цели, за
нять в соревнованиях конкретное место, дать указание 
более тщательно выполнить тот или иной маневр, так
тический замысел и другие указания, снимающие ответ
ственность за выступление в соревнованиях. Ему необхо
димо вселить уверенность в свои силы, завершая оценку 
положительных качеств. Снизить уровень чрезмерного 
эмоционального перевозбуждения, неблагоприятно влия
ющего на него через слуховую и зрительную сферы в 

экстремальных условиях ответственных соревнований: от 
воздействия чрезмерных впечатлений при неблагопри
ятных климатических условиях и присутствия сильных 
конкурентов путем концентрации внимания на матери
альной части яхты, ее управлении, работе паруса, выпол
нении «лавировок» (термин обозначает специальный ма
невр в парусном спорте); отвлечь внимание от влияния 
воздействия соперников путем тщательной подготовки 
материальной части до соревнований и во время выхода 
на воду; разминку рекомендуется проводить в стороне 
от основных конкурентов, выходя на линию старта не
посредственно перед подачей команды старта. Поста
раться вести гонку в лидирующей группе, но не брать 

роль лидера. Управлять яхтой и контролировать ее ско
рость преимущественно за счет внимательного наблю

дения за работой паруса и скоростью трущейся о борт 
волны.

Кик и в соревнованиях, в начале и середине сорев
новательного периода (табл. 3 — А, Б), наблюдается, 
в данном случае, аналогичная зависимость между показа
телем интегральной оценки и показателем «ВР» на силь

137



ные звуковые стимулы (р = —0,808; р = 0,001).Прямая 
корреляционная зависимость позволяет думать, что бо
лее реактивные яхтсмены в зоне сильной стимуляции 
более устойчивы к влияниям сбивающих отрицательных 
факторов. На рисунке 4 выделяются четыре группы кор
реляционных структур. Признак силы НС зрительного 
анализатора и показателей ВР на сильные звуковые и 
слабые световые стимулы (показатели 8, 7, 1, 16, 2) 
оказывает существенное значение на интегральную 
оценку, т. е. на состояние готовности к соревнованию. 
Сила и выносливость НС слухового анализатора обус
ловлена фактором второсигнальной регуляции (показа
тели 13, 12, 3, 11, 10, 14), и показатели лабильности по 
КЧЗ и КЧМ выделены в одной корреляционной струк
туре (показатели 4, 9). Необходимо учесть и то, что от 
соревнования к соревнованию возрастает число значи
мых корреляционных связей. Если в подготовительном 
периоде тренировки наблюдается пять значимых коэф
фициентов корреляции, то в начале соревновательного 
уже — 8, а к концу сезона — 9 значимых корреляцион
ных связей. Таким образом, теснота корреляционных 
связей возрастает по мере улучшения спортсменами 
состояния спортивной формы. В подготовительном пе
риоде, когда подготовка направлена в основном на 
развитие общей физической подготовки, а удельный вес 
специфической деятельности яхтсменов является мини
мальным, включается в подготовку только в виде ими
тационных упражнений, этим обстоятельством можно 
объяснить меньшее количество значимых корреляцион
ных связей. В соревновательном периоде, когда основ
ным средством подготовки является специфическая дея
тельность, предъявляющая определенные требования к 
функциональному состоянию нервной системы, и спорт
смены являются наиболее подготовленными к ведению 
соревновательной борьбы, связи между психофизиоло
гическими показателями возрастают, очевидно, вслед
ствие четкого взаимодействия и согласованности в ра
боте всех органов и систем организма. Вполне отчет
ливо выступает зависимость спортивного результата от 
психофизиологических показателей и интегральной 
оценки.

Полученные зависимости в какой-то мере могут слу
жить основой для составления прогнозов об успешном 

.выступлении спортсменов в соревнованиях, об изменении
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Ф.....повального состояния НС и позволяют активно
,П|. цілять этим состоянием.

іпачительное влияние второсигнальных управляю- 
........ иімулов (рис. 4) на поведение яхтсменов, обуслов- 
...... прежде всего силой и выносливостью НС. Спорт- 

. и цы слабого типа НС в слуховом анализаторе и с вы- 

...... м уровнем выносливости к длительным нагрузкам 
ни ire восприимчивы к словесным воздействиям. У «сла- 

і отмечается высокий уровень второсигнального 
І .рможеиия (р = -0,603; р < 0,05), что выражается в 
глубине восприятия тормозных компонентов речи, в 
і ритическом отношении к словам. Для них характерна 
у. ншовка на отказ и плохая управляемость. В практи- 
■ici-hoii работе с ними можно наблюдать, как они вни- 
м.цельно слушают указания тренера, не возражают 
ему, по поступают в действиях по-своему. Поэтому пе
ред лицами, управляющими спортивной деятельностью 
(і реперами), должна стоять задача по убеждению яхт- 

| менов «слабого» типа в необходимости выполнения и 
пі.ічпмости для достижения успешности предлагаемых 
установок и рекомендаций. У «сильных» зависимость 
обратная. Давая тренерам и спортсменам рекомендации 
по регуляции деятельности, мы учитывали обстоятель- 
I ню, характеризующее поведение испытуемых в зависи
мости от индивидуально-типологических особенностей 
ПС. Возможно, что проделанной в команде работой по 
регуляции деятельности, можно объяснить столь незна
чительную роль влияния СНС непосредственно на ре
зультативность соревновательной деятельности.

Анализ результативности и успешности соревнова
тельной деятельности спортсменов за весь период ра
боты в команде по исследованию индивидуально-типоло
гических особенностей яхтсменов и рекомендации спо
собов управления их деятельностью показал, что имеет
ся только одна значимая корреляционная связь 
(табл. 3 — Г). В качестве успешности соревновательной 
деятельности взят лучший результат спортсменов, пока
занный за это время. Существенным признаком в дости
жении вершин спортивного мастерства оказалось влия
ние ВР на сильные световые стимулы (р = 0,324; 
Р ■ 0,05). Отсутствие значимых корреляционных связей 
пси чіфп шологических показателей с максимальным 
спортивным достижением отчасти объясняется влиянием 
управления поведением-яхтсменов со стороны тренера и, 
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в значительной степени, самими спортсменами. В опре
деленной степени прослеживается и влияние взаимо- 
компенсации и функционального взаимодействия всех 
анализаторов, создающих целостную картину индиви
дуальности. ■

Таким образом, полученные в исследовании данные 
дополняют сведения для отбора перспективной молоде
жи, послужат для прогноза соревновательного резуль
тата и эффективного управления подготовкой спортсме
нов.
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ВЛИЯНИЕ ДЫХАНИЯ ГАЗОВОЙ СМЕСЬЮ 
НА ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

СПОРТСМЕНОВ

Л. М. Аболин, В. М. Червяков

Исследованиями, проведенными на протяжении ряда 
лет в сборных командах страны по различным видам 

спортивных противоборств, было установлено, что при 
подготовке и осуществлении соревновательной деятель
ности на первенстве СССР, Европы, мира и Олимпийских 
играх у спортсменов наблюдается напряжение (моби
лизация) всех систем и процессов организма. Частота 
сердечных сокращений (ЧСС) достигает 190—200 уд/мин, 
систолическое АД обычно повышается до 200 мм рт. ст., 
диастолическое АД может упасть до 0 (феномен беско
нечного тона), эмоции различных модальностей пережи
ваются с большей интенсивностью и глубиной.

Установлено также, что подобное напряжение, дове
денное до пределов индивидуальной нормы, с одной сто
роны— необходимое условие подготовки и достижения 
высших спортивных результатов, являющихся апогеем 
творческого выхода спортсменов, а с другой — вызывает 
усиленный расход энергетических ресурсов организма, 
ведущий к утомлению или истощению.
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В настоящее время сложилось так, что наиболее пред
ставленными и разработанными в практике спорта яв
ляются методы и средства восстановления, борьбы с 
утомлением и его последствиями. Этот арсенал средств 
достаточно широк: от смены систем ценностей до фар
макологических препаратов; от мер психорегуляции, фи
зиотерапевтических процедур до рефлексотерапии. Что 
касается средств, способствующих мобилизации всех 
систем организма спортсмена до максимального напря
жения, то, во-первых, их диапазон менее широк и, во-вто
рых, эффект этих воздействий часто зависит от резуль
татов восстановления. Они представлены в основном ме
тодом психорегуляции (мобилизационный вариант) или 
комплексами физических упражнений, выполняемых в 
стандартных или вариативных условиях, предполагаю
щих применение различного рода дополнительных труд
ностей, препятствующих двигательной активности, что 
заставляет системы организма работать с большим на
пряжением,.

Есть основания полагать, что характер организации 
физиологических, психологических, психомоторных и 
прочих других параметров, участвующих в достижении 
наивысшего спортивного результата, не одинаков при 
различных уровнях напряжения. При высоком напря
жении он имеет некоторое своеобразие, обусловливающее 
наиболее высокий спортивный результат и отличаю
щее его от характера организации, который наблюдается, 
при менее напряженных условиях. Следовательно, моби
лизация организма спортсмена до максимального напря
жения и сопровождающий его определенный характер 
организации параметров деятельности являются необхо
димым условием подготовки и достижения высших спор
тивных результатов.

Вместе с тем, как показывает практика спорта, доведе
ние организма спортсмена до максимального напряжения 
с помощью указанных средств представляется делом труд
ным. и не всегда осуществимым. Многие спортсмены да
же при наличии сильной эмоциональной, мотивационной 
и прочих других стимуляций не могут мобилизовать свои 
энергетические и психологические ресурсы. Например, 
при высокомотивмрованном задании тренера осущест
влять деятельность или ряд специальных физических 
упражнений при пульсе 190 уд/мин некоторые спорстмены 
отказываются от выполнения этих заданий или же вы- 
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її*> іііяют их с меньшей интенсивностью. Причиной по
ні ібііоіго отказа может быть множество факторов, один 
II I которых — стойкая потеря реципрокных отношений 
между ортотропной и трофотропной системами, обуслов
ливающая как вегетативные кризы в виде неопределен- 
ііпі’о сжимающего чувства в области груди или горла, 
'приливов» потливости, дрожания и слабости в конеч
ностях, так и неблагоприятные эмоциональные состоя
ния — острый страх, чувство недостатка воздуха, чувство 
усталости. Естественно, все это затрудняет формиро
вание такой организации физиологических или психоло
гических функций, с помощью которой возможно дости
жение более высокого результата,.

В нашем исследовании сделана попытка, во-первых, 
выяснить возможность применения гипероксической 
гелиокислородной смеси (Не — 60%, О2 — 40%) для по
вышения верхних границ физиологических и психологи
ческих функциональных возможностей с целью подго
товки спортсмена к достижению высшего спортивного 
результата и его непосредственной реализации; во-вто
рых, изучить влияние газовой смеси на скорость вос
становления.

С этой целью изучалось влияние гипероксической 
Не—О2 на характер физиологических и психофизиоло
гических функций хоккеистов. Обоснованием примене
ния газовой смеси послужили экспериментальные дан
ные о том, что при дыхании Не — О2 смесью во время 
напряженной деятельности наблюдается: снижение 
аэродинамического сопротивления в воздухоносных пу
тях, свидетельством чему является изменение в био
электрической активности дыхательной мускулатуры и 
улучшение общего состояния; быстрое и умеренное улуч-\ 
шение оксигенации крови, ликвидируемое при обратном 
переходе на дыхание атмосферным воздухом, ускорение 
восстановления вегетативных функций, улучшение субъ
ективного состояния, которое проявлялось в облегчении 
дыхания и в заметно охлаждающем эффекте; хорошее 
восстановление силовых и временных параметров дея
тельности.

Положительный эффект Не — О2 смеси связывают 
обычно с физико-химическими свойствами гелия. Плот
ность гелия более чем в 7 раз ниже плотности воздуха, 
поэтому усилие, необходимое для движения этой смеси 
по воздухоносным путям, значительно меньше.
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Методика. Исследование проводилось в реаль
ных условиях соревновательной деятельности и в усло
виях ее лабораторных аналогов. В эксперименте приняло 
участие 15 спортсменов-хоккеистов высокой квалифика
ции в возрасте от 19 до 25 лет.

В лабораторных условиях, в которых участвовало 
10 спортсменов, эксперимент проводился в два дня. 
В первый день применялось обычное вдыхание атмо
сферного воздуха, во второй — вдыхание гипероксиче-< 
ской Не — О2 смеси. Как в первый, так и во второй 
день спортсменам предлагалось с максимальной ско
ростью пробежать отрезок длиной 50 м в гору (35°) 
8 раз. Активный отдых между пробеганием каждого от
резка длился 40 с и представлял собой медленный бег 
(трусцой) с горы — 25 с и подготовку в положении стоя 
к пробеганию следующего отрезка—15 с. После окон
чания первой серии экперимента (восьмикратного про
бегания 50-метрового отрезка) давался 3-минутный от
дых, после которого проводилась вторая, а затем третья 
серия эксперимента. Следует отметить, что во всех 3-х 
сериях эксперимента работа проводилась на пределе 
функциональных возможностей. Кроме необходимости 
выполнять физическую нагрузку, вводились элементы, 
позволившие создать высокий уровень мотивированности 
испытуемого. Дыхание газовой смесью осуществлялось 
через специальную маску, соединенную со специально 
изготовленным баллоном. Продолжительность дыхания 
составляла 1,5 мин перед началом первой серии экспе
римента и 2 мин в каждом последующем периоде 3-ми
нутного отдыха.

Во время соревновательной деятельности исследова
ния проводились в.условиях, требующих от спортсмена 
полной отдачи сил и резервов организма. Такими усло
виями обычно являлись ситуации, в которых команда 
играла в меньшинстве на протяжении 5—10 мин при 
наличии лимита времени и необходимости выиграть 
встречу. Вдыхание Не — О2 смеси проводилось на про
тяжении 1,5 мин. перед выходом на площадку.

В программу исследования были включены методики, 
которые применялись в практике спорта ранее для диа
гностики утомления, работоспособности, восстановления и 
функциональных состояний. К ним относятся сейсмокар
диография, измерение АД, измерение критической час
тоты слияния световых мельканий, измерение электро-
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... іщоіі проводимости с передней фаланги указательно- 

...... . inn а левой руки, измерение собственно психологи- 
n їй параметров эмоциональных состояний, метод 
.. і ітпческого дифференциала, измерение времени пробе- 
I іиіі'.і 50-метрового отрезка и др. Регистрация некоторых 
параметров соревновательной деятельности хоккеистов 
їм уществлялась с помощью видеозаписи с последую
щим ее анализом. Графическая запись сейсмокар- 
/июграммы проводилась в области середины грудины в 
положении спортсмена стоя с помощью датчика 
< 11 )Д-56М на кардиографе «Салют».

1 Іоскольку в экспериментах мы стремились довести 
напряжение спортсменов до пределов индивидуальной 
нормы, способной вызвать неконтролируемый расход ре
сурсов организма и ведущего к тем или иным труднооб
ратимым и даже необратимым сдвигам, регистрирова
лись показатели, диагностирующие, насколько адекват
но реагируют механизмы системы максимальной моби
лизации (эрготропная) и истощения (трофотропная). 
Такими показателями были: состояние симпатического 
тонуса, регистрируемого с помощью измерения электро- 
кожной проводимости с передней фаланги указательного 
пальца левой“руки, и подвижность внимания, для иссле
дования которого использовался феномен «борьбы полей 
зрения». О перенапряжении организма мы судили по вы
раженности диссоциации между этими показателями, 
которая отражала рассогласование между функциями 
систем центральной вегетативной регуляции и наруше
ние нормальных реципрокных отношений между эрго- 
тропной системой в целом и ее физиологическим анта
гонистом— трофотропной системой. При сильной выра
женности диссоциации мы прекращали опыты.

В результате исследований были получены данные, 
характеризующие, время пробегания 50-метровых отрез
ков, ЧСС, амплитуду систолического колебательного 
цикла (величина «сердечных сил», действующих в пери
од систолы), амплитуду диастолического колебатель
ного цикла (величина «сердечных сил», действующих в 
период диастолы), величину систолического и диасто
лического АД, величину минутного объема крови, полу
ченную по формуле Starr, самочувствие, активность, 
настроение, интенсивность переживания различных от
тенков страха, скорость пробегания средней зоны хок
кейной площадки, количество выигранных выбрасыва- 
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ний, точность бросков шайбы по воротам, успешность 
действий в атаке (отношение числа атак, закончившихся 
броском по воротам к общему числу атак и др.).

Результаты исследования и их обсуж
дение. Излагаемый экспериментальный материал ана
лизируется в соотношении 2 групп показателей, получен- 
,ных с применением гипероксической Не —О2 смеси и 
без нее. Индивидуальные данные не анализируются, так 
как картина изменений чрезвычайно многообразна, од
нако по характеру своему не отличается от средних груп
повых величин.

Наиболее простой способ оценивать степень влияния 
гипероксической Не—О2 смеси на увеличение уровня 
психофизиологических фуНКЦИЙ'—-это вывести среднюю 
для каждой пары 2 групп показателей и затем вывести 
разность соответствующих величин. При значительном 
влиянии вдыхания газовой смеси разность должна быть, 
естественно, большой.

Вычисленные таким образом средние разности и их 
оценка по критерию t Стьюдента обнаруживают суще
ственные различия в показателях скорости пробегания 
50-метровых отрезков в гору, минутного объема крови, 
диастолического и систолического АД, ЧСС, электрокож- 
ной проводимости, характеризующей состояние ЦНС, 
амплитуду систолического колебательного цикла. Смысл 
этих различий заключается в том, что, например, при 
вдыхании гипероксической Не — О2 смеси средняя ско
рость пробегания 50-метровых отрезков возрастает с 
9,33 до 8,69 с; ЧСС и минутный объем крови повышает
ся соответственно с 157 до 183 уд./мин и с 25,8 до 31,2 
л/мин и т. п. Следует отметить, что на увеличение функ
циональных возможностей спортсменов нагрузки пред
шествующего экспериментального дня не повлияли. Ана
логичные по своему характеру результаты были получе
ны и по остальным данным (кроме показателей броска 
шайбы по воротам), характеризующим величину крити
ческой частоты слияния световых мельканий, самочув
ствие, активность, настроение, скорость пробегания сред
ней зоны хоккейной площадки, успешность действий в 
атаке, количество выигранных вбрасываний. Статисти
ческая оценка достоверности различий между средними 
величинами большинства показателей не опускается 
ниже р < 0,01.
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Таким образом, при сравнении двух групп психофи
зиологических показателей мы получили эффект увели
чения уровня функциональных возможностей организма 
спортсмена при дыхании гипероксической Не—О2 сме
си, Что касается показателя точности броска, то его ве
личина на последующих этапах проведения эксперимен
та также увеличилась.

Как показали специально проведенные нами иссле
дования, в которых регистрировались пространственно- 
временные характеристики технических действий, причи
ной первоначальной потери эффективности параметра 
точности под влиянием вдыхания газовой смеси являет
ся изменение в операциональной структуре сложного тех
нического навыка — броска шайбы по воротам. В част
ности, потеря эффективности броска шайбы по воротам 
была обусловлена в некоторых случаях выходом за рам
ки допустимой вариативности таких ведущих фаз дей
ствия и характеристик, как: время замаха клюшкой, 
сила удара и время ориентировки на ворота противника. 
Однако по мере дальнейшего выполнения действия в 
режиме высокого уровня напряженности физиологиче
ских функций происходят такие изменения в операцион
ном составе действия, которые приводят к последующе
му улучшению параметра точности.

Дальнейший анализ экспериментальных данных по
казывает, что увеличение диапазона психофизиологиче
ских возможностей при вдыхании газовой смеси происхо
дит на фоне улучшения эффективности деятельности. 
Однако используемые на данном этапе исследования по
казатели эффективности (результативности) — успеш
ность действий в атаке, скорость пробегания средней зо
ны хоккейной площадки — являются лишь косвенными, 
а показатель, характеризующий скорость пробегания 
50-метровых отрезков, остается все же лабораторным 
аналогом соревновательной деятельности. Очевидно, бо
лее адекватным приемом выявления интересующей нас 
зависимости должно быть обычное сопоставление непо
средственных показателей эффективности деятельности и 
показателей психофизиологических реакций, диагности
руемых в реальных напряженных условиях соревнова
тельной деятельности с применением во время 3—4-ми
нутного отдыха гипероксической смеси. Поэтому в каче
стве критерия эффективности деятельности используют
ся далее: индивидуальный коэффициент, в основу кото
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рого положены не только совокупность мест (очков, за
брошенных шайб), занятых хоккеистами на соревнова
ниях, но и результаты игровых действий с учетом мас- 
стерства соперников и важности для них самих и их про
тивников того соревнования, в рамках которых прово
дилась игра; тренерская оценка успешности деятельнос
ти хоккеистов.

Анализ результатов такого сопоставления с помощью 
критерия t Стьюдента показал, что группа результатив
ных спортсменов отличается от менее результативных 
по величине диагностируемых физиологических показа
ний. Эти различия не опускаются ниже 5% уровня зна
чимости, а в ряде случаев р < 0,01. Смысл различий в 
том, что чем эффективнее деятельность, осуществляемая 
в условиях вдыхания газовой смеси, тем выше ЧСС, 
систолическое АД, напряжение ЦНС, больше величи
на сердечных сил, действующих в период систолы и 
диастолы. Следовательно, вдыхание гипероксической 
Не — О2 смеси, значительно увеличивая диапазон пси
хофизиологических функций, способствует лучшей 
эффективности деятельности. Этот вывод подтверждает
ся также результатами исследования с помощью метода 
более дифференцированного по времени и количеству 
опытов применения гипероксической Не — О2 смеси. 
Они показали, что уменьшение статистической значимо
сти различий по средним величинам, характеризующим 
эффективность деятельности и величину психофизиоло
гических реакций, происходит с понижением времени и 
количества опытов применения газовой смеси.

Кроме того, установлено, что гипероксическая 
Не—О2 смесь снижает интенсивность неблагоприятных 
эмоциональных состояний — тревоги, беспокойства, ост
рого страха и др. Механизмы подобного влияния могут 
быть объяснены биологической значимостью эмоций — 
направленности их на удовлетворение потребности. При 
напряженной мышечной деятельности субмаксимальной 
мощности интенсивность различных оттенков эмоции'ука- 
занной модальности возрастает в связи с потребностью 
в воздухе и отдыхе, которая, не имея определенной ло
кализации в каких-либо областях, воспринимается как 
общее состояние усталости или удушья. При прекраще
нии этого состояния^ в нашем случае под влиянием 
гипероксической Не —О2 смеси, наступает удовлетворе
ние. Об этом свидетельствуют результаты опросов спорт- 
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меіюв. Все они отмечали, что при вдыхании гиперокси- 
'ісскоіі смеси, самочувствие у них улучшалось. Таким 
образом, интенсивность отрицательных эмоций, сопро
вождающих влечение к отдыху или потребность в воз
духе, понималась, а в ряде случаев эмоция страха пре
вращалась в свою противоположность, например, уве
ренность.

Перейдем к рассмотрению данных о восстановлении 
психофизиологических функций при вдыхании газовой 
смеси и без нее.

При анализе динамики некоторых среднегрупповых 
показателей, зарегистрированных в различные периоды 
3—4-минутного восстановления1, отмечается ряд особен
ностей: во второй серии эксперимента восстановление 
величин систолического и диастолического АД происхо
дит быстрее при вдыхании гипероксической Не — О2 сме
си, чем без нее, тогда как в 1 и 3 сериях эксперимента 
она несколько ниже по сравнению со скоростью восста
новления этих же показателей в режиме дыхания атмо
сферным воздухом; применение газовой смеси способ
ствует также более быстрому восстановлению ЧСС во 
2 и 3 сериях эксперимента, электрокожной проводимости 
в 1-й серии эксперимента, амплитуды систолического ко
лебательного цикла во 2-й серии эксперимента. Восста
новление этих же физиологических реакций при вдыха
нии газовой смеси в остальных сериях эксперимента про
исходит несколько медленнее по сравнению со скоростью 
восстановления этих же реакций в режиме дыхания 
атмосферным воздухом. В целом, однако, имеется одна 
и та же тенденция в скорости восстановления изученных 
психофизиологических функций. Об этом свидетельству
ют результаты анализов средних различий и их оценка 
по критерию t Стьюдента. В большинстве сопоставлений 
существенных различий не обнаружено. Это означает, 
что при вдыхании гипероксической Не — О2 смеси и ат
мосферного воздуха после выполнения интенсивной дея
тельности у спортсменов наблюдается один и тот же 
эффект восстановления. Возможно, что отсутствие вы
раженного эффекта восстановления в режиме вдыхания 

1 Такой временной интервал восстановления характерен для 
деятельности хоккеистов. Поскольку через каждые 1—1,5 мин ин
тенсивной игры звено спортсменов выводится с площадки для 4— 
5-минутного отдыха.
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газовой смеси в нашем эксперименте скрыто наличием 
более высоких начальных значений в одной из сравни
ваемых групп показателей. Напомним, что высокие чис
ловые значения этих показателей характеризовали мак
симальное напряжение, обусловленное вдыханием гипе- 
роксической Не — О2 смеси.

Дальнейшее исследование, в котором нивелировались 
как эффект предшествующего применения газовой сме
си и его влияние на увеличение диапазона функциональ
ных возможностей, так и различия в величинах физио
логических реакций (с этой целью во время выполне
ния деятельности дыхание газовой смесью осуществля
лось всеми спортсменами), подтвердило это предполо
жение. Оказалось, что после выполнения напряженной 
деятельности скорость восстановления выше при дыха
нии гипероксической Не — О2 смесью.

Заключение. Проведенное экспериментальное 
исследование позволило установить возможность ис
пользования (при ограниченных сроках) в практике 
спорта гипероксической Не — О2 смеси для повышения 
уровня физиологических и психологических функций ор
ганизма с целью подготовки и достижения наиболее вы
сокого результата. При применении газовой смеси необ
ходимо учитывать, однако, что увеличение уровня психо
физиологических функций под влиянием гипероксиче
ской Не — О2 смеси может привести к изменению опера
циональной структуры сложных двигательных навыков, 
которое на начальных этапах выполнения действия в 
режиме максимального напряжения ухудшает парамет
ры эффективности, а затем улучшает их.

Дыхание гипероксической Не — О2 смесью может 
быть использовано для восстановления хоккеистов во 
время 3—4-минутного отдыха. При этом гипервентиляцию 
по отношению к выделению углекислоты, вероятно, 
можно снять, изменив в дальнейшем технику дыхания 
атмосферным воздухом (дышать, тормозя дыхание), 
или применить дыхание газовой смесью, содержащей в 
себе определенный процент углекислого газа. Для вы
яснения этого, так же как и для исследования вопроса 
о длительности применения гипероксической Не—О2 
смеси, требуется проведение дополнительных экспери
ментов.



ПРАКТИКА ОРГАНИЗАЦИИ 
СПОРТИВНО-ИГРОВОЙ КОМАНДЫ

Ю. Я. Рыжонкин

Изучение практики спортивной деятельности, особен
но соревновательной, позволяет сделать заключение 
о том, что успешность выступления команды определя
ется тем, насколько ее члены оказались способными в 
условиях противоборства воспроизвести необходимые па
раметры заданной игровой модели. Поэтому содержание 
основных установок и требований, предъявляемых со 
стороны руководства к игрокам, сводится к реализации 
наигранных и отработанных систем индивидуальных и 
групповых действий.

Бытующее мнение среди некоторых специалистов О 
том, что это зависит от уровня (класса) спортивного 
мастерства верно, но лишь частично, поскольку не всег
да согласуется с практикой. Принятие подобной точки 
зрения на вооружение, как единственной, не только ог
раничивает поиск причин неудачных выступлений ко
манд, но и односторонне ориентирует тренера в его ра
боте с ними рамками технико-тактического мастерства.

Понимая важность и необходимость такого фактора, 
как уровень технико-тактического мастерства для вос
произведения заданной игровой модели, мы считаем, что 
успешность последнего определяется степенью организа
ционного единства команды. Вопросы организации спор
тивной команды никем не оспариваются и более того, 
признаются вопросами первостепенной важности, но ре
шение их на практике еще нередко осуществляется ме
тодом проб и ошибок. Если подобный способ был в ка
кой-то мере допустим в прошлом, то сегодня он совер
шенно неприемлем.

С нашей точки зрения, достижение организационного 
единства команды необходимо начинать с решения во
проса, связанного с системой сложившихся отношений 
между тренером команды и ее членами. Хорошо извест
но, что управление любой группой совместно действую
щих людей, а также успешность выполнения ими дея
тельности, не могут быть эффективными без достигнуто
го согласия между руководителями и исполнителями. 
Под согласием понимают совпадение или сходство ори
ентаций по отношению к значимым аспектам групповой 
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деятельности, независимо от того, являются ли они кон
кретными или абстрактными, материальными или идеаль
ными. Ориентационное единство является наиболее бла
гоприятным условием для достижения организационного 
эффекта группы и залогом успешного проведения раз
личного рода воздействий.

Значимыми аспектами групповой деятельности спор
тивной команды, рассматриваемой в рамках малых со
циальных групп, являются составные элементы ее струк
туры, из которых мы в первую очередь выделяем пози
ции и соответствующие им социальные роли. Структура 
является не только одной из существенных особенностей, 
но и необходимым условием существования любой груп
пы, так как представляет собой такой способ сочетания 
(организации) составных элементов, при котором только 
и возможно исполнение ее участниками своих'функций. 
В настоящее время большинством специалистов в той 
или иной форме признается наличие следующих струк
турных образований как комплекса взаимозависимых пе
ременных: коммуникационная структура, эффективная 
структура, ролевая структура, ранговая структура, струк
тура задачи. Каждая из этих структур может и должна 
быть рассмотрена, если речь идет об организации груп
повой деятельности на двух уровнях, которые являются 
ее основанием. Первый уровень, задаваемый извне ру
ководством, отражает официально закрепленную сис
тему прав и обязанностей и образует институциональный 
или формальный аспект структуры (формальная струк
тура). Второй уровень, являясь результатом восприятия 
и оценки характеристик первого, образует внутригруп
повой, неформальный аспект (неформальная структура). 
Если первый уровень нормирует систему отношений меж
ду членами группы их должностным положением в рам
ках формальной структуры, то второй — положением, 
сложившимся в неформальной. Таким образом, фор
мальная структура, отражающая точку зрения и уста
новки тренера, представляют собой не что иное, как ад
министративную модель (модель тренера), в то время 
как неформальная — модель самих участников (группо
вая модель). Односторонний акцент в работе тренера 
лишь на свою модель, хотя формальная структура яв
ляется определяющей, есть по существу игнорирование 
основного феномена групповой деятельности — ее двух
уровневого основания. Такой подход закрывает возмож
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ность решения ряда проблем, связанных с неформаль
ной сферой общения. Дело в том, что формальная сто
рона групповой структуры, хотя и главный, но не един
ственный ее аспект, а взаимодействующие в группе ин
дивиды — не безличные функционеры, пассивно выпол
няющие возложенные на них обязанности.

Специалистами в области организации неоднократно 
подчеркивалось, что внутригрупповая структура — иная 
по своей природе и характеру, чем та, которая офици
ально задана руководством. Поэтому решение вопроса 
об организации спортивно-игрового коллектива требует, 
во-первых, получения информации об особенностях сло
жившейся внутригрупповой структуры їй, во-вторых, ус
тановления степени ее соответствия с показателями фор
мальной структуры. Необходимо выяснить, насколько 
нормативно-предписанная система официальных отноше
ний согласуется с действительно существующей. При 
этом было бы ошибкой считать, что реально сложив
шаяся система отношений (групповая модель) пункт за 
пунктом совпадает с формально заданной со стороны ру
ководства схемой (модель тренера). «На практике за
дача заключается в том, чтобы нормативно-предписан
ная структура стала доступна сознательному ее приме
нению в деятельности, то есть была выявлена в созна
нии ее членов. Когда формальные элементы организации 
становятся предметом сознательного оперирования, на
лицо завершенная организационная деятельность, для 
которой норматйвнопредписанное содержание не есть 
нечто внешне заданное, а — внутреннее условие деятель
ности» [2]. Другими словами, для достижения организа
ционного единства команды тренеру необходимо привес
ти в определенное соответствие формальный и нефор
мальный аспекты структуры, достигнув тем самым един
ства двух моделей.

Встречающиеся в практике расхождения между ними 
сводят на нет всю методическую и воспитательную ра
боту тренера. Нетрудно представить себе случай, когда 
тренер команды, приводя какой-либо факт в качестве 
примера, не достигает предполагаемого эффекта, по
скольку данный факт не является для остальных значи
мым. Следует также иметь в виду, что рост и развитие 
команды сопровождаются стабилизацией ее внутренней 
структуры. Это имеет не только свою положительную 
сторону (рост взаимопонимания, товарищеской поддерж
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ки и т. д.),но и отрицательную,так как сопровождается 
некоторым отчуждением и отгораживанием от окружа
ющих. Сложности наступают тогда, когда наблюдаемое 
отчуждение касается не только посторонних, но и неко
торых членов команды, в результате чего последние ока
зываются в своего рода психологической изоляции. Ана
лиз особенностей формирования внутригрупповой струк
туры показал, например, что выбор партнера, во-первых, 
строится на ожидании взаимного выбора и, во-вторых, 
срабатывает принцип подобия, когда игроки высокого» 
статуса предпочитают выбирать игроков, обладающих 
не менее высоким статусом, а игроки низкого статуса — 
себе равных. Все это приводит к образованию сверхрта- 
бильных закрытых группировок, препятствующих всяко
го рода изменениям. Спортивная практика имеет немало 
примеров, когда усилия тренера, не говоря уже о попыт
ках отдельных игроков ввести какое-либо изменение, 
наталкиваются на явное или скрытое противодействие 
со стороны членов подобных группировок. Поэтому ус
транение излишнего конформизма, сверхстабильных груп
пировок является в работе тренера не только желатель
ным, но и необходимым. В конечном счете, решение этих 
вопросов есть решение на практике задач, связанных с 
установлением правильных взаимоотношений между иг
роками основного и запасного составов, между ветера
нами и молодежью, «старичками» и теми, кто впервые 
призван защищать честь команды.

В связи с этим встает вопрос о сборе необходимой 
информации о «внутренней картине» команды, то есть об 
определенных характеристиках ее внутригрупповой струк
туры. Здесь вполне уместна аналогия с понятием «внут
ренней картины болезни», принятым в клинике, когда 
жалобы и субъективные ощущения больного не ТОЛЬКО 
не игнорируются, но и специально ВЫЯВЛЯЮТСЯ с целью 
уточнения диагноза. Конечно, нельзя сказать, что тренер 
команды не располагает некоторыми данными о внут
ренней организации своей команды. Но имеющаяся на 
этот счет информация, во-первых, страдает неполнотой, 
во-вторых, она получена из разных, нередко случайных, 
источников и, в-третьих, что самое главное, она не кон- 
цептуирована, то есть не встроена в систему научных 
взглядов и понятий. В связи с этим ценность подобного 
рода данных сомнительна, а возможность их практиче
ского применения не выходит за рамки субъективного 
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опыта руководителя команды и присущего ему здравого 
смысла.

Внутригрупповая структура, будучи неформальной по 
своему происхождению, отражает внутреннюю нефор
мальную организацию команды, которая является не 
столько социо-техническим, сколько социально-психоло
гическим феноменом. В связи с этим особого внимания 
заслуживает ряд положений, обнаруженных при анализе 
особенностей внитругрупповой структуры, складываю
щихся в рамках формальной организации. Было уста
новлено, что производительность членов группы опреде
ляется не столько их физическими возможностями, сколь
ко сложившимися на этот счет групповыми нормами. 
Групповые нормы, определяющие шаблоны поведения и 
деятельности человека, всячески поддерживаются систе
мой неформальных санкций. Нарушение групповых норм 
расценивается группой как отклоняющееся поведение, а 
члены группы, не придерживающиеся ее стандартов, мо
гут подвергнуться и подвергаются различного рода об
струкциям. В обратном случае, когда индивид следует 
групповым нормам и выработанным стандартам, он впра
ве рассчитывать на поддержку со стороны группы. Систе
ма ценностных ориентаций, сложившаяся в неформаль
ной сфере, может как совпадать, так и не совпадать с 
системой ценностей, заданной извне, и тем самым ока
зывать влияние не только на функционирование группы 
в целом, но и видоизменять отдельные элементы фор
мальной структуры. В тех случаях, когда наблюдается 
совпадение установок и взглядов, сложившихся в нефор
мальной системе отношений с установками и требования
ми, заданными руководством, производительность дости
гает такого уровня, который администрация не в состоя
нии обеспечить даже за счет материальных поощрений. 
В противном случае администрация также не в силах 
полностью преодолеть влияния неформальных отноше
ний. Таким образом, наличие внутригрупповой структу
ры свидетельствует о том, что руководство в этом случае 
имеет дело не с отдельными исполнителями, а с пред
ставителями определенно сложившейся неформальной 
группы. А это существенно меняет задачи и характер 
управления.

Предметом нашего рассмотрения является ранговая 
структура спортивной команды, отражающая иерархиче
скую дифференциацию игроков по степени их значимости 
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для команды. Действительно, одного беглого взгляда 
достаточно, чтобы убедиться в неравнозначности зани
маемых спортсменами позиций. Несмотря на общность 
цели, стоящей перед каждым игроком, конкретные за
дачи и средства их решения, объем и содержание дей
ствий, контроль и санкции широко варьируются в за
висимости от положения, занимаемого спортсменом в 
команде. Некоторые позиции, которые связаны с более 
широким объемом действий и более широкими полномо
чиями, признаются высшими, другие, неудовлетворяющие 
этим условиям,— низшими. Таким образом, разные иг
роки несут разную степень ответственности за успеш
ность выступления команды, и чем выше мера ответст
венности, тем выше ранг занимаемой позиции. В соот
ветствии с этим игроки команды являются носителями 
различных социальных ролей, отличающихся разной 
степенью профессиональной и общественной призна
тельности, а следовательно, и разным уровнем престижа.

Исходной единицей ранговой структуры является по
зиция, которой всегда соответствует определенная роль. 
Ранговое место является неотъемлемым атрибутом 
формальных и неформальных групп и находится в диа
лектическом взаимодействии с поведением и достижения
ми человека, определенным образом влияя не только 
на уровень его притязаний, но и на формирование само
оценки. Принадлежность индивида к той или иной по
зиции характеризует степень реализации групповых и 
общественных норм, поскольку формирование ранговой 
структуры вообще, и установление рангового порядка 
в частности, означает формирование определенных сис
тем требований, выдвигаемых группой к обладателям 
данной позиции. Таким образом, ранговая структура 
спортивной команды являетря специфической социаль
ной ситуацией для ее членов, а система позиций — опре
деленной ценностью, входящей в систему значений, регу
лирующих поведение и деятельность спортсмена.

В результате проведенных многочисленных исследо
ваний на различных командно-игровых видах спорта 
(ручной мяч, баскетбол, хоккей с шайбой и др.) было 
обнаружено, что несмотря на высокий уровень задейст- 
вованности некоторых игроков в официальных соревно
ваниях (модель тренера), показатель их суммарного 
внутригруппового рангового статуса (модель группы) 
находится на низком уровне (см. таблицу 1).
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Таблица 1

Состав команды
Степень задейство- 

ванности в соревно
ваниях (в усл. ед.)

Показатель суммар
ного статуса (в про

центах)

Игроки ведущего
состава 100 0,56
Игроки активного
резерва 73 0,12
Запасные игроки 15 0,09

Такое положение, как правило, относится к игрокам 
активного резерва. Полученные данные, представлен
ные в таблице, свидетельствуют о том, что если по сте
пени включенности этих игроков в официальные сорев
нования их можно отнести к игрокам ведущего состава,, 
то по показателю внутригрупповой ранговой структуры 
они приравниваются к запасным. Налицо явное несоот
ветствие двух моделей.

При выяснении причин обнаруженного несоответ
ствия основное внимание было уделено анализу особен
ностей предъявляемых требований к игрокам в зависи
мости от занимаемой ими позиции. Анализ полученных 
данных позволил установить, что система предъявляе
мых требований к игрокам активного резерва отличается 
спецификой, обусловленной их пограничным положе
нием. В первую очередь это выражается в полиморф- 
ности функциональных обязанностей, когда помимо ос
новной функции этим игрокам приходится выполнять ряд 
вспомогательных: сбить темп, навязанный противником, 
взять на себя силовое давление противника, усилить од
ну из зон действия, «потянуть время», спровоцировать 
противника на фол и т. п. В связи с этим оценка действий 
таких игроков несколько усложняется, поскольку увели
чивается количество критериев, по которым могло бы 
быть вынесено суждение об успешности или неуспешнос- 
ТИ их выступления. Второе, в чем проявляется специфика 
предъявляемых к игрокам активного резерва требова
ний, заключается в том, что несмотря на запланирован
ный характер замены игроков, имеется некоторая доля 
неопределенности подключения их к соревнованиям. При
чем это касается как временных параметров, так и зна
чимости или масштабности отдельного матча или тура. 
Данная неопределенность обусловлена трудностями
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моделирования предстоящей деятельности, где бы нашли 
отражение как функциональные характеристики игро
ков, так и условия актуализации их возможностей.

К специфике предъявляемых требований и игрокам 
активного резерва относятся также случаи, нередко на
блюдаемые в спортивной практике, когда резервные иг
року не полностью включены в общую жизнедеятель
ность команды. Полученные данные показывают, что 
если в «непроизводственной» сфере общения эти спорт
смены нередко обладают приоритетом над остальными, 
то по наиболее ценностному аспекту жизнедеятельности 
команды («производственному») они признаются далеко 
не всеми.

Специфика предъявляемых к игрокам активного ре
зерва требований свидетельствует о плюариетичности их 
положения, которая порождает статусно-ролевую неоп
ределенность с системой противоречивых, подчас несов
местимых требований. Достаточно часто можно наблю
дать случаи явного расхождения между предписаниями 
и установками тренера и указаниями непосредственных 
партнеров, между ожиданиями со стороны ведущих иг
роков и теми, кто находится в запасе. Таким образом, 
невозможность удовлетворить систему противоречивых 
требований, недостаточная их отдифференцированность 
затрудняют оценку деятельности этих игроков, отрица
тельно влияя на понимание и трактовку их «образа». 
Сложившееся положение не остается бесследным и для 
самого индивида, так как затрудняет для него коммуни
кацию с окружающими, которая имеет существенное зна
чение в формировании самосознания личности. Наруше
ние связей с другими заключает в себе опасность нару
шения упорядоченности, существующей у индивида, по
скольку исчезает возможность верифицировать систему 
представлений как об окружающем, так и о самом себе. 
Последнее приводит к формированию неадекватного 
представления индивида о своих возможностях, о диапа
зоне и содержании выполняемой роли. Поведение инди
вида в этом случае становится пассивным и слишком за
висимым от средовых факторов. Проведенные исследо
вания показали, что в некоторых случаях наблюдается 
определенная степень отчужденности от смысла и со
держания выполняемой работы. Это выражается в том, 
что деятельность спортсмена сосредоточивается лишь 
на неукоснительном выполнении готовых установок и 
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предписаний. Роль пассивного исполнителя приводит к 
тому, что у спортсмена появляются основания снять с 
себя ответственность за неудачу, свалить вину на обсто
ятельства и окружающих.

В наших исследованиях было установлено, что при 
реализации намеченной цели в условиях противоречи
вых требований создается избыток информации, отрица
тельно влияющий как на принятие решения, так и на 
исполнение технических действий. Избыточная инфор
мация появляется за счет дублирования основного источ
ника информации. Это наблюдается тогда, когда во вре
мя действий игроку поступают корректирующие указа
ния со стороны партнеров, тренера, независимо от того, 
нуждается он в них или нет. Такого рода воздействия 
отрицательно сказываются на деятельности, так как ме
шают игроку отдифференцировать собственную инфор
мационную модель от навязываемой, «подсказки». Дело 
усугубляется тем, что содержание поступающих сигна
лов очень близко по смыслу, а дубляж протекает в виде 
смены раздражителей разной модальности, то есть пе
реключения с одного вида сигналов (визуального) на дру
гой (слуховой). Подобные и близкие к ним явления, ха
рактеризующиеся раздвоенной деятельностью, приводят 
не только к осложнениям в работе, но и к коротким нев
ротическим срывам [1]. Поэтому не вызывает удивления, 
что спортсмены, относительно которых сложился комп
лекс противоречивых установок, характеризуются про
явлением таких особенностей, как повышенная тревож
ность, невротизация, конформность и др., что находит 
свое отражение как в стилевой, так и содержательной 
сторонах их деятельности.

Задействованность игроков активного резерва на 
уровне ведущих, приводящая их к идентификации с пос
ледними, и одновременно низкий внутригрупповой ран
говый статус, свидетельствующий лишь о частичном при
нятии их в эту группу, приводят к оценке и осознанию 
ими своего положения как неустойчивого. Стараясь из
бежать сложившегося положения, как неудовлетворитель
ного, эти игроки начинают усиленно формировать под
готовку, что приводит к перегрузкам, переутомлениям, 
а порой и к серьезным травмам. Нередко можно наблю
дать, как в арсенале действий этих игроков все чаще и 
чаще появляются недозволенные средства и формы 
ведения борьбы с противником, приводящие к неспор
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тивному поведению на поле. Стремление к устранению 
неустойчивой позиции для некоторых оборачивается мно
гократными переходами из одной команды в другую. 
Знаменательным оказывается то, что при добровольном 
выборе партнера с целью совместного перехода в другую 
команду эти игроки, как правило, пользуются определен
ным приоритетом над остальными.

В заключение хотелось бы отметить, что сложившие
ся оценки и мнения обладают тенденцией не только к за
креплению, но и к генерализации. Было установлено, что 
помимо устойчивого единообразия в оценках имеет место 
их необоснованный перенос из одной сферы жизнедеятель
ности коллектива в другие независимо от имеющихся объ
ективных различий. Конформизм, генерализация оценок 
являются источником стереотипизации установок, оши
бочных суждений, отрицательно влияющих на всю мето
дическую и воспитательную работу тренера. Особенно это 
становится заметным при выяснении причин неудачных 
выступлений, прц разучивании новых тактических вари
антов, при подключении новых игроков в действующий 
состав.

Возвращаясь к поставленной в начале статьи задаче 
достижения организационного единства команды можно 
сделать следующие выводы. Администрация команды, 
с учетом полученных данных о внутренней картине спор
тивного коллектива, должна провести ряд мероприятий 
для сближения двух моделей — тренера и игроков. Преж
де всего необходимо выяснить конкретные причины сло
жившейся заниженной оценки игроков активного резер
ва. Затем следует принять меры для повышения группо
вой оценки этих игроков за счет подчеркнутого выявле
ния их реального вклада в общекомандный успех. Кроме 
того, необходимо содействовать установлению более тес
ных контактов в формальной и неформальной сферах об
щения игроков активного резерва с игроками ведущего 
состава.

Мы надеемся, что действия руководства, нацеленные 
на сближение двух моделей, будут способствовать орга
низационному единству спортивной команды, которое, 
в свою очередь, обеспечит воспроизводство заданной иг
ровой модели в соревновательных условиях.
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ СОСТОЯНИЯ — ОСНОВА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПСИХОТЕХНИКИ 

В СПОРТЕ

Д. А. Аросьёв

Наша работа мотивирована неудовлетворенностью 
бытующими (в учебниках и практике) представлениями 
о подготовке спортсмена, основанными на понятиях- «уп
ражнение», «движение», «нагрузка», «физическая и тех
ническая подготовка» и т. п. Для создания более очело
веченного подхода мы старались разработать систему 
принципов, достаточно открытую, позволяющую вклю
чать любые стороны человеческой активности, и прежде 
всего — психологически осмысленные характеристики, 
выражаемые в понятиях «состояние», «действие», «зада
ча», «образ» и т. п.

Разработки исследования и практические реализа
ции, порожденные такой установкой, привели к нынеш
нему варианту нашего проекта, названного системой 
формирования готовности спортсмена. В этом проекте 
подготовка представлена как процесс специализации, 
измеряемый (ориентируемый) в шкале «специальное — 
универсальное» и организуемый во времени как чередо
вание этих полюсов человеческого существования.

Конкретизация исходной схемы для различных усло
вий подготовки и для привлечения специалистов разного 
профиля достигается путем методического оформления 
процесса специализации как последовательности зада
ний (требований, планов), имеющих две основные ха
рактеристики: временной масштаб (занятие, этап, го
дичный цикл и др.) и уровень специализированное™ 
(в шкале «специальное—универсальное»).
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Особенности вида спорта и особенности спортсмена 
определяют конкретный вариант иерархии временных 
масштабов заданий через иерархическую организацию 
специальной готовности (требования к отдельному стар
ту, этапу, годичному циклу и т. п.), а также регулируют 
выбор конкретных частей задания, которые могут быть 
как традиционными (физическая, техническая и др.), 
так и нетрадиционными (мобилизационная, организаци
онная, гигиеническая и др.).

Эвристичность понятий «специализированность» и 
«задание» существенна в двух планах.

Первый. Эти понятия обеспечивают искомую откры
тость схемы. По уровням специализированности могут 
быть организованы любые характеристики или фрагмен
ты заданий. А понятие «задание» отвечает интересам 
любого специалиста, как практика, так и исследователя. 
Физиолог, например, может «видеть» задание как интен
сивность функционирования структур, психолог — как 
действие или операцию, педагог—как задачу или сред
ство, медик — как нагрузку и т. д.

Второй план. Эти понятия позволяют представить и 
цель, и средства подготовки в едином языке, что обеспе
чивает соцелостность средств и определенность их целе
сообразности.

Поскольку психологу такая схема позволяет зани
мать ведущее положение в методической конкретизации 
и организации процесса, мы называем наш поход ор
ганизационно-психологическим. В русле такого подхода 
обсудим элементы профессиональной психотехники спорт
смена.

Термин «психотехника» мы считаем наиболее подхо
дящим для обозначения такого вида искусства, как 
практическая работа с психикой человека. Термин «прак
тическая психология» нес бы в себе иллюзию связи с 
теоретической психологией. Ключом же к достижению 
психотехнических результатов является скорее опыт, 
чем знание.

Психотехника привлекательна и как устойчивая куль
турная составляющая универсального человеческого 
опыта, и в силу родственности со спортом: обе эти прак
тики стремятся расширить возможности человека, обе 
практики в плане индивидуальных достижений решаю
щим моментом имеют не методику, не технологию, а 
опыт и индивидуальное искусство. Поэтому тренеры не



редко более успешны В ПСИХОрегуЛЯЦІІІІ II Ill'll М>1 ренин 
і е, чем специалисты-психологи. Поэтому прінні.іі.іпч id 
порить не столько о надеждах тренеров ни ікчіхоїехіїи 
ку, сколько о взаимном интересе двух ВИДОН при К III КП 
спортивной и психотехнической.

11о для плодотворного союза психотехники II спор III 
неизбежны их переосмысление и перестройка, Причем II.I 
всех уровнях — от методики до основных идей и прнн 
пипов. С этим же столкнулись и тренеры, и психологи

Можно, конечно, ограничиться ожиданием, что пси
хотехнические занятия даже без «сращивания» со спор- 
|ом, в традиционном виде (АТ, ПРТ, ПСР, II МТ; кон
центрация, медитация, вербальные и невербальные мето
ды и мн. др.) будут полезны для общего самочувствия 

спортсмена, для развития его способностей. Однако спорт 
серьезно отличается от того опыта, в пределах которого 
зарождалась и развивалась психотехника. Даже от вос
точных военных искусств, где психотехника органично 
соединена с деятельностью через идею (дзен — это кара
тэ, каратэ — это дзен) и соответствующую повседневную 
практику, понимаемую как жизненный путь. Особеннос
ти спорта существенны и выражены прежде всего в уз
кой специализации и целенаправленности соревнователь
ных действий, а также — в требовании точной своевре
менной готовности, готовности к заранее намеченному 
моменту ответственного старта.

Попытки частичной «состыковки» спорта с психотех
никой имеются. Интересен в этом плане опыт переработ
ки и включения в подготовку стрелка аутогенной мето
дики, варьирующей степени мобилизации на период 
года, на соревнование, на упражнение, на серию, на выст
рел. Но эта переработка только первой степени АТ и 
только для одной из сторон подготовки.

Видимо, подобные опыты: частичная состыковка пси
хотехники со спортом, использование традиционных или 
воинских психотехник—предварительны и должны в 
итоге послужить переходу к психотехническому осмыс
лению и психотехнической организации спортивной под
готовки в целом. Отношение к спортсмену как к личнос
ти требует применения не естественнонаучной («вещ
ной») логики, а логики органических систем, идущей от 
целого к частям, придающей особое значение целевой 
детерминации, рассматривающей его не как сложную 
систему законосообразных естественных процессов и ме
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ханизмов, а как живой организм со своими ценностями и 
установками, вступающий с другими (в том числе иссле
дователем) в отношения рефлексии, управления, игры 
и др. Жизнедеятельность личности изменяется не только 
в связи с естественными факторами, но и в .результате 
собственной активности, сознания и воли. Такие подхо
ды сейчас относят к методологии гуманитарных наук и 
наук об искусственном мозге. Возможность целостного 
психотехнического подхода и реализует, на наш взгляд, 
проект подготовки, названный системой формирования 
специальной готовности.

Процесс специализации в системе формирования го
товности понимается как максимальная актуализация 
всех индивидуальных ресурсов к жестко зафиксирован
ному сроку в условиях конкретной соревновательной 
программы. Процесс специализации развертывается во 
времени, то приближая спортсмена к состоянию специ
альной, соревновательной готовности, то удаляя от это
го состояния. Общая картина таких приближений и уда
лений строится с учетом организационных требований 
(спортивного календаря и др.) и с учетом понятий и 
представлений, существенных для процесса специализа
ции человека (монотония, интерференция, ритм,, доми
нирование, поуровневое строение действия, базовое раз
витие и реализация и др.). В системе формирования 
готовности эта общая картина проста. Она строится по 
принципу чередования крайностей в шкале «специаль
ное — универсальное» для каждого из временных масшта
бов подготовки. Так, годичный цикл строится какчере- 
дование этапов реализации, где специальная готовность 
наращивается, и этапов накопления, где создается база 
для очередного «броска вперед». А любой этап строит
ся как чередование основных и регулировочных микро
циклов. Иерархия временных масштабов подготовки оп
ределяется иерархией самой специальной готовности, 
включающей готовность к решающим фрагментам вы
ступления, к отдельному старту, к соревновательному 
упражнению, к соревновательному дню, к соревнователь
ной программе (последнему основному микроциклу), к 
целевому олимпийскому циклу, к спортивной жизни в це
лом. Сама стройность принципов важна для самостоя
тельного включения спортсмена в деятельность подго
товки при любом уровне его теоретической подготов
ленности.
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Каждому из моментов процесса специализации соот- 
|н и шуст определенный уровень требований заданий к 
і...... ..  сторонам подготовки, выделяемым как основные,
.....ример, к организации ситуаций, физических режи
мнії, технико-тактических действий, мобилизации ресур- 
ііііі спортсмена. Поскольку мы имеем дело с процессом 
і ііі цііализации, уровни таких требований различаются и 
\ ннрядочиваются не по трудности или важности, а по 
і исциализированности, т. е. по степени сходства с наи- 
пи.ice специализированными, соревновательными требо- 
N. пі ними. Сами требования, получив свой ранг (уровень) 
і ііі'циализированности и свое место во времени (в этапе, 
м и кроцикле и т. п.), выступают для каждого из специа
листов, практически участвующих в подготовке, по-свое
му. Тренер видит эти требования как задания спортсме
ну, методист — как материал для конструирования цик- 
ліін и этапов подготовки, организатор — как основу 
контроля и обеспечения, .психотехник же—как требова
ния к состояниям спортсмена, в первую очередь— к пси
хическим состояниям или состояниям сознания. (Спорт
смен же по отношению к себе может занять любую из 
І.'ІКИХ позиций.) Тогда весь используемый в конкретной 
подготовке ряд уровней специализированности, от само
го низкого до самого высокого, соревновательного, для 
психотехника выступает как взаимосвязанный, иерархи
чески упорядоченный ряд специальных состояний спорт
смена: как возможные ступени на пути к высшей спе
циальной готовности, своевременной готовности к выс
шим для спортсмена результатам.

Высшие результаты, как свидетельствуют наши ис
следования и других специалистов, связаны с такими 
состояниями, которые обозначают как особые изменен
ные состояния сознания. В нашем проекте подготовки 
особые состояния понимаются не как случайно, спон
танно возникающие и не как результат концентрации и 
медитации вообще, а ближе к понятию профессиональ
ных состояний спортсмена. Для этих состояний характер
ны легкость, простота, автоматизм, непрерывность, есте
ственность.

В практической работе особые состояния такого ро
да мы называем образно «детскими», поскольку в таком 
состоянии спортсмен, как и ребенок, не отделяет себя от 
своих действий, не рефлексирует их. Для контроля и 
для достижения «детского» состояния надо знать его 
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границы, т. е. наиболее близкие к «детскому», но прин
ципиально другие состояния. Мы используем представ
ления, которые достаточно легко воспринимаются спорт
сменами. Они связаны с тем, что спортсмен из «детско
го» состояния «выскальзывает» в одно из двух противо
положных по характеру состояний, расположенных как 
бы по двум, сторонам от «детского». Он либо «выпадает» 
в «мужское» (тоже образное, условное название) со
стояние, для которого характерны расчет, планирова
ние, объективация, сомнения, рационализм, либо «взле
тает» в «женское» состояние, характеризующееся поте
рей реальности, эйфорией, экстазом и тому подобное, что 
на порядок труднее. Горнолыжник, наример, впав в 
«мужское» состояние, будет опаздывать, и может раз
биться, а попав в «женское состояние, покинет трассу. 
Понимание и опыт крайних состояний важны для само
контроля при создании особого состояния в рамках каж
дого из уровней специализированное™.

Здесь важно отметить, что поскольку и крайние, и 
особые состояния — субъективные, то и контролировать 
их непосредственно объективно нельзя (по определению). 
Поэтому основную роль играет опыт своей работы с та
кими состояними. Тренер при хорошо поставленной ин
туиции и восприятии тоже может включиться в контроль 
на основе внешних признаков, имитации, самоотчетов 
спортсмена о внутренних образах. Именно при таком 
субъективном контроле может достигаться самая высокая 
степень объективности, но не в смысле инструменталь
ном и формальном, а по существу процесса. Еще более 
важным источником надежности выполнения требований 
процесса специализации является понимание спортсме
ном смысла всех фаз процесса, принятие и видение про
цесса в целом как объекта своей деятельности. Тогда 
достигается действительная объективность, понимаемая 
как схватывание объекта в целом, а не в процедурно
инструментальном смысле. Тогда ответственность и конт
роль принимаются спортсменом на себя, он становится 
полноценным творцом своего успеха, без чего трудно 
представить настоящего спортивного лидера. И это — 
одна из основных психологических задач нашего про
екта.

Содержанием, или реальностью особых и крайних 
состояний является содержание (задачи, режимы, ситуа
ции, образы, ощущения, восприятия и другие пережива- 
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її ні) in планированного и выполняемого уровня специа- 
III піровапности.

Для примера остановимся на поуровневой организа
ции технико-тактических требований в масштабе отдель
ных тренировочных занятий.

Спортивная практика дает богатый выбор технико- 
ітікгнческих задач. Принцип же организации их по 
уровням специализированности основан нами на науч
но психологических представлениях о смысловой струк
туре и уровнях построения действий, о низших И высших 
единицах навыка, о простых и сложных действиях, о 
свертывании ориентировки, а также на принципе созда- 
П1-ЦІ условий для освобождения спортсмена ('В итоге под
готовки) от технологической, технической, методической 
основы подготовки, усвоение которой столь же необходи
мо и неизбежно, сколь и препятствует выявлению творче
ского, самобытного, индивидуального начала будущего 
мастера.

В соответствии с этими представлениями повышение 
специализированности в технико-тактической части озна
чает переход от множества мелких задач ко все более 
крупным, агрегированным. При переходе на более высо
кий уровень сознание освобождается от содержания и 
задач нижележащих уровней. Это как бы путь от мно
гого к единому, от частичности к целому, от анализа к 
синтезу, от школы к творчеству, от поиска к реализации, 
от искусственного к естественному, от общего к индиви
дуальному.

В подготовке стрелка, заслуженного мастера спорта 
А. Г-ва, например, были отработаны технико-такти
ческие требования к специальным состояниям десяти 
уровней: детали выстрела, отдельные качества выстрела, 
соединение качеств выстрела, образ выстрела, образ 
стрельбы, части серий, раскладка стандартной серии, 
приспособление к помехам, «игра» с конкурентами, 
«пустое сознание».

Теперь можно дать определение: специальными со
стояниями спортсмена мы называем те особые состояния 
типа «детского», которые надо сформировать для кон
кретных требований каждого из уровней специализиро
ванности, выделенных тренером и спортсменом.

Задав такую, поуровневую организацию состояний и 
требований (задач, ситуаций, режимов), можно нагляд
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нее показать главную, на наш взгляд, проблему подго
товки.

Необходимость совершенствования способов и прие
мов в спорте приводит с неизбежностью к расчленению 
и деформации основного, целевого способа деятельности, 
к работе на разных по специализированности уровнях, 
к поиску резервов на каждом из них. Попытка же рабо
тать только целостно (т. е. на верхних уровнях специа
лизированности по всем видам требований одновременно) 
.привела бы очень скоро и образованию «барьеров» 
(скоростных, силовых, технических, мобилизационных и 
др.) и снижению результатов. Не говоря даже о высокой 
стоимости для человека такой целостной работы, о мо- 
нотоиии и т. и.

С другой стороны, прорабатывая и переживая раз
ные и, особенно, более низкие уровни, спортсмен приоб
ретает массу аналитичных частных связей, от которых 
потом нелегко освободиться, которые мешают переходу 
в состояние целостности, блокируют и разрушают его. 
Недаром известный художник Максимилиан Волошин с 
гордостью писал в своих письмах, что открыл закон 
творчества: «забыть, чтобы усвоить».

Есть опасность и в сочетании более специализирован
ных, более «крупных» состояний сознания с менее спе
циализированными уровнями внешних, организационно
физических требований. Тогда в условиях неполной про
работки (не по всем уровням) основного способа данного 
вида спорта будут возникать преждевременные автома
тизмы и «барьеры».

Негативные явления подобного рода устраняются в 
системе формирования специальной готовности за счет 
чередования этапов реализации и накопления. На этапах 
реализации специализированность всех аспектов спе
циальных состояний повышается (или понижается) 
синхронно, а на этапах накопления отрабатываются дру
гие сочетания. Тем самым конфликтность связи состоя
ний и ситуаций разного уровня превращается в основ
ной движущий механизм подготовки.

Без поуровневой организации технико-тактическое 
совершенствование многими тренерами (и также психо
логами) понимается и реализуется как совершенствова
ние техники движений, а не действий и состояний. Тре
неры и спортсмены часто надолго «застревают», «запени
ваются» в подчистке технических недостатков. Прояв-
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.......... IJKI1X специфических феноменов, как «ход 
........ , пыбсганность», «чувство мяча» и т. п., в основном, 

> .п і. і. -,| случайным или воспринимается как результат 
с ІСІНИЯ техники. А тактические задачи, особенно 

ин пшпдуальных и циклических дисциплинах, предла- 
........ і спортсмену накануне или даже в момент сорев- 
ш.нация. Даже участники олимпийских.игр, например, 
н II I к .шческой гребле, бывают убеждены, что в гонке 
и і ні псе мысли сосредоточить на «плотности гребка» и 
1'1 I , подобных особенностях техники, хотя это начисто 
III I ночает возможность достижения более высоких, бо- 
.......боевых» состояний.

Создав «алфавит» реально выполнимых уровней, 
Ппртсмен и тренер легче достигают своевременной спе

ції і II.НОЙ готовности. Чем больше таких уровней они мо- 
I у г создать и освоить, тем полнее и богаче становится 
работа и выше чувствительность к состояниям, а следо- 
I I іельно, и владение ими. Осознанное движение по уров
ни м становится существенным разделом действительно 
і нортивной психотехники.

В ходе формирования спортсмен учится выделению 
состояний разного уровня, их удержанию и свободным 
переходам в другие состояния. Осваивает ритуализацию 
и другие техники, связанные не только с актуальными 
состояниями, но и с долговременными: этапными, годо- 
НІ.ІМИ и т. д., соответствующими всем временным масш- 
іабам специальной готовности.

Формирование состояний такого рода проводилось 
нами в гребле, стрельбе, борьбе, лыжном спорте, легкой 
атлетике и в других видах спорта, как индивидуально, 
так и групповым способом.

К ПРОБЛЕМЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СТРЕССА 
В СПОРТЕ

Л. М. Аболин, Т. И. Аболина

Употребление термина «психический стресс» в науч
ной литературе охватывает широкий спектр значений. 
Этот термин употребляется как для обозначения факто
ров, сильно воздействующих на психику человека, так и 
для обозначения психических состояний, связанных с 
этими факторами. Он употребляется и как синоним 
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«психической напряженности» и обозначает эмоцио
нальную напряженность особой силы, приводящую к 
целому ряду психических нарушений. Как синоним «пси
хического стресса» часто употребляется термин «эмо
циональный стресс».

Нам представляется, что термин «стресс» следует 
употреблять в соответствии с понятием стресса, которое 
образовалось в результате обобщения понятия биоло
гического и физиологического стресса, введенного 
Г. Селье, рассматривающего стресс как особый тип 
приспособительной реакции организма на сверхсильный 
раздражитель, называемый «стрессором». Эта реакция 
характеризуется двумя особенностями: 1) она является 
общей, интегральной реакцией всего организма на лю
бой сверхсильный специфический раздражитель; 2) про
цесс реагирования включает три характерные фазы — 
шок, приспособление или противоток, истощение. 
Г. Селье придавал стрессу общебиологическое приспо
собительное значение и описывал механизмы стресса в 
физиологических терминах.

Позднее Р. Лазарусом было введено понятие психи
ческого или эмоционального стресса, отличающегося 
от стресса физиологического, описанного Г. Селье. При 
этом все характерные особенности интегральной реак
ции организма в понятии психического стресса сохра
нились. Его отличие состояло лишь в том, что место 
гуморальных механизмов заняли механизмы психоло
гические и психофизиологические.

Обобщение понятия стресса может мыслиться, таким 
образом, в -соответствии с принципом изоморфизма в 
общей теории систем. «Стресс вообще» может мыслиться 
как реакция любого объекта, рассматриваемого как 
«черный ящик», на разрушающее специфическое воз
действие, лишь бы она была приспособительной, интег
ральной и протекала в соответствии с тремя упомяну
тыми фазами. Частные спецификации определенного 
вида стресс приобретает благодаря тому механизму, ко
торый реализует реакцию стресса. Именно поэтому мож
но говорить о физиологическом, психическом, социаль
но-психологическом или социологическом стрессах. При
мером может служить реакция воинского подразделения 
на внезапное нападение противника. Независимо от спе
цифики ситуация (воздушный налет, танковая атака или 
засада) подразделение должно преодолеть эффект вне- 
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іапности за счет общих организационных действий. При 
•том соответствующими фазами могут служить: паника 
пли растерянность, организация боевых порядков, обо
рона или атака и отступление.

В соответствии с последствиями психического стресса 
можно выделить три основных плана рассматриваемой 
проблемы: органический, деятельностный и личностный.

Первый план — органический. В настоящее время 
широко ведутся исследования, образующие область так 
называемой психосоматики, имеющей, дело, в частности, 
с органическими заболеваниями психогенного характера. 
В широкий обиход вошли такие понятия, как болезнь от
ветственного работника, «бегство» в болезнь и др. В этом 
плане проблема стресса выступает как проблема меди
ко-биологическая, психогигиеническая, социально-про
филактическая.

Второй .план — деятельностный. Широко известно 
влияние психической напряженности на уровень испол
нения деятельности. В экстремальных ситуациях пока
затели деятельности, как правило, ухудшаются (при 
стрессе, по крайней мере, на фазе тревожности), типи
чен и полный «развал» деятельности. По-видимому, в 
значительной степени справедлива характеристика по
ведения нормального человека в стрессовых ситуациях 
как поведения, подобного поведению невротика в обыч
ной жизненной ситуации. Другими словами, здоровый 
человек ведет себя в стрессовых ситуациях так же не
адекватно, как больной в обычных.

Проблема стресса в деятельностном плане широко 
обсуждается в инженерной психологии, военной психо
логии, психологии спорта и других. Суть этой проблемы 
состоит в обеспечении устойчивости уровня исполнения 
деятельности по отношению к стрессогенным факторам 
ситуации.

Третий план—личностный. Хотя стресс—реакция 
жизнеприспособительная (адаптационный синдром), т. е. 
в ней обязательно наличествует фаза резистенции, после
дующая фаза — истощение — может иметь последствием 
разрушение личности (психическую болезнь).

Срывы в деятельности и соматические заболевания— 
факторы, относящиеся к другим планам проблемы 
стресса, могут иметь решающее влияние на судьбу че
ловека и, следовательно, отрицательно влиять на лич
ность, вплоть до разрушения. Легко представить себе и 
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влияние личностных последствий стресса на соматику и 
на деятельность.

Таким образом, указанные три плана проблемы 
стресса, с одной стороны, являются планами, которые 
следует различать, а с другой — они тесно между собою 
связаны. Необходимость дифференциации этих планов 
диктуется различием 'Исторически сложившихся систем 
знаний, понятий, логик их употребления в различных 
научных дисциплинах. Необходимость же их связи выте
кает из того факта, что последствия или коммуляция 
последствий стресса в одном плане становится стрессо
генным фактором, влекущим последствия в другом пла
не. Именно в силу наличия этой связи необходимо осу
ществлять комплексный, многопредметный, т. е. систем
ный (в гносеологическом плане), подход.

Взаимосвязь этих планов проблемы стресса прояв
ляется особо при осуществлении практических' мер по 
борьбе со стрессом. Арсенал средств и мер борьбы с ним 
и его последствиями достаточно широк: от психофар
макологических препаратов, мер психорегуляции и пси
хотерапии до смены системы ценностей и мировоззрения, 
реорганизации социальных систем деятельности (орга
низаций) и социального переустройства общества. Одна
ко, как известно, все эти меры, помимо результата, ради 
получения которого они осуществляются, имеют также 
и побочные, часто нежелательные результаты. Так, на
пример, психофармакологические средства, назначение 
которых — воздействие собственно на психику, в силу, 
их психосоматического принципа действия, всегда имеют 
соматические и функциональные (в том числе и двига
тельные) побочные следствия, т. е. следствия, относя
щиеся к двум другим планам проблемы психического 
стресса.

Нетрудно было бы привести примеры побочных не
желательных следствий при осуществлении мер борьбы 
с стрессом и в других планах. Причем эти побочные 
следствия имеют место как в том плане, в котором эти 
мероприятия осуществляются, так и в остальных двух 
планах. Для нас здесь важен сам факт взаимосвязи 
этих планов, из которого следует необходимость систем
ного подхода к проблеме стресса.

В психологии спорта проблема психического стресса 
рассматривается как практическая проблема— учиты
ваются последствия стресса и разрабатываются сред- 
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. і в.і и меры борьбы с пим. Однако такое рассмотрение, 
и іу'ііпом случае, позволяет осознать трудности пробле
мы Дело в том, что эмпирико-практический аспект стрес- 
і .і оставляет нас на уровне явлений, и самое большее, 
ни что мы можем рассчитывать — это получить частные 
эмпирические закономерности, связывающие параметры 

р.п і матриваемого явления. Частных, потому что перенос 
и \ па <более широкую область явлений, чем та, на кото
рой іти закономерности были получены, не может иметь 
никаких оснований, кроме наивной веры в однообразие 
мира, веры, непрерывно разрушаемой опытом.

Оставаясь на уровне явлений, мы тем более не смо- 
жгм реализовать комплексный подход к проблеме стрес- 
■ а в спорте. Кроме субъективной уверенности и фор
мального полагания у нас даже нет оснований утверж- 
>|.| гь, что все эти явления относятся к одному и тому же 
объекту — стрессу. Для этого надо подняться над уров
нем явлений и ответить, на вопрос: в чем сущность пси
хического стресса?

Пам представляется, .что ответ на вопрос о сущности 
психического стресса не может быть дан, во-первых, 
и рамках одной из существующих научных дисциплин, 
включая психологию; во-вторых, с ориентацией на ре
шение практической проблемы, и которая, как свиде
тельствуют результаты анализа специальной литерату- 
гы, имеет комплексный характер, предполагающий мно
гопредметное рассмотрение. Это не противоречит, 
однако, тому, что сущность психического стресса могла 
бы быть выражена в терминах психических механизмов. 
К сожалению, научная психология описанием, да и, по
жалуй, понятием таковых не обладает.

Поскольку сущность психического стресса должна 
быть описана именно в терминах психических механиз
мов, то представляется необходимым сделать две ого
ворки относительно этого понятия.

В литературе по стрессу часто можно встретить суж
дение о положительной роли психического стресса. Нам 
представляется, что подобные суждения возможны толь
ко в том случае, если «стресс» трактуется широко как 
психическая напряженность. При такой трактовке, поми
мо указанных выше практических вопросов, возник бы 
целый ряд новых, связанных с педагогическими задачами 
и др. Вряд ли целесообразно такое усложнение и без 
того сложной практической проблематики, тем более, что 
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неизвестно, может ли весь этот более широкий круг во
просов быть разрешен с помощью одних и тех же тео
ретических средств. Поэтому мы предлагаем не смеши
вать стресс с психической напряженностью (тем более, 
что психические срывы на фазе шока в стрессе не всегда 
сопровождаются переживанием напряженности), а по
нимать под психическим стрессом не состояние, а именно 
процесс, причем всегда приводящий к тем или иным пси
хическим отклонениям. При таком понимании практи
ческое отношение к стрессу будет всегда отрицательным 
и направлено на преодоление его и его последствий.

Вторая оговорка связана с тем широко распростра
ненным мнением, что психический стресс, и эмоциональ
ные процессы — явления однопорядковые, имеющие один 
и тот же механизм, скажем, стресс — сверхсильная эмо
ция. О таком понимании свидетельствует употребление 
термина «эмоциональный стресс». Нам представляется, 
что оно не соответствует специфике стресса как инте
гральной неспецифической реакции, в то время как эмо
ция всегда специфична.

В современном мышлении выявилось три основных 
методологических традиции: естественнонаучная или 
натуралистическая; деятельностная или теорико-деятель- 
ностная, экзистенциальная или субъективная. Проблема 
стресса может быть рассмотрена в каждой из этих тра
диций, но вопрос об адекватности такого рассмотрения 
требует специального анализа.

В исследованиях, посвященных психическому стрессу, 
наибольшее распространение получил еестественнонауч- 
ный подход. Естественнонаучная методология является 
наиболее разработанной, а успехи естественных наук 
внушают доверие к методам этого подхода.

Как известно, основным принципом науки является 
объективность. Именно поэтому, при исследовании стрес
са и имеющих к нему отношение субъективных, на наш 
взгляд, параметров (тревожности, мотивации, напряжен
ности и др.), им пытаются придать характер объектив
ности. Для одних параметров ищут наблюдаемые по
веденческие или физиологические корреляты. Другие — 
включают в статистическую процедуру, придавая им 
тем самым форму объективности, в смысле всеобщности, 
или, по крайней мере, общности, типичности.

Говорят, что наука начинается с измерения. В иссле
дованиях психического стресса измерения приняли широ- 



itiiii размах. К услугам ученых богатый, все увеличиваю
щийся арсенал аппаратурных средств и методик, бата
реи тестов, опросники и т. п.

Известно мнение, согласно которому в том или ином 
исследовании-столько науки, сколько в нем математики. 
Математическая мода, удачно названная некоторыми уче
ными «матеманией», буквально захлестнула не только 
исследования психического стресса, но и всю психологию 
спорта.

В последние десятилетия естественнонаучный подход 
получил мощное подкрепление в кибернетике, общей 
теории систем и других направлений, образующих сис
темный подход. При исследовании стресса все чаще ис
пользуются такие понятия, как «надежность», «устойчи
вость», «работоспособность» и др. понятия системотех
ники.

Благодаря всему этому в рамках натуралистического 
подхода получена огромная масса данных, относящихся 
к явлениям стресса, выявлена масса эмпирических зако
номерностей и статистических зависимостей. Имеются 
попытки систематизации этих данных и закономерностей 
ио различным уровням, сторонам, группам, в соответ
ствии с кибернетическими, теоретико-системными прин
ципами, имеющими натуралистический характер.

Наряду с этими успехами, имеются, естественно, и 
некоторые недостатки и трудности.

Так, применение аппаратурных методов имеет целый 
ряд недостатков. Назовем некоторые из них. Например, 
нормативное тарирование аппаратуры организовано пло
хо, проводится нерегулярно, в результате многие данные 
измерений не заслуживают доверия, а их обработка за 
счет сложных вычислений с помощью сложной техники 
придает результатам лишь видимость достоверности. 
Другим примером является трудность более принци
пиального порядка: по крайней мере большинство ап
паратурных измерений, касающихся явлений стресса, не 
могут осуществляться непосредственно в процессе дея
тельности, не искажая его. С другой стороны, данные, 
полученные в лабораторных условиях на материале 
экспериментальной деятельности, непосредственно не мо
гут быть перенесены на реальную деятельность. Целый 
ряд хорошо известных возражений вызывает и приме
нение различного рода тестов.
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Что касается применения математики при исследова
нии стресса, то и здесь имеются свои трудности, нося
щие принципиальный характер. Например, если матема
тические модели используются для представления объек
та исследования, то существеннейшим ограничением 
является отсутствие в большинстве случаев методов ре
шения нелинейных моделей, что делает эти модели неэф
фективными, лишая их главного преимущества—опера
тивности. Альтернатива, часто используемая в таких 
случаях — применение линейных моделей «в угоду» 
имеющимся вычислительным методам — также не явля
ется выходом из положения, так как действительность 
слишком сложна, чтобы ее можно было уместить в ли
нейные рамки. «В угоду» имеющимся вычислительным 
методам делаются также предположения, неадекватно 
упрощающие суть дела и в случаях обработки данных.

Но даже для тех данных, которые получены коррект
но и корректно обработаны, характерно следующее: 
1) количество этих данных все растет, и с ними все труд
нее работать; 2) насколько информативны те или иные 
показатели, как правило, не исследуется; 3) выявленные 
эмпирические закономерности, как правило, банальны; 
4) с выявленными статистическими зависимостями, ча
ще всего, попросту не знают, что делать; 5) наконец, во 
многих случаях не известно, что оценивается при изме
рениях, т. е. как интерпретировать полученные данные, 
например, почему частота пульса соответствует психи
ческой напряженности. Существуют данные, показываю
щие, что одни и те же физиологические показатели мо
гут по времени совпадать с психической напряженностью,, 
но могут иметь место и в ее отсутствие.

Результаты применения кибернетики, общей теории 
систем, системотехники также весьма скромны. До сих 
пор имеется множество разрозненных, никак не свя
занных представлений о стрессе, не имеется даже удов
летворительной систематизации данных. Во многих слу
чаях относящиеся к системному подходу различные кон
цепции используются в эклектическом смешении. Такие 
понятия системотехники, как «надежность», «устойчи
вость» и другие перенесены в психологию спорта без 
должной адаптации, в результате чего употребляются 
неадекватным образом.

Из всего этого следует только один вывод: натурали
стический подход к проблеме стресса не принес суще-
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..... иных результатов, несмотря на разработанность ес- 
III інспнопаучной методологии, затрату времени и чело- 
III 'Н еких усилий. Но отсюда, в свою очередь, можно 

і и і.'іть предположение, что натуралистический или 
її і ге і веннонаучный подход не является в принципе 
.і н кнатным проблеме стресса. Рассмотрим, в чем суть 
пой неадекватности.

Хотя мнения исследователей относительно адекват
ної ги физиологических показателей для описания явле
ний психического стресса разделились, тот факт, что 
физиологические показатели даже как индикаторы пси- 

ических состояний не получают однозначной трактовки, 
« читается бесспорным. Иными словами, методы оценки 
психических состояний и процессов по физиологическим 
параметрам, имеющиеся в настоящее время, не заслу
живают доверия. Те же исследователи, которые все же 
настаивают на продолжении изысканий, в этом направ
лении (а их большинство), предполагают, что приемле
мые критерии психических состояний будут найдены в 
будущем.

На чем же могут быть основаны подобные предпо
ложения? На первый «взгляд, могут показаться вдохно
вляющими прежние успехи в установлении соответствий 
психических состояний и комплексов физиологических 
показателей, успехи в области локализации психических 
функций, в области психофармакологии. Но если даже 
допустить, что известные соответствия действительно 
имели место, они в принципе не могут служить доста
точным основанием для утверждений о том, что в буду
щем соответствующие физиологические показатели мо
гут быть найдены. Дело в том, что соответствие физиоло
гических и психических состояний и процессов не может 
рассматриваться даже как гипотетическая эмпири
ческая закономерность. В силу наличия примеров несо
ответствий, независимо от количества выявленных соот
ветствий, гипотеза соответствия, как эмпирическая — 
несостоятельна, и всякие обобщения имеющих место 
частных соответствий несостоятельны.

Иное дело, если гипотеза соответствия имеет теоре
тический характер, т. е. является теоретически обосно
ванной. Тогда можно было бы сказать, что «тем хуже 
для фактов», противоречащих теории, так как теорети
ческое обоснование— аргумент в пользу того, что проти
воречивость этих фактов данной теории лишь видимая, 
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и что дальнейшее развертывание теории и дополнитель
ные эксперименты позволят объяснить эти факты и 
включить их в эмпирический материал данной науки.

Однако никаких научных теорий за гипотезой психо
физического соответствия не лежит. Вера в это соответ
ствие может покоиться на одном из «решений» психофи
зической проблемы: 1) взаимодействии психического и 
физического; 2) их единстве; 3) сведении одного к дру
гому как эпифеномена; 4) чистом соответствии, приме
рами которого являются параллелизм и изоморфизм. 
Существенно, что ни одна из этих концепций, кроме кон
цепции психофизического параллелизма, обоснована не 
была. Что же касается лейбницевского параллелизма, 
то в его основании лежит «предустановленная Богом 
гармония» — основание отнюдь не научное.

Можно показать, что психофизическая проблема, воз
никшая в рамках натуралистического подхода, в этих 
рамках решена быть не может, что свидетельствует о 
принципиальной его ограниченности. В рамках же дру
гих перечисленных подходов эта проблема попросту не 
осмыслена. Однако для утверждения того, что натурали
стический подход в исследованиях психического стресса 
не может быть признан адекватным, сказано, на наш 
взгляд, достаточно.

Следует, пожалуй, сделать одно замечание, касаю
щееся субъективного плана вопроса. Когда после подоб
ных аргументов сторонникам так называемых объектив
ных, аппаратурных измерений предлагают избавиться от 
аппаратуры и в необходимых случаях производить пси
хорегулирующее воздействие на человека по его сигна
лу, когда он сам почувствует, что его состояние такое, 
что он в этом воздействии нуждается или оно для него 
желательно (для саморегуляции и этого не требуется), 
они возражают на том основании, что физиологические 
показатели вселяют в них и испытуемых. уверенность, 
что переживаемые состояния именно таковы, как они 
переживаются. На наш взгляд, эта аргументация являет
ся примером широко' распространенных в наше время 
научных суеверий, бытующих наряду с такими наукооб
разно-магическими символами, как «аппаратурные изме
рения», «автоматизация», «объективность», «математи
зация» и др., в исследованиях субъективных по сути 
своей явлений.
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ
ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ РЕАКТИВНОСТИ 

СТУДЕНТОВ С РАЗНЫМ УРОВНЕМ 
ФИЗИЧЕСКОЙ подготовки

А. О. Прохоров

I [(.'следования динамики психофизиологических функ
ции студентов в условиях общей интенсификации учеб
ной деятельности, перегрузок интеллектуальной и эмо
циональной сфер, гиподинамии показывают важность 
наличия адекватных знаний об индивидуальных особен
ностях психофизиологической реактивности, обусловли- 
нающих успешность деятельности и устойчивость к 
нервно-психическому напряжению.

С помощью этих знаний представляется возможность 
более направленного изменения психической деятельно
сти: улучшения умственной продуктивности, развития 
физических качеств и способности управлять физиоло
гическими процессами и др. Кроме того, актуальность 
изучения психофизиологической реактивности студентов 
связана с общей интенсификацией учебного процесса, 
где информационная перегрузка, дефицит времени,, огра
ниченная двигательная активность, частые состояния 
нервно-психического напряжения, обусловленные зачета
ми, экзаменами и др., накладывают отпечаток на психо
физиологическую реактивность. Поэтому прогнозирование 
и предотвращение нарушений психической деятельности 
требует знания характера и направленности сдвигов 
психофизиологических функций студентов.

В свете этих проблем конкретной задачей исследо
вания являлось изучение особенностей психофизиологи
ческой реактивности у студентов с разным уровнем фи
зической подготовки: студентов-спортсменов и студентов, 
не занимающихся спортом.

Методы исследования. Для решения постав
ленных задач по комплексной программе было прове
дено сравнительное исследование особенностей реактив
ности некоторых физиологических характеристик, психо
моторики и психической деятельности студентов в усло
виях относительного покоя и в условиях нервно-психи
ческого напряжения (учебные и физические нагрузки).

Для изучения физиологических характеристик исполь
зовались такие показатели как: а) сопротивление кожи; 
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б) частота сердечных сокращений; в) длительность 
сердечного цикла; г) артериальное кровяное дав
ление;- д) температура кожи лба; е) содержание 
оксигемоглобина в крови. Исследовались также 
нейродинамические показатели — сила нервной сис
темы относительно возбуждения (по методике 
В. Д. Небылицына) и лабильность нервной системы 
(по КЧМ и КЧЗ). При исследовании психомо
торных функций использовались показатели: а) спон
танного мышечного тремора; б) пространственно-вре
менной организации движений обеих рук и .асимметрии; 
длительности волевого усилия. При исследовании осо
бенностей психической деятельности использованы ха
рактеристики: а) оценки и отмеривания микроинтерва
лов времени; б) точности и стабильности реакций на, 
движущийся объект; в) количества воспроизведений тест- 
объекта; г) скорости и продуктивности решения логи
ческих задач. Успешность учебной деятельности опре
делялась по показателям академической успеваемости 
и учебной активности.

Экспериментальному обследованию был подвергнут 
241 студент Казанского университета и Казанского педа
гогического института в возрасте от 18 до 24-х лет. 
Из них студентов-спортсменов — 140 (женщин 73, муж
чин 67) и студентов, не занимающихся спортом (занимаю
щихся физической культурой лишь в соответствии с 
программами учебного плана),— 101 (женщин 52, муж
чин 49). Уровень спортивной квалификации студентов- 
спортсменов — не ниже 1 спортивного разряда. Спортив
ная специализация: легкая атлетика (беговые виды), 
спортигры, лыжный спорт, борьба, тяжелая атлетика 
и др.

Результаты. Анализ физиологических характе
ристик в состоянии фона и нервно-психического напря
жения выявил ярко выраженные различия между сту
дентами с разным уровнем физической подготовки. Так, 
в фоновом состоянии студенты-спортсмены отличаются 
от не занимающихся спортом более высокой исходной 
температурой (р <0,01). В состоянии нервно-психиче
ского напряжения студенты-спортсмены, в отличие от 
незанимающнхся, демонстрируют меньшие изменения 
температуры точки лба, меньшее падение сопротивления 
кожи, меньшую частоту сердечных сокращений, боль
шую величину сердечного цикла, большую устойчивость 
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і up зиодинамики, меньшее падение оксигемоглобина кро- 
и Различия незначительны лишь для параметров аріє 

рипльного давления.
Рассмотрим показатели сдвига (А) физиологических 

Функций от фона к стрессу (собственно реактивность).
Т а б л и ц а 1 

Реактивность физиологических показателей (Д)

1 Іоказатель Г R ЧСС RRR RR АД шах АД .
П111)

/?АД

руппа А 1,424 45,1 8,05 1,264 0,354 6 8 9,84
1 руппа Б 0,072 33,01 4,94 0,744 0,239 14 15 4,226

Условные обозначения: группа А—студенты, не занимающие
ся спортом; группа Б — студенты-спортсмены; Д — среднее зна
мение величины размаха между фоном и стрессом (собственно 
показатель сдвига, реактивности).

Результаты, представленные в таблице 1, свидетель
ствуют о большой реактивности физиологических пока
зателей студентов, не занимающихся спортом и большой 
стабильности в группе студентов-спортсменов. Исключе
ние—показатели артериального давления.

Исследование лабильности и силы нервной системы 
(НС), скорости возникновения и прекращения нервных- 
процессов, чувствительности и реактивности НС в слу
ховом. и зрительном анализаторах практически не вы
явило различий между группами. Обнаружены разли
чия лишь для показателей чувствительности НС (ВР 40) 
и X КЧЗ разделение. Эти отличия свидетельствуют о не
сколько большей чувствительности студентов-спортсменов 
и относительно меньшей скорости возникновения нервных 
процессов. Сравнение характеристик вариативности 
практически не выявило различий между студентами 
обеих групп. Исключением являются показатели лабиль
ности НС (X КЧМ X КЧЗ), где вариативность выше н 
группе студентов, занимающихся спортом.

Исследование психомоторных особенностей студен
тов с разным уровнем физической подготовки в фоновом 
состоянии (спонтанный тремор, пространственно-времен
ная организация движений, асимметрия и волевое мы
шечное усилие) практически не выявило достоверных 
различий за исключением показателей глубины выпол-
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нения. Обнаруженные различия показывают, что сту
денты-спортсмены демонстрируют меньшую глубину и 
большую дисперсию графического выполнения задания 
правой рукой, чем студенты, не занимающиеся спортом. 
Выполнение графического задания левой рукой, волевое 
усилие студентов и фоновые показатели тремора обеих 
групп практически не отличаются между собой.

Анализ результатов состояния нервно-психического 
напряжения свидетельствует о резком увеличении раз
личий между студентами обеих групп. Так, студенты- 
спортсмены характеризуются меньшей спонтанной мы
шечной активностью (частота тремора), чем студенты, 
не занимающиеся спортом. Кроме того, студенты-спорт
смены отличаются от неспортсменов (по показателям 
правой руки) меньшей длиной последней линии (/), 
большей линейной разницей (Г), меньшими значениями 
величины (h) и меньшими значениями средней этих ли
ний. Противоположная картина обнаружена для показа
телей выполнения графического задания левой рукой.

Анализируя показатели асимметрии, можно отметить 
увеличение абсолютных значений (особенно в группе 
студентов, не занимающихся спортом) в стрессовом со
стоянии. Причем изменение асимметрии в группе неспорт
сменов происходит за счет увеличения значений правой 
руки, тогда как в группе студентов-спортсменов за счет 
уменьшения абсолютных значений правой руки.

При сопоставлении показателей продуктивности во
левой деятельности и между студентами с разным уров
нем физической подготовки были обнаружены разли
чия, 'которые в фоновом состоянии не наблюдались. 
Студенты-спортсмены, в отличие от неспортсменов, де
монстрировали большую продуктивность волевого уси
лия от опыта к опыту.

Анализ показателей вариативности в стрессовом со
стоянии у студентов обеих групп демонстрирует тенден
цию уменьшения вариативности по сравнению с фоном. 
В то же время эта тенденция наиболее выражена в 
группе студентов-спортсменов (V студентов-спортсме
нов—30, 93%, V студентов, не занимающихся спор
том— 33, 28%). Достоверность различий р < 0,05.

Таким образом, различия в психомоторных показате
лях студентов с разным уровнем физической подготовки 
возникают в состоянии нервно-психического напряжения. 
Эти различия выражаются в уменьшении спонтанного
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іргмора, увеличении асимметрии пространственно-коор- 
|ни.норной деятельности за счет уменьшения абсолют

ных значений правой руки, в увеличении продуктивности 
іііі.іевой деятельности и уменьшения вариативности пси
хомоторных функций студентов-спортсменов. В группе 

< гудентов с низким уровнем физической подготовки 
ін.ічения соответственно обратные.

Рассмотрим собственно показатели реактивности 
психомоторики (А) студентов обеих групп (табл. 2).

Реактивность психомоторных показателей студентов 
двух групп

• Таблица 2

Показатели группы 
испытуемых Тремор Правая 

рука
Левая 
рука

Волевое 
усилие

Группа А 4,44 5,24 14,72 2,43
Группа Б 2,33 12,66 5,61 4,43
Условные обозначения: группа Л — студенты, не запимающи 

сся спортом, группа Б — студенты-спортсмены

Из таблицы следует, что величина реактивности тре
мора значительнее в группе неопортсменов. Эти резуль
таты говорят о том, что в состоянии нервно-психического 
напряжения уменьшается устойчивость, повышается 
возбуждение, увеличивается напряженность регулятор
ных систем, что находит свое выражение в больших 
сдвигах реактивности тремора у не занимающихся спор
том. В пространственно-временных характеристиках 
(показатели правой руки) отмечены более выраженные 
изменения в группе студентов-спортсменов и относи
тельно стабильные характеристики у не занимающихся 
спортом. Обратная картина наблюдается для показате
лей левой руки. В динамике волевого поведения обнару
жена значительная реактивность в группе студентов- 
спортсменов. В то же время анализ этих изменений 
свидетельствует о снижении продуктивности волевой 
деятельности у не занимающихся спортом, тогда как в 
группе студентов-спортсменов продуктивность повы
шается.

Проведенное исследование вариативности у студен
тов обеих групп показывает, что в фоновом состоянии 
она ниже в группе не занимающихся спортом. В стрес
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совом состоянии отношения изменяются, то есть вариа
тивность уменьшается в группе студентов-спортсменов, 
тогда как в группе неспортсменов это снижение незна
чительно. Таким образом, повышенные требования к ус
тойчивости психомоторных функций реализуются по- 
разному в обеих группах; у спортсменов наблюдается 
большое повышение устойчивости, обусловленное трени
ровкой регуляторного аппарата у не занимающихся — как 
следствие малой тренированности центральных механиз
мов психомоторики—меньшее.

Сопоставление динамики психических процессов у 
студентов с разным уровнем физической подготовки не 
выявило достоверных различий в фоновом состоянии. 
Единственное достоверное различие было обнаружено для 
4 измерения кратковременной памяти (р<0,05), где не 
занимающиеся спортом демонстрируют лучшую память.

Сравнение динамики показателей психических про
цессов в состоянии стресса выявило ряд достоверных 
различий по оценке и отмериванию микроинтервалов 
времени, РДО, мнёмическим процессам, скорости и про
дуктивности мышления, а также вариативности. Так, 
студенты-спортсмены отличаются от неспортсменов бо
лее точной оценкой и отмериванием временных интер
валов (р < 0,05), студенты-спортсмены более точны в 
РДО и характеризуются меньшей дисперсией. Меньшая 
точность у студентов, не занимающихся спортом, обус
ловлена большей частотой и величиной упреждающих 
реакций в РДО. Сопоставление динамики кратковремен
ной памяти по показателям количества воспроизведения 
тест-объекта демонстрирует значимое уменьшение часто
ты предъявлений, необходимой для запечатления и 
последующего воспроизведения, то есть результаты сви
детельствуют о лучшей мнемической деятельности сту
дентов, занимающихся спортом. Статистическое сравне
ние динамики умственной работоспособности по показа
телям скорости и продуктивности мышления выявило 
достоверные различия между студентами обеих групп. 
Различия показывают, что студенты-спортсмены в со
стоянии нервно-психического напряжения демонстриру
ют большую скорость и продуктивность мыслительной 
деятельности, чем не занимающиеся спортом. Что каса
ется показателей вариативности психических процессов, 
то результаты свидетельствуют, что, по сравнению с 
фоном, студенты-спортсмены демонстрируют уменьшение
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шіриативности (31,6%), тогда как в группе не і.шпм н>> 
щихся спортом вариативность больше (37,7%) (ч.......
верность различий р<0,05). Анализ реактивное in (\), 
представленный в таблице 3, показывает, что pe.n i пи 
ность перцептивных характеристик выше в группе не ы 
нимающихся спортом.

Табл и ц а 3 
Реактивность психических процессов у студентов

с разным уровнем физической подготовки

Показатели Воспр. РАО Память
Умственная работоспособность

скорость | іродуктивность

Группа А 0,215 8,18 0,73 1,16 1,7
Группа Б 0,093 4,38 2,2 1,84 1,476

Условные обозначения: группа А — студенты, не занимающи
еся спортом, группа Б — студенты-спортсмены.

Анализ особенностей изменения мнемических процес
сов свидетельствует о большей реактивности памяти у 
студентов-спортсменов (наблюдается повышение продук
тивности), тогда как в группе не занимающихся спортом 
продуктивность памяти практически неизменна как в 
фоне, так и в стрессе, поэтому реактивность мнемической 
функции невелика. Наконец, результаты показывают 
увеличение скорости и продуктивности мышления в груп
пе студентов-спортсменов, особенно в наиболее трудных 
заданиях, и тенденцию к снижению работоспособности 
у не занимающихся спортом.

Сопоставление показателей успешности учебной дея
тельности (средний балл успеваемости за 4 сессии, само
оценки познавательной активности, потребности дости
жения цели деятельности, мотивов учебной деятельности, 
а у спортсменов еще и мотивов спортивной деятель
ности) в обеих группах показывает, что спортсмены имеют 
более высокий балл академической успеваемости (сту
денты-спортсмены— 4,13, не занимающиеся спортом — 
3,68), характеризуются более выраженной профессио
нальной направленностью, научно-познавательной и 
творческой ориентацией. Кроме того, у них более высо
кий уровень владения учебными методами (сосредото
ченность во время работы, умение включаться в работу 
в любое время, планирование своей учебной деятельно
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сти, организация своего времени и др.), хорошая эк
заменационная техника, то есть они умеют владеть со
бой в стрессовой экзаменационной ситуации, реально 
оценивают свои возможности и результаты. Студенты- 
спортсмены демонстрируют более высокий уровень по 
шкале мотивации, что выражается в увлеченности рабо
той и стремлении эффективно использовать время,, 
В то же время у студентов-спортсменов обнаружен боль
шой процент совпадений по шкале наличия отвлекаю
щих от учения факторов (спорт, личные проблемы и др.). 
В показателях потребности достижений различий между 
студентами обеих групп не обнаружено.

Анализ особенностей учебной деятельности и ее про
дуктивности, учебной и спортивной мотивации, показы
вает, что группа студентов-спортсменов неоднородна по 
данным характеристикам. Разделив группу по академи
ческой успеваемости, было обнаружено, что студенты- 
спортсмены с высокой академической успеваемостью, в 
отличие от студентов с низкой успеваемостью, характе
ризуются большим уровнем учебной мотивации 
(р<0,05), более низким уровнем спортивной моти
вации, меньшим уровнем потребности достижений 
(табл. 4). z

Таким образом, несмотря на то, что в целом студен
ты-спортсмены демонстрируют большую продуктивность 
деятельности, в группе есть студенты с преобладанием 
спортивной мотивации над учебной, что в конечном ито
ге отражается на учебной деятельности. В группе с вы
сокой академической успеваемостью, вероятно, мотивы 
учебной и спортивной деятельности сбалансированы.

Таким образом, подводя итог полученным результа
там, можно отметить разную психофизиологическую 
реактивность студентов-спортсменов и не занимающихся 
спортом. В динамике реактивности физиологических

Таблица 4
Продуктивность деятельности и мотивация у студентов- 

спортсменов с разной академической успешностью

Количество Учебные 
мотивы

Спортивные 
мотивы пд X 

учебный балл

37 56.23 3.03 16 3.64
74 59.1 3.03 12.6 4.16
29 66.79 2.71 12.0 4.66
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процессов студенты-спортсмены демонстрируют более 
< га бильную терморегуляцию, меньшее Падение сопро- 
гивления кожи, меньшие изменения со стороны сердечно
сосудистой деятельности, большую реактивность арте
риального давления и меньшее падение уровня оксигена
ции крови. Студенты-спортсмены, в отличие от не зани
мающихся спортом, демонстрируют меньшую реактив
ность тремора, превалирование возбуждения левой ге
мисферы в пространственно-временной организации, 
большую продуктивность волевой деятельности в стрессе. 
В состоянии нервно-психического напряжения у студен
тов-спортсменов большая точность в восприятии време
ни и пространства, большая антиципация, большая про
дуктивность мнемической деятельности и мышления.

В динамике физиологических показателей наблюда
ется повышение вариативности в состоянии нервно-пси
хического напряжения независимо от уровня физической 
подготовки, но в группе студентов-спортсменов это по
вышение менее выражено, чем в группе не занимающихся 
спортом. Динамика вариативности показателей психо
моторики и психических процессов свидетельствует о 
большей тенденции к ее снижению в стрессе в группе 
студентов-спортсменов, чем в группе не занимающихся 
спортом. В фоновом состоянии вариативность выше в 
группе студентов-спортсменов.

Студенты-спортсмены характеризуются более высо
ким уровнем успеваемости, познавательной активности, 
учебной мотивации, а также наличием значительных от
влекающих факторов.

Результаты, полученные в группе студентов с низ
ким уровнем физической подготовки, свидетельствуют о 
том, что у них большая реактивность физиологических 
процессов, менее стабильна вегетативная регуляция, бо
лее длительно время переходных процессов, повышено 
эмоциональное возбуждение, больше напряжены регу
ляторные системы, тонус (возбуждение) правой геми
сферы мозга, более точна пространственно-временная 
организация правой руки, меньше мобилизована волевая 
деятельность, больше возбуждены первая и вторая сиг
нальная системы, меньше точность антиципации, меньше 
продуктивность мнемической деятельности, меньше 
умственная работоспособность, снижена устойчивость 
психомоторных функций и психических процессов в 
стрессе.
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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 
РАЗВИТИЯ СОВОКУПНОГО СУБЪЕКТА

В. Н. Гринь

В социальной психологии традиционно сложилась 
ситуация, при которой особое внимание уделяется по
знанию самых разнообразных внутригрупповых феноме
нов. В литературе мож'но встретить отличные друг от 
друга способы их теоретической интерпретации. Они-за
висят, в первую очередь, от того, как раскрывается по
нятие «группа» в психологии и социологии, на содержа
ние которого единой точки зрения не имеется. Это по
буждает обратиться к его изучению. Для этого предпо
лагается проследить процесс развития некоторого мно
жества субъектов в совокупного (единого) субъекта с 
определенным уровнем самоорганизации.

Всякое теоретическое исследование, по-видимому, 
можйо считать успешным, если оно опирается на родо
вое понятие, из которого выводится ряд других, произ
водных. Первое содержит в себе возможность уни
версального способа существования, на основе которого 
раскрывается полифункциональность значений.

Выбор родового понятия и его движения к своему 
отрицанию — это лишь одна сторона успешности теоре
тического исследования. Вторая сторона скрывается за 
тканью методологических ориентаций. Можно выделить 
два типа таких ориентаций: феноменологическую и не
феноменологическую. В истории философии известны 
попытки такого деления, традиция которого восходит от 
Аристотеля к Гегелю и продолжается в материалисти
ческой диалектике. В частности, у Аристотеля катего
риальное разведение (не снимающее наличных связей 
и взаимопереходов) указанных подходов опирается на 
отличие сущности, как причины бытия вещи, от состоя
ний данной сущности, куда входят: «...количество, и ка
чество, и все остальное, о чем говорится как о сущем...» 
(Соч. в 4-х т., М., т. 1, с. 233). У Гегеля это отличие 
приобретает диалектический характер. Он подчеркивает, 
что: «Одним лишь блуждением из одного качества в 
другое и одним лишь переходом из качественного в 
количественное и наоборот дело еще не окончено — име
ется в вещах нечто пребывающее, и это пребывающее
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і < II» сущность» (Энциклопедия философски^ ||<|ук до, 
1975, т. I, с. 265). В. И. Ленин, конспекти^ 
пи пки» Гегеля, особо обратил внимание на ^acjIvrv Ло

го мыслителя-классика в разработке пробле^ы ai|.H1ci<- 
ІІІЧЄСКОЙ СВЯЗИ сущности и явления. Он ПИЦ|ет. <<фило- 
софы более мелкие спорят О ТОМ, сущность мли 
| родственно данное взять за основу (Кант, jqm |)(.с 
махисты). Гегель вместо или ставит и, объ^сняя ’конк. 
ротное содержание этого «и» (Философские J
1978, с. 120). «іради, /vi.

Рассмотрим несколько подробнее содержание феи0. 
МОІЮЛ0ГИЧЄСК0Г0 И нефеноменологического ПО/рходов эт0 
ПОЗВОЛИТ ВЫЯВИТЬ специфику ИХ использования Примс. 
ніпельно к задачам теоретического исследоваиия j-jen- 
ІП.ІП ИЗ НИХ, феноменологический, предполанает систе
матизацию и классификацию фактологическое матери. 
ала (в случае эмпирического изучения), ЧТО позволяет 
получить знания о видовых определенности бытия 
предмета. Эти операции завершаются обобще^ием и вЫ. 
делением некоторой повторяющейся законоцерности в 
ряде сходных явлений. Недостаток такого Подхода за
ключается в том, что получаемые закономерности не об
ладают мерой всеобщности, а обладают тиПнчностью 
исчерпывающей определенный класс органических ситуа
ций. Позитивная сторона феноменологии выРажаетСя в 
ее способности давать относительно верное Объяснение 
узкого круга явлений. Однако редукция законоМерностей 
па область явлений, не имеющих типической обус
ловливает искусственную задержку ЄСТЄСТВЄНЦОГО’ постя 
знаний.

Нефеноменологический подход предусматринает выяв 
лепие сущности предмета и выражение ее ц понятии 
или в виде развернутого категориального ПоСТпОЄНі ’ 
Он обращается к поиску реального противор^чня в са 
мои сути предмета, ищет его движущие силы разВИТИя' 
и поэтому его задача — раскрыть законы и Механизмы 
движения предмета. Причем не просто движец^я а 
ЖСИИЯ диалектического, В присущих предмету связях*' 
опосредствованиях. и

Итак, результатом феноменологического под а 
ляется открытие закономерности, а нефеноме][олог11че 
(■кого — закона. Несмотря на их различие, а о)10 "
быть обусловлено логикой развития той или И], » т
пой дисциплины, они едины и правомерны. Пре11МуЩВС')1. 
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венное использовние одного над другим связано с кон
кретно-историческими условиями, в которых осуществля
ется познание материальной или духовной действитель
ности. «Если бы мы захотели ждать,— пишет Ф. Эн
гельс,— пока материал будет готов в чистом виде для 
закона, то это значило бы приостановить до тех пор 
мыслящее исследование, и уже по одному этому мы ни
когда не получили бы закона» (Диалектика природы. 
М„ 1982, с. 207).

Разбор указанных подходов позволяет высказать 
предположение, что для теоретического исследования 
важно ориентироваться на методологические установки 
нефеноменологического способа отражения объективной 
реальности, той или иной ее стороны. Исходя из этих 
установок, необходимо проследить: как происходит раз
витие сущности предмета; какие проявления, качества и 
содержание он получает через систему опосредствова- 
ний и связей; как они (связи) перестраивают каузальные 
свойства предмета и приводят к отрицанию действитель
ности его бытия бытием возможным. Иными слова
ми, следует выявить противоположности, довести их до 
противоречия и разрешить его таким образом, как это 
на самом деле случается в процессе становления сущ
ности предмета.

Из приведенных выше рассуждений следует, что со
циальная психология должна основываться на развитии 
родового понятия, то есть по своему содержанию долж
на опираться на его становление и приобретать за счет 
этого монистическую целостность. Возникает вопрос о 
том, какое понятие избрать в качестве родового? Нам 
думается, что для социальной психологии таким поня
тием является «деятельность». Безусловно, не все в этом 
понятии подлежит изучению, онтология, лежащая за 
ним, многообразна и исследуется различными науками. 
Постараемся доказать целесообразность применения 
этого понятия.

В современной литературе по историческому и диа
лектическому материализму все чаще можно встретить 
попытки использования категории «деятельность» для 
решения определенных методологических задач, продик
тованных самыми разнообразными проблемами практики. 
Интерес к этой категории вызван прежде всего тем, что 
она принадлежит к разряду универсальных абстракций, 
воплощающих в себе одновременно «эмпирическую досто- 
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мерность с теоретической глубиной и методологической 
і . .нс і руктивностыо (Э. Г. Юдин, 1978, с. 271). Это объяс
нит! ту исключительную роль, которую данная категория 
ні р іст в развитии познания. Известно, что классики марк- 

. и іма указывали на предметно-практическую деятель
но! гь как на естественно историческое основание жизне- 
н .цельности человека. В процессе этой деятельности 
индивид присваивает культурно-исторический опыт че- 
нжечества, формирует свою общественную сущность. 
Не случайно К. Маркс и Ф. Энгельс в «Немецкой идео
логии» подчеркнули, что благодаря чувственной дея
тельности людей создан человеческий мир. Материалисти
ческое понимание сущности деятельности означает при- 
шание: ее социальной природы; предметно-преобразую- 
щей силы; источника воспроизводства материального 
бытия человечества.

В настоящее время в историческом материализме 
остро дискуссионной стала проблема «начала» в систе
матизации категорий. На этот счет имеются различные 
точки зрения. Для нашего исследования представляет 
интерес мнение А. И. Горока, М. В. Захарченко и 
Г. Г. Караваева (1981). Они выдвигают в качестве опо
средствующего звена, выражающего связь категори
ально-понятийного аппарата диалектического и истори
ческого материализма, категорию «деятельность». Сво‘ю 
точку зрения авторы подтверждают тем, что эта катего
рия выполняет двойную роль: выступает в роли исход
ной «клеточки» для категорий исторического материализ
ма и служит связующим звеном с понятиями диамата.

Понимание деятельности как «клеточки», как клю
чевой категории вовсе не отрицает значение других ка
тегорий, а позволяет наиболее полно и с монистических 
позиций разобраться в их соотношении.

Определяя предмет социальной психологии, т. е. ее 
основную проблемную область, следует учитывать ее 
отличие от предметов смежных дисциплин: социологии 
и психологии. Это отличие не сразу становится явным, 
а выявляется в ходе соответствующих сопоставлений, 
традиционно принятых для объяснения понятий с родо
вым понятием (деятельностью). Если взять в качестве 
предмета социальной психологии группу субъекта сов
местной деятельности, которая развиваясь, достигает 
уровня коллектива, то такое понимание, по-видимому, 
будет не полным. Проблема развития группы — это не 
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только проблема социально-психологического изучения, 
но и проблема социологии. При этом, для социологии 
группа есть единица социальной структуры. Она иссле
дует ее общественные функции, ценности и идеалы сос
тавляющих ее членов, формы организации ее деятель
ности и т. д. Указания на то, что социальная психоло
гия рассматривает это же, но со стороны внутригруппо
вых процессов, не решает проблемы, так как границы 
остаются размытыми. Нам представляется, что социаль
ная психология, по-видимому, должна сместить акцент 
исследования с группы как субъекта деятельности на 
субъекта деятельности, который формирует способы 
самоорганизации (корпоративные, коллективные или 
какие-либо иные). Иными словами, в процессе развития 
некоторого множества людей, объединенных в общность, 
происходит формирование совокупного субъекта. Это 
формирование происходит в совместной деятельности, 
где субъект усваивает ее предметное содержание и по
рождает типичные для нее формы самоорганизации. На 
основании форм организации и самоорганизации дела
ется вывод, что совокупный субъект есть такого типа 
группа.

Таким образом, в сферу интересов социологии вхо
дит вопрос о том, какие формы организации деятельности 
произведены совокупным субъектом, как они соотносят
ся с институциональными формами, какое место они 
занимают в системе общественных отношений, т. е. она 
рассматривает результат деятельности, результат, кото
рый вне субъекта имеет иные, чем при субъекте, способы 
существования (объективированные). Мы специально 
подчеркиваем, что результат деятельности субъекта, вы
раженный в виде продукта, приобретает «вторую» при
роду— становится независимым от субъекта его создав
шего. Результат, перешедший в продукт, начинает су
ществовать как объективированная форма деятельности 
со снятой субъективностью. Сам процесс перехода так 
же не зависит от субъектов, а зависит от той системы 
отношений, в которой продукт приобретает новые опре
деления.

Отметив нижнюю границу социологии (форма дея
тельности, продукт), теперь, вероятно, можно указать, 
как социальная психология приближается к этой гра
нице и как от нее отталкивается в своем начальном дви
жении. Эта задача может быть сформулирована так:
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Проследить становление совокупного суЛ|.< КІП ИІ фор 1,1 
организации деятельности (продукта ііроііі.к................
НИИ людей) к продукту деятельности, llpcitp.lио.III. I

■і в форму (результат субъекта). Ее решение ... и... . 
пается на утверждении, что формы организации ;іем. и 
пости предшествуют субъекту, и что становление цен 
тельности из объективированной формы в субьскинш 
ронанпую осуществляется вместе С субъектом (Собет 
пенно осознание индивидом своей субъективное I II по
рождено деятельностью). Как этот процесс происходит, 
мы покажем ниже. Сейчас же для понимания нашей 
мысли важно это положение принять в таком виде: фор- 
мы организации деятельности, будучи продуктом прош
лого поколения людей, предшествуют своему будущему 
субъекту (совокупному), который в ходе их присвоения 
обращается в реального субъекта данной предметной 
деятельности, развивает ее до продукта (который про
изошел от результата деятельности), где субъектность 
снимается за счет/того, что продукт начинает свое даль
нейшее существование вне присущей ему деятельности.

Из логики наших рассуждений следует: социальная 
психология изучает не только группу как субъекта сов
местной деятельности и не только взаимодействие и по
знание людей друг другом, но в большей мере обязана 
изучать развитие совокупного субъекта с развитием его 
деятельности. Если нет субъекта, значит, и нет чувствен
ной предметной деятельности, и потому нет организации 
совокупного субъекта, его связей и опосредствований. 
Группа как организованное целое или слабо организо
ванное, без субъекта — это абстракция; субъект своей 
организации — группа. Здесь «субъект» есть причина, 
а «группа» — следствие. В связи с этим социальная пси
хология не обязана контролировать следствия, но обя
зана вскрыть причину, вызвавшую следствия. Так как 
группа представляется в виде следствия, побочного про
дукта деятельности совокупного субъекта, то субъект 
предстает как причина.’Однако, причина не может быть 
в субъекте, она в его развитии, что свидетельствует об 
атрибутативном характере каузальных связей люцей с 
материальной действительностью. Эти связи яп .цинк и 
преобразовательными — изменяют мир прироиы і..........
собственный, человеческий мир — ДСИСТВСННЫМИ ..........
средствованными (орудиями, ЛЮДЬМИ, обШ. . III. ...... Hl III
рическим ОПЫТОМ жизнедеятельное I и). Опп нрІПНІНЩ 
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ют на необходимость объединения людей, которая, 
реализуясь, способствует возникновению отношений 
между людьми.

Отмечая, что причина развития совокупного субъек
та в его деятельности как атрибута связи человека с 
объективной реальностью, мы не раскрыли, как Же про
исходит его становление. Этот вопрос сложный и в каж
дом конкретном случае решается специфически. Между 
тем, общим механизмом для развития совокупного субъ
екта (общее решение вопроса, не раскрывающее его 
особенные и единичные случаи) выступает акт присвое
ния предметного содержания деятельности, заключенно
го в ее организационных формах. Индивиды или инди
виды, ставшие личностями, присваивая культурно-исто
рический опыт общества, становятся субъектами своей 
деятельности. В случае конкретного вида деятельности, 
предполагающего совместность действий субъектов, они 
(субъекты своей жизнедеятельности) превращаются в 
целостного субъекта с той или иной организационной 
структурой, совпадающей с заданной или отличающей
ся от нее. По сути дела субъект стал субъектом в себе 
и для себя на «пересечении» двух объективированных, 
противоречащих одна другой детерминационных «ли
ний» — линии, идущей от общества, где формы органи
заций деятельности есть интерпсихическое данное в от
ношениях между людьми, и линии, простирающейся на
встречу обществу, начинающейся в «лоне» субъекта и его 
деятельности и заканчивающейся продуктом деятельности 
как объективированной формой результата со снятой 
субъектностью. Абстрагируясь от всего многообразия 
процесса формирования совокупного субъекта, его 
(процесс) возможно представить в следующем виде: те
зис-форма организации конкретного вида деятельнос
ти и некоторое множество людей, не объединенных 
предметом деятельности (он в своем инобытие — в ин
терпсихическом); антитезис—форма организации дея
тельности остается со своим прежним способом сущест
вования (объективированным) и в то же. время теряет 
этот способ, т. к. субъект его преобразует в свою форму, 
форму чувственно-предметной деятельности (здесь субъ
екты становятся совокупным субъектом, т. е. опредме
чиваются предметным содержанием деятельности); син
тез— субъективные формы деятельности снимаются 
другой системой отношений и «встречаются» с ИСХОД- 
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ііі.імп формами, что приводит их к отрицанию, т. е. раз
витию.

Судя по всему, форма организации деятельности, дан
ини в отношениях между людьми, при встрече со своим 
потенциальным субъектом (предшествует ему как объ
ективное) активно преобразуется, в ходе чего потенци
альность с необходимостью отрицается и делает субъек- 
1.1 действительным. Так что субъект, опредмечивая пред
мет-продукт прошлого поколения людей, обеспечивает 
его историческое движение и развивается сам на основе 
активной деятельности с данным предметом.

Нам думается, что на основании выше приведенных 
рассуждений можно дать рабочее определение предмета 
социальной психологии, которое, оставаясь условным, 
поможет высказать дальнейшие соображения. Социаль
ная психология изучает процесс присвоения форм орга
низации деятельности некоторым множеством индиви
дуальных и неповторимых субъектов, в результате ко
торого формируется совокупный субъект деятельности, 
отрицающий старые формы новыми. Так, обозначенный 
предмет данной науки указывает, во-первых, на разви
тие субъекта деятельности и, во-вторых, на точки сопри
косновения с предметами смежных дисциплин. Этими 
точками являются: для социологии — формы организации 
деятельности, данные в системе общественных отноше
ний, которые надындивидуальны и существуют вполне 
объективно в двух значениях — как реальное материаль
ное тело, продукт общественной потребности и как иде
альное представительство людей, создавших продукт 
(снятая субъектность); для психологии — индивиду
альные и неповторимые субъекты, субъекты своей жиз
недеятельности. Она прослеживает этапы развития пси
хики индивидуума в процессе интериоризации коллек
тивных способов организации деятельности, исследует 
формирование психических новообразований, личностных 
механизмов регуляции предметной деятельности, т. е. 
все то, что относится к психической сфере отдельного 
индивидуума (такое обозначение проблемной области 
общей психологии имеет поверхностный характер). Мы 
склонны предполагать, что предметы общей и социальной 
психологии при изучении психического развития на 
ранних этапах онтогенеза совпадают. Такое предполо
жение основывается на том, что развитие психики ре
бенка осуществляется через ближайшую социальную 
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среду посредством интериоризации коллективного спо
соба организации деятельности, т. е. индивид из объек
та ДЛЯ другого становится субъектом В себе, ПОТОМ'— 
субъектом для другого и объектом для себя, и, нако
нец,— субъектом в себе для другого и субъектом в себе 
для себя и для другого.

Из рабочего определения предмета социальной пси
хологии следует, что единицей анализа развития сово
купного субъекта является форма организации деятель
ности. Почему именно она должна выступать единицей 
анализа? Это связано с тем, что формы организации 
деятельности имеют всеобщий и надындивидуальный ха
рактер, и вместе с этим они могут существовать только 
при наличии субъектов. Их противоречивое движение осу
ществляется опосредствованно, т. е. от объективирован
ной формы к своему отрицанию новой объективированной 
формой через субъекта, опредметившего и распредметив- 
шего их. Эти формы есть сгусток человеческого опыта 
по преобразованию предметной действительности, вы
раженного (материально или идеально, но обязательно 
выраженного) в продукте и имеющего определенную, 
для каждой общественно-исторической формации в от
дельности, культурную ценность. Если культурно-исто
рический продукт как форма, содержащая в концентри
рованном виде суть, деятельности, не представляет по ка
ким-либо причинам интерес для общества, но объектив
но существует, то данная форма и остается просто фор
мой деятельности. Но когда продукт входит в сферу по
требностей общества, то общество задает организацию его 
усвоения, и продукт выступает как форма организации 
деятельности. В этом случае она становится для людей 
нормой, необходимым законом, где предусмотрены сред
ства (орудийные) присвоения, типы отношений субъек
тов, способы удовлетворения их потребностей, характер 
их деятельности и т. д. В то же время все это, и многое 
другое, имеющее к этому отношение, заключается в не
которую форму, за которой — содержание деятельности.

По всей видимости, предварительное определение 
единицы анализа мы дали. Теперь требуется показать 
способ ее движения. В качестве такого выступает дея
тельность совокупного субъекта. Она имеет две стороны, 
трансформирующиеся друг в друга. Первая из них — 
присвоение субъектом предметного содержания деятель
ности, т. е. опредмечивание форм организации деятель- 
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шити субъектом, в процессе которой они интериоризи- 
руются каждым субъектом в отдельности и становятся 
образом предмета деятельности. Вторая—это распред
мечивание как отрицание и снятие старого предметного 
«одержания (его развитие), т. е. эта сторона предстает 
как собственно преобразовательная, где субъекты экс- 
1 ериоризируют свою субъективность в продукте деятель
ности, превращая его в качественную неповторимость. 
>ти стороны едины в своей одномоментности (т. е. це

лостны в своей дискретности), что означает взаимосвязь 
действия по присвоению с действием по реализации 
(одним и тем же действием субъект присваивает и реа
лизует).

Движение деятельности есть, в известной мере, дви
жение множества субъектов, объединенных в общность 
н соответствии с запросами общества, к своей развитой 
форме—к совокупному субъекту с коллективным спо
собом организации. Такой способ представляется как ка
чественная определенность субъектно-субъектных кау
зальных связей, возникших на ориентировочной основе 
деятельности. Ориентировочная деятельность — это соб
ственно деятельность, оторванная от предметного со
держания, но способствующая скорейшему ее присвое
нию. Она обусловлена опытом каждого субъекта в от
дельности, который привносит в данную деятельность 
сложившиеся установки на отношение к предмету пре
образования, к субъектам, к себе как к субъекту. Итак, 
личностный опыт жизнедеятельности каждого субъекта 
опосредствует возникновение ориентировочной основы 
деятельности, формирует простейшие связи между 
субъектами, связи, предполагающие отношение или 
данные вместе с ними.

Предыстория предметных отношений между субъек
тами, в отличие от ориентировочных, опосредствованных 
личностным опытом жизнедеятельности и не снятых пред
метными отношениями, находится не в самих отноше
ниях, а в деятельности, где отношения слиты с ней и 
заключены как возможность ими быть. Развитие субъек
та деятельности порождает отношение между субъекта
ми, которое, оставаясь предметным, не становится опре
деленным. Свои определения предметные отноше
ния получают в других видах деятельности, а потом 
лишь выглядят как присущие данной определенной 
деятельности. Это возможно благодаря тому, что 

197



отношения между субъектами, как связь их друг с 
другом, опосредствованная личностным опытом жизне
деятельности и предметом деятельности, и как спо
соб типичных ориентировочных действий, направленных 
на управление инструментальным составом деятель
ности, могут превратиться в побочный продукт дея
тельности и «выйти» в широкую сферу человеческих от
ношений. Там они находят свои определения и «возвра
щаются» в свою деятельность, что приводит к осозна
нию совокупным субъектом своих организационных свя
зей и опосредствований. Таким образом, отношения меж
ду субъектами, будучи предметными по происхождению 
и личностными по способу осуществления, могут поки
нуть пределы породившей их деятельности. Так, в дру
гих видах деятельности, они получают ряд определений, 
отрицают старые свои качества и по возвращении в 
присущую им деятельность начинают детерминировать 
ее исходное состояние.

До сих пор мы рассматривали специфику проблем
ной области социальной психологии, отражающей лишь 
одну из сторон предмета этой дисциплины. По-видимо
му, нам удалось показать, что в рамках этой области 
подлежит изучению развитие совокупного субъекта 
деятельности. Теперь же попытаемся конкретизировать 
некоторые из положений представленной выше теорети
ческой схемы. Этот процесс можно успешно продемонст
рировать на примере соревновательной деятельности, 
имеющей место в физической культуре и спорте. Выбор 
именно соревновательной . деятельности обоснован тем, 
что в пей наиболее явно проявляется противоборствую
щий характер взаимодействия двух или нескольких сово

купных субъектов с разными способами организации дея
тельности. Вместе с этим участие в соревновательной 
деятельности предполагает достижение однозначного ре
зультата — победы, что приводит к обоюдному соперни
честву совокупных субъектов, к развитию у каждого из 
них способов организации как внутригрупповой, так и 
межгрупповой деятельности.

Соревновательная деятельность аналогично, как и лю
бой другой вид человеческой деятельности, имеет опре
деленное строение. Для социально-психологического изу
чения важно выделить это строение. Можно предполагать, 
что оно будет отличаться от строения, принятого в об- 
щепсйхологической теории деятельности. Подобное 
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..і нічиє связано с различиями проблемных областей 
и, ихологии и социальной психологии. Исходным основа
нием для выделения структурных компонентов соревно- 
||.цельной деятельности выступает единица анализа 
(форма организации деятельности), где возможные ком- 
поненты содержатся в нерасчлененном виде как некото
рое синтетическое целое. Безусловно, что факт деления 
н/цшицы на некоторые элементарные составляющие 
противоречит логике целостного исследования. Но в дан
ном случае морфологический подход позволяет выявить 
и единице то, что в процессе ее движения превращается 
и синкретически целое. Мы подчеркиваем, что в формах 
организации деятельности как единице социально-пси
хологического анализа содержится в концентрирован
ном виде онтология соревновательной деятельности, т. е. 
составляющие этой деятельности, ее предметное содер
жание. Эта онтология теряет свою свернутость и разво
рачивается при «встрече» субъектов со своей единицей. 
Сама «встреча» носит деятельностный характер, что 
означает первоначальное усвоение способов присвоения 
единицы, а лишь потом сам процесс присвоения. Ины
ми словами, прежде чем происходит процесс присвое
ния форм организации соревновательной деятельности, 
осуществляется процесс присвоения других форм чело
веческой деятельности, посредством которых индивид 
становится субфектом своей жизнедеятельности.

Итак, мы можем утверждать, что единица — это не 
пустота, не мертвая абстракция, а абстракция, наполнен
ная вполне определенным содержанием, имеющим мор
фологическое строение, которое слито со своим содер
жанием. Это содержание дано для людей, вне людей оно 
существует как просто материализованное тело, подчи
няющееся всем законам материальной действительности. 
Обращаясь к выяснению морфологических составляю
щих единицы анализа, мы тем самым определяем не * 
столько то, что в ней содержится непосредственно как 
элементы, компоненты и т. и., сколько содержится за 
ней, т. е. без чего она остается «вещью в себе», непред
полагающей быть «вещью для других».

Таким образом, единица анализа содержит в себе 
такое содержание, которое не «вмещается» в ее непос
редственное бытие, но присутствует в нем как возмож
ность. Действительно, если мы посмотрим на единицу 
как на сгусток человеческой практики по преобразованию 
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какого-либо фрагмента реальности, то увидим, что она 
в себе не содержит субъектов, создавших эту практику, 
и субъектов, которые будут присваивать ее. Тем не ме
нее, она предполагает их, т. к. в противном случае 'еди
ница потеряла бы человеческий смысл и просто не су
ществовала для нас как продукт прошлого поколения. 
Из этого следует, что в качестве первой составляющей 
структуры деятельности выступает субъект (совокупный 
или индивидуальный). За единицей находится также 
объект как та или иная сторона (преобразованной или 
нуждающейся в преобразовании) объективной или субъ
ективной действительности. Объект —• это вторая состав
ляющая. Третьей и четвертой можно назвать средства 
(чем и как) и условия (для чего). Конечно, мы. можем 
не знать ни то, как, какими средствами получен продукт, 
ни то, для чего был создан, т. е. какие условия детерми
нировали его создание, но при этом незнании продукт яв
ляется нам как человеческий продукт (животные не 
производят, производят люди как разумные существа), 
как преобразованнаїя сторона мира.

Разберем подробнее структуру деятельности. Субьект 
представляется потенциальным носителем цели, реаль
ность которой опосредствуется системой социальных от
ношений, задающих ему предмет цели. Объект — это 
сфера воздействия субъекта. В ее состав могут входить 
как материальное тело, другой как объект, сам субъект 
как объект «в себе», «для себя», «для другого». Средст
ва представляют собой способы преобразования объекта 
и субъекта (инструментально-орудийные, понятийные, 
психомоторные и т. д.). В качестве условий выступают 
детерминанты использования средства. Все указанные 
компоненты взаимообусловливают друг друга и в рас
члененном виде представляются лишь аналитически, 
'В движении они едины, и это единство раскрывается че
рез систему действий субъекта с объектом. Действие в 
структуре деятельности является существенной и необхо
димой связью ее составляющих. Оно как бы находится 
на пересечении структурных звеньев, увязывает их в це
лостное образование и предопределяет логику движений, 
функционирования самой деятельности.

Единица анализа и строение деятельности необходи
мо предшествуют совокупному субъекту. В результате 
присвоения их содержания он преобразуется в действи
тельного субъекта реальной деятельности, владеющего
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определенными средствами изменения предметной среды 
ми і.ідение средствами, характерными] для соревнова-
I. II.ной деятельности, создает субъекту предпосылку к 
ор\ іийной опосредствованное™ своих действий, т. е.
ІІІ.НІІІЯ, умения и навыки становятся условием для 
... троения состава новых действий. Каждый новый этап 
ратития совокупного субъекта тесно связан с приобре- 
........ими ранее средствами, которые каждый раз при по- 

■ I роении новых действий служат условием для достиже
нии поставленных целей, для-реализации принятых субъ-
< к гом тактических программ деятельности. Действия 
нить выступают как момент взаимосвязи средств и ус
ипній, как предпосылка трансформации их друг в друга, 

і г. усвоенные средства входят в фонд достояний субъ-
< т га и как условия' предопределяют дальнейшие его 
ПЙСТВИЯ с объектом.

Мы уже отмечали, что в соревновательной деятель
ности принимают участие субъекты с разными спосо- 
о.|ми организации деятельности. Причина различий в 
способах вызвана особенностями присвоения форм орга
низации деятельности. Оно проходило в реальных и кон
кретных для каждого из совокупных субъектов условиях, 
что обусловило специфику овладения предметными сред
ствами, а также специфику межсубъектных ориентиро
вочных отношений. Соревновательное взаимодействие 
двух совокупных субъектов с разными способами орга
низации деятельности является серьезным испытанием 
для них. Каждый из субъектов выступают друг для дру- 
I а объектом преобразования. Тактические программы 
іеятельности они реализуют в условиях соревнователь

ного противоборства. До его начала программы оста
ются соперникам неизвестны, что вызывает неопреде
ленность и способствует появлению предсоревнователь- 
ного напряжения. Это напряжение может сниматься до 
соревнований путем внутригрупповой саморегуляции 
деятельности, деятельности, отличающейся от основной, 
соревновательной. Внутригрупповая саморегуляция —, 
по действительность коммуникативного типа, выполня
ющая функцию коррекции ориентировочной основы ве
дущей деятельности. До соревнований она направлена 
па создание необходимых условий для реализации при
нятых совокупным субъектом тактических и техничс 
ских программ. В процессе жё соревнований опа навран 
лена на логику развертывания содержа тельной еіоропії 
деятельности и выполняет задачу сохрппгниа оріинп < 
ционной структуры этой деятельное III



СВОЙСТВА НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ
КАК ЛИМИТИРУЮЩИЙ ФАКТОР В РЕАЛИЗАЦИИ 

МОДЕЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК
ФЕХТОВАЛЬЩИКОВ

Н. Н. Маркина, В. Н. Клещев, В. В. Житло в, ( 
Д. В. Родионов

Как известно, соревновательная деятельность фехто
вальщиков протекает на фоне высокого нервно-психи
ческого напряжения, характерного для единоборства; 
поединки фехтовальщиков высоко психологичны и, 
естественно, это предъявляет повышенные требования к 
целому ряду психических процессов, качеств и состояний 
спортсмена. Фехтовальщику необходима высокая эмо
циональная устойчивость как способность стабильно 
сохранять или повышать эффективность боевых дейст
вий в острой эмоциогенйой обстановке, высокая физи
ческая и умственная, работоспособность; высокая ско
рость и точность движений, умение собраться в нужный 
момент; сосредоточенность внимания, скорость мышле
ния, способность к интенсивным волевым усилиям. Пе
речисленные требования гипертрофированы на фоне 
фехтования международного уровня, на этом уровне 
добавляется громадная ответственность за результаты 
своего выступления, неизмеримо выше физические и 
психические нагрузки. Чтобы попасть на соревнования 
высокого ранга, добиться права представлять свою 
страну, необходимо не раз в течение спортивной жизни 
проявить качества, указанные выше, пройти жесткий и 
длительный отбор.

В ходе работы с фехтовальщиками самого высокого 
класса и наблюдением за их деятельностью в процессе 
тренировок и соревнований нами были выявлены пока
затели психических состояний, соответствующих наибо
лее высоким результатам. Эти показатели по целому ря
ду признаков могут считаться модельными характерис
тиками. Однако практика работы показывает, что до
биться соответствия модели и настоящего состояния 
спортсменов очень непросто. Помимо влияния на состоя
ние спортсмена объема и интенсивности нагрузок, кон
куренции, статуса в команде и т. д. существенное вли
яние на него оказывают его индивидуальные особен
ности. В качестве этих особенностей, как следует 
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ні результатов исследований ряда авторов, могут 
выступать свойства общего типа нервной системы 
(НС) и темперамента. (Существенным моментом сле
дует считать также и то, что наиболее ярко влияние 
ціпа НС и темперамента на состояние спортсмена и 

і го деятельность прослеживается в условиях экстре
мальных, так характерных для любого единоборства.)

В нашем исследовании изучались такие свойства 
ПС, как ее сила относительно процесса возбуждения и 
уравновешенность нервных процессов. Именно эти ха
рактеристики были нами выбраны в силу того, что, су
дя по многочисленным данным, они во многом опреде
ляют эффективность действий человека в ситуациях 
экстремальных или близких к ним.

Нами применялись следующие показатели:
1. Характер изменений латентного времени простой 

двигательной реакции при многократном предъявлении 
раздражителя. Как следует из определения Б. М. Тепло
ва, сила НС характеризуется прежде всего пределом 
работоспособности нервных клеток, т. е. способностью 
их выдерживать длительное и концентрированное воз
буждение, не переходя в состояние запредельного тормо
жения. Предполагается, что описываемый показатель 
как раз и испытывает указанную способность, дает вы
ражение работоспособности, выносливости НС.

Нами применялся стандарт для диагноза, предложен
ный А. П. Кашиным. Раздражителем при этом являлась 
вспышка света длительностью 200 мсек и интенсивно
стью 200 лк. Всего предъявлялось 100 раздражителей.

Показателем силы-слабости НС служит отноше
ние среднего времени первых десяти реакций к средне
му времени последних десяти. Меньшее значение пока
зателя говорит о снижении уровня работоспособности 
НС к концу опыта и характеризует ее слабость.

Исследование проводилось с помощью универсально
го радиорефлексометра «Центр-2». Погрешность изме
рения времени реакции лежит в пределах ±0,25 мсек.

2 Характер вариации латентного времени простой 
двигательной реакции. Данный показатель применялся 
рядом исследователей и считается проявлением урав
новешенности нервных процессов.

Показатель вычислялся как коэффициент вариации 
первых 10 двигательных реакций в опыте по опреде
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лению силы-слабости НС и последних 10. Соответствен
но получалось два показателя уравновешенности нерв
ных процессов.

Исследование проводилось посредством прибора 
«Центр-2». Переходим к рассмотрению полученных 
результатов:

1. Показатель силы-слабости НС по методике из
менения латентного времени простой двигательной ре
акции при многократном повторении.

Среднее значение показателя равно 1,05, при 
■6 = ±0,107 и V = 10,2%. Напомним, что показатель 
представляет собой отношение среднего времени первых 
десяти реакций к среднему времени последних десяти 
реакций. Большая цифра, соответственно, означает сни
жение скорости реагирования к концу опыта по сравне
нию с его началом и свидетельствует о большей силе 
НС по отношению к процессу возбуждения.

Наши данные указывают на силу НС у «среднеста
тистического испытуемого» фехтовальщика (при расчете 
этих данных в выборку включались все испытуемые, 
независимо от вида оружия или пола). При этом реак
ция к концу опыта улучшается иногда довольно значи
тельно.

Необходимо отметить также и то, что для показателя 
силы-слабости НС по обсуждаемой методике харак
терна низкая вариация (У = 10,2%). Это говорит о вы
сокой однородности группы в отношении показателя 
силы-слабости НС и дает основания предполагать, что 
определенное значение показателя (с учетом величин 
стандартного отклонения) при строгом соблюдении 
стандарта для диагноза может быть использована как 
одна из модельных характеристик фехтовальщиков вы
сокого класса.

2. Показатель характера вариации латентного вре
мени простой двигательной реакции.

Вариация латентного времени простой двигательной 
реакции определялась дважды: для 10 измерений ско
рости НС относительно возбуждения и для 10 измере
ний скорости реакций в конце того же опыта. Соответ
ственно, по каждому из испытуемых получалось два по
казателя.

Первый из вычислявшихся нами коэффициентов ва
риации (для первых 10 реакций) равен 18,7%, при 
д =±7,1%, 7 = 38,0%; второй (для замеров реакции 
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е 91 по 100) равен 20,2% при 6 = ± 7,5% и V = 37,2%. 
Таким образом видно, что с увеличением «дистанции», 
пройденной испытуемым от начала опыта, уменьшается 
уравновешенность НС, снижается стабильность ее функ
ционирования. Особенно ярко это видно на примере тех 
испытуемых, которые проявляют слабость НС в конеч
ном итоге.

Конечно, трудно ожидать от имеющегося материала 
высоких коэффициентов корреляции между показателя
ми уравновешенности НС и ее силы, однако такая связь 
вполне возможна, судя по полученным результатам. 
При этом, вероятно, следует учесть, что зависимость 
здесь может оказаться нелинейной и т. д. И действи
тельно, рассчитанный нами показатель связи — коэффи
циент ранговой корреляции с силой НС относительно 
возбуждения оказался статистически недостоверным 
а = —0,03. Вычислялся коэффициент так: были проран- 
жированы значения разности между коэффициентом ва
риации скорости реагирования первых 10 и последних 10 
проб, и они сопоставлялись с ранговыми местами, заня
тыми испытуемыми по методике изучения силы НС от
носительно процессов возбуждения. Оказалось, как было 
сказано, что это коэффициент недостоверен. Однако 
обнаружился высокий коэффициент корреляции с пока
зателей уравновешенности НС в последних 10 реакциях 
опыта, он равен — 0,78. Более уравновешенные испытуе
мые здесь проявляют и большую устойчивость по отно
шению к помехам типа утомления. Таким образом, мы 
можем наметить две зависимости, одна из которых до
статочно прямолинейна и характеризуется высоким ко
эффициентом ранговой корреляции (р = 0,78): это связь 
с силой НС относительно процесса возбуждения и связь 
с показателями уравновешенности НС.

Судя по имеющимся у нас данным, вариация пока
зателей уравновешенности НС достаточно высока: так, 
для показателя вариации времени реагирования в пер
вых пробах она равна 38,0%, для показателя вариации 
времени реагирования в последних десяти 37,2%. Эта 
вариация гораздо более высока, нежели для показателя 
силы НС относительно процесса возбуждения. В этом 
отношении группа фехтовальщиков высокого класса не
достаточно однородна. Исходя из принятых нами поло
жений относительно модельных характеристик, показа
тели уравновешенности вряд ли могут расцениваться 

205



как модельные для фехтовальщиков высокого клас
са.

В этой связи возможно предположить, что вариация 
показателей уравновешенности НС может быть несколь
ко ниже в группах, дифференцированных по принадлеж
ности к тому или иному виду оружия.

Необходимо отметить также, что разность между 
вариацией времени реагирования в первых десяти ' и 
последних десяти реакциях можно, по-видимому, при
нять за модель деятельности в напряженных условиях 
и связать с реальной деятельностью фехтовальщиков, 
и, вероятно, следует рассматривать так тестовое испы
тание, на основе которого можно прогнозировать ста
бильность деятельности. В самом деле, эта модель по
зволяет точно учесть стабильность функционирования 
психики, получить ее количественные характеристики. 
Проведение подобного испытания в условиях разного 
рода помех может сделать диагноз и прогноз более точ
ными. В этом направлении следует провести дополни
тельные исследования.

Результаты анализа особенностей типологических 
свойств НС у представителей фехтования по видам ору 
жия приведены в табл. 1. (Такой дифференцированный 
подход к изучению свойств НС обусловлен значитель
ными различиями между фехтованием на шпаге и ра
пире, сабле и шпаге и т. д. Например, фетхование на 
сабле предъявляет несколько иные требования к спорт
смену, нежели фехтование на шпагдх и т. д.)

Данные, представленные в таблице 1, говорят о том, 
что наибольших значений показатели силы НС относи
тельно возбуждения достигают у представителей фех
тования на саблях и женщин-рапиристок. Среднее зна-

Особенности силы НС у представителей фехтования 
на различных видах оружия

Таблица 1

Статистические 
характеристики

Вид оружия
рапира
(жен.)

рапира
(муж.) шпага сабля

м 1,09 1,00 1,00 1,06
°х +0,059 +0,08 +0,108 +0,14
V 54% 8% 10,8% 13,2%
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-нчіие по группам равно (сабля—1,06, женская рапи- 
(1,| — 1,09). Интересно, что самое высокое значение по
казателя присутствует в группе представителей жен
ского фехтования. По абсолютным данным оно даже 
выше, чем у саблистов. Этот факт следует объяснить сле
дующим образом. Среди женских видов спорта„ фехто
вание, по-видимому, является тем видом, который предъ
являет особенно тяжелые требования к свойствам об
щего типа НС (сила НС относительно возбуждения). 
Соответственно выдержать эти колоссальные нагрузки 
на психику, успешно противостоять сбивающим факто
рам могут лишь спортсменки с определенным уровнем 
СИЛЫ НС. ;

В целом следует считать, что спортсменки с опре-, 
деленными характеристиками силы НС либо отбирают,-! 
ся в этот вид фехтования, либо же сама специфика дея
тельности формирует его. Не исключено взаимное воз
действие этих факторов.

В таблице 2 приведены значения показателей урав
новешенности нервной системы, их статистические ха
рактеристики.

Как следует из приведенных результатов, наименее 
уравновешенны представители фехтования на шпагах. 
Коэффициенты вариации реагирования здесь наиболь
шие (средние значения) при невысокой компактности 
индивидуальных данных вокруг среднего значения (ва
риация первого и второго показателя по группе соот
ветственно равна 34,7% и 44,6%). На втором месте по

Статистические характеристики уравновешенности нервной 
системы у представителей разных видов оружия, %

Таблица 2

Статистичес
кие характе

ристики

Вид оружия
рапира 

(женщины)
рапира 

(мужчины) шпага сабля

м 19,7 15,8 16,1 15,9 23,4 25,4 18,0 19,4
ах ( + ) 7,4 7,8 6,6 15,9 8,1 11,3 8,01 9,6
V 37,3 49,3 41,1 100 34,7 44,6 45,0 49,5

Примечание: б— коэффициент вариации первых дс* >■ і и и.... .
как показатель уравновешенности нервных процессии, У і.....|>>|-и
циент вариации последних десяти реакций.
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«неуравновешенности» стоят представители фехтования 
на сабле (средние значения соответственно равны 
18,0% и 19,4%). Приблизительно одинаковые данные в 
отношении показателей уравновешенности показали 
представители рапирного фехтования (мужчины и жен
щины). В среднем, отталкиваясь от приводимых зна
чений, можно сказать, что представители этого вида ору
жия наиболее уравновешены. Здесь в известном смыс
ле есть несоответствие сделанным нами ранее выводам. 
Так, мы отмечали, что наименее сильны в отношении 
процесса возбуждения представители фехтования на 
шпаге и рапире. При этом был сделан вывод о том, 
что у «сильных» (в отношении НС) испытуемых ста
билизируется вариация времени реагирования к концу 
опыта по сравнению с его началом, т. е. они менее 
нарушают стабильность реагирования. По приведенным 
в таблице данным оказывается, что наиболее уравно
вешенны представители менее сильной относительно 
процесса возбуждения НС. Как следует интерпретиро
вать этот факт?

На наш взгляд, наиболее подходящее объяснение 
следующее. Если рассматривать вариацию времени реа
гирования от начала к концу опыта, то у представите
лей сильного типа она действительно уменьшается, 
у слабого — увеличивается. Однако «сильный» может 
начать с вариации 23% и прийти к вариации 18% — 
это уменьшение и довольно значительное. «Слабый» 
(имеется в виду сила НС относительно возбуждения) 
может начать с вариации 10% и закончить опыт вариа
цией 15% — это будет увеличение вариации. И если для 
аналогичных показателей мы подсчитаем соответствую
щую статистику, то увидим, что «сильные» менее урав
новешенны, хотя тенденция стабильности реагирования 
у «слабых» к концу опыта по сравнению с его началом 
сохраняется. «Сильные» же при этом к концу опыта 
более стабильны по сравнению с его началом. Таким 
образом, намеченная нами тенденция сохраняется и не 
противоречит данным о меньшей уравновешенности в 
целом, у представителей фехтования, в частности, на 
саблях по сравнению с менее сильными (в отношении 
силы НС) представителями фехтования на рапире (муж
чины). Это объяснение подтверждается и незначитель
ным коэффициентом корреляции между показателем 
силы НС относительно возбуждения и показателем 
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уравновешенности НС (они равны соответственно 
р = 0,16 и р = —0,29).

Обобщая данные, полученные в результате описы
ваемого этапа анализа особенностей нервной системы 
фехтовальщиков высокого класса, следует выделить сле
дующие положения:

1. Наиболее высокую силу относительно процесса 
возбуждения проявляют представители фехтования на 
рапире (женщины) и на саблях.

2. Представители фехтования на шпаге и рапире 
(мужчины) проявляют менее высокий уровень силы НС 
относительно процесса возбуждения. Их данные гово
рят скорее о средней выраженности этого свойства без 
заметного крена в ту или иную сторону. При этом осо
бенность типа НС, по-видимому, обусловливается спе
цификой фехтования в том или ином виде оружия. Наи
более приемлемый тип НС формируется в процессе де
ятельности, или же лица с нужным типом отбираются в 
процессе занятий этим видом спорта, происходит отбор.

3. Показатели силы НС относительно процесса воз
буждения могут являться одной из модельных характе
ристик особенностей психофизиологической организации 
у фехтовальщиков этого уровня. При этом целесооб
разно учитывать и то, в каком виде оружия специали
зируется конкретный спортсмен, так как показатели си
лы НС (их средние значения) говорят о разной степе
ни выраженности этого свойства" у представителей раз
личных видов оружия.

4. Результаты диагностики уравновешенности нерв
ных процессов у фехтовальщиков не позволяют счи
тать этот показатель модельной характеристикой, так 
как его вариация черезвычайно высока. При этом оди
наково высоких результатов добиваются Спортсмены с 
различными, порой диаметрально противоположными по
казателями уравновешенности нерНных процессов. Ис
ходя из этого, показатели свойства наиболее ценны при 
практической реализации принципа индивидуального 
подхода, составлении психологических характеристик,

- индивидуализации процесса спортивного совершенство
вания.



МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ ОСОБЕННОСТЬ 
ФОРМИРУЮЩЕГО ЭКСПЕРИМЕНТА, 
НАПРАВЛЕННОГО НА ПОВЫШЕНИЕ 
ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ 

СПОРТСМЕНОВ

Л. М. Аболин, Р. И. Спектор

Проблема повышения эмоциональной устойчивости 
(ЭУ) привлекает пристальное внимание многих иссле
дователей и занимает одно из. центральных мест в раз
личных отраслях психологической и педагогической 
наук. Под ЭУ целесообразно понимать свойство лично
сти, проявляющееся в целостном действии, отдельные 
эмоциональные механизмы которого, гармонически вза
имодействуя между собой, способствуют успешному до
стижению сформированной цели деятельности, осуще
ствляемой в потенциально эмоциогенных условиях. Её 
актуальность определяется, с одной стороны, беспрерыв
ным повышением эмоциогенности многих видов челове
ческой активности — военной, трудовой, учебной, спор
тивной и т. д., с другой — задачами подготовки и воспи
тания для социалистического общества всесторонне 
развитой личности, обладающей, в частности, стойкостью 
и мужеством характера, способностью успешно осуще
ствлять профессиональную деятельность в трудных и 
ответственных условиях, быстро и адекватно реагировать 
на любые их изменения.

Наше психолого-педагогическое исследование вопро
са повышения ЭУ включало формирующий эксперимент, 
методологической особенностью которого выступала спе
циально разработанная программа целенаправленных 
воздействий на дефектные компоненты и параметры це
лостного действия путем соответствующей, организации 
эмоционального процесса его регулирования. При этом 
для повышения пригодности (адекватности) метода фор
мирования мы стремились сохранить «чистоту» исход
ных схем, описывающих высшее спортивное мастер
ство ■— организацию деятельностного содержания ЭУ 
спортсменов. Это стремление было обусловлено следую
щими обстоятельствами.

Строго говоря, всякий формирующий эксперимент 
(в ученье, труде) преследует безэмоциональный путь 
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подготовки и выполнения деятельности. Идеал такой 
деятельности — торжественное преобразование неизмен
ных условий (реальных или знаковых) и приведение их 
к целесообразному виду. Теория поэтапного формирова
ния умственных действий (ТПФУД) также опирается на 
тождество мышления и деятельности. Преследовавшая 
сначала узкопедагогические цели, которые нисколько 
не противоречат указанному тождеству, ТПФУД рас
пространилась затем на общепсихологический контекст, 
породив методологическую иллюзию безэмоционально
сти вообще. Спорт высших достижений также привлекал 
к себе внимание представителей ориентировочного подхо
да к ТПФУД. Однако усилия, затраченные на форми
рующие методы в спорте, закончились парадоксально — 
исследователи разочаровались в спортивной деятель
ности, эмоциональная насыщенность которой «сопро
тивлялась» наложению отработанных схем. При этом не 
было сделано ни одного шага по пути модернизации 
принципов и типов ориентировки, которые остались в 
теоретических возможностях школы.

Самый интересный (в эволюционном ряду самый выс
ший), третий тип ориентировки продолжает таить в себе 
значительную неопределенность. Идея сокращения и 
свертывания ориентировочной основы, по существу, не 
развивалась, переводя загадочность свертывания (тер
мин ТПФУД) в загадочность обобщения (термин общей 
и педагогической психологии).

Нам представляется, что это происходит в силу 
традиционного интеллектуалистского «избегания» эмо
ций, как психического явления, способного регулировать 
или, по терминологии П. Я- Гальперина, ориентировать 
деятельность.

Интересно, что ориентирующую функцию эмоций 
понимают все психологи, пользуясь этим термином как 
рабочим. Принципиальное его применение возможно 
только в предмете ориентировочной деятельности. Одна
ко в последнее время нет публикаций, освещающих 
этот вопрос.

В ряде прикладных направлений отечественной пси
хологии формирующий эксперимент сделался за послед
ние годы чем-то вроде пробного камня, удостоверяющего 
основательность и доброкачественность психологическо
го исследования. Именно формирующими сериями, ко
торые противопоставляются констатирующим, заканчи
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ваются едва ли не все экспериментальные работы по 
психологии. Но канон утрачен. Формирующий экспери- 
мент, поскольку . его верифицирующий «авторитет» 
общепризнан, проводится .самыми разнообразными 
«творческими» путями и считается завершенным, если 
контрольная проба фиксирует нужное новообразование 
или эффект. Критерии самые различные и в теории 
формирования такие эксперименты уже не нуждаются.

Такое «творчество» для науки недопустимо, несмотря 
на все практические выгоды подобной «свободы».

В этой связи нам представлялось необходимым вер
нуться к исходным схемам ТПФУД, чтобы модернизиро
вать их и сделать пригодными (адекватными) для 
описания и становления высшего спортивного мастер
ства.

Ориентировочная основа деятельности, согласно 
взглядам школы.П. Я- Гальперина,— субъективное отра
жение объективных условий деятельности. Собственно 
ориентировка происходит в плане образа предстоящей 
деятельности. Понятие свертывания равно применимо 
для описания так называемых уровней действия. Дру
гими словами процесс интериоризации — есть поуровне- 
вое свертывание ориентировки. В понятие свертывания 
(иногда говорится о сокращении) основным содержани
ем выступают пространственно-временные характеристи
ки ориентировки. Неявным содержанием служат смы
словые характеристики. Наша задача — рассмотреть 
свертывание ориентировки в триединстве простран
ственных, временных и смысловых характеристик.

Обозначенные в работах этого направления типы 
ориентировки, характеризующиеся качествами социаль
ных отношений в ходе освоения деятельности, точно 
также указывают на определенный вид свертывания 
ориентировочной основы, действия. Иначе говоря, свер
тывание ориентировки обеспечивает самостоятельность 
(автономию) становящегося действия. И, наконец, та
кая характеристика действия, как автоматизированность, 
очевидно, результат свертывания. Таким образом, три
единое определение понятия свертывание (простран
ство, время, смысл) задает нам три результирующие 
процесса сокращения ориентировочной основы действия, 
а именно: целесообразность, автономность и автомати
зированность. Эту характеристику действия В. В. Давы
дов удачно интерпретировал как разумность, т. е. соот
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ветствие ориентировки объективным связям и отноше
ниям.

Как показали результаты специально проведенного 
исследования, специфической особенностью спортивной 
деятельности на высшем уровне (которую в интересах 
эксперимента мы представляли как решение задач) 
является невозможность тождественных преобразований 
условий деятельности, поскольку в отличие от учебной 
деятельности, они (условия) не остаются неизмен
ными.

Это обстоятельство при организации формирующего 
эксперимента побудило нас к условному противопостав
лению интеллекта и аффекта. Возможность тождествен
ных преобразований условий, выступающих, скажем, в 
знаковой форме, определяет интеллектуальную (рацио
нальную) регуляцию деятельности. Возможность нетож
дественных («пристрастных») преобразований условий, 
выступающих в самых разнообразных состояниях и об
разных формах, например, этот соперник ловкий, как 
леопард, или хитрый, как змея, определяет аффективную 
(эмоциональную) регуляцию деятельности. Это логиче
ское противопоставление, безусловно, предполагает об
щую для обоих типов регуляции особенность, а именно: 
целесообразный (разумный) характер деятельности со
храняется.

В целом, анализ результатов целенаправленного 
формирования способов организации деятельностного 
содержания эмоций, включающего «пристрастные» — 
нетождественные ориентирующие предметные условия, 
показал, что оно приводит к более высокому уровню 
сформированности функциональной системы эмоциональ
ной регуляции соревновательного действия. На фоне 
увеличения общей эмоциональности действия, связанной 
со всеми его компонентами, возрастает адекватность 
формируемой цели, точность оценочных операций, пол
нота и точность субъективной модели значимых условий 
(внешних и «внутренних») деятельности, эффективность 
и адекватность тактико-технических операций, средств и 
способов подготовки к их реализации, эффективность 
коррекции, итоговый результат, автоматизированность 
и автономность ориентировочных операций, уменьшается 
доминирование различных оттенков тотальной эмоции 
страха, их интенсивность.
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Сравнительный анализ функциональных структур 
эмоциональной регуляции соревновательного действия, 
Проведенный после формирующего эксперимента у эмо
ционально устойчивых и неустойчивых спортсменов пока
зал их сходство: функциональная система эмоциональ
ной регуляции соревновательного действия после форми
рующего эксперимента характеризовалась такими струк
турными и содержательными составляющими, которые 
свойственны эмоционально устойчивым спортсменам.

Существенным моментом функциональной структуры 
эмоционального регулирования, оказавшейся вполне 
эвристичной, выступает эмоциональный опыт (ЭО), в 
котором свернуты интегративные успехи-неуспехи с син
кретическими полимодальными образами осуществлен
ных попыток. ЭО выступает опосредующим звеном сис
темы эмоциональной регуляции сложной исполнитель
ской деятельности. Субъективная модель, «отвечающая» 
за полноту и точность наличной ситуации действия как 
бы поверяется ЭО, который и занимается «трансформа
цией программы действия» в соответствии с эмоцио
нально закрепленными успехами-неуспехами в анало
гичных ситуациях.

Результаты формирующего эксперимента подтверди
ли предложение и о том, что свертывание ориентировоч
ной основы действия обеспечивает его автоматизирован- 
ность и что ЭО с представленными в нем эмоциональ
ными представлениями есть результат свертывания мно
гообразных пространственных, временных и смысловых 
характеристик предметных условий соревновательной 
деятельйости. Обобщенные «пристрастные» представле
ния и рефлексивные образы превращают разрозненные, 
дискретные условия деятельности в единое целое и тем 
самым существенно сокращают процесс решения спор
тивных задач.'
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