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Как отмечалось на ХХ1У и ХХУ съездах КПСС, в процессе 

перехода от социализма к коммунизму все более возрастает зна-

чение научно-обоснованного управления всеми сферами обществен-

ного развития. Одной из таких важнейших сфер в хизнедеятель-

ности личности и общества является физическая культура и 

спорт как сложные общественные явления, роль и значение ко-

торых по мере научно-технического прогресса возрастает. В пос-

тановлении ЦК КПСС и Совета Министров СССР "О мерах по дальней-

шему развитию физической культуры и спорта" (1966) отмечено, 

что внедрение физической культуры в быт и деятельность советских 

людей является важнейшей государственной задачей - неотъемлимой 

частью мероприятий по повышению производительности труда, разви-

тию личности, профилактики заболеваний, созданию благоприятных 

условий для проведения ,чОсуга и отдыха трудящихся. 

В век научно-технлческой ре-болюции физическая культура и 

спорт выступают, с одной стороны, в качестве противовесов тем 

отрицательный влияниям, которые несет НТР, а с другой - могучим 

средством дальнейшего всестороннего развития личности. С ф о р м и -

рованная в Программе КПСС задача дальнейшего развития физичес-

кой культуры и спорта предполагает решение ряда научно-иссле-

довательских вопросов, среди которых влияние физической куль-

туры и спорта на личность и коллектив занимает ведущее положение. 

Активная научная разработка социально-психологических ас-

пектов спортивной деятельности началась сравнительно недавно, 

лишь после 1 международного конгресса по психологии спорта 

(Рим, 1965) и межд/народного симпозиума по исследованиям малых 

групп в спорте (Кельн, 1966). В нашей стране систематическое 

ив.учение социально-психологических проблем в спорте проводится 

с конца 60-х годов (Волков, 1967; Ханин, 1970; Богданова, 1970; 
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Мутафова, 1971; Румянцева, 1975). 

Особое значение эта вопросы приобретают для проиявод-

ственной деятельности, ибо эффективность труда находится 

в прямой зависимости не только от физического развития и 

уровня здоровья людей, но и от их социальной активности, 

интересов и отношений к работе, взаимоотношений и спло-

ченности в коллективе. В современных условиях физическая 

культура и спорт выступают для предприятия не только спосо-

бом укрепления здоровья трудящихся, но и средством ускоре-

ния социального развития личности, трудового коллектива, 

совершенствования "психологического климата". Новизна проб-

лемы состоит в ее неизученнности, отсутствии аналогичных 

исследований за р.убэхом. Актуальность хе ее очевидна, так 

как социальное развитие любого коллектива прехде всего з а -

дается особенностями совместной деятельности ее участников, 

непременным условием успешности которой является уровень 

физического и духовного развития индивидов, особенности их 

взаимоотношений. Физическая культура и спорт формируют в 

личности все необходимые для успешного коллективного труда 

социально-психологические качества, среди которых коллекти-

визм в труде и во взаимоотношениях является специфическим 

признаком социалистического воспитания и образа хизни. 

Диссертация посвящена изучению социально-психологичес-
ких аспектов влияния физической культуры и спорта на неко-
торые характеристики и отношения личности, значимые с 

точки зрения способов ее общения и совместной деятельности. 

В нашем исследовании мы исходили из опыта социологического 

анализа физической культуры и спорта (Пономарев, 1965; 
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Агеевец, 1974; Вишневский, 1975 и д р . ) , роли физической 

культуры как средства социального развития коллективов (Аге-

евец, Гордин, Волков, 1971), а такхе из разработки социаль-

но-психологических аспектов планов социального развития тру-

довых коллективов на промышленных прздприятиях (Кузьмин, 

волков, Свенцицкий, Русалинова, 1971; Подмарков, 1973 и д р . ) . 

В теоретическом аспекте мы использовали литературу и резуль-

таты исследований советских и зарубехных психологов по во-

просам социальной психологии физической культуры и спорта. 

Отмечая актуальность социологического подхода к физи-

ческой культуре и спорту, мы делаем акцент преимущественно 

на социально-психологической стороне этого вопроса примени-

тельно к условиям труда на производстве. Такая постановка 

вопроса диктовалась всей логикой развития и влияния физичес-

кой культуры и спорта на личность и группу. При этом соци-

ально-психологический подход к физической культуре с позиций 

теории и практики социального планирования, по-нашему мне-

ние, призван заполнить существующий пробел мехду медико-

педагогическим и экономическим подходами к физкультуре на 

предприятии. Вакным основанием для изучения физической куль-

туры и спорта как особых социально-психологических явлений, 

влияющих на трудовуо деятельность, выступает их основные 

средства - физические .упрахнения и движения, активная игро-

ка ая деятельность, обучение, преимущественно соотносительный, 

совместный характер спорта. Спорт возник в обществе как фор-

ма коллективной деятельности и получил своо реализации через 

разнообразные формы человеческого общения и взаимодействия. 

Среди последних сотрудничество и соперничество составляют 

две основные диалектически противоречивые и хиэненно необ-

ходимые стороны коллективистских взаимоотношений людей, 
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ведущая роль которых в условиях производства подтверждается 

всем ходом исторического развития общества. 

Учитывая социально-психолог лческ.ую сторону влияния фи-

зической культуры и спорта на личность и группу , мы постави-

ли следующие задачи в нашем исследовании: 

1) Дать анализ физической культуры и спорта как соци-

ально-психологических явлений; 2) Изучить влияние физичес-

кой культуры и спорта на социально-психологические характе-

ристики личности, общения в группах; 3) Осуществить конкрет-

ное социально-психологическое исследование отмеченного вли-

яния на личность трудящихся, особенности их взаимооаношений 

в производственных коллективах. 

Содержание диссертации по главам: 

Глава 1. Социально-психологические ии_следования_физической 

к,ульт;у£ы_и_спо£та. В главе дается обзор отечественной и з а -

рубежной литературы по социально-психологическим исследова-

ниям физической культуры. В анализе литературы показано, 

что социологическое понимание спорта, развиваемое польскими 

(Знанецки, 1940; Воль, 1962) и советскими социологами (Поно-

марев, 1965; Кукушкин, 1966; Агеевец, 1970; Вишневский, 1975 

и д р . ) , предполагает, что, во-первых, физическая культура 

и спорт как вид человеческой деятельности существенно отли-

чается от труда, а во-вторых, от развлечений и от отдыха в 

их обычном понимании. Хотя между спортом и развлечением нет 

четких границ, тем не менее считается установленной его це-

левая функция - физическое и духовное совершенствование лич-

ности, удовлетворение потребностей в самоутверждении. Отсюда 

возникает одна из важнейших социально-психологических задач 

физической культуры и спорта - воспитание в человеке качеств 

как субъекта общения в таких формах совместной групповой 
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деятельности как сотрудничество -соперничества. В методоло-

гическом плане физическая культура и спорт - важнейшие спо-

собы формирования.выражения, накопления и передачи челове-

ческой активности через общение, через три основные вида 

совместной деятельности - игру, учение, труд (Ананьев, 1968). 

Наиболее явными для социально-психологических характеристик 

спорта особенностями обладает игра. Поэтому неслучаен тот 

факт, что ранние исследователи останаливали свое внимание на 

игре и ее влияния на личность. С.Л.Рубинштейн отмечал, что 

игре чужда корыстная казуистика, в процессе игры совершают-

ся коллективные действия, цели которых значимы для индиви-

дов по их внутреннему содержанию. Как показала в своем иссле-

довании Г.И.Якушева, в игре находят развитие и треннинг наи-

более базисные свойства личности как субъекта и объекта со-

циальной организации - организаторские возможности и способ-

ности, беэк которых невозможны создание и развитие группы, 

формирование коллектива и успешное управление им (Якушева, 

1975; Мангутов, /манский, 1975). В процессе совместных, груп-

повых физических упражнений и игр у личности вырабатывается 

адекватная и дифференциальная самооценка собственных возмож-

ностей, ибо опыт побед и поражений в соперничестве формиру-

ет доступный для личности уровень притязаний и самоуважения 

(Кон, 1967), адекватное самоотношение (Соковкин, 1974; Емель-

янов, 1975). Исследования психологов и психиатров показали, 

что среди невротиков, как правило, реже встречаются лица, 

любящие спорт и систематически занимающиеся каким-либо его 

видом. В исследовании Г. 1а.Мануйлова, проведенном на лыжни-

ках, отмечена лучшая социально-психологическая адаптация 

опытных спортсменов к условиям общения в коллективе по срав-

нению с менее опытными и более тревожными индивидами (Ман.уй-
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лов, 1976). В условиях коллективных занятий физической куль-

турой и спортом происходит своеобразный "естественный отбор" 

тех качеств личности, которые помогают ей улучшать и удер-

хивать свой статус в коллективе. Среди этих качеств веду-

щее значение приобретают морально-нравственные характеристи-

ки и направленность личности, стремление к коллективистичес-

кому самоопределению (Петровский, 1974). Для понимания соци-

ально-психологической природы спорта зесьма важной является 

его этическая и эстетическая сторона. 

Первая попытка изучения социально-психологического ас-

пекта физической культуры и спорта принадлежит русскому вра-

чу В.Ф.Чижу, который в 1911 г . опубликовал во "Врачебной 

газете" статью под названием "Психология спорта" (Чиж, 1911). 

В.Ф.Чиж отметил, что активность-личности в занятиях спортом 

существенно зависит от ее социально-экономического статуса 

и уровня культурного развития общества. В работе В.Ф.Чижа 

впервые были поставлены следующие социально-психологические 

проблемы спорта: бескорыстность общения и взаимоотношений 

спортсменов, самоопределение в соперничестве, взаимодоверие 

и развитие личности, формирование общительного характера и 

нравственного облика человека. В 20-е годы появились работы, 

анализирующие влияние групповых и индивидуальных видов спор-

та на динамику психических функций и состояний личности, фор-

мирование волевых качеств и навыков общения в совместной дея-

тельности (Николаев, 1925; Гербстман, 1925; Дъяков, Петров-

ский, Рудик, 1926; Кудии, 1928; Нечаев, 1930 и д р . ) . Анализ 

литературы этого периода показывает, что уже в 20-30-е годы 

отечественные психологи уделяли внимание социально-психологи-

ческой специфике физического воспитания, отмечая, что выра-

зительные движения и физические действия в спорте есть 
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средство и способ общения. 

Начало экспериментальных социально-психологических 

исследований в спорте тесно связано с деятельностью кафедры 

психологии спорта в ГДСШК им.П.\£.Лесгафта (Пуни, 1969; 

Ханин, 1970; Мутафова, 1971; Богданова, 1970-1973; Прохорова, 

1970-1973; Румянцева, 1975 и д р . ) . Исследования, осуществ-

ленные социометрическим способом, показали возможности спор-

та в формировании и .упарвлении структурой коллектива (Волков, 

1967, 1969; Артемьева, Волков, 1968; Мутафова, 1971; Коломей-

цев, 1974). Влияние спорта на формирование сплоченности и 

особенности лидерских процессов в спортивных группах было 

роказано в исследованиях по групповой динамике (Ханин, 1970; 

Гончаров, 1971; Деревенский, Волков, 1973). В ряде современ-

ных работ ставится вопрос о психогигиенической роли спорта 

посредством специфических для него социально-психологических 

функций и форм общения (Гиссен, 1973; Тимофеев, 1971). Соци-

ально-психологические аспекты физической культуры и спорта 

применительно к производству отчасти рассматривались в иссле-

дованиях социологического и социально-экономического харак-

тера ( Пономарев, 1965,1968; Кукушкин, 1966; Вишневский, 

1У67; Агеевец, 1970 и д р . ) . 

Влияние спортивных занятий на динамику личных качеств 

и развитие способности регуляции социального поведения в 

группах изучалось также и зарубежными авторами ( 

1938; ЪШ^ийр А ( 1Ш;ЦаггЩоп, ' Ь а ^ ё ,1968). В ряде 

аналогичных исследований были сделаны выводы о том, что луч-

шее положение "спортсменов" в структуре внутригр.упповых отно-

шений по сравнению с "неспортсменами" зависит от их способ-

ностей: а) поддерживать стремление к доминированию и 
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лидерству на высоком уровне; б) уметь пользоваться неявными 

каналами коммуникации; в) избегать неудач при одновременной 

способности идти на риск а , , 1970). В зарубежных, 

преимущественно американских исследованиях, доказывается 

факт большей социальной зрелости лиц, жизненый путь которых 

связан со спортом. Спортсмены успешнее совершают деловую 

карьеру, они имеют больше друзей, более общительны, чаще вы-

бираются партнерами в игре, в работе, в развлечениях и на 

отдыхе , 1954 ; 7п, , 1970). Мужчины более 

активны в спорте, чем женщины; люди умственного труда более 

ценят спорт, чеь другие, алтивность в занятиях спортом зави-

сит от статуса личности, размера семьи, возраста, профессии 

( Це-пуОП , 1966). 

В интересующее нас аспекте важны исследования социаль-

но-психологических функций физической культуры и спорта, 

проведенных на ряде японских промышленных предприятий 

( Л/сМО , 1973), а также в ГДР и Польше ( Т г о д Ы ,1964 

в и ^ е ^ 1 1965). В этих исследованиях показано, что в со-

временном индустриальном обществе спорт на производстве вы-

полняет функции социального развития, формирования и активи-

зации трудовых потенций человека, вырабатывает необходимые 

для коллективного труда навыки общения и совместной деятель-

ности. 

Изучение отечественной :: зарубежной литературы привело 

нас к выводу, что, во-первых, существует явный разрыв и дис-

пропорция между социальноспихологическими исследованиями 

физической культуры и спорта в экспериментальном и приклад-

ном аспектах, во-вторых, что для ликвидации этой диспропор-

ции требуется перемещение акцента внимания на прикладной 

аспект спорта в рамках различных видов трудовой деятельности 
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Основанием такого "перемещения" акцента внимания может 

явиться разработка вопросов спортивно-игрового общения и по-

ведения как интегральных выражений целостного влияния физи-

ческой культуры и спорта на личность. На основании работ 

А.А.Бодалева, А.Ц.Пуни, Н.й.Пономарева, Д.Л.Богдановой, 

И.П.Волкова, и).Л.Ханина, М.В.Прохоровой, В. 14.Румянцевой и 

др. можно сделать вывод о существовании специфического типа 

спортивного общения, который характериузется как конктакт-

ный, эмоциональный, динамический, преимущественно невербаль-

ный (жестовой), паритетный, эмпатический, оптимистический. 

Использование этого типа общения в условиях коллективной 

трудовой деятельности повышает ее эффективность, способству-

ет более гармоничному социальному развитию коллектива и фор-

мированию благоприятного "психологического климата", снижает 

и разрешает конфликты. Выдвинутая концепция спортивно-игро-

вого типа общения в коллективе излагается автором в заключи-

тельном параграфе первой главы. Смысл ее состоит в показе 

переноса и положительного воздействия навыков спортивного об-

щения на деловые и межличностные взаимоотношения в трудовом 

коллективе, в частности, в рабочих бригадах. 

Глава 2. Влияние (£изической_кр_ьт£рь и спорта_на £оциал_ьн£С 

активность_личноста и равитие трудового коллектива^ 

В главе развиваются идеи, сформулированные ранее, о социаль-

но-психологической специфике физической культуры и спорта, 

но уже применительно к условиям современного промышленного 

предприятия, теории и практики социального планирования. 

Планирование социального развития трудовых коллективов явля-

ется эффективным инструментом "социальной инженерии" (Емель-

янов, 1969; йльмеев, Полозов, Рященко, 1969, Подмарков, 

1976), с помощьо которого можно улучшить организацию 
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физическо/ культуры на предприятии. Однако для этого необ-

ходимо учитывать слохивщиеся социально-психологические осо-

бенности данной организации, характер отношения работников 

к занятиям физической культурой и спортом, типы, виды их 

установок, состояние здоровья, потребности и интересы, вза-

имоотношения в коллективе и т . д . В нашем исследовании отме-

чено, что в тех трудовых коллективах, где преобладают спорт-

смены, формируется специфический "психологический климат", 

ведущим признаком которого являются позитивные взаимоотно-

шения, сплоченность, спортивно-игровой тип общения, демокра-

тический стиль руководства, высокая продуктивность трудового 

взаимодействия. Учет этих факторов позволяет рассматривать 

физическую культуру и спорт с более широких позиций теории 

социального развития, чем это делалось раньше. Особое вни-

мание при разработке мероприятий планов социального развития 

на предприятиях следует уделять дифференциальному анализу 

досуга трудящихся разных поло-возрастных и профессиональных 

групп, структуры их свободного времени, социально-психологи-

ческих условий его использования. Включение гимнастических 

упражнений и ряд других видов физкультуры в режим рабочего 

дня будет эффективным лишь при учете не только функциональ-

ной структуры труда, но и уровня развития трудового коллек-

тива, "доминирующей психологической атмосферы" и настроения, 

потребностей трудящихся в активное отдыхе и коррегирующей 

двигательной активности. Мероприятия по социальному разви-

тию физической культуры и спорта на предприятиях должны 

быть согласованы, с одной стороны, с ме|хэприятиями по повы-

шению социальной актиьиости и формированию у трудящихся 

духовных потребностей, а с другой, С 0 3 Д 0 ( ) 0 В И Т е л Ь Н И М И 
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и пеихопрофилактическими мероприятиями. я главо показывает-

ся , что основными социально-психологическими проблемами 

влияния физической культуры и спорта на личность трудящих-

ся и характеристики производственного коллектив^ является: 

1) отношение работников предприятия к физической культуре, 

зависимость этого отношения от со,держания труда, состава 

коллектива, "психологической атмосферы" и др. уровень 

развития потребностей и интересов в занятиях физической 

культурой и спортом у различных групп трудящихся; 3) соци-

ально-психологические условия внедрения физической культуры 

и спорта в режлм труда и организованного силами предприятия 

отдыха трудящихся; 4) зависимость трудовой дисциплины, про-

изводительности труда, качества прод/кции от степени актив-

ности и интересов трудящихся в занятиях физической культу-

рой и спортом; Ь) эффект агитационного и пропагандистского 

воздействия и управления трудовыми коллективами через сред-

ства и методы спортивной информации. 

Результаты прикладных исследований показывает, что во-

влечение трудящихся в физкультурное движение зависит от соз-

нательного представления каждым работником поли физической 

культуры в поддержании его здоровья и социальной активности 

как члена коллектива. Существенной значение при этом имеет 

групповые норыы и традиции коллективных взаимоотношений. 

Трудовые коллективы, имее-дие собственные спортивные тради-

ции, как правило, характеризуется высокой сознательной ак-

тивностью, инициативным поведением руководителей и лидеров, 

выступающих как пример для подражания в занятиях и отноше-

нии К физической культуре и спорту. 

о настоящее время дифференциацию трудящегося населения 

для социально-контролируемых и массовых занятий физической 
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культурой осуществлена в новом Всесоюзном комплексе "Готов 

к труду и обороне СССР" по следующим ступеням: 1) юноши и 

девушки 16-18 лет - ступень "Сила и мужество"; 2) 19-34 го-

да женщины и 19-39 лет мужчины - ступень "Физической совер-

шенство" ; 3) 35-44 лет женщины и 40-59 лет мужчины - сту-

пень "Гордость и зд01ювье". Однако наше исследование не по-

зволяет считать такую классификацию завершенной, так как в 

ней не учтены социально-психологлческие условия и особенное 

ти занятий физкультурой и спортом в связи с разными возраст 

но-половыми, демографическими и профессиональными факторами 

Социально-психологические исследования физической культуры 

и сперта на предприятиях должны .учитывать существующую 

класификацию с целью ее усовершенствования. Немаловажным 

•также является необходимость .увязки социально-психолгичес-

ких аспектов физической культуры на предприятии с вопросами 

рационального питания трудящихся и мероприятиями по профес-

сиональной психогигиене труда, профотбору и профориентации. 

Многие спортивные соревнования в производственных кол-

лективах проводятся формально и на вызывают отклика у тру-

дящихся. Ото происходит из-за игнорирования или недоучета 

социально-психологических факторов. Исследования в этом ас -

пекте должны связать ныне разорванные области: организацию 

спортивного соревнования в спортивном коллективе и социалис-

тического соревнования в трудовом коллективе. С социально-

психолог..ческой точки зрения их объединяет дух сотрудничест-
ва и соперничества-состязательности, формируемый прежде 

всего спортивными средствами. Эта общность и является осно-

вой для переноса навыков общения из спорта в производствен-

ные .условия. 
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Основным выводим второй главы является положение о 

том, что социальное развитие трудового коллектива тесней-

шим образом связано с уровнем социального и физического раз -

вития его членов, что в свою очередь обусловлено объектив-

ными экономическими и социально-психологическими факторами. 

Первичный коллектив физкультуры на предприятии в силу своего 

автономного правового и экономического положения не может 

зф.рекїИвно решать стоящие перед ним задачи физического вос-

питания трудящихся без опоры на первичный трудовой коллек-

тив, членство в которм для работников является основным. 

Поэтому и необходимы прикладные социально-психологические 

исследования физкультуры на предприятии в опоре на социаль-

но-психологические факторы для изучения и выявления возмож-

ностей связи труда и спорта. 

Глава 3 . Исследование £оциально-психологических различий_ 

з ал им ающихся_и_не з анш ающих°я &изиче с кой_к£п ь тдюй_и_спо£-

том. 

В задачу исследования входило сравнительное изучение 

трудящихся, в разной мере зан.шающихся или вовсе не занимаю-

щихся физической культурой и спортом. Исследование было 

проведено на выборке 405 работников в возрасте 21-45 лет 

однопрофильных цехов ЛНПО "Позитрон" (г.Ленинград) и 368 

работников в возрасте 18-50 лет ПТО "Монолит" (г .Витебск) . 

Соотношение мужчин и женщин было выравнено. Сравнительный 

анализ данных проводился по двум схемам. В одном случае 

выделялись три группы испытуемых: 1) "активно участвующие" 

в занятиях физической культурой и спортом (имеющие спор-

тивные разряды, занимающиеся регулярно в секциях, вытсупаю-

щие на соревнованиях); 2) "пассивно занижающиеся" (зани-

мавшиеся и имевшие спортивный разряд ранее, эпизодически 
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выступающие на соревнованиях, занимающиеся самостоятельно 

в оздоровительных целях); о) "не.участвующие". В другом 

случае для половозрастного сопоставления испытуемые были 

разделены на "спортсменов (нок)" и "неспортсменов (нок)" 

до 30 лет и старше 30 лет . По этим группам сопоставлялись 

полученные данные, проводился сравнительный анализ. Были 

использованы такие Данные) методы исследования как наблюде-

ние, анализ документации, опрос по стандартной анкете, не-

стандартизированное интервью (Свенцицкий, 1967), эксперт-

ный анализ как разновидность "контент-анализа" (Семенов, 

1975). количественная обработка данных произведена в рам-

ках статистических средних по схеме двумерных распределений. 

Гипотезы предполагали выявление значимых социально-психо-

логических различий занимающихся и незанимающихся физи-

ческой культурой и спортом, обнаружение преимуществ тех 

коллективов, в которых занимающиеся преобладают. 

В исследованиях в ЛНПО "Позитрон" группа не.участвую-

щих составила 58%, активно участвующих - 19,6%, пассивно 

участвующих - 22,4%. Среди активно .участвующих м.ухчин в 

два раза больше, чем хенщин. Среди неучаствующих преиму-

щественно хенщины. Обнарухены значимые зависимости актив-

ности участия в занятиях от возраста, профессии, образова-

ния, трудового стаха. Среди неучаствующих хенщин в 2 ,5 ра-

за больше лиц, чем в группе участвующих хенщин, ощущающих 

к концу рабочего дня утомление. Обнарухены значимые разли-

чия мехду группами по характеру и уровню самооценки свое-

го здоровья. Группа активно участвующих имеет более адек-

ватную самооценку адоровья и показала наибольшую социаль-

но-трудовую активность, полохительное отношение к труду, 
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безконфликтные взаимоотношения в коллективе, более содер-

жательные и разнообразные формы поведения досуга. 

с исследованиях в ПТО "МонЪлит" выявлено, что "спорт-

сменки" ("спортсмены") лучше адаптированы к социально-пси-

хологическим л производственным условиям труда и общения 

в коллективе. Разность средних достоверна при Ра-

ботники; занимающиеся физической культурой, при перемене 

места работы быстрее входят в новый коллектив, пориод со-

циально-психологической адаптации у них короче. У "спорт-

сменов" до 30 лет иктерес к работе существенно зависит от 

участия в занятиях физической культурой и спортом (р^0,о5). 
Удовлетворенность заработном также выше у "спортсменов". 

По мотивам потенциальной текучести значимых различий меж-

ду "спортсменами (нами)" и "неспортсменками (нами)" не об-

наружено. 

У молодых "спортсменов (нок)" отмечена более ранняя 

профессионализация, устойчивое положительное отношение к 

труду, наличие спортивно-игрового типа общения в межлич-

ностной сфере, коллективистическая направленность, без-

конфликтность во взаимоотношениях с руководителями, луч-

шие индивидуальные показатели в работе. Лица, отнесенные 

к "спортсменам (кам)" старше 30 лет, более активны в об-

щественной работе, более толерантны к недостаткам других, 

склонны позитивно оценивать авторитет руководителя, более 

удоьлевторины работой. 

Сравнение трудовых, коллективов, значимо различающих-

ся по составу "спортсменов (нок)" и "неспортсменов (нок)" , 

позволило сделать вывод о более высоком социальном разви-

тии первых ПО отношению ко ВТО|*Ш ( р ^ О , 0 5 ) . Трудовые 

коллективы, включаю.те в свой состав "спортсменов (нок)" , 
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отличается большей инициативностью, мажорным психологи-

ческим клкшатом, устойчивой структурой взаимоотношений, 

развитием лидерских процессов, личной авторитетностью руко-

водителя, нормами коллективистских взаимоотношений, более 

высокой производительность« и сплоченностью. Особое зна-

чение в этих коллективах имеет авторитет руководителя как 

спортсмена, "одного из нас" , "лучшего из нас" . Наблюдение 

показывает, что мастера производства, ранее занимавшиеся 

или занимающиеся спортом, успешно справляются с функциями 

руководителя, выполняя в коллективе роль лидера. Наоборот, 

в коллективах, составленных из лиц, негативно или безраз-

лично относящихся к физической культуре и спорту, наблю-

дается более в низкая производительность, нестабильность 

структуры, наличие межличностных конфликтов, индивидуа-

лизм во взаимоотношениях. В исследованиях были такхе обна-

ружены различия в отношении к физической культуре по фак-

торам пола, возраста, стаха участников. Отмечено, что 

"спортсмены" склонны воспринимать коллектив как нечто це-

лое, в то время как "неспортсмены" воспринимают лишь 

часть своего блихайшего окрухения. Молодые хенщины-"спорт-

сменки" более стабильны в выборе форм общения, более урав-

новешены, исполнительны и позитивны в отношениях с непо-

средственными начальниками, чем "неспортсменки". Сравне-

ние коллективов участков цехов, отнесенных к передовым 

и к отстающим (П'ГО "Монолит" г.Витебска) подтверхдает по-

ложительное влияние физической культуры и спорта на про-

изводительность труда, дисциплину и удовлетворенность 

взаимоотношениями в коллективе. 

Корреляционный анализ выявил, что потребность в про-

изводственной гимнастике у работников предприятия 
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оказалась не связанной ни с одним из других показателей 

в отношении к физической культуре. У "спортсменов" зафикси-

рованы более сопряженные связи различных показателей, ха-

рактеризующих их отношение к труду и к физической культу-

ре, по сравнению с "неспортсменами" ( Р ^ * 0 , 0 5 ) . Это го-

ворит о более гармоничной социально-психологической струк-

туре личности "спортсменов". Обнаружено, что интерес к 

работе положительно коррелирует с выносливостью к работе, 

которая в свою очередь зависит от стемени активности в з а -

нятиях физической культурой и спортом и от состояния здо-

ровья работников. Состояние здоровья, физическая утомляе-

мость и ощущение психического напряжения в процессе рабо-

ты отрицательно влияют на сплоченность и взаимоотношение 

в коллективе. Противовесом этих отрицательных явлений вы-

ступает физическая культура и спорт, выраюатывающая у лич-

ности активное отношение к совместной деятельности. Име-

ются Существенные различия в отношении участия и оценках 

работы спорткомитетов у групп "спортсменов (нок)" и "не-

спортсменов (нок)" . Последние ожидают и требуют от спорт-

комитетов мероприятий не спортивных, а развлекательно-оз-

доровительных, что чаще всего игнорируется. Проводимые 

же спортивные мероприятия оказываются неадекватными уров-

ню притязаний и ожиданиям основной массы трудящихся. Это 

снижает влияние физической культуры на трудовой коллектив, 

и то же время отмечается, что активное участие в общест-

венной работе тесно коррелирует с положительной оценкой 

работы спорткомитетов. Сама же общественная активность 

существенно зависит от степени спортивности личности. 

Изучение структуры трудовых коллективов показало, 

что если "спортсмены (нки)" не представляют в коллективе 



большинство, то их влияние на коллектив минимизируется, если 

же "спортсмены (нки)" представляет собой актив коллектива, 

включая и руководителя, то их влияние распространяется на все 

сферы обдественно-тр.удовоЯ деятельности коллектива и мехлич-

ностных взаимоотношений, в коллективе формируется специфичес-

к и й тип "психологической атмосферы", ценностями которой вы-

ступают такие групповые нормы как взаимопомощь и сплочен-

ность, здоровый дух сопернлчества, сознательная дисциплина, 

чобросовестность, честность, взаимоуважение, терпимое отно-

шение к человеческий недостаткам. 

Ошечено, что у "незанимающихся" физической культурой 

и спортом наблюдается более вырахенная амбивалентность их 

психических реакций на стресс, более повышенная конформность 

на групповое давление, зависимость от мнения руководства, 

стремление к самоизоляции при неудачах в общении с более ак-

тивными партнерами. Важным является психотерапевтический 

эффект влияния "спортсменов (нок)" на взаимоотношения в кол-

лективе. бвоим поведением и более динамичным стилем общения 

"спортсмены (нки)" лучше способствуют разрядке возникающих 

напряхений и конфликтов в межллчностной сфере. В то хе время 

и мехду й"спортсменами (ками)" отмечены конфликтные отноше-

ния, которые, однако, не носили фиксированного и затяжного 

характера. 

Заболеваемость у занимающихся физической культурой и 

спортом в нашей исследовании оказалась в три раза нихе, чем 

у незанимающихся. иоличетсво продукции, недоданной в связи 

с потерями и з - з а простудных заболеваний в пять раз выше в 

группе "неспортсменок" (ПТО "Монолит"). 
% 

Наибольшее социально-психологическое значение занятия 
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физической культурой и спортсм в условиях производства име-

ют для рабочих коллективов молодежи (в особенности допризыв-

ного возраста) , ^следования выявили необходимость активиза-

ции спортивно-массовых занятий молодежи преимущественно в 

зимний период, поскольку в летний период резко усиливается 

текучесть кадров этой возрастной группы. Для взрослых и по-

жилых групп работников социально-психологическое влияние за -

нятий физической культурой и спортом снижается, уступая мес-

то психогигиеническому влиянию, снятию чувства усталости. 

В целом в исследовании подтвердились гипотезы о значи-

мом влиянии занятий физической культуры и спортом на форми-

рование и динамику социально-психологических характеристик 

личности и группы, важных с точки зрения эффективного функ-

ционирования трудового коллектива и его социального развития 

ОСЛО-.иЕ ВаВОДа: 

1. Полученные в исследовании данные позволяют видеть 

в физической культуре и спорте мощное средство формирования 

и воспитания в личности социально-психологических качеств, 

которые благотворно воздействуют на повышение социальной 

активности, коллективное поведение и трудовую дееспособность 

человека. 

2. Результаты исследований показывают, что у лиц, зани-

мающихся физической культурой и спортом, более развиты адап-

тационные механизмы в социальном общении, более активна и 

позитивна мотивация труда, сильнее развита групповая направ-

ленность, черты коллективсита, менее выражены эгоцентричес-

кие тенденции личности, обнаруживается спортивно-игровой 

тип общения в коллективе. 

3 . / физической культ/ры и спорта помимо ее педагогичес 



- 22 -

кого, экономического и медицинского аспектов, имеется соб-

ственный социально-психологический аспект, йго содержание 

состоит в тех особенностях коллективного поведения людей в 

процессе труда, которые повышает его продуктивность, способ-

ствуют социальной активности и психогигиене совместной дея-

тельности. 

4 . Б исследовании были обнаружены значимые социально-

психологические различия в личностных характеристиках зани-

мающихся и неэанимающихся. Активное ощущение усталости отри-

цательно коррелирует с активным участием в занятиях физкуль-

турой и спортом. Уровень активности участия в этих занятиях 

тесно связан с интересом к работе. Гипотеза о том, что цен-

ность здоровья растет с возрастом, но значимо не связано со 

степенью активности в занятиях физической культурой и спор-

том, подтверждается лишь косвенно. Ощущение психического со-

ответствия способностей характеру выполняемой работы отмече-

но в группе "занимающихся". 

5 . Мужчина более активны в занятиях физической культурой 

и спортом, чем женщины, и поэтому большинство полученных 

различий выражение у мужчин, чем у женщин. Преимущественная 

ориентация на семейную группу типична для женщин, что сдер-

живает их активность в занятиях физической культурой и спор-

том в рамках свободного времени. 

6 . Лица, отнесенные к категории "участвующих" и "спорт-

сменов (жок)", оказались лучше адаптированы в трудовых кол-

лективах, более удозлзвторены взаимоотношениями и работой, 

более динамичны в общении и обладают лучшим здоровьем. Тру-

довой коллектив, имеющий в своем составе большее число лиц, 

занимающихся физической культурой и спортом, являются более 
активными в производственной и общественной деятельности. 

— -
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7 . Физическая культура и спорт вырабатывает у занимаю-

щихся черты лидерского поведения, что благотворно влияет 

на "психологический климат" в коллективе, способствует 

совершенствованию и взаимодополнению процессов лидерства 

и руководства. Поэтому занятия физической культурой и спор-

том необходимо рекомендовать как средство и сферу совершен-

ствования управления трудовыми коллективами. 

8. , В планах социального развития на промышленных 

предприятиях необходимо рассматривать физическую культуру и 

спорт как средство и сферу формирования социально-трудовой 

активности и ускоренного сплочения и развития трудовых кол-

лективов. 
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