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В В Е Д Е Н И Е 

Советский баскетбол занимает передовые позиции на 
международной арене; по числу занимающихся этой игрой, 
по числу ^классных команд, по спортивным результатам на 
всех крупнейших турнирах советские баскетболисты — в 
числе лучших. 

Специалисты отмечают хорошие физические кондиции ма-
стеров советского баскетбола , их техническую оснащенность 
и тактическую подготовленность. Однако победы в послед-
них международных турнирах не только не снимают с пове-
стки дня дальнейший рост мастерства баскетболистов, но и 
п р е д ъ я в л я ю т к нему повышенные требования, поскольку, 
как известно, против чемпиона все команды играют с удво-
енной энергией. Д л я того чтобы не уступить завоеванных по-
зиций на следующих Олимпийских играх (1976) и очередном 
чемпионате мира (1978) необходимо усилить все разделы 
подготовки советских баскетболистов. В отношении тактиче-
ской подготовки основные резервы могут быть найдены как 
в совершенствовании комбинационной игры, так и в разви-
тии специальных тактических способностей баскетболистов. 
Поскольку способности подразумевают высокий уровень раз-
вития качеств и свойств, обусловливающих эффективность 
определенной деятельности, в данном случае имеется в виду, 
что специальные тактические способности баскетболистов 
базируются на высоком уровне тактического мышления . 

В различных ветвях прикладной психологии сложилось 
понятие оперативного мышления, которое в целом характе-
ризуется теми ж е особенностями, что и так называемое так-
тическое мышление в спорте. Решение задач , возникающих 
во время игры перед баскетболистом, есть последовательные 
осуществления перцептивных, мыслительных и сенсомотор-
ных операций. Механизм взаимодействия этих операций, 
влияние особенностей оперативного мышления на эффектив-
ность игровой деятельности баскетболиста в настоящее вре-
мя не изучены. Не вызывает никакого сомнения тот факт , 
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что исследование специфических особенностей оперативного 
мышления баскетболистов может внести существенный в к л а д 
к совершенствование тактической подготовки. 

Специфичность оперативного мышления у баскетболистов 
определяет специфические показатели, присущие баскетбо-
листам различных амплуа и отдельным баскетболистам как 
индивидуумам. Универсализация игроков, которая наблю-
дается в современном баскетболе, несомненно имеет опреде-
ленные пределы и можно с уверенностью утверждать , что 
специфичность игровой деятельности представителей раз-
личных амплуа д о л ж н а сохраняться . Она закономерным об-
разом проявляется и в оперативном мышлении. З н а я особен-
ности оперативного мышления, которыми отличаются пред-
ставители того или иного амплуа , можно, с одной стороны, 
у к а з а т ь пути дифференцирования процесса тактической иод-
готовки баскетболистов, а с другой стороны, выявить наибо-
лее оптимальные пути развития отстающих звеньев и их 
компенсации, что, в свою очередь, откроет возможности даль-
нейшей универсализации баскетболистов. Наконец, знание 
индивидуальных особенностей оперативного мышления по-
зволит более эффективно применять педагогический метод 
индивидуального подхода в подготовке квалифицированных 
баскетболистов. 

Изучение оперативного мышления баскетболистов — цель 
настоящего исследования. Оно основывается преимуществен-
но на использовании психологического инструмента исследо-
вания, которое было непосредственно включено в педагоги-
ческий процесс подготовки баскетбольной команды мастеров. 
Все результаты исследования сразу внедрялись в практику 
подготовки команды. Педагогический эксперимент в данном 
случае — это прежде всего практическая работа автора как 
тренера одной из ведущих команд высшей лиги. 

Оперативное мышление в спорте 

В тех видах человеческой деятельности, где мышление 
имеет своим следствием непосредственный практический 
«ход», говорят о так называемом практическом мышлении. 
Б. М. Теплов (1961) рассматривает практическое мышление 
как мышление, направленное на решение конкретных част-
ных задач ; при этом работа практического ума сосредоточе-
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на главным образом на том пути познания, когда имеет ме-
сто переход от абстрактного мышления к практике. 

В том случае, когда говорится о практическом мышлении 
оператора , выполняющего рабочие операции в системе уп-
равления, его мышление рассматривается как оперативное. 

Б. Ф. Л о м о в (1966) под опе ративным мышлением понима-
ет такой процесс решения пра!тическнх задач , в том числе и 
задачу управления , в результате которого формируется мо-
дель предполагаемой совокупности деятельности (план опе-
рации) , обеспечивающий достижение поставленной цели. 
Оно включает выявление проблемной ситуации и системы ее 
преобразований как мыслительных, так и практических. 

Нередко оперативное мышление отождествляется с сенсо-
моторными реакциями операторов, поскольку и в том, и в 
другом случае человеку необходимо воспринимать ситуации 
и максимально быстро ответить адекватно им. В действи-
тельности между оперативным мышлением и сенсомоторны-
ми реакциями имеются существенные различия. В. Н. Пуш-
кин (1965) пишет: «Если прежде, чем отреагировать на ту 
или иную программную ситуацию, оператору необходимо от-
разить, мысленно воссоздать, представить элементы, из кото-
рых складывается эта ситуация, а затем привести в движе-
ние отражение , образы этих элементов и на основе такого пе-
ремещения увидеть план будущего действия или совокупно-
сти действий, то здесь имеет место оперативное мышление. 
В случае, когда действие однозначно следует из ситуации, 
независимо от его сложности и структуры сигнала, деятель-
ность такого рода является просто ответной реакцией». При 
решении мыслительных з а д а ч главная информация поступа-
ет только как результат действий самого объекта , в то вре-
мя как в условиях реакции выбора поступление информации 
от него никак не зазисит . Процесс решения игровых задач 
невозможно отделить «от информационного поиска. . . сам 
процесс решения задачи является активной поисковой дея-
тельностью субъекта , причем центральным звеном является 
не переработка у ж е образованной информации, а именно ак-
тивный выбор, поиск информации субъектом» (О. К. Тихо-
миров, 1961). 

Понятие «оперативное» обычно употребляется в трех зна-
чениях: когда деятельность слагается из отдельных опера-
ций; когда деятельность протекает оперативно (в смысле 
быстро) ; когда мышление связано с трудом и является эле-
ментом трудовой деятельности (М. Л. Котик, 1971). 
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Нетрудно показать , что такого же рода признаки прису-
щи и мышлению спортсмена в играх и единоборствах. Спор-
тивная деятельность складывается из отдельных операции 
(выполнение технических приемов) , протекает оперативно, 
при крайнем лимите времени и является элементом непо-
средственно спортивной деятельности. Механизм оператив-
ного мышления рассматривается главным образом в рабо-
тах В. Н. Пушкина (1965) и Д . Н. З а в а л и ш и н о й и В . Н . Пуш-
кина (1964). Авторы выявили три основных компонента опе-
ративного мышления. 

1. Структуирование . Оно проявляется в образовании бо-
лее крупных единиц действий, на основе связывания элемен-
тов ситуаций между собой. Этот процесс заключается в ана-
литико-синтетической деятельности по оценке места располо-
жения элементов и существующих между ними связен. В 
процессе структуирования осуществляется организация и 
упорядочение элементов задачи в структурное целое. 

2. Динамическое узнавание — обнаружение частей ко-
нечной ситуации в исходной, проблемной ситуации. Процесс 
решения задач узнавания протекает динамически и в ы р а ж а -
ется в трех формах : узнавание подзадачи; узнавание ситуа-
ций, встречавшихся ранее; узнавание в наличной ситуации 
конечного эталона . 

3. Формирование алгоритма решения, то есть выработка 
принципов и правил решения, определение последовательно-
сти действий. 

Развитие способности к быстрому принятию оперативно-
го решения приводит к тому, что в спортивном действии 
анализ текущего состояния (ситуации) и выбор исполнитель-
ного акта, по словам Д. А. Ошанина (1968), следуют непо-
средственно один за другим или д а ж е совмещены во време-
ни (в отличие от трудовых, «разнесенных» во времени) . Ос-
новываясь на оперативных образах , спортсмен может прини-
мать решение, используя механизмы особой гностической 
функции, называемой обычно антиципацией или предвидени-
ем. Т а к а я антиципация может иметь место в действиях типа 
сенсомоторных и в действиях типа логических. Именно в 
связи с этим А. Ц. Пуни (1970) подчеркивает, что процесс 
борьбы требует от спортсмена изощренно развитой ориенти-
рующей функции сознания, связанной с необходимостью не-
прерывного наблюдения за противником, с целью разгады-
вания его тактического плана , антиципации его действий и 
состояний; а в результате совокупность информации служит 



основой для принятия частных (ситуативных) решении. Это 
о т р а ж а е т сущность тактического мышления во время спор-
тивного поединка, где действия, направленные на выполне-
ние принятого решения, являются выражением и результа-
том мышления спортсмена. «Свернутость» оценок при выбо-
ре тактического решения указывает на близость тактическо-
го мышления к оперативному. И, наконец, едилство механиз-
мов оперативного мышления и тактического мышления в 
спорте проявляется в том, что и в том и в другом видах 
мышления особенно проявляется такое специфическое каче-
ство, как его гибкость (К. АтИтаиег , 1971), способность при-
менять план действия в самых экстремальных ситуациях со-
ревнования. 

Психология оперативного мышления в спортивных играх 
в настоящее время становится предметом многих исследова-
нии (помимо у ж е упоминавших, можно на зв ать т а к ж е рабо-
ты А. А. Гукосяна^ 1968; В. В. Медведева , 1968; Р. Л . Кри-
чевского, 1970; А. В. Ж и л е н к о в а , Ю. И. Портных, Е. П. Сур-
кова, 1973; С. В. Малиновского, 1972; Е. П. Суркова , 1974: 
Ь. Konzag , 1968; й . И ю ! ^ , Р. СЬаррштпзх, 1972). 

Если выделить оперативный аспект игровой деятельно-
сти, то для нее наиболее существенным будут следующие 
особенности мыслительных операций спортсмена: 

1) деятельность в условиях крайнего лимита времени; 
практически любое решение, каким бы правильным оно не 
было, имеет тактическую ценность только тогда, когда осу-
ществляется в короткие отрезки времени, соответствующие 
течению игровой ситуации; 

2) непрерывный характер принятия решения; вслед за 
к а ж д ы м решением ситуация изменяется и требует уже ново-
го решения, часто существенно отличного от предыдущего 
(например, при переходе от атакующих действий к защит-
ным) ; 

3) восприятие большого числа элементов тактической си-
туации, которые структуируются в единую систему, как в 
соответствии с ролевыми функциями, так и с прогнозирова-
нием динамики тактической ситуации; 

4) так называемое панорамное ориентирование по всему 
полю зрения, причем такое, когда спортсмен логически свя-
зывает между собой элементы ситуации, малосхожие по 
внешним признакам; 

5) необходимость выбора тактического решения из не-
скольких вариантов, довольно близких друг к другу; способ-
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иость усматривать , в каком случае оптимальное решение 
весьма характерно для игровиков; 

6) способность при решении задачи совершать скачок 
через промежуточные и несущественные варианты; способ-
ность сразу увидеть конечные решения; 

7) у д е р ж а н и е в оперативной памяти большого числа эле-
ментов тактической задачи; 

8) смена плана решения задачи непосредственно в ходе 
ее выполнения; 

9) реализация оперативной деятельности при большом 
числе сбивающих факторов . 

Гипотеза, задачи, методики и организация исследования 

Характерной особенностью оперативной деятельности яв-
ляется наличие непрерывной цепи решения задач . В непре-
рывности решении — одно из существенных отличий опера-
тивных решений от сложных реакций, между которыми раз-
личия весьма завуалированы. В сложных реакциях действие 
однозначно следует из ситуации и его необходимость жестко 
определяется программой. 

При оперативном мышлении в процессе решения з а д а ч 
человек сначала мысленно воссоздает элементы, из которых 
складывается ситуация, затем приводит в движение образы 
этих элементов и на основе такого перемещения видит план 
будущего действия (В. П. Пушкин, 1965). О д н а к о в отличие 
от других видов оперативной деятельности, игровая деятель-
ность баскетболиста протекает в условиях крайнего лимита 
времени, когда практически невозможно отличить сенсомо-
торные реагирования от момента принятия оперативного ре-
шения. Л ю б о е исследование оперативной деятельности в бас-
кетболе должно поэтому предусматривать оценку ее сенсо-
моторных компонентов. 

Следовательно, гипотеза исследования заключается в 
том, что оперативную деятельность баскетболиста характе-
ризуют взаимосвязанные механизмы оперативного мышле-
ния и сенсомоторного реагирования . Такие механизмы но 
разному проявляются в зависимости от характера принима-
емой информации и сложности решаемых оперативных за-
дач. В одном случае превалирует механизм оценки ситуации, 
структуирования ее элементов и принятия оперативного ре-
шения. В другом случае имеют преимущества прием инфор-
8 
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мации не на вербальном уровне и выполнение игровой опе-
рации по принципу сенсомоторного реагирования. 

Исходя из рабочей гипотезы, мы поставили перед иссле-
дованием следующие задачи : 

1) выявить интеллектуальные компоненты оперативной 
деятельности баскетболиста в связи с фактором сложности 
задачи; 

2) выявить сенсомоторные компоненты оперативной дея-
тельности баскетболиста в связи с фактором сложности за-
дачи; 

3) установить взаимосвязь между сенсомоторными и ин-
теллектуальными компонентами оперативного мышления 
баскетболистов; 

4) изучить индивидуально-типические характеристики 
оперативного мышления баскетболистов в связи с выполня-
емым игровым амплуа . 

В оперативной деятельности спортсмен, как правило, 
имеет дело с системой управления , где значительную роль 
играют моторные действия. При манипулировании средства-
ми управления возникает необходимость не только в точном 
воспроизведении ситуации, но и в координации движений при 
непрерывном совмещении перцептивной и моторной деятель-
ности. Включение моторных операций в тестовые испытания 
позволяет, следовательно, глубже вскрыть специфику дейст-
вий по управлению в оперативной деятельности. 

Резюмируя вышесказанное , мы приходим к выводу, что 
оптимальным тестовым испытанием в данном случае может 
быть игра, позволяющая испытуемому решать оперативные 
задачи абстрактного х а р а к т е р а . И г р а д о л ж н а быть построе-
на на борьбе с противником или с природой. З а д а ч и игры 
должны, во-первых, решаться с помощью определенной це-
пи простых шагов, связанных с перенесением некоторых 
объектов в пространстве; во-вторых, требовать от испытуе-
мого планирования будущих действий; в-третьих, иметь не-
сколько решений разной степени оптимальности; в-четвер-
тых, состоять из подзадач с одним и тем ж е или идентичным 
«порогом» решения; в-пятых, должна мотивировать испыту-
емого на поиск решения в кратчайший отрезок времени. 

Исходя из этих требовании, нами выбран следующий 
комплекс методик. Применялись следующие л а б о р а т о р н ы е 
испытания: 

1) оценка быстроты и точности оперативного мышления 
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с помощью модифицированного варианта игры «5» В. Н. 
Пушкина — игра «3»; 

2) исследование оперативной памяти при выполнении спе-
цифических операций; 

3) исследование особенностей эвристического мышления 
с помощью теста Айзенка. 

Применялись две методики, моделирующие специфичес-
кую деятельность с помощью двух специально сконструиро-
ванных тренажеров — «Оператор-1» и «Оператор-2». С по-
мощью «Оператора-1» изучалась быстрота и точность реак-
ций, восприятия и переработки информации и решения з а д а ч 
при предъявлении слайдов, на которых засняты баскетболь-
ные ситуации (испытуемый реагирует н а ж а т и е м на соответ-
ствующие кнопки) . «Оператор-2» представляет собой модп 
фикацию прибора Р. Л . Рабиновича и сконструирован та-
ким образом, чтобы испытуемый действовал в условиях за-
кономерно с о к р а щ а ю щ и х с я временных отрезков, которые от-
водятся на решение задачи . 

Если прибор «Оператор-1» моделировал усложнение си-
туации по способу решения, то «Оператор-2» — по времен-
ному лимиту. 

Исследование проведено на баскетболистах команды выс-
шей лиги; к а ж д ы й испытуемый принимал участие в решении 
72 задач ; полученный массив (1728 переменных) обработан 
статистически с помощью Э В М Б Э С М . 

Основной эксперимент проводился в 1973—1974 гг. в 
команде мастеров высшей лиги «Строитель» Киев (24 чел.) . 
В это время автор работал старшим тренером этой команды 
и в сезоне 1973—1974 гг. она стала бронзовым призером 
чемпионата С С С Р по баскетболу. 

Д л я того, чтобы нивелировать влияние фактора трениро-
ванности на перцептивные и сенсомоторные компоненты опе-
ративной деятельности, эксперимент проводился в период, 
когда баскетболисты достигли высокого уровня «спортивной 
формы». 

Результаты исследования оперативного мышления 
у баскетболистов 

Первоначальные сведения об общих закономерностях 
оперативного мышления баскетболистов были получены с ис-
пользованием теста «Игра 3». В данном случае мы смогли 
нивелировать такие факторы как привычный способ решения 
игровой задачи, навык в оценке ситуации, склонность к то-
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му или иному решению (в одной и той ж е ситуации «снай-
пер» примет решение на выполнение броска — и это будет 
обосновано, — а р а з ы г р ы в а ю щ и й игрок скорее всего примет 
решение на выполнение передачи) . 

По показателям точности решения существенные преиму-
щества имеют игроки задней линии. Они опередили напада-
ющих (показатель статистической достоверности различии 
Р < 0 , 0 1 ) и центровых ( Р < 0,05), в то ж е время центровые 
не достигли статистически достоверного преимущества , хотя 
и опередили нападающих . Отсюда вытекает первый предва-
рительный вывод, который заключается в том, что наиболь-
шей точности в решении оперативных з а д а ч достигают иг-
роки задней линии. Если посмотреть распределение резуль-
татов в зависимости от степени сложности задач, то для всех 
трех групп одна и та ж е закономерность: точнее всего реша-
ется задача в шесть ходов. Можно предположить, что шес-
тиходовая з а д а ч а наиболее близка к специфике игровых за-
дач баскетболиста . 

Необходимо еще обсудить статистически достоверное 
ухудшение в результатах н а п а д а ю щ и х по сравнению с цен-
тровыми, когда решаются наиболее длинные задачи. Совре-
менный баскетбол характеризуется активными действиями 
н а п а д а ю щ и х «на острие атаки». Они сравнительно мало уча-
ствуют в решении сложных задач , связанных с постановкой 
заслонов и наведений. Их действия больше устремлены не-
посредственно на атаку кольца соперника или на перехват 
мяча. 

Данные , характеризующие быстроту решения тестовой за-
дачи, существенно отличаются от тех, которые получены по 
параметру точности. Здесь у ж е существенное преимущество 
имеют нападающие , причем они опережают игроков задней 
линии при Р < 0 , 0 5 , а центровых при Р < 0 , 0 1 . Второй пред-
варительный вывод заключается в том, что быстрее всех опе-
ративные задачи решают нападающие . Их действия отлича-
ются большим динамизмом, они много перемещаются по пло-
щадке , часто меняют позиции в непосредственной близости 
от щита соперника. Все это требует проявления высокого 
уровня психических функций, влияющих на быстроту приня-
тия оперативного решения. 

Показатели оперативной памяти, которые получены с по-
мощью арифметического теста, и показатели эвристического 
мышления (тест Г. Айзенка) , практически не дифференци-
руют баскетболистов по игровым амплуа . 
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Дифференцированный анализ показателен реагирования 
свидетельствует о том, что с а м а я высокая скорость реакции 
наблюдается у игроков задней линии, это совпадает с лите-
ратурными данными (В. X. Янев, 1972; P. S ige r se th , N. York, 
1954). Игроки задней линии опередили как нападающих, 
1ак и центровых при одном и том же уровне доверительно-
сти — р < 0 , 0 5 . Различие между н а п а д а ю щ и м и и центровы-
ми статистически достоверно. 

Быстрота восприятия и переработки зрительной инфор-
мации является одним из главных преимуществ игроков зад-
ней линии. В то же время быстрота восприятия у центровых, 
как психическое качество, наиболее слабо развита . Теперь 
мы можем сказать , за счет чего центровые уступают осталь-
ным баскетболистам при решении оперативных задач . Они 
уступают не по быстроте сенсомоторного реагирования, не 
по особенностям мыслительных операций, а по быстроте уз-
навания тактических ситуаций. Они недостаточно быстро 
различают те дифференцирующие ее компоненты, которые 
человек опознает с помощью механизмов восприятия. 

По показателям времени решения задач на модели игры 
видны следующие закономерности: для центровых сокраще-
ние временных интервалов приводит к почти пропорциональ-
ному ухудшению эффективности решения игровых задач ; у 
задних и н а п а д а ю щ и х — переход к более сложному з а д а н и ю 
(решение при 2-минутном лимите) резко ухудшает эффек-
тивность решения задач. В отношении других «переломных» 
моментов у них наблюдаются различия : для игроков задней 
линии такой «перелом» проявляется при лимите в 4 сек., а 
для н а п а д а ю щ и х — в 6 сек. 

В то ж е время при групповых различиях наблюдаются 
общие закономерности. Они заключаются в следующем: до 
введения 3-секундного лимита времени включительно испы-
туемые удовлетворительно справляются с решением комп-
лекса з а д а ч и решают не менее 65% из них. Как только вво-
дится 2-секундный лимит времени, эффективность сразу па-
дает и колеблется в интервале между 36% (у центровых) и 
47% (у игроков задней линии) . 2-секундный лимит времени 
вынуждает испытуемого в среднем решать одну игровую за-
дачу за 0,18 сек.; 3-секунднын интервал — за 0,27 сек. Сле-
довательно, при решении группы з а д а ч в условиях непре-
рывно возобновляющихся проблемных ситуаций наиболее 
оптимальное время решения составляет не менее 0,27 сек. 
Временные лимиты от 0,20 сек. и менее являются сильными 
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сбивающими ф а к т о р а м и и существенно ухудшают эффектив-
ность решения комплекса задач . Выявленные закономерно-
сти распространяются только на процесс решения дискрет-
ных задач . 

В специальном эксперименте с помощью «Оператора-1» 
решались оперативные задачи; способ решения — условные 
операции, отличающиеся по степени сложности. В одном слу-
чае испытуемым необходимо было выполнить одну опера-
цию, обозначающую передачу, ведение или бросок; в другом 
случае—две операции (вторая операция обозначалась в на-
правлении действия) . Назовем условно первый ряд операций 
^простыми», а второй вариант — «сложными». 

Все Тглучаи высокого уровня длительности различий при-
ходятся на простые ситуации. Здесь по показателю «време-
ни решения» игроки задней линии опередили центровых 
( Р < 0 , 0 1 ) , причем центровые т а к ж е уступили н а п а д а ю щ и м 
( р < 0 , 0 1 ) . По показателю «количество ошибок» наблюдает-
ся аналогичная картина . 

Но основной недостаток центровых заключается в низкой 
скорости восприятия и переработки информации, но не в ка -
чественных характеристиках оперативного мышления. То, что 
центровые так существенно уступили остальным игрокам 
именно при выполнении относительно несложных операций, 
подтверждает наши предположения. 

Время решения задачи при сложных операциях возраста -
ет более, чем в полтора раза . Оно возрастает только за счет 
интеллектуального компонента; усложнение оперативной за-
дачи нивелировало различия между баскетболистами раз-
личных амплуа . 

Общее, типическое и индивидуальное в оперативном 
мышлении баскетболистов 

Д л я выявления структурных характеристик оперативного 
мышления баскетболистов нами был выполнен корреляцион-
ный и дисперсионный анализ по данным лабораторных и мо-
делирующих испытаний. Результаты корреляционного ана-
лиза сведены в матрицу ннтеркорреляции в таблице . Пз 36 
изучаемых связей для 18 получены значения коэффициентов 
корреляции на достоверном уровне (эти коэффициенты под-
черкнуты) . Нет ни одного из изучаемых параметров , кото-
рый дал бы не менее трех значимых коэффициентов корре-
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ляции с другими параметрами , снятыми при самых различ-
ных испытаниях. Это дает основание утверждать , что все ис-
следуемые нами показатели составляют довольно гомоген-
ную группу и характеризуют определенное психическое яв-
ление, хотя одни параметры относятся к временным, а дру-
гие — к точностным показателям. 

Матрица интеркорреляции между показателями лабораторных 
и моделирующих экспериментов 

Показа гели 1 2 3 4 5 - 6 7 8 9 

1. Точность решения X .287 .694 .687 .529 .509 .379 .254 .308 

2. Время решения X .387 .731 .529 .110 .471 .74* .678 

3. Оперативная па-
мять X .612 .228 .278 . 3 8 8 - .014 .156 

4. Эвристическое 
мышление X .351 .235 .426 .506 .583 

5. Быстрота мышле,-
ния в моделир. 
ситуац. X .628 .660 .331 + .270 

6. Время реакции X .745 .119— .236 

7. Время восприятия 
и переработки 

.307 инсЬорм. X . 4 5 3 + .307 

8. Мышление в мо-
делир. ситуациях 
(прост, операц.) X .501 

9. Мышление в мо-
делир. ситуациях 

X (сложи, операц.) X 

П р и м е ч а н и е : нули опущены. 

Выделяются четыре крупных блока с наибольшим чис-
лом значимых корреляционных связен. Такими основными 
показателями являются : точность решения и время решения 
по тесту «Игра ?»; эвристическое мышление по тесту Г. Ай-
зенка; мышление в моделирующем эксперименте с жестким 
временным лимитом. Это позволяет говорить, что в основном 
мы выявили количественные и качественные характеристики 
мышления, включающего в себя оперативные и эвристичес-
кие компоненты, причем во всех этих взаимосвязях решаю-
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щую роль играют особенности мышления в жестких рамках 
ограничения времени. 

Значительное число связей наблюдается для «сопутству-
ющих» показателей (время реакции и время восприятия и 
переработки информации) , но эти параметры не оказывают 
существенного влияния на те испытания, где оперативное 
мышление изучалось в наиболее сложных вариантах . Чем 
проще ситуация оперативной деятельности, тем более значи-
мы для эффективного решения факторы быстроты восприя-
тия и реагирования; чем сложнее ситуации, тем более зна-
чимы факторы эвристического и оперативного мышления . 

Итак, теперь можно вкратце обрисовать структуру мыс-
лительной деятельности баскетболиста . В процессе спортив-
ной деятельности баскетболист имеет дело с большим чис-
лом различных игровых ситуаций, многие из которых опре-
деленным образом стандартизированы. Естественно, что чем 
проще игровые ситуации, тем легче они поддаются стандар-
тизации. На к а ж д у ю такую ситуацию у баскетболиста есть 
определенные «заготовки», стандартный путь решения. В 
этом случае ему нет необходимости к а ж д ы й раз перебирать 
несколько вариантов решений и находить оптимальный путь 
по принципу эвристики. В простых игровых ситуациях ос-
новную роль играют восприятие информации и своевремен-
ное реагирование. 

Решение сложных игровых задач основывается на оцен-
ке большего числа возможных вариантов , что нередко при-
водит к нахождению оригинального решения. В таком слу-
чае игровая деятельность баскетболиста содержит в себе 
компоненты эвристической деятельности. Здесь у ж е быстро-
та восприятия и реагирования играет подсобную роль и эф-
фективность оперативной деятельности в основном опреде-
ляется интеллектуальными операциями структуирования и 
динамического узнавания . 

Такие структурные характеристики оперативного мышле-
ния баскетболиста имеют общие закономерности, вне зави-
симости от проявлений типического или индивидуального. 
Учитывая роль этих двух факторов в подготовке высококва-
лифицированных баскетболистов, например, принцип инди-
видуального подхода, мы поставили перед собой цель — ус-
тановить степень влияния этих двух факторов на исследуе-
мые нами показатели оперативного мышления . 

Поставленная з а д а ч а решалась с помощью двухфактор-
ного дисперсионного анализа (Г. В. Суходольский, 1972). 
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Н а изученный нами статистический массив влияют фак-
торы индивидуальных различий и игрового амплуа при од-
ном и том ж е уровне доверительности по критерию Фишера 
Р = 0,01, то есть с вероятностью р = 99,9 мы можем утверж-
дать, что исследуемые нами показатели зависит как от инди-
видуальных особенностей баскетболистов, так и особеннос-
тей их игровых амплуа . Следовательно, индивидуальные и 
типические вариации обусловливают картину распределения 
результатов, иными словами, показатели оперативного мыш-
ления зависят от индивидуальных особенгостей баскетболи-
ста и от того, какую игровую функцию он выполняет. 

В дальнейшем при педагогическом анализе игровой дея-
тельности и игрового мышления баскетболистов мы обраща-
ли прежде всего внимание на индивидуальные особенности 
каждого спортсмена, а затем на то, насколько эти индивиду-

а л ь н ы е особенности соответствуют определенному игровому 
амплуа . 

В результате анализа общих, типических и индивидуаль-
ных особенностей оперативного мышления баскетболистов и 
их игровой деятельности в работе дано описание психологи-
ческого профиля баскетболистов различных игровых амплуа , 
с учетом преимущественно закономерностей выполнения ин-
теллектуальных операций. 

В Ы В О Д Ы II М Е Т О Д И Ч Е С К И Е Р Е К О М Е Н Д А Ц И И 

1. Игровые задачи в баскетболе относятся к типу дис-
кретных задач , решение которых достигается путем постро-
ения структурной (информационной) модели данной ситуа-
ции; при этом спортсмен пользуется перцептивным образом 
ситуации и принимает оперативные решения на основании 
оценки как системы наличных элементов ситуации, так и на-
иболее вероятного ее изменения в б л и ж а й ш е м будущем. В 
У С Л О В И Я Х лимита времени ф а к т о р а м и решения оперативных 
з а д а ч являются не только интеллектуальные, но и сенсомо-
ю р н ы е функции. 

2. В оперативном мышлении баскетболиста выделяются 
механизмы более общего х а р а к т е р а (проявляющиеся в ла -
бораторных испытаниях) и более специфического, связанно-
го с восприятием и оценкой конкретных игровых ситуаций. 
В отношении более общих механизмов можно утверждать , 
что баскетболисты занимают ведущие позиции среди пред-
ставителей других видов спорта по быстроте и точности опе-
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ративного мышления . Дифференцированный анализ свиде-
тельствует о преимуществах игроков задней линии по пара-
метру точности, а н а п а д а ю щ и х — по п а р а м е т р а м быстроты 
решения задач . Игроки задней линии вследствие отбора и 
адаптации к условиям деятельности характеризуются спо-
собностями к решению многоходовых задач . Действия напа-
дающих в меньшей мере связаны с многоходовыми комбина-
циями; точное решение многоходовых з а д а ч не является их 
прерогативой. Центровые в этом случае з а н и м а ю т срединное 
положение, но особенно медленно решают задачи с большим 
числом ходов; их действия в моторном значении этого слова 
приходятся на з а в е р ш а ю щ у ю часть тактической комбинации. 

3. Ив особенностям эвристического мышления, так ж е 
как и оперативной памяти, не установлено существенных 
различий между баскетболистами различных амплуа . В дан-
ном случае решающий фактор различий — индивидуальные 
особенности баскетболистов. 

4. Сравнение трех показателей — быстроты простого сен-
сомоторного реагирования, быстроты восприятия п перера-
ботки информации при сложной структуре сигналов, быстро-
ты принятия оперативного решения — показывает отстава-
ние центровых во втором звене оперативной деятельности. 
Это приводит к к а ж у щ и м с я недостаткам и в отношении спе-
цифических интеллектуальных функций, поскольку л ю б а я из 
них проявляется прежде всего в быстроте решения оператив-
ных задач . 

5. Решение з а д а ч в условиях с о к р а щ а ю щ и х с я лимитов 
времени свидетельствует о том, что наибольшей «скоростной 
выносливостью» решений отличаются игроки задней линии. 
В отношении точности решения з а д а ч различия между игро-
ками отдельных амплуа уменьшаются по мере усложнения 
ситуации. Это свидетельствует о том, что интеллектуальные 
функции характеризуются дифференцирующими свойствами 
в наименьшей степени; основное различие баскетболистов 
проявляется в скоростных параметрах восприятия и перера-
ботки информации. 

6. Корреляционный анализ свидетельствует о тесной вза-
имосвязи между исследованными нами п а р а м е т р а м и опера-
тивной деятельности баскетболиста . Выделяются четыре 
крупных блока с наибольшим числом значимых корреляци-
онных связей; точность решения и время решения по тесту 
«Игра 3», эвристическое мышление но тесту Г. Айзенка; мыш-
ление в моделирующем эксперименте с жестким временным 
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лимитом. Это позволяет говорить, что в основном мы выяви-
ли количественные и качественные характеристики мышле-
ния, включавшего в себя оперативные и эвристические ком-
поненты. Причем во всех взаимосвязях р е ш а ю щ у ю роль иг-
рают особенности мышления в жестких рамках ограничения 
времени. 

7. Д в у х ф а к т о р н ы й дисперсионный анализ показал , что 
исследуемые нами параметры оперативной деятельности за-
висят как от индивидуальных особенностей баскетболистов, 
так и особенностей их игровых амплуа . Дисперсионные отно-
шения у к а з ы в а ю т на ведущую роль факторов индивидуаль-
ных различий. 

8. В результате анализа общих типических и индивиду-
альных особенностей баскетболистов составлены психограм-
мы деятельности игроков задней линии, н а п а д а ю щ и х и цен-
тровых. Д л я игроков задней линии наиболее характерна без-
ошибочность решения многокодовых задач, выбор (часто ин-
туитивный) наиболее оптимального решения, способность 
при анализе тактических замыслов соперника решать задачи 
по принципу упреждения , минуя промежуточные ходы или 
побочные варианты. Н а п а д а ю щ и е уступают игрокам задней 
линии по быстроте восприятия ситуаций и быстроте реаги-
рования. Их преимущество — в быстроте принятия решения, 
причем именно в конечной части, которая приводит к взятию 
кольца соперника. Однообразие мыслительных операций 
имеет место в основном на начальных этапах тактического 
взаимодействия; при непосредственной атаке кольца напа-
дающий по разнообразию тактических средств опережает 
других игроков. Игровые функции центрового требуют хоро-
шей наблюдательности, интенсивности и устойчивости вни-
мания, высокого уровня оперативной памяти. Индивидуали-
зация подготовки центрового поэтому в основном д о л ж н а 
быть направлена на развитие быстроты восприятия ситуации 
н автоматизации большего объема технических навыков. 

9. Методические рекомендации по индивидуализации так-
тической подготовки баскетболистов основываются на прин-
ципах общего, типического и индивидуального, которые 
некрыты в нашем исследовании по отношению к механизмам 
оперативного мышления . Эти принципы касаются следую-
щих разделов: 

а) система обучения тактическим действиям, 
б) связь тактической и технической подготовки, 
в) развитие специальных тактических способностей. 

18 



По пункту «а» предлагается следующ ая последователь-
ность овладения тактическими действиями. На нервом этапе 
даются общие понятия и принципы определенной системы 
тактических действий. На втором этапе для этой системы 
формируются «жесткие» каналы, «блоки» решения задач , 
которые в наибольшей мере отвечают индивидуальным и ти-
пическим особенностям баскетболистов. На третьем этапе 
происходит расширение этих каналов, поскольку учитывают-
ся не только индивидуально-типические особенности, но и ха-
рактер игры, присущей данной команде. На четвертом этапе 
происходит новое сужение тактических средств в данной иг-
ровой системе, но у ж е на совершенно новом уровне. Особен-
но это относится к поиску вариантов «выхода» из тактичес-
ких ситуаций. Л и ш ь после завершения всех этих этапов так-
тической подготовки особое внимание уделяется импровиза-
ции игроков и совершенствованию у них соответствующих 
психических качеств. 

По пункту «б» особое внимание необходимо уделять 
ьазъяснению тех тактических функций, которыми может об-
л а д а т ь каждый технический прием. В связи с этим совер-
шенствование технической подготовки д о л ж н о быть в наи-
большей мере сопряжено с тактической подготовкой, посто-
янным поиском приемов, адекватных каждой тактической 
ситуации. 

По пункту «в» можно рекомендовать упражнения , на-
правленные на: 1) «подтягивание» отстающих звеньев, 2) «су-
пердинамику» наиболее сильных сторон в психике, 3) ком-
пенсацию наиболее консервативных и не тренируемых ПСЕ 
хических качеств. Именно в такой последовательности дол-
жна вестись индивидуальная работа по совершенствованию 
тактической подготовки баскетболистов. 

10. В тренировочном процессе особое внимание необхо-
димо уделять такому методическому подходу, который осно-
вывается на осознании спортсменами собственных действии 
в каждой тактической комбинации. Д л я этого целесообразно 
в процессе совершенствования комбинаций прерывать ее те-
чение с тем, чтобы к а ж д ы й игрок дал не только оценку соб-
ственным действиям, но и прогнозировал их дальнейшее раз-
витие. Этот прием может быть обогащен тем, что продолже-
ние комбинации предлагается с перераспределением роле-
вых функций с продолжением действия в новом игровом ам- • 
плуа. 
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11. Тактическая подготовленность баскетболистов с раз-
личными индивидуально-типическими особенностями совер-
шенствуется при выполнении самостоятельных заданий, в ча-
стности, по составлению комбинаций, которые позволяют ре-
ализовать сильные стороны данного спортсмена. 

С целью повышения тактической подготовленности бас-
кетболистов различных игровых функций применяются сред-
ства, направленные на. а) нивелирование качеств представи-
телей различных функций, б) «супердинамику» качеств бас-
кетболистов различных функций. По пункту «а» предусмат-
ривается развитие качеств и совершенствование действий, не 
присущих данному амплуа (например, путем выполнения 
центровым игроком функций игрока задней л и н и и ) — э т о по-
зволяет обогатить тактику команды. По пункту «б» преду-
сматривается выполнение специальных заданий, в которых 
игроки завершают комбинации в усложненных условиях по 
наиболее привычным эффективным приемам; гакой методи-
ческий подход особенно полезен для лидеров команды. 

12. Н а ш е исследование показало , что сконструированные 
приборы «Оператор-1» и «Оператор-2» могут успешно приме-
няться не только как а п п а р а т у р а для исследования опера-
тивного мышления баскетболиста , но и как тренажеры в про-
цессе совершенствования тактической подготовки баскетбо-
листов. 
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