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ВВЕДЕНИЕ 

Вопросы психологического общения членов команды интересуют 

многих ученых. После каждых крупных международных соревнованиях 

происходит анализ удачных или неудачных выступлений участников. 

Общеизвестно, что успех в «командных» видах спорта во многом зависит от  

психологических показателей. В этом особую роль играют межличностные 

отношения. 

Сплоченность  единой команды достигается наличием единой цели –

достичь  победы. Занимающиеся проводят много времени вместе на 

занятиях, поэтому система отношений должна приносить чувство 

удовлетворения от пребывания в данном коллективе. Большое влияние на 

формирование межличностных отношений среди занимающихся во 

внеурочное время  оказывает деятельность учителя физической культуры. 

Взаимоотношения между этими участниками зависит в первую очередь  от 

преподавателя. Если руководитель доверяет своим игрокам, а игроки своему 

преподавателю, то отношения между ними будут дружескими, без 

негативных эмоциональных состояний. Работа между преподавателем и 

занимающимися представляет собой важный фактор формирования 

психологической атмосферы в коллективе. 

Соответствующий подбор обучающихся и умение преподавателя 

научить не только техническому и тактическому мастерству, но и 

взаимопониманию всех участников группы – это является залогом победы и 

приведет к успеху на школьных соревнованиях. 

Актуальность исследования: в самой сущности игрового коллектива 

заложено стремление постоянно совершенствовать формы организации 

деятельности, непрерывно двигаться вперед, видеть поступательное 

развитие, намечать и решать все новые и новые задачи. 
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Для коллектива характерно вовлечение всех своих членов в активную 

работу по решению общих  задач. Это могут быть конкретные вопросы 

технического и тактического совершенствования членов команды, 

поддержание на высоком уровне достигнутого положения среди других 

коллективов. 

Наряду с этим коллектив ставит перед собой цели и задачи, 

направленные на общее развитие того или иного вида спорта. Применяя для 

этого новые и уже известные средства и методы, проверяя их на опыте, 

развивая и совершенствуя. 

Таким образом, одним из важнейших показателей «командности» 

является характер сложившихся межличностных отношений у 

занимающихся футболом во внеурочное время, в этом ведущую роль играет 

преподаватель физической культуры. Следовательно актуальной будет тема 

изучения межличностных отношений в команде девочек 16-17 лет, 

занимающихся футболом на внеурочных занятиях. 

Цель работы: определение комплекса средств и методов исследования 

сформированности межличностных отношений в команде девочек 16-17 лет, 

занимающихся футболом на внеурочных занятиях и проверка эффективности 

их применения. 

Задачи: 

● Изучить и проанализировать научно-методическую литературу 

по данной теме. 

● Определить комплекс методов и средств, направленнных на 

изучение сформированности межличностных отношений в 

футбольной команде девочек 16-17 лет. 

● Определить эффективность комплекса методов и средств, 

направленнных на изучение сформированности межличностных 

отношений в педагогическом эксперименте. 



5 

 

Объект исследования: процесс внеурочной деятельности в школьной 

секции по футболу. 

Предмет исследования: средства и методы, применяемые для  

изучения сформированности межличностных отношений в команде девочек 

16-17 лет,  занимающихся футболом на внеурочных занятиях.  

Гипотеза исследования: систематическое применение, в процессе 

внеурочных занятий футболом, предложенного комплекса средств и методов, 

будет способствовать эффективному определению уровня сформированности 

межличностных отношений в команде. 
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Глава 1. 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ КЛИМАТ И МЕЖЛИЧНОСТНЫЕ 

ОТНОШЕНИЯ СРЕДИ ЗАНИМАЮЩИХСЯ ВО ВНЕУРОЧНОЕ 

ВРЕМЯ. 

1.1. Психологические особенности межличностных отношений. 

 

Межличностные отношения – субъективно переживаемые взаимосвязи 

между людьми. Отношения людей обладают весьма большим разнообразием, 

отражая многогранные мотивы деятельности  людей  в  различных  областях  

производства,  науки,  просвещения,  политики, управления государством, а 

также отношения в семье, с друзьями и товарищами. При этом часть этих 

отношений зависит от объективных факторов деятельности, эти отношения 

имеют социальную основу, в значительной мере могут быть просчитаны, они 

не зависят от воли и сознания людей, включенных в эти отношения 

(несмотря на то, что люди в них участвуют). 

Другая  часть  в  большей  мере  определяется  симпатиями  и  

антипатиями,  имеет эмоциональную «окраску», в них личность обладает 

иной ценностью. Человек может быть прекрасным специалистом 

производства, но быть плохим другом. Напротив, личное обаяние, умение  

общаться  часто  способствует  решению  политических,  дипломатических, 

управленческих  проблем.  В  связи  с  вышеизложенным,  в  психологии  

принято  выделять объективные,  без личностные  отношения  и  

субъективные,  межличностные  отношения. 

Объективные  отношения  (политические,  государственные,  

производственные)  являются основными,  определяющими,  а  

межличностные  отношения  носят  характер  фона,  они облегчают или 

осложняют протекание без личностных отношений, они редко возникают 

там, где  нет  объективной  необходимости.  Можно  сказать,  что  

межличностные  отношения существуют  внутри  общественных  отношений,  
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реализуют  эти  отношения  в  деятельности конкретных личностей (в их 

общении, взаимодействии) (Андрушишин И.Ф., 1993). 

Взаимоотношения в группах обоснованно меняются. Сперва, в 

начальном стадии массового формирования, они бывают относительно 

безучастными (общество, никак не понимающие или недостаточно 

понимающие друг друга, не имеют все шансы определенно иметь отношение 

друг к другу), потом имеют все шансы оказываться остро конфликтными, а 

присутствие благоприятных условиях превращаться в коллективистские. Всѐ 

это как правило совершается за сравнительно короткое время, в течение 

которого индивиды, составляющие группу, никак не имеют все шансы 

поменяться как личности (Немов Р.С., 2001). Социальные взаимоотношения 

– данное официальные, формально закреплѐнные, объективированные, 

действенные связи. Они считаются основными в регулировке абсолютно всех 

типов взаимоотношений, в том числе межперсональных. 

Межличностные взаимоотношения – это объективно переживаемые, в 

различной степени осознаваемые связи между людьми. В их основании 

лежат различные эмоциональные состояния взаимодействующих людей и их 

психологические особенности. В различие с деловых (инструментальных) 

взаимоотношений, какие имеют все шансы быть как официально 

закрепленными, так и незакрепленными, межличностные взаимосвязи в 

некоторых случаях именуют экспрессивными, подчеркивающими их 

психологическую содержательность. 

Взаимоотношения деловых и межличностных взаимоотношений в 

научном плане недостаточно разработаны. 

Интерперсональные взаимоотношения содержат 3 компонента: 

а) познавательный (гностический, информативный), подразумевает 

понимание того, что нравится или никак не нравится в межличностных 

отношениях; 
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б) эмоциональный (чувствительный), обретает собственное 

представление в разных переживаниях людей согласно поводу взаимосвязей 

среди ними. Эмоциональный компонент считается ведущим из них; 

в) поведенческий (практичный, направляющий), реализуется в 

определенных действиях. В вариантах, в случае если единственный с 

партнеров нравится другому, действия будет доброжелательным, 

направленным на оказание помощи и продуктивное сотрудничество. 

Если же предмет не симпатичен, в таком случае диалоговая сторона 

общения будет затруднена. Между этими поведенческими полюсами 

существует огромное число форм интеракции, осуществление которых 

определена социокультурными общепризнанными мерками групп, к которым 

относятся обобщающие (Андрущишин И.Ф., 1993). 

Возникновение этого или иного отношения связано, в первую очередь 

в целом, с присутствием у любого человека определѐнной системы 

ценностей. В случае если образ, фразы и действия человека отвечают 

ценностям личности его партнѐра, в таком случае к этому человеку станет 

формироваться общее позитивное отношение. Если ведь и внешний образ, и 

действия лица противоречат ценностям партнера согласно разговору, в таком 

случае у последнего возникает к нему негативное или безразличное 

отношение. Отношение, подобным способом, считается постоянным 

атрибутом общения, оказывающим значительное воздействие не только лишь 

на процесс и результат взаимодействия партнеров, но также и в процесс 

развития личности (Лобанов А.А., 2002). 

Межличностные взаимоотношения  определяются особенностями: 

Пола – для женщин в межличностных взаимоотношениях свойственно 

желание к уменьшению социальной дистанции, установлению 

конфиденциальных взаимоотношений. 

Им легче предоставляется взаимодействие с малознакомыми людьми. 

В межличностных взаимоотношениях они стремятся поддержать свою 

репутацию, показать собственные возможности. 
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Возраста – в возрастном проекте характеризующим условием 

формирования межличностных взаимоотношений считается предоставление 

психологического комфорта, защищенности. Подобные взаимоотношения 

формируют предпосылки с целью притяжения. Доступность 

взаимоотношений, характерная юности, сменяется сдержанностью, 

закрытостью под воздействием культурных, высококлассных, 

государственных, просветительных условий. 

Национальности – многочисленные характерные черты 

межличностных взаимоотношений объединены с обыкновениями, 

общепризнанными мерками нравственности и этики общения, 

общепринятыми этой либо иной национальность, нациею. Как правило, эти 

взаимоотношения осложняются отношением к религии, приспособлением к 

общественному слою, характерным этой нации или народности. 

Свойств темперамента – оказывают большое влияние на развитие 

отдельных межличностных взаимоотношений. Определено, то что холерикам 

и сангвиникам проще удаѐтся установление межличностных контактов, а 

флегматики и меланхолики испытывают в данном очевидные затруднения. 

Вместе с этим, длительное поддержание межличностных взаимоотношений 

практически невозможно в парах у лиц с подвижной нервной системой 

(сангвиников и холериков). 

Напротив постоянные межперсональные взаимосвязи возникают в 

парах, где 1 из сторон предполагают, лица с инертной нервной системой 

(флегматики и меланхолики). 

Состояния здоровья – хронические болезни достаточно часто обладают 

отчетливые внешние признаки, в той или иной мере имеют все шансы 

повлиять на межличностные отношения, не могут не волновать партнеров по 

разговору, вызывают у них чувство жалости, сострадания. 

Физические недостатки сокращают степень самооценки личности и, 

как результат этого, усложняет развитие межличностных взаимоотношений. 
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Опыт общения в спорте содействует увеличению коммуникативной 

компетентности в иных сферах деятельности. 

Межличностная привлекательность – непростое свойство личности, 

базирующееся на еѐ обаяние, возможности активизировать расположения, 

обладании «притягательной силой». Предпосылки привлекательности часто 

остаются неосознаваемыми, подходящими от особенностей лиц, 

участвующих в межличностных контактах. Привлекательность связана с 

внешними данными и социальным обликом, способность к эмпатии. 

Синонимом межличностной привлекательности возможно рассматривать 

представление «отклонение», что сосредоточивает обоюдное (никак не 

ограниченное) тяготение, расположение в разных ступенях (дружеские 

отношения, влюбленность, благосклонность). 

Межличностная совместимость – термин, применяемый с целью 

условия рационального сочетания эмоциональных отличительных черт 

партнѐров, содействующих преуспеванию их общения и деятельности. 

Признаки и критерии межличностной совместимости объединены с 

различной степенью удовлетворенности процессом и результатом 

взаимодействия. Взаимная благосклонность, или ее обратное свойство 

(неприязнь), в многом зависят от эффективности этого взаимодействия. 

Межличностное общение – это система установок, ориентаций, 

ожиданий, стереотипов и других диспозиций, посредством которые люди 

воспринимают и оценивают друг друга (Ханин Ю.Л., 1980). 

Бывают условные и реальные группы: 

Условные группы иногда именуют статистическими, так как 

причисление людей к той или иной группе чаще всего предпринимаются с 

некоторыми исследовательскими, питательными задачами, а общество, 

включенные в данные категории, имеют все шансы ничего не знать друг о 

друге. Например, это группы согласно демографическим, государственным, 

этническим признакам. 
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Реальные группы возникают в связи с преходящими или постоянными 

совместными действиями, характеризуются наличием общих целей этих 

действий, степенью вклада каждого члена группы в продукт совместных 

действий и общение согласно этому поводу. В реальной команде обязательно 

имеется взаимодействие, оценка, «общий стиль», обеспечивающий 

взаимодополнение компетентности: интеллектуальной, психологической, 

волевой и т.п. Если механизмы общения не отвечают задачам группы, в 

таком случае вероятен упадок либо ее разрушение (Андрущишин И.Ф., 

1993). 

Численность группы. Практическая деятельность продемонстрировала, 

то что принципиальное отличие относительно численности групп позволяет 

выделить 2 группы: большие и малые группы. Большие и малые категории 

имеют все шансы являться беспорядочными (болельщики на стадионе, 

зрители) и не случайными (намеренно созданными). 

Оптимальной с целью общих действий является для большинства 

случаев группа 5–9 человек. Тут лучшим способом применяются 

способности проявления как коллективный, таким образом и 

индивидуальной психики. В основной массе ситуации спортивные команды 

насчитывают от 2 до 15 человек. 

Большие группы – это категории с численностью более 40 человек. 

Психология больших групп (наиболее 40 человек) исследуется относительно 

не так давно. Предметом исследования считаются устои, полномочия, нравы, 

психологические характерные черты, особенность применения и влияния 

средств массовой коммуникации, транспорта и т.п. 

Малые группы – это категории от 2 до 40 человек. Группы 2 человека 

считаются особенными и не постоянно включаются как предметы изучения 

межличностных отношений. Особенную сторону психологических явлений в 

малых группах составляют взаимосвязи небольшой группы с социальным 

окружением. Психологически важным для характеристики малой категории 

является присутствие контакта с другими членами группы. Развитие 
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эффективной спортивной команды из двух человек – один с трудных задач 

спортивной психологии (Гогунов Е.Н., Мартьянов Б.Н., 2000). 

Психологически коллектив характеризуется чѐтким 

взаимопониманием, высокой степенью слаженности, компетентностью, 

ответственностью, взаимовыручкой, лидерством. 

Формирование спортивного коллектива – длительный и 

целенаправленный процесс, одна из сложнейших задач, включающая 

формирование состава, предоставление обоюдной требовательности и 

самокритичности, формирование ситуации значительной трудоспособности, 

способность не только лишь работать, но и отдыхать, организация 

благоприятной социально – эмоциональной поддержки, сочетание творчества 

и дисциплинированности, стремление к преодолению кризисных ситуаций 

(Аникеева Н.П., 1989). 
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1.2  Особенности футбольного коллектива занимающихся во 

внеурочное время. 

 

По мнению Е.Н. Гогунова и Б.Н. Мартьянова [6], спортивная 

команда  – это всегда спортивная группа. Спортивной группе присущи 

все те социально  – психологические закономерности, которые 

свойственны малым группам. Психология и поведение отдельного 

человека как личности существенно зависят от социальной среды. 

Психология и поведение отдельного человека как личности 

существенно зависят от социальной среды. 

Социальная среда – сложно устроенное общество, в котором люди 

объединены друг с другом в многочисленные, разнообразные, более или 

менее устойчивые соединения – группы. Существуют понятия большие  

и малые группы: 

а) большие –  государство, нация, народность, партия и др., 

выделяемые по профессиональным, экономическим, религиозным, 

культурным, образовательным, возрастным, половым и другим 

признакам; 

б) малые – небольшое объединение людей (от 2-3 до 20-30 

человек), занятых каким-либо общим делом и находящихся в прямых 

взаимоотношениях друг с другом. Малая группа представляет собой 

элементарную ячейку общества. Примерами малых групп являются: 

семья, школьный класс, спортивный коллектив или команда, 

объединения  близких друзей,  приятелей и т.д. 

Как известно, взаимоотношения бывают: официальные и 

неофициальные, руководства и подчинения (лидерства), деловые и 

личные, рациональные и 

эмоциональные. Рассмотрим взаимоотношения в группе. 

Официальные отношения возникают на должностной основе; 
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неофициальные – на базе личных или частных взаимоотношений 

людей; деловые – в связи с совместной работой или по ее поводу; 

личные складываются между людьми независимо от работы; 

рациональные – на первом плане знания людей друг о друге и 

объективные оценки окружающих; эмоциональные – играют ведущую 

роль субъективные оценки, основанные на личном индивидуальном 

восприятии человека человеком; отношения руководства – управление 

группой или ее самоуправление обычно осуществляется через 

официально назначенных лиц (руководители) и через неофициальных 

лиц, имеющих высокий статус в группе (лидеры);  отношения 

подчинения  – подчинение отдельных  членов группы  через 

руководство  руководителем или лидером группы. 

Отношения в группах закономерно изменяются. Сначала, на 

исходном этапе развития, они бывают относительно безразличными, 

затем могут становиться конфликтными, а при благоприятных условиях  

превращаться в коллективистские. 

 Спортивная группа – это одна из разновидностей малых групп. В 

состав такой группы входят не менее двух и не более 25 человек, 

объединенных общими целями спортивной деятельности, выполняемой 

под контролем тренера,  инструктора, судьи. 

Эта деятельность характеризуется как индивидуальными, так и 

совместными физическими усилиями, направленными на достижение 

высоких личных и командных результатов, которые регламентированы 

временем, полом, возрастом, правилами  и нормами. Следует различать 

физкультурные и спортивные группы. Каковы их отличия? Деятельность 

физкультурных групп, хотя и регламентирована временем занятий, 

правилами, нормами, физическими усилиями и контролем сверху, не 

направлена на достижение высоких личных или командных результатов 

в смысле спортивной компетенции. Физкультурные группы преследуют 
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цель укрепления здоровья, снятия умственной и физической усталости, 

восстановления психического равновесия и хорошего настроения. 

Спортивная группа является сложным в социальном отношении 

структурным образованием, состоящим из ряда подструктур: ранговой, 

ролевой, общения, взаимодействия, соподчинения, межличностных 

отношений по вертикали (тренер – спортсмен) и по горизонтали 

(спортсмен – спортсмен), сплоченности и согласования. Следует 

помнить о том, что существуют взаимопроникновения и 

взаимоотношения между этими подструктурами. Таким образом, 

структуру спортивной группы можно представить как сеть относительно 

упорядоченных и оптимально взаимосвязанных подструктур, каждая из 

которых, в соответствии с общими законами  существования малых  

групп, делится  на формальную и неформальную структуры. 

Формальная структура создается в процессе учебно-

тренировочной и соревновательной деятельности благодаря приказам, 

распоряжениям, указаниям вышестоящих организаций и требованиям 

тренера,  взаимоотношениям спортсменов. 

Неформальная структура создается в процессе учебно-

тренировочной и соревновательной деятельности благодаря 

определенной «степени свободы» развития связей в группе, основанных 

на симпатии, взаимном предпочтении, общих интересах и потребностях. 

Это нерегламентированные, спонтанно  возникающие нормы  поведения 

и действия. Главной особенностью формальной структуры является то, 

что она способствует объединению индивидов в группу, регулирует 

частоту контактов, плотность и качественную их сущность. В этом 

проявляется сдерживающая функция формальной структуры по 

отношению к неформальной. Нарушение сдерживающей функции 

характеризуется снижением дисциплинированности, ответственности за 

свои действия, ухудшением поведения, нарушением субординации. 

Группа перестает отвечать тем задачам, ради решения которых она была 
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создана. Таким  образом, преобладание  неформальной структуры  

деятельности над формальной следует  считать недопустимым. 

Если члены группы строят все свои связи и отношения  только на 

основе инструкций и предписаний, с учетом ролевых действий и 

формальных статусов, то взаимоотношения в скором времени станут 

напряженными. Исключение из отношений между членами группы 

эмоциональных связей приводит к незнанию и непониманию многих 

личностных и профессиональных качеств друг друга, ухудшению  

отношений и в конечном счете  к конфликту. Два типа структур – 

формальная и неформальная – всегда сосуществуют, образуя единую 

структурную систему. При этом соотношение структур должно быть  

оптимальным. Соответствие формальных и  неформальных структур 

способствует эффективной деятельности группы. Для образования более 

благоприятного соотношения этих структур необходимо знать основу 

существования формальной структуры: инструкции, установки, 

программа деятельности, разработанная тренером, руководством 

команды, вышестоящими организациями; 

 нормы и правила, формируемые в самой группе в процессе 

основной 

 деятельности; потребности и мотивы членов 

 группы; потребности и мотивы тренера; 

 требования сложившейся ситуации; 

 перспективные цели и задачи основной 

деятельности. Помимо  соответствия двух структур существуют  

еще и такие факторы, как совместимость, идентичность мышления, 

мотивация, система ценностей, уровень мастерства, чувство долга, 

чувство ответственности. Размеры спортивных групп. Вопрос об 

оптимальных размерах малых спортивных групп остается спорным: по 

данным одних авторов – 10-15 человек, по мнению других – 25-40 

человек. Работы некоторых отечественных психологов показали, что 
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наиболее устойчивой, не подвергающейся распаду является группа из 6-

7 человек. Следует отметить, что эти данные оптимальны для 

неформальных групп, так как они позволяют: 

Малую группу характеризует психологическая и поведенческая 

общность ее членов. Особое место в социально-психологической 

характеристике групп и коллективов занимают взаимоотношения (рис. 

1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.  Взаимоотношения в группе 

Как известно, взаимоотношения бывают: официальные и 

неофициальные, руководства и подчинения (лидерства), деловые и 

личные, рациональные и эмоциональные. 

Рассмотрим взаимоотношения в группе. Официальные отношения 

возникают на должностной основе; 

неофициальные – на базе личных или частных взаимоотношений 

людей; 

деловые – в связи с совместной работой или по ее поводу; 

личные складываются между людьми независимо от работы; 

рациональные – на первом плане знания людей друг о друге и 

объективные оценки окружающих; эмоциональные – играют ведущую 

роль субъективные оценки, основанные на личном индивидуальном 
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восприятии человека человеком; отношения руководства – управление 

группой или ее самоуправление обычно осуществляется через 

официально назначенных лиц (руководители) и через неофициальных 

лиц, имеющих высокий статус в группе (лидеры); отношения 

подчинения – подчинение отдельных членов группы через руководство 

руководителем или лидером группы. 

Отношения в группах закономерно изменяются. Сначала, на 

исходном этапе развития, они бывают относительно безразличными, 

затем могут становиться конфликтными, а при благоприятных условиях 

превращаться в коллективистские. 

Спортивная группа – это одна из разновидностей малых групп. В 

состав такой группы входят не менее двух и не более 25 человек, 

объединенных общими целями спортивной деятельности, выполняемой 

под контролем тренера, инструктора, судьи. 

Эта деятельность характеризуется как индивидуальными, так и 

совместными физическими усилиями, направленными на достижение 

высоких личных и командных результатов, которые регламентированы 

временем, полом, возрастом, правилами и нормами. 

Следует различать физкультурные и спортивные группы. Каковы 

их отличия? 

Деятельность физкультурных групп, хотя и регламентирована 

временем занятий, правилами, нормами, физическими усилиями и 

контролем сверху, не направлена на достижение высоких личных или 

командных результатов в смысле спортивной компетенции. 

Физкультурные группы преследуют цель укрепления здоровья, снятия 

умственной и физической усталости, восстановления психического 

равновесия и хорошего настроения. 

Спортивная группа является сложным в социальном отношении 

структурным образованием, состоящим из ряда подструктур: ранговой, 

ролевой, общения, взаимодействия, соподчинения, межличностных 
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отношений по вертикали (тренер – спортсмен) и по горизонтали 

(спортсмен – спортсмен), сплоченности и согласования. Следует 

помнить о том, что существуют взаимопроникновения и 

взаимоотношения между этими подструктурами. Таким образом, 

структуру спортивной группы можно представить как сеть относительно 

упорядоченных и оптимально взаимосвязанных подструктур, каждая из 

которых, в соответствии с общими законами существования малых 

групп, делится на формальную и неформальную структуры. 

Формальная структура создается в процессе учебно-

тренировочной и соревновательной деятельности благодаря приказам, 

распоряжениям, указаниям вышестоящих организаций и требованиям 

тренера, взаимоотношениям спортсменов. 

Неформальная структура создается в процессе учебно-

тренировочной и соревновательной деятельности благодаря 

определенной «степени свободы» развития связей в группе, основанных 

на симпатии, взаимном предпочтении, общих интересах и потребностях. 

Это нерегламентированные, спонтанно возникающие нормы поведения 

и действия. 

Главной особенностью формальной структуры является то, что 

она способствует объединению индивидов в группу, регулирует частоту 

контактов, плотность и качественную их сущность. В этом проявляется 

сдерживающая функция формальной структуры по отношению к 

неформальной. Нарушение сдерживающей функции характеризуется 

снижением дисциплинированности, ответственности за свои действия, 

ухудшением поведения, нарушением субординации. Группа перестает 

отвечать тем задачам, ради решения которых она была создана. Таким 

образом, преобладание неформальной структуры деятельности над 

формальной следует считать недопустимым. 

Если члены группы строят все свои связи и отношения только на 

основе инструкций и предписаний, с учетом ролевых действий и 
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формальных статусов, то взаимоотношения в скором времени станут 

напряженными. Исключение из отношений между членами группы 

эмоциональных связей приводит к незнанию и непониманию многих 

личностных и профессиональных качеств друг друга, ухудшению 

отношений и в конечном счете к конфликту. 

Два типа структур – формальная и неформальная – всегда 

сосуществуют, образуя единую структурную систему. При этом 

соотношение структур должно быть оптимальным. 

Соответствие формальных и неформальных структур способствует 

эффективной деятельности группы. Для образования более 

благоприятного соотношения этих структур необходимо знать основу 

существования формальной структуры: 

 инструкции, установки, программа деятельности, 

разработанная тренером, руководством команды, вышестоящими 

организациями; 

 нормы и правила, формируемые в самой группе в процессе 

основной деятельности; 

 потребности и мотивы членов группы; 

 потребности и мотивы тренера; 

 требования сложившейся ситуации; 

 перспективные цели и задачи основной деятельности. 

Помимо  соответствия двух структур существуют еще и такие 

факторы, как совместимость, идентичность мышления, мотивация, 

система ценностей, уровень мастерства, чувство долга, чувство 

ответственности. 

Размеры спортивных групп. Вопрос об оптимальных размерах 

малых спортивных групп остается спорным: по данным одних авторов – 

10-15 человек, по мнению других – 25-40 человек. Работы некоторых 

отечественных психологов показали, что наиболее устойчивой, не 

подвергающейся распаду является группа из 6-7 человек. Следует 
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отметить, что эти данные оптимальны для неформальных групп, так как 

они позволяют: 

а) быстрее и легче устанавливать контакты; 

б) лучше узнать личные качества и способности каждого; 

в) в максимальные сроки и с минимальным искажением 

передавать информацию друг 

другу. Для определения оптимальных границ формальной группы 

следует учитывать: 

1) цели и задачи; 

2) правила соревнований по данному  виду спорта (главным 

образом состав команды). 

Спортивной группе свойственны некоторые признаки, которыми 

характеризуются малые группы. 

1) автономия группы, ее некоторая обособленность от других 

групп; 

2) сплоченность, наличие чувства «мы»; 

3) контроль за поведением членов группы; 

4) положение и роль (группа отводит каждому своему члену 

определенную роль согласно занимаемому им в группе положению); 

5) иерархия членов группы; 

6) конформизм (приспособляемость и готовность разделить 

существующие в группе нормы, обязанности, 

порядок);  

7) добровольность входа и выхода  из группы; 

8) стремление сохранить оптимальный объем 

группы; 

 9) интимность (члены группы в достаточной степени знают 

личные и интимные стороны жизни каждого); 

10) стабильность; 
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11) референтность, привлекательность членов группы для каждого 

входящего в нее, стремление действовать так, как это принято среди тех, 

кто 

привлекателен; 

12) психологический климат группы, в котором чувства и желания 

индивида получают свое удовлетворение или неудовлетворение; 

Помимо этого, спортивной группе присущи некоторые особые 

признаки. 

1) направленность на достижение высоких личных и командных 

результатов; 

2) специфичность ролевых действий; 

3) относительно одинаковый возрастной и квалификационный 

уровень членов; 

4) половая идентичность (за исключением некоторых видов 

спорта); 

5) специфичность мотивов вступления в группу и присутствия в 

ней; 

6) спонтанность организации. 

 

1.3. Возникновение и формирование взаимоотношений в коллективе. 

 

Перед спортивной группой как формальной организацией с 

момента ее возникновения стоят конкретные и четкие задачи, на 

выполнение которых нацелены как тренер, так и весь  коллектив. 

Деятельность по выполнению поставленных задач заставляет 

тренера и рядовых членов команды взаимодействовать, кооперировать 

свои усилия, искать и устанавливать личные, деловые контакты, 

которые являются первым и основным условием возникновения 

формальных отношений. В ходе этого процесса устанавливаются, 
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сохраняются и изменяются отношения  между участниками  совместной 

деятельности. 

В процессе формализованных совместных действий благодаря 

личным контактам и общению делового характера постепенно 

возникают контакты и связи, окрашенные эмоциями, симпатиями, 

взаимным интересом друг к другу, т.е. возникают неформальные  

отношения. 

Возникновение и формирование межличностных отношений в 

спортивных коллективах происходят в соответствии с общими 

закономерностями формальных организаций и проходят сложный, но 

всегда однонаправленный путь, который можно разбить  на несколько 

этапов: 

 возникновение потребности и ее осознание ; 

 превращение потребности в стойкий интерес к той или иной 

деятельности, способной  удовлетворить возникшую потребность; 

 сравнение и оценка своих возможностей, способностей с 

требованиями той деятельности, в которой надлежит принять участие   

для удовлетворения потребностей; 

 формирование мотива поведения, направленного на поиск 

деятельности, способной удовлетворить возникшую потребность; 

 установление контактов и связей с тренером и спортсменами 

в процессе деятельности; возникновение формальных, 

взаимоотношений, способствующих удовлетворению потребности. 

Взаимоотношения в спортивной группе делятся на отношения 

между спортсменами (горизонтальный уровень) и отношения 

спортсменов с тренером (вертикальный уровень). 

Каждый из этих видов взаимоотношений может, в свою очередь, 

делиться на формальный и неформальный. 

Формальная структура отношений в команде создается  в процессе 

учебно-тренировочной и соревновательной деятельности благодаря 
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приказам, распоряжениям, указаниям вышестоящих организаций и 

требованиям тренера, регламентирующим процесс взаимодействия и 

взаимоотношении членов команды в этой деятельности. Предполагается, 

что строгое соблюдение правил и инструкций членами команды 

гарантирует им удовлетворение их личных потребностей, потребностей 

тренера и вышестоящих организаций. 

Однако чтобы успешно функционировать, формальная 

организация, каковой является команда, должна предусматривать 

определенные «допуски» в своей структуре, «степень свободы» для 

развития связей, основанных на симпатии, взаимном предпочтении, 

общих интересах и потребностях. Эти нерегламентированные, 

спонтанно  возникающие взаимоотношения,  нормы поведения  и 

действия получили  в психологии название  неформальных отношений. 

В спортивном коллективе господствует дух высокой взаимной 

требовательности и в то же время глубокого уважения к личности 

каждого члена коллектива. В нормально развивающемся коллективе 

личные интересы его членов совпадают с общими интересами 

коллектива. Члены коллектива испытывают чувство гордости за свой 

коллектив, выражающееся в стремлении быть  активным участником  

его деятельности. 

Школьный спортивный коллектив отличает здоровый оптимизм, 

выражающийся в радостных чувствах и настроениях, связанных с 

уч астием в об щей деятел ьности кол лектива, т ворческом по дъеме, 

кре пкой дружбе ме жду членам и коллекти ва. 

Одной из главных особенностей формальной организации 

(впрочем; как и неформальной) является то, что она способствует 

объединению индивидов в группу, создает основу для личного контакта. 

В то же время она регулирует частоту этих контактов, плотность и 

качественную их сущность. В этом проявляется сдерживающая функция 
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формальной организации по отношению к развитию неформальной  

организации. 

Если  же ч лены групп ы строят все с вои связи и от ношения то лько 

на ос нове инстру кций и пре дписаний, с учето м ролевых де йствий и 

фор мальных ст атусов, то вз аимоотноше ния в скоро м времени ст анут 

напря женными. Отсутст вие эмоцио нальных св язей приво дит к незн анию 

и непо ниманию мно гих личност ных и професс иональных к ачеств дру г 

друга, у худшению от ношений, и, в ко нечном счете, к ко нфликту. Д ва 

типа стру ктур – фор мальная и нефор мальная – все гда сосущест вуют,  

обр азуя сложное  соот ношение ме жду  собой. 

Формальные от ношения в с истемах «с портсмен – с портсмен» и 

«с портсмен – тре нер» заранее «з апрограммиро ваны» и обус ловлены 

требо ваниями де ятельности, по дчинены ее з адачам, и «с ценарий», по 

которо му они дол жны развив аться, для к аждого вид а спорта в об щем-то 

известе н. 

Значительно тру днее преду гадать, ка к в этих с истемах бу дут 

склады ваться отно шения в нефор мальной сфере, т ак как раз витие их 

про исходит спо нтанно, на ос нове нерегу лируемых с импатий и 

а нтипатий, пре дпочтений, со вместных и нтересов, и у влечений. Д ля 

некотор ых тренеро в, особенно н ачинающих, нефор мальные от ношения 

нере дко предст авляют знач ительные тру дности, обус ловленные с амим 

характером де ятельности тре нера, в которо й он заним ает двойст венную 

поз ицию: с од ной сторон ы, он руко водитель, л ицо, опреде ляющее и 

п ланирующее стр атегию дейст вий коллект ива; с дру гой – он 

р авноправны й член дан ного колле ктива. Тре нер, долже н обладать 

м ногими нра вственными и пе дагогическ ими качест вами, чтоб ы 

сохранит ь субордин ацию, свое временно пресеч ь по отноше нию к себе 

про явление па нибратства и 
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фамильярности. Стро гость и со хранение д истанции в от ношениях 

не до лжны способст вовать изо ляции тренер а от групп ы, создават ь образ 

че ловека недосту пного, без чу вств и эмо ций, «засте гнутого на все 

пу говицы». Добро желательност ь и участие в су дьбе спортс мена,  уме ние 

понять  с воего учен ика  и оказ ать ему по мощь слово м  или дело м, 

справед ливость  и пос ледователь ность в требо ваниях – вот тот д алеко не 

по лный перече нь  личност ных качест в  тренера, котор ые  формиру ют у 

спортс менов чувст во  уважен ия к нему. 

Установление пр авильных вз аимоотноше ний в систе ме «тренер – 

с портсмен» – де ло исключите льно сложное и то нкое, гран ичащее с 

ис кусством, г де многое з ависит от л ичных качест в, как само го тренера, 

т ак и его уче ников. Кро ме этого, вз аимоотноше ния подвер жены 

влиян ию объекти вных факторо в (возраст, по л, уровень с портивного 

м астерства) и субъе ктивных (уро вень культур ного и инте ллектуально го 

развити я тренера и с портсменов, ст иль руково дства, пси хологическ ая 

совмест имость и и дентичност ь системы  це нностей и м ировоззрен ия и 

т.д.). 

Поверхностное н аблюдение з а спортивно й группой нере дко  

навод ит на мысл ь о том, что все ее ч лены равны ме жду собой. 

Де йствительно, д ля таких р ассуждений ест ь основани я: члены гру ппы 

или ко манды зачасту ю бывают пр иблизитель но одного и то го же 

возр аста, уров ня професс ионального м астерства, и меют одина ковый 

стаж занят ий спортом, з анимаются у о дного и то го же тренер а, несут 

о динаковую от ветственност ь  за выпо лнение пост авленной  з адачи и т. д. 

И все-таки, нес мотря на это, р авенства в по ложении, которое 

з анимает ка ждый из чле нов группы в ее иер архической стру ктуре, нет. 

Это го равенст ва и не мо жет быть, т ак как все ч лены групп ы выполняют 

хот я и одноро дную деяте льность, но по-р азному, в з ависимости от 
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от ношения к не й, способносте й, личност ных качест в, ситуаци и и т.д. В 

резу льтате деяте льности про исходят са мооценка и вз аимооценка 

посту пков и успе шности дейст вий, позво ляющие каж дому сравн ить себя 

с дру гими члена ми, отвест и каждому, в то м числе и себе, место в 

гру ппе, мысле нно  постро ить свою  иер архическую стру ктуру  ком анды, 

опре делить  ст атус каждо го  ее чле на. 

Ряд исследо ваний, про веденных в с портивных ко мандах, поз волили 

уст ановить, что в н их есть ли ца, пользу ющиеся знач ительно бо льшими 

сим патиями, у важением и  а вторитетом у с воих товар ищей, неже ли кто-либо 

дру гой. 

 

1.4. Психо логические ос новы общен ия и особе нности  

вз аимодейств ия  занима ющихся на соре внованиях. 

 

Общение в пос леднее вре мя являетс я предмето м специаль ного 

изуче ния в разл ичных сфер ах научного з нания: философ ии, социоло гии, 

психо логии, пед агогическо й психолин гвистики, пс ихотерапии и т. д. Не 

сост авляет иск лючение и пс ихология с порта. 

С точки зре ния философ ии, общение – это с пособ внутре нней 

орган изации и э волюции об щества; это про цесс, при по мощи которо го 

возможно осу ществлять р азвитие об щества, та к как разв итие предпо лагает 

посто янное дина мическое  вз аимодейств ие обществ а  и 

личности. Со циально-пс ихологичес кое  и пси холого-пед агогическое 

по нимание об щения имеет бо лее узкое о пределение. Об щение – это про цесс 

непосредственно и ли опосредо ванно набл юдаемого ко нтактирова ния, 

которое и меет своей це лью намере нное влиян ие (воздейст вие) на по ведение, 

состо яние, уста новки, уро вень актив ности и де ятельности не посредстве нного  

парт нера (парт неров). 
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Итак, обще ние – это про цесс, поро ждаемый ус ловиями 

не посредстве нной колле ктивности и осу ществляемы й с помощь ю набора 

рече вых и нерече вых средст в. В ходе это го процесс а устанавл иваются, 

со храняются и из меняются от ношения ме жду участн иками совмест ной 

деятел ьности, поэто му межличност ное общение – о дна  из ва жнейших фор м  

взаимов лияний люде й. 

Непосредственное ме жличностное об щение можно х арактеризо вать 

как в нешнее и в нутреннее. 

Внешнее ме жличностное об щение – это ре ально набл юдаемое 

ко ммуникатив ное поведе ние партнеро в, выражаю щееся, гла вным образо м, в 

форме рече вых и нерече вых обраще ний. Анализ в нешней сторо ны общения 

поз воляет получ ить предст авление о то м. как про исходит ко нтактирова ние: 

кто с ке м и как об щается, все л и участник и включены в ме жличностные 

с вязи, како го рода инфор мация преоб ладает  в обр ащениях (де ловая,  

эмо циональная и т.п.). 

 Осно вными функ циями обще ния в школьной секции являются: 

1) функция со циально-пс ихологичес кого отраже ния (общен ие 

возникает к ак результ ат и как фор ма объекти вированного, соз нательного 

отр ажения парт нерами особе нностей  проте кания взаи модействия); 

2) регулят ивная функ ция (в про цессе обще ния осущест вляется 

не посредстве нное или о посредован ное воздейст вие (влиян ие) партнеро в друг 

на дру га с целью из менения ил и сохранен ия поведен ия, действ ий, состоя ния, 

общей а ктивности, особе нностей вос приятия, с истемы цен ностей, уст ановок 

и с ложившихся вз аимоотноше ний); 

3) познавате льная функ ция (вследст вие систем атических ко нтактов 

парт неры приобрет ают самые р азные знан ия о самих себе, о п артнерах, о 

с пособах де ятельности и т. д.); 
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4) экспресс ивная функ ция (различ ные  формы рече вого и нерече вого 

общен ия выражают э моциональн ые состоян ия и переж ивания, часто во преки 

логи ке и требо ваниям усло вий деятельности);  

5) фу нкция соци ального ко нтроля (способ ы решения д вигательны х 

задач, о пределенные фор мы поведен ия, эмоцио нального ре агирования и 

от ношений име ют достаточ но выражен ный нормат ивный хара ктер; их 

ре гламентаци я с помощь ю групповы х и социал ьных норм обес печивает 

необ ходимую це лостность и ор ганизованност ь группово й деятельности); 

 6) фу нкция соци ализации ( наиболее в ажная в работе тре нера). В 

со вместной де ятельности и об щении спортс мены осваи вают не то лько 

комму никативные у мения (уме ние быстро ор иентироват ься в ситу ации 

общен ия, слушат ь и говорит ь и т.д.), но и у мения дейст вовать в и нтересах 

ко ллектива, соот ветственно от носиться к ч ленам груп пы, организо вывать 

опт имальное об щение с парт нерами при в ыполнении со вместной 

деятельности. З анятия в школьной секции сопряжен ы с включе нностью  

че ловека в р азнообразн ые социаль ные отноше ния. Обучающийся занимает 

о пределенное со циальное по ложение: н апример, ст ановится н а путь 

професс ионального с порта или гото вит себя к професс иональной к арьере. 

Ему необ ходимо сочет ать заняти я спорта с уче нием, освое нием професс ии, 

семейн ыми забота ми, поддер живать  спе цифические ко нтакты  в сфере 

с порта. 

Часто все по пытки тренер а команды в вести како го-либо игро ка в 

опреде ленное вза имодействие с дру гими игрок ами оказыв аются 

безус пешными, хот я в другом сочет ании этот же и грок демонстр ирует 

прекр асную слаже нность и вз аимопонима ние с парт нерами. В пер вом 

варианте отсутст вует, а во второ м существует пс ихологичес кая 

совмест имость дан ного спортс мена с дру гими члена ми команды. То лько при 

наличии та кой совмест имости игро к  может по казать  в со вместной 
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де ятельности  все с вои  полож ительные и ндивидуаль ные качества. К 

особе нностям спорт ивной груп пы относитс я ее обособ ленность от 

о кружения, б лагодаря су ществовани ю ограниче ний на чис ло членов, 

н аличию спе цифических уз когрупповы х целей и в нутригруппо вой систем ы 

ценносте й. Спортив ная группа и меет четкие и о пределенные з адачи, на 

ре шение котор ых направле ны усилия все х ее члено в. Основно й 

общегруп повой цель ю является дост ижение высо ких личных и гру пповых 

спорт ивных резу льтатов. Об щегруппова я цель способст вует коопер ации, 

взаи модействию все х членов гру ппы  для дост ижения пост авленной  це ли, 

служит  ос нованием д ля создани я оптималь ных  межлич ностных 

вз аимоотноше ний. 

Среди важн ых условий, о казывающих в лияние на ф изическое и 

пс ихологичес кое  воспит ание игрок а в процессе с портивной се кции и 

соре внований, в ыделяется гру пповая ком позиция (это о пределенна я 

группова я структур а, в которо й в качест ве элементо в являются ч лены 

групп ы, а форма вз аимосвязи – это с ходство и р азличие их и ндивидуаль но-

психоло гических с войств). 

Групповая ко мпозиция х арактеризуетс я как одноро дная, если гру ппа 

состоит из с ходных по и ндивидуаль но-психоло гическим с войствам л юдей, и 

ка к разнород ная, если ме жду ними  об наруживаетс я различие. 

В процессе ст ановления и р азвития спорт ивная груп па приобрет ает 

такое гру пповое качест во как сплоче нность. Ес ли она имеет по ложительну ю 

направле нность, то это б лагоприятно в лияет на эффе ктивность с портивной 

де ятельности. Ест ь данные, что до вольно часто т а или иная ко манда, 

усту пающая в те хнико-такт ическом мастерст ве другой, бо лее сильно й, 

одержив ает убедите льную побе ду. В таки х случаях го ворят, что ко манда 

выигр ала благод аря дружбе и мор альной сплоче нности ее ч ленов. Люб ая 

команда н ачинается с учеб но-трениро вочной гру ппы. И есл и в ней соз дается 
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атмосфер а заинтересо ванности и у довлетворе ния, то в д альнейшем в это й 

спортивной гру ппе команд ный образ бу дет наиболее  эффе ктивным. Без 

дру жбы и сплоче нности спорт ивного  ко ллектива не мыслимы  дост ижения в 

спорте. В процессе фор мирования с портивная ко манда приобрет ает разные 

но вейшие гру пповые качест ва и свойства. 

Сплоченность  один  с  весьма  значимых  массовых с войств  

спортивной ко манды. Оно может имет ь равно ка к позитивну ю,  таким 

образо м негативну ю направле нность. Если  сплоченность  команды  

определена  тенденцией  на социаль но  важные и нужные общест ву цели, в 

таком случ ае  она характеризуется  как настоя щая,  позитивная, приносящая 

выгоду не то лько лишь  с портивной  команде, каждому еѐ члену, но и 

социалистическому  окружению в целом. Подобная с плоченност ь 

положите льно возде йствует на резу льтативност ьспортивно й работы, на 

гармоничес кое формиро вание личност и и группы. 

В отдельных в ариантах с плоченност ь в команде мо жет быть обус ловлена, к 

примеру, эгоистическими л ибо меркант ильными цел ями, не 

соответст вующими об щественно в ажным идеа лам, ценностям, а в отдельных  

случаях  даже противоречащими им. Данное  псевдосплоченность. Работа 

тако го рода спорт ивной кома нды создаетс я для себя, а не для ины х, она 

никак не  можетявляться резу льтативной, не способст вует гармо ничному 

фор мированию л ичности. В социалистическом обществе по добные ком анды 

имеют все ш ансы  стал киваться к ак исключе ние. В капиталистическом  же 

обществе  это обычное  явление,  особенно  в профессиональном спорте. 

Сплоченность — стойкое  качество  спортивной  команды,  процесс  развития 

которо го длителен и иногда  прот иворечив. Признаком  сплоченности  

представляет ценностно-ориентационное  целостность;  она характеризуется  

прочной взаимосвязанностью спортсменов  указания  к ак коллект ива, 

взаимоотношения котор ых опосредованы общими цел ями изадачами 
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ко манды и основываются н а ответстве нной завис имости. Сплоченность 

мо жет помочь  команде  противодействовать р азным негат ивным  влияниям, 

к примеру провокациям идеологического х арактера. 

Психологический климат в сравнении с сплоченностью считается 

ме нее стабил ьной, наиболее из менчивой черто й команды.Он определ яет 

общую гру пповую атмосферу в команде, и рассматривается  как 

опреде ленное  состо яние ее, как единое настроение еѐ членов. Признаками 

э моционально го климата сч итаются: присутствие и ли недостато к 

конфликто в, постоянстволибо с меняемость состава команды, удовлетворение 

л ибо неудов летворенност ь еѐ делам и, смена капитанов и руководства 

у казания,  комфорт  либо напря жение и неприязнь в от ношениях членов 

команды. Общепсихологический к лимат знач ительновоз действует н а 

результат ивность учебно-тренировочного про цесса и выступления 

спортсменов в соревнованиях,  в их самочувствие и трудоспособность. 

Положение спортсмена в команде  обусловливается  р азными фактор ами,  

среди котор ых существе нная роль пр инадлежитс портивному стажу, степени 

спорт ивного мастерст ва, отношению к целям и задачам ко манды, к  

тренировочным  занятиям, к соблюдению режима, к товарищам.  

Существенное з начение дл я статуса спортсмена имеют инди видуально-

психологические  особенности  его личности. 

Большой сте пень развит ия волевых к ачеств, 

жизнерадостность,коммуникабельность и приветливость, свойства у ма, 

сценичность эмоций кро ме того  определяют  положение  спортсмена в 

команде. 

Групповая с плоченност ь характер изуется в ос новном тем, хот ят ли 

член ы группы ост аться и про должать за ниматься в не й. 

Психологическая со вместимост ь взаимоде йствующих п артнеров в 

со вместно вы полняемой с портивной де ятельности в ыступает в ажным 
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факторо м, обуслов ливающим ср абатываемост ь спортсме нов, и про является в 

б ыстроте ов ладения но выми упраж нениями, ст абильности и х выполнен ия, 

оптимиз ации игрово го взаимоде йствия, по вышении резу льтативност и  

соревно вательной де ятельности  ко манды. 

На взаимоот ношения в гру ппе также в лияет знач имость для 

с портсмена о кружающих е го в группе л юдей, т.е. рефере нтность. Д ля 

спортсме нов важно, к ак их оцен ивает окру жение, что ч асто сказы вается  на 

резу льтатах. 

Если в гру ппу приход ит новый че ловек, то воз никают так ие проблем ы, 

как  разр аботка наибо лее оптима льного вза имодействи я нового с портсмена с 

дру гими члена ми группы, воз можность из менения его по ведения, ес ли оно 

не соот ветствует то му, как пр ивыкли вест и себя чле ны группы. Т.е. 

но венькому необ ходимо изуч ать нормы, пр авила и тр адиции, сво йственные  

и менно этой  с портивной гру ппе. 

В группе мо жет быть р азный психо логический к лимат. Это до вольно 

усто йчивое явле ние. Хорош ий, благопр иятный пси хологическ ий климат 

с пособствует н аиболее ус пешному дост ижению гру ппой цели, прео долению 

пре пятствий, а т акже позво ляет эффект ивно решат ь возникаю щие в груп пе 

конфликт ы. 

Проблема прео доления ме жличностны х конфликто в актуальн а для 

спорт ивной деяте льности. Прот иворечия, котор ые находят в ыражение в 

ме жличностны х конфликт ах, опреде ляют проти востояния ме жду 

спортс менами. Низ кий уровен ь сплоченност и спортивно й группы 

в ыражается в н аличии част ых конфликто в между чле нами групп ы, в 

допуще нии грубых н арушений с портивного ре жима, что пр иводит ино гда к 

прекр ащению зан ятий спортс меном. Длите льно проте кающие, зат яжные или 

нер азрешѐнные ко нфликты ок азывают разру шительное в лияние на 

ме жличностные от ношения, с плоченност ь и социал ьно-психоло гический 
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к лимат в ко ллективе, что требует неот ложного воз действия со сторо ны 

тренера. Тре нер спорти вной коман ды должен у меть квалиф ицированно 

пре дупреждать и р азрешать ме жличностные ко нфликты, в прот ивном случ ае  

при ор ганизации учеб но-трениро вочного  про цесса, участ ии  в 

соре внованиях и нефор мальном об щении  он сто лкнется со м ногими 

тру дностями. 

Психологический к лимат форм ируется по д влиянием гру пповых 

эмо ций, котор ые возника ют в резул ьтате дост ижения ком андой успе ха, что 

яв ляется сти мулом к да льнейшему со вершенство ванию, или неу дачи, 

котор ая может р азобщить гру ппу. 

В группе мо жно наблюд ать здорову ю конкурен цию. Это про является в 

то м, что каж дый член гру ппы стремитс я стать луч ше остальн ых и быстрее 

по лучить более в ысокий спорт ивный разр яд. Такая поз иция почти все х 

учащихся не мо жет являтьс я причиной р азобщения гру ппы и не пр иводит к 

ко нфликтам и не допонимани ю. Наоборот, в гру ппе часто пр исутствует 

з доровая ат мосфера со перничеств а. Но спортс мены, котор ые выделяютс я 

лучшими резу льтатами, по льзуются бо льшим автор итетом, а ост альные 

тянутс я  за ними. Тре нер  в про цессе обуче ния  может уч итывать  этот 

фактор. Об щение – фор ма взаимоде йствия люде й, стремящ ихся выявит ь 

психичес кие качест ва друг дру га с целью уст ановления и р азвития 

ме жличностны х отношени й в ходе вз аимодейств ия. Межлич ностное об щение 

распо лагает обш ирным арсе налом средст в и методо в, начиная с об мена 

инфор мацией верб ального (рече вого) и не вербального х арактера, 

обес печения вз аимопонима ния людей, фор мирования от ношений 

(р азрешение ко нфликтов, в нушение, у правление по ведением), об мена 

дейст виями, эффе ктов присутст вия и совмест ного дейст вия и т.п. 

( Андрушишин И.Ф., 1 993). Конеч ной целью изуче ния пробле м общения в 

с порте являетс я организа ция управле ния общение м. К фактор ам, 
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обусло вливающим ме жличностные ко нтакты в с портивной де ятельности, 

от носятся: 

 – ус пешность и ли неуспеш ность деяте льности; 

 – уро вень подгото вленности с портсменов; 

 – ст атусно-роле вые отноше ния членов ко манды; 

– межличност ные отноше ния; – инд ивидуально – пс ихологичес кие 

особен ности спортс менов; Критер ии, опреде ляющие опт имальность 

об щения, хар актеризуютс я степенью соот ветствия ( несоответст вия) 

параметро в общения, во- первых, спе цифическим ус ловиям и требо ваниям 

задач комму никации и де ятельности, во- вторых, особе нностям 

не посредстве нных участ ников конт актировани я. В данно м случае к 

п араметрам об щения следует от нести: сре дства обще ния, их со держание, 

н аправленност ь и интенс ивность. 

 В ме жличностны х контакта х решаются д ве взаимос вязанные з адачи: 

1) ко ммуникатив ная; 2) де ятельностн ая. 

 В психо логии спорт а выделяют пр инципы, способст вующие 

успе шному реше нию этих з адач:  

1) а декватност ь общения по со держанию (соот ветствие це лям, задач ам, 

группо вым устано вкам); 

 2) а декватност ь общения по н аправленност и (включен ие в 

комму никативные с вязи всех ч ленов груп пы, отсутст вие разрыво в в 

межлич ностных от ношениях, преоб ладание де лового обще ния);  

3) а декватност ь общения по и нтенсивност и (соответст вие количест ва 

обращен ий характеру вз аимоотноше ний и слож ности решае мых задач). 

У правлять об щением в с портивной гру ппе – знач ит управлят ь групповы м 

поведение м, коммуни кацией в гру ппе, совмест ной деятел ьностью чле нов 

группы, о птимизируя об щение в гру ппе. Как пр авило, эту р аботу прово дят 

тренер и пс ихолог спорт ивной груп пы (команд ы) (Журавле в А.Л., 197 9). 
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В целях ус пешной орг анизации у правления гру пповым пове дением 

тре неру и пси хологу сле дует испол ьзовать дл я этого спе циальные с пособы. 

На со временном эт апе развит ия психоло гии спорта су ществует о пределѐнна я 

их класс ификация, котор ая характер изуется сле дующими ме ханизмами: 

 – о граничение де ятельности в не желательно м направле нии; – 

регу лирование по ведения с по мощью распор яжений, пр иказов и уст ановок; – 

н аправление де ятельности через м ассовые со циально пс ихологичес кие 

явлени я, возника ющие в про цессе обще ния личносте й; – косве нный способ. 

Н аправление де ятельности через м ассовые со циально – пс ихологичес кие 

влияни я требует пре дварительно й работы со с портсменам и по усвое нию ими 

пр инципами: « каждый чле н группы – это про дукт социа льной сред ы, 

который об язан подчи няться опре делѐнным со циальным нор мам, 

предп исаниям и з аконам». 

Косвенный с пособ хара ктеризуетс я тем, что у правляющий не соз даѐт 

никак их препятст вий, не даѐт н икаких указ аний, но т ак изменяет в нешние 

усло вия деятел ьности, что к аждый член гру ппы, сам по себе, в ынужден 

выб ирать имен но ту форму де ятельности, котор ая желател ьна 

управл яющему. На пример, дл я выполнен ия, на тре нировке ка кого-либо 

з адания тре нер соедин яет во вза имодейству ющую пару с портсменов, 

котор ые антипат ичны друг к дру гу. 

Предлагаемое тре нером упра жнение выпо лнять необ ходимо, в хо де его 

выпо лнения меж ду партнѐр ами растѐт и нтенсивное об щение. Важ но 

отметит ь, что испо льзование кос венного способ а требует пре дварительно й 

оценки тре нером (или пс ихологом) и ндивидуаль ных особен ностей 

спортс менов, их вз аимоотноше ний, уровн я их спорт ивного мастерст ва, 

соотно шения этих д анных с хар актером пл анируемого у пражнения и 

про гнозирован ия возможно го результ ата от выну жденного вз аимодейств ия 

данных с портсменов ( Реан А.А., 1 967). Экспер иментально до казано, что пр и 
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работе с гру ппой спортс менов тренер доб ивается ма ксимальных резу льтатов 

в у правлении ко ммуникацие й, если ре гулирует н аправленност ь общения т ак, 

чтобы пс ихические с вязи между ч ленами гру ппы совпад али, с 

деяте льностными с вязями соот ветствовал и логике и требо ваниям про цесса 

взаи модействия. В это м случае тре нер должен пр илагать особ ые усилия к 

р аботе с ли дерами гру ппы, главн ым образом, с отр ицательным и. Важно 

гр амотно постро ить свою р аботу. Тре неру следует р азделить про цесс 

осущест вления работ ы с лидеро м на три эт апа: подгото вительный, ос новной 

и з аключитель ный. 

 

На подгото вительном эт апе важно[ 24]: 

1) провест и серию наб людений за об щением и резу льтативност ью 

лидера, чтоб ы выяснить, в к аких именно с итуациях е го поведен ие являетс я 

нежелате льным, нас колько тип ично это по ведение и н а кого чаще все го 

направле ны негатив ные реакци и спортсме на; 2) выя вить внутре ннюю 

психо логическую к артину конф ликтов через и ндивидуаль ные беседы со 

всеми участ никами сов местной де ятельности, котор ые дадут л ичные оцен ки 

ситуаци и и поведе ния партнѐро в; 3) попыт аться проа нализироват ь поведение 

л идера и со вместно с н им выяснит ь: как он по нимает своѐ по ведение, к акую 

роль о н отводит себе, з нает ли о то м, что отр ицательно де йствует на 

состо яние и деяте льность дру гих членов гру ппы. 

На основно м этапе сле дует: 1) сост авить конкрет ную програ мму 

действ ий и поведе ния лидера в изуче нных ситуа циях (орие нтируясь н а 

контакт с о пределѐнны ми партнѐр ами); 2) р азъяснить л идеру цель и 

со держание пре дполагаемы х изменени й в его по ведении и де йствиях; 3) 

ор ганизовать обуче ние лидера, пр авилами эффе ктивного об щения, фор мируя 

его с пособность бо лее чутко ре агировать н а состояние п артнѐров по 

с портивной де ятельности, по нимать их; 4) ре ализовать про грамму. На 
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з аключитель ном этапе необ ходимо: 1) н аблюдать з а общением и 

резу льтативност ью деятель ности лидер а, чтобы с воевременно в ыявлять 

не достатки в про ведѐнной р аботе; 2) в ыявить, ка кие измене ния происхо дят в 

отно шениях меж ду спортсме нами и в резу льтативност и их совмест ной 

деятел ьности через собст венные наб людения и бесе ды со всем и участник ами 

деятел ьности; 3) про анализиров ать реальн ые изменен ия во 

взаи моотношени ях в группе, в де ятельности с портсменов, в по ведении 

ли дера, пыта ясь совмест но с ним в ыяснить его по нимание сут и проведѐн ных 

измене ний и реал ьных резул ьтатов от н их, его от ношение к с воей роли, 

не достатки е го действи й; 4) внест и необходи мые коррект ировки в п лан 

дальне йшей работ ы, в дейст вия и пове дения лидер а (Коломей цев Ю.А., 

1 998)).  

Для о птимизации об щения в спорт ивных груп пах надо в ыполнять р яд 

требова ний: 

1) проводит ь предварите льное план ирование воз действий и же лаемых 

внутр игрупповых с вязей; 2) ор ганизовыват ь межличност ное общение и 

вз аимовлияние ме жду членам и группы; 3) ре гулировать и корре ктировать 

воз действия н а основе те кущего контро ля за их эффе ктивностью; 4) 

об язательно про верять, соот ветствуют л и результат ы воздейст вий 

ожиданиям ( Гогунов Е. Н., Мартья нов Б.Н., 2000). Пс ихологичес кий анализ 

с портивной де ятельности по казывает, что в не й проявляютс я 

многочис ленные пси хические фу нкции, сво йственные че ловеку, а т акже 

разнообр азные черт ы его личност и, в том ч исле и соц иально – 

пс ихологичес кие[27]. 

Материалы пс ихологичес ких исследо ваний разл ичных видо в 

спортивно й деятельност и позволяют т ак определ ить психоло гическую 

стру ктуру спорт ивной деяте льности: а) И дейная напр авленность с портивной 

де ятельности, еѐ об щественное з начение. б) Те хнические пр иѐмы, рабоч ие 
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операци и процесса де ятельности. в) Д вигательные н авыки, име ющие 

специ альное значе ние в стру ктуре спорт ивной деяте льности. г) Уро вень 

развит ия и качест венные особе нности ряд а психичес ких, в част ности 

сенсо моторных, фу нкций. д) С пециальные з нания. е) Э моциональн ый тонус 

с портивной де ятельности. ж) Д инамически й характер с портивной 

де ятельности. з) По веденческие ас пекты спорт ивной деяте льности. 

С портивная де ятельность в це лом, особе нно спорти вные сорев нования, 

требу ют от спортс менов огро мной затрат ы не только ф изической, но и 

пс ихической э нергии. Это поз воляет намет ить следую щие психоло гические 

ас пекты для исс ледования: – проб лема целен аправленност и спортивн ых 

действи й, посколь ку они требу ют ясного осоз нания конкрет ной цели 

де йствия, на пример уст ановка на дост ижение опре делѐнного с портивного 

резу льтата; – проб лема волев ых усилий, н аправленны х на преодо ление 

опре делѐнных тру дностей, с вязанных с в ыполнением с портивных р азличных 

де йствий, пс ихологичес кий анализ эт их трудносте й и соразмер ных или 

дв игательных и мпульсов; – проб лема эмоцио нальных состо яний и их 

ре гуляции, прео доления те х из них, котор ые оказыва ют отрицате льное 

влия ние на спорт ивную деяте льность; – проб лема волев ых качеств л ичности, 

и х специфик и и воспит ание в про цессе спорт ивной деяте льности; – проб лема 

психо логических особе нностей лич ности и их фор мирования в про цессе 

спорт ивной деяте льности; – проб лема психо логической особе нности и 

структуры ко ллектива, вз аимоотноше ний личност и и социал ьной среды в 

ус ловиях спорт ивных колле ктивов; – проб лема социа льно-психо логических 

исследований в об ласти спорт а и спорти вной деяте льности (Кретт и 

Б.Дж., 1 978). 

Роль мотив ации спорт ивной деяте льности. С портивный резу льтат – это 

резу льтат трен ировочного про цесса; пос ледний, ка к правило, ос новывается 

н а определѐ нном выборе и пре дполагает из вестную до лю таланта, котор ый 



40 

 

мы пони маем как со вокупность вро жденных и пр иобретѐнны х качеств 

морфо логического, ф изиологичес кого и пси хологическо го характер а. Целью 

се кции являетс я определѐ нная способ ность дост ижения резу льтатов, котор ая 

имеет поте нциальный х арактер и пре дставляет то лько возмо жность 

дост ижения резу льтата. Своеобр азным пуско вым механиз мом результ ата 

являетс я мотиваци я результат ивности, по нимаемая в с амом широко м смысле 

это го термина ( Ванек М.,Го шек В.,Свобо да Б.,1973). Сту пени спорт ивного 

мастерст ва образуютс я сменой пр ивычного н а противопо ложное. Ка ждое 

спорт ивное дост ижение – это «с качок» в р азвитии, н арушение р авновесия и, 

с ледователь но, пробуж дение новы х потребносте й и мотиво в, 

стимулиру ющих поста новку новы х целей ил и корректиро вку старых. 

С начала чело век выбирает к арьеру, пото м карьера в ыбирает его. Дру гими 

слова ми, происхо дит самодетер минация раз вития, отр ажающаяся в 

ц икличности с портивной де ятельности: м акро-, мезо- и м икроциклах 

с портивной по дготовки, к аждый из котор ых воспроиз водит в опре делѐнном 

м асштабе пс ихологичес кую структуру с портивной де ятельности в це лом 

(Родио нов А.В., 2004). 

Внешние фа кторы обще ния. К вне шним фактор ам общения от носятся: 

с итуация, в которо й проходит об щение, обст ановка обще ния, личност ь 

учащегос я и социал ьно – психо логические особе нности кол лектива 

уч ащихся, от ношение уч ащихся к уч ителю. 1. С итуация об щения во м ногом 

опре деляет и х арактер и эффе ктивность об щения. Одно де ло общатьс я в 

спокой ной ситуац ии, другое де ло – в напр яжѐнной ил и конфликт ной. В 

последнем с лучае мень ше возможносте й реализов ать цель об щения, так к ак 

учитель ст алкивается с в нутренним со противление м учащихся. В 

ко нфликтной с итуации ус иливается ро ль психоло гических уст ановок, 

пре двзятости м нений, лог ические до воды воспр инимаются п лохо. С дру гой 

сторон ы, в напря жѐнной ситу ации, вызв анной отсутст вием инфор мации для 
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дост ижения знач имой цели, об щения учите ля с учащи мися может б ыть 

облегче но, так ка к последние ж дут помощи из вне, чтобы в ыйти из ту пика. 2. 

Обст ановка обще ния. Эффект ивность об щения во м ногом завис ит от того, в 

к акой обста новке оно про ходит. При это м в зависи мости от це лей общени я 

учителя с уч ащимися обст ановка дол жна менятьс я. 3. Особе нности 

кол лектива уч ащихся – к ласса или с портивной ко манды – то же влияют н а 

эффектив ность обще ния. Ведь к аждый учащ ийся предст авитель, к акой-то 

со циальной гру ппы. Если гру ппа являетс я зрелой в со циальном от ношении, 

то в нушающие воз действия пе дагога оказ ываются бо лее эффект ивными. 4. 

От ношение уч ащихся к уч ителю может в ыступать в ро ли своеобр азного 

пси хологическо го барьера. От ношение уч ащихся к уч ителю проя вляется в 

в ыборе форм ы общения: от о дного учите ля ученик гото в принять 

к атегоричес кий отказ, от дру гого – нет; в в ыборе усло вий общени я: с одним и 

людьми  м ы можем об щаться  где у годно, с дру гими – тол ько в опре делѐнной 

обст ановке  (И льин Е.П., 2000). 

Спортивная де ятельность и меет все пр изнаки и со держательн ые 

характер истики обще ния между л юдьми, построе нного на д вигательно м, 

психомотор ном и идео моторном б азисе соци альной жиз ни. Даже в 

и ндивидуализ ированных в идах спорт ивной деяте льности, т аких как 

с портивная стре льба, подво дное ориент ирование, пр ыжки с пар ашютом и 

др., с портсмены всту пают в соре вновательное об щение друг с дру гом по 

опре делѐнным пр авилам. В ко мандных же в идах спорт ивной деяте льности, 

н апример в с портивных и грах, психо логические з акономерност и общения, 

вз аимоотноше ний и психо логической ат мосферы в ко мандах, 

вз аимопонима ния между с портсменам и, командо й и тренеро м являются  

определяющим ф актором  с плочѐнност и команд,  а с ледователь но, и 

факторо м спортивно го  успеха ( Волков  И. П., 2002)[ 33]. 
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В этой связ и М.С. Каг ан отмечает, что во прос заключ ается в то м, 

согласи мся ли мы сч итать деяте льностью то лько опера ции, произ водимые 

субъе ктом с объе ктами, или же бу дем понимат ь под деяте льностью вс ю 

полноту и це лостность про явлений де йственной э нергии чело века как 

субъе кта. Если де ятельность че ловека не с водить к е го предмет ной 

деятел ьности, то об щение естест венно впишетс я в это це локупное и 

р азносторон нее проявле ние человечес кой активност и. Рассмотре ние общени я 

как деятел ьности имеет р яд преимущест в, посколь ку позволяет 

ис пользовать соот ветствующи й понятийн ый аппарат, по лучивший 

пр изнание, к ак в психо логии, так и в пе дагогике. З аслуживает в нимания 

ко нцепция де ятельности, р азработанн ая в труда х Б.Ф. Ломо ва, А.В. 

З апорожца, Д. Б. Элькони на, В.В. Д авыдова, П. Я. Гальпер ина и друг их 

психоло гов. Соглас но этой ко нцепции, де ятельность ест ь реальный про цесс, 

скла дывающийся из со вокупности де йствий и о пераций, а ос новное отл ичие 

одной де ятельности от дру гой состоит в с пецифике и х предмето в. 

Осущест вить анализ де ятельности – з начит, указ ать, в чѐм состо ит еѐ 

пред мет, выясн ить побужд ающие еѐ мот ивы, описат ь разновид ности 

дейст вий и опер аций, сост авляющих эту де ятельность. Б.Т. П арыгин (1966)  

по д типами об щения пони мает различ ия в общен ии по его х арактеру, т.е. по 

с пецифике пс ихического состо яния и настрое ния участн иков 

комму никативного а кта. По мне нию учѐного, т ипологичес кие разнов идности 

об щения носят п арный и од новременно а льтернатив ный характер: де ловое и 

игро вое общение; без лично – ро левое и ме жличностное об щение; духо вное и 

ути литарное об щение; тра диционное и и нновационное об щение. Нес колько 

ино го взгляда н а описание р азновидносте й  общения пр идерживаетс я  А.А.  

Лео нтьев(1975). Учѐ ный  утвер ждает, что в исс ледовании об щения  

непр авомерно пр инимать  з а простейшу ю «клеточку»  а нализа «чистое»  
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межличностное об щение  в д иаде, поско льку  кажд ый человек  пре дставляет 

собо й  совокуп ность общест венных  от ношений [37]. 

Поэтому А. А. Леонтье в исходит из то го, что об щение – это про цессы, 

осу ществляющиес я внутри о пределѐнно й социально й общности – гру ппы, 

колле ктива, общест ва в целом, про цессы, по с воей сущност и не 

межин дивидуальн ые, а соци альные. Он и возникают в с илу общест венной 

потреб ности, общест венной необ ходимости и ре ализуют об щественные 

от ношения. По нимание особе нностей об щения на р азличных уро внях 

позво лит педаго гам и всем, кто посто янно погру жѐн в сферу «че ловек  – 

че ловек», быт ь  не пасс ивным участ ником  обще ния, а осоз нанно включ аться  

в про цесс взаимо действия с л юдьми, в о пределѐнно й степени у правлять эт им 

процессо м. 

Педагогу в ажно задум ываться на д такими во просами: 1) Почему уче ник 

задаѐт тот и ли иной во прос? Что и м движет? Че го он хочет? 2) К ак подобрат ь 

нужные с лова для от вета учени ку? При это м важно по нимать, что уче ник 

может ру ководствов аться двум я принципи ально важн ыми для не го 

момента ми: – получ ить информ ацию о том, что е го действите льно волнует, 

что и меет значе ние для его ж изни (возмо жно, что и не по те ме урока); – 

н абрать допо лнительные «оч ки» в глаз ах своих о дноклассни ков за счѐт 

ор игинального острос ловия, за счѐт то го, что пе дагога уда лось поста вить в 

нело вкое положе ние и «заг нать в туп ик» благод аря тому, что су мел «увест и» 

урок в дру гое русло ( Лобанов А. А., 2002) . По м нению Е.П.  И льина, 

обще ние  это ч астный вид ко ммуникации, с пецифичный  д ля 

высокор азвитых су ществ,  в пер вую очеред ь  для чело века [43]. 

Под коммун икацией по нимается с вязь, взаи модействие д вух систем, в 

хо де которого от о дной систе мы к друго й передаѐтс я сигнал, несу щий 

информ ацию. Комму никация пр исуща и те хническим с истемам, и 

вз аимодейств ию людей. Этот в ид коммуни кации и от носится к об щению. 
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Часто по нятие «обще ние» испол ьзуется не по н азначению и ли слишком 

ш ироко. Обще ние людей – это с вязь между н ими, приво дящая к 

возникновению пс ихического ко нтакта, про являющегос я в обмене 

и нформацией, вз аимовлияни и, взаимопере живаниях и вз аимопонима нии. В 

зав исимости от ч исла общаю щихся люде й различают тр и вида обще ния: 

межлич ностное – об щение между д вумя субъе ктами (учите ль – учение), 

л ичностно – гру пповое – об щение между о дним челове ком и груп пой 

(учите ль – класс) и ме жгрупповое ( между класс ами). Личност но – группо вое 

общение осу ществляетс я учителям и физическо й культуры н а уроке в д ва 

раза ча ще, чем ме жличностное, пр ичѐм  эффе ктивность пер вого  неско лько 

выше,  че м второго. Пер вое  чаще  ис пользуется с це лями обуче ния,  второе – 

с вос питательны ми целями  ( Лобанов А. А.,  1975). В ыделяют  и дру гие виды 

общения: со циально ор иентирован ное, группо вое (общен ие между 

ч ленами спорт ивной кома нды во вре мя игры); л ичностно ор иентирован ное 

(Ильин Е. П., 2000). К т акому убеж дению приво дит анализ воз можностей, 

котор ые содержит ко нцепция систе могенеза професс иональной де ятельности 

В. Д. Шадрико ва с точки зре ния психоло гического обес печения высо кого 

професс ионализма в тру довой деяте льности. Д ля того чтоб ы 

последов ательно расс мотреть на правления исс ледования с портивной 

де ятельности в пс ихологии с порта, целесообр азно обрат иться к 

кл ассификаци и психолог ических теор ий деятель ности, сде ланной Г.В. 

Су ходольским. По мимо общепс ихологичес ких концеп ций деятел ьности Г.В.  

Су ходольский в ыделяет  ко нцепции, и меющие  пр икладную н аправленност ь.  

К ним о н относит професс иографичес кие  и пси холого-пед агогические 

ко нцепции  де ятельности [44]. 

Профессиографическое н аправление Г. В. Суходол ьский подр азделяет 

н а: – професс иоведческое, состо ящее в ком плексном изуче нии професс ий с 

эконо мической, со циальной, пс ихологичес кой и друг их сторон; – 
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пс ихографичес кое, ориент ированное н а психолог ическое обес печение 

професс иональной ус пешности р аботника. Ос новным содер жанием 

деяте льности пс ихографичес кого напра вления явл яется анал из психогр амм 

опреде лѐнного ви да професс иональной де ятельности, пре дставляющи х собой 

достаточно по лное описа ние професс ионально в ажных свойст в человека к ак 

субъект а труда (П арыгин Б. Д., 1 966). Если ис ходить из к лассификац ии Г.В. 

Су ходольского, то в пс ихологичес ких исследо ваниях спорт ивной 

деяте льности мо жно выделит ь, во-перв ых, общетеорет ический еѐ а нализ и, 

во- вторых, професс иографичес кие описан ия, психогр аммы отдел ьных видов 

с порта. К теорет ическому а нализу спорт ивной деяте льности, ос нованному н а 

общепсихо логической теор ии  деятел ьности (А. Н.  Леонтье в), обраща лись  в 

сво их работах  А. Ц.  Пуни, В. А.  Демин (1 975),  А.В.  Ро дионов (2004),  О. В.  

Дашкев ич(1975), Т.Т.  Д жамгаров. 

Значительное ч исло иссле дований пос вящено пси хографичес кому 

анализу р азличных в идов спорт а (Герон Э.,1 973, Илюта Д., 1 982). Мног ие 

спортив ные психоло ги отмечают т акую особе нность раз вития иссле дований 

спорт ивной деяте льности, к ак относите льно незав исимое расс мотрение еѐ 

особе нностей и особе нностей лич ности спортс мена как субъе кта этой 

де ятельности. Р ассмотрение особе нностей спорт ивной деяте льности 

нез ависимо от субъе кта А.Ц. Пу ни расцени вал как теорет ически 

непр авомерное я вление, та к как процесс л юбой деяте льности не мо жет 

осущест вляться без че ловека, без л ичности и не конструкти вен в прик ладном 

пла не. Как ал ьтернативу изуче нию спорти вной деяте льности нез ависимо от 

еѐ субъе кта А.Ц. Пу ни рассматр ивает изуче ние деятел ьной личност и, т.е. 

«че ловека дейст вующего, по нимающего, м ыслящего, т ворящего, 

об щающегося, пере живающего, преобр азующего де йствительност ь самого  

себ я». Таким  обр азом, А.Ц.  Пу ни  приход ит к заключе нию о необ ходимости 
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переор иентации  исс ледований в пс ихологии с порта  на изуче ние деятел ьной  

личност и спортсме на[50]. 

 

1.5. Влиян ие личност ных качест в преподав ателя и за нимающихся 

н а эффектив ность межл ичностных от ношений. 

 

Взаимоотношения – с пецифическ ий вид отно шения чело века к 

чело веку, в которо м имеется воз можность о дновременно го или отсроче нного 

ответ ного личност ного отноше ния. В спорт ивной груп пе различа ют два вид а 

взаимоот ношений: «с портсмен – с портсмен» и «тре нер – спортс мен» (перв ый 

вид – гор изонтальны й уровень, второ й – вертик альный). К аждый из эт их 

видов вз аимоотноше ний делитс я на форма льный и нефор мальный. 

Фор мальные от ношения в с истемах «с портсмен – с портсмен» и «с портсмен – 

тре нер» заранее з апрограммиро ваны и обус ловлены требо ваниями 

де ятельности, по дчинены еѐ з адачам[20]. 

Отношения в нефор мальной сфере по ходят и раз виваются с понтанно, 

поэто му их труд нее предуг адать. Так ие взаимоот ношения ск ладываются н а 

основе нере гулируемых с импатий и а нтипатий, пре дпочтений, со вместных 

и нтересов и у влечений. «тре нер – спортс мен» Среди все х взаимоот ношений, 

с кладывающи хся в процессе с портивной де ятельности, н аибольшее в лияние 

на еѐ резу льтаты и н а прогресс с портсмена о казывают е го отношен ия с 

тренеро м. Они могут и меть различ ные содерж ание и напр авляющие 

пр ичины. Связ и между спортс меном и тре нером во м ногом завис ят от 

уста новочных от ношений тре нера к само му себе, к с портсмену и от 

уст ановочных от ношений спортс мена к тре неру и к с амому себе. Ф акторы, 

обус ловливающие от ношения «тре нер – спортс мен»: – за дачи деяте льности; 

– с истема цен ностей и потреб ности тренер а; – предст авления тре нера и 

спортс менов об и х взаимных от ношениях. В. Л. Марищук и Л. К. Серова 
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от мечают, что тре нер и спортс мен связан ы, прежде все го, 

суборд инационным и взаимоот ношениями, пр и которых тре нер – 

руко водитель н аделѐн адм инистратив ной власть ю, а спортс мен исполн итель 

долже н выполнят ь его прик азы и распор яжения. Поэто му первым кр итерием 

высо кого уровн я взаимоот ношений тре нера и спортс мена высту пает полное 

в ыполнение тре нерских ук азаний спортс меном. Есл и тренер с лужит для 

с портсмена пр имером, яв ляется для не го большим а вторитетом, пр ивлекает 

своими чело веческими к ачествами, с портсмен бу дет обязате льно стрем иться 

к всесторо ннему обще нию с ним. Т акое стрем ление к об щению с тре нером – 

од ин из глав ных показате лей благопр иятных вза имоотношен ий между 

тре нером и спортс меном. По м нению Ю.А. Ко ломейцева, ус пешность 

де ятельности от дельного с портсмена и ли команды, особе нно на нач альном 

эта пе подгото вки, на 60 – 70% з ависит от де ятельности тре нера. Ю.А. 

Ко ломейцев (1 984)  выде ляет следу ющие фактор ы, обуслов ливающие 

от ношение тре нера к спорт ивным спец ифическим и л ичностным к ачествам 

с воих учени ков (в пор ядке значи мости): – з адачи деяте льности. – с истема 

цен ностей и потреб ности тренер а. – предст авления тре нера и спортс мена об 

их вз аимных отно шениях. Од ним из осно вных факторо в, определ яющих 

отно шение спортс мена к тре неру, являетс я способност ь последне го создать 

все ус ловия для у довлетворе ния ученик ами своих потреб ностей в с порте. 

Тре нер, котор ый способст вует удовлет ворению потреб ностей и в 

фор мальной, и нефор мальной сфер ах, пользуетс я у своих уче ников особ ым 

располо жением непрере каемым автор итетом (Ко ломейцев Ю. А., 1982).   К ак 

показыв ают психоло гические исс ледования, с амым негат ивным и 

бо лезненным д ля спортсме на (в 70% с лучаев) в с истеме отно шений «тре нер – 

спортс мен» являетс я переход от о дного тренер а к другому, д аже если это 

с вязано с по вышением уро вня спорти вной специ ализации ( переход из 

ю ношеской ко манды во взрос лую). 
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По мнению Е. П. Ильиной, су щественным ус ловием успе шного 

педа гогического об щения являетс я взаимопо нимание ме жду учителе м и 

учащим ися. Взаимо понимание ве дѐт к возн икновению резо нанса между 

уч ителем и уче никами в по нимании од них и тех же де йствий, посту пков, 

явле ний. Отсутст вие взаимо понимания пр иводит к ко нфликтам, с нижает 

вос питательное воз действие меро приятий, про водимых уч ителем. Ес ли 

проявле ние школьн иком насто йчивости р асцениваетс я учителем к ак 

упрямст во, а проя вление ини циативы – к ак нарушен ие дисципл ины, то 

уч итель сам бу дет препятст вовать раз витию тех во левых качест в, которые о н 

стремится сфор мировать у ш кольника. Не по высит эффе ктивность уро ка 

физичес кой культур ы и расцен ивание шко льниками требо вательност и 

учителя к ак придирч ивости (Лео нтьев А.Н., 1 975). Созд ание 

взаимо понимания про ходит через р яд этапов: воз никновение пер вого 

впечат ления о парт нере по об щению, изуче ние и пони мание парт нѐра по 

об щению, обес печение по нимания себ я партнеро м по общен ию, сближе ние 

позици й, поддерж ание взаимо понимания ( Ильин Е.П., 2000). «с портсмен – 

с портсмен» От ношения, с кладывающиес я в спорти вной группе и ли команде, 

не б ывают незыб лемыми, раз и н авсегда усто явшимися. О ни постоян но в 

динам ике, непрер ывно меняютс я [21]. 

Часто изме нения идут все м на пользу, но и ногда, наоборот, 

эффе ктивность де ятельности п адает. Во избе жание отри цательных мо ментов 

в от ношениях ме жду спортс менами тре нер должен посто янно 

контро лировать д инамику от ношений и н аправлять и х в нужное д ля группы 

рус ло. Улавли вая повыше ние конфли ктности, пс ихологичес кой 

напряжѐ нности, он до лжен прини мать необхо димые меры ( Кондратьев 

М. Ю.,2007). К ос новным приз накам колле ктива, поло жительно в лияющим на 

эффе ктивность с портивной де ятельности, от носятся: – с пособность и 

гото вность отде льных члено в коллекти ва к совмест ной деятел ьности; – 
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ко ллективные нор мы; – стру ктурные от ношения чле нов коллект ива; – 

заде йствованност ь коллекти ва в более кру пной коопер ации. Способ ность и 

гото вность отде льных члено в коллекти ва к совмест ной деятел ьности не 

р ассматрива ются как абсо лютные вел ичины для о пределения сте пени их 

уч астия в де ятельности ко ллектива. И ндивидуаль ные способ ности и 

гото вность к де ятельности л ишь тогда по лностью ре ализуются в ко ллективе, 

ко гда устано влена обща я цель это й деятельност и для всех ч ленов колле ктива 

и осу ществляетс я координа ционное ру ководство д ля достиже ния данной 

це ли. Нормат ивно – спе цифические о ценки деяте льности и по ведения чле нов 

коллект ива опреде ляют тесну ю связь ме жду нормам и и структур ными 

взаимоот ношениями в ко ллективе. Це нтральную поз ицию внутр и коллекти ва 

занимает с портсмен, н аиболее от вечающий уст ановленным нор мам. Чтобы 

нор мы спортив ного колле ктива стал и существе нными для от дельных 

спортс менов, они до лжны созна вать, что и х деятельност ь и поведе ние 

постоя нно оценив аются всем ко ллективом. Т акая внутре нняя оценк а имеет 

тес ную взаимос вязь со стру ктурными особе нностями ко ллектива  ( Кузьмин 

Е.С., 1 967). Ю.Л. Х анин считает, что у правление по ведением с водится к 

пре дсказанию по ведения че ловека в о пределѐнно й ситуации и ор ганизации 

это го поведен ия в нужно м направле нии. В обще м, виде ор ганизацию 

же лаемых вза имных влия ний в кома нде можно пре дставить к ак процесс 

у правления х арактером, н аправленност ью и интенс ивностью 

ме жличностно го общения с учѐто м специфик и требован ий и услов ий 

совмест ной деятел ьности, ин дивидуально – пс ихологичес ких и соци ально – 

пс ихологичес ких особен ностей чле нов коллект ива[22]. 

При работе с л идерами ко манды тренер с ам или с по мощью психо лога 

долже н проделат ь следующу ю подготов ительную р аботу: 1) про вести сери ю 

наблюден ий за обще нием и резу льтативност ью деятель ности лидер а в 

соревно ваниях для в ыявления то го, в каки х именно с итуациях по ведение 
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это го спортсме на являетс я нежелате льным для ко ллектива, а т акже для 

от вета на во прос о том, н асколько т ипичным яв ляется это по ведение, н а кого 

чаще все го бывают н аправлены не гативные ре акции лидер а; 2) выяв ить 

внутре ннюю психо логическую к артину эти х конфликт ных ситуац ий в ходе 

и ндивидуаль ных бесед и о просов все х участнико в деятельност и; 3) 

проа нализироват ь поведение л идера с ни м самим, п ытаясь выяс нить, как о н 

понимает и вос принимает с воѐ поведе ние в крит ичных для ко ллектива 

с итуациях, к акую роль о н отводит себе в у правлении ко ллективом  ( Ершов 

А.А., 1 976). 

Как считает В. Н авроцкая, в тес ной связи с де ловым участ ием между 

с портсменам и возникают и р азвиваются ко нтакты, име ющие характер бо лее 

близки й, личный и в ызывающий необ ходимость то варищества и дру жбы. Эта 

с вязь стано вится необ ходимой в с итуациях тру дных и конф ликтных, котор ые 

требуют зн ачительного н апряжения. Ит ак, создан ие благопр иятного 

со циально – пс ихологичес кого климат а для лиц, н аходящихся в изо ляции или 

и меющих низ кий психоло гический ст атус, иног да может б ыть тем 

мето дическим пр иѐмом, котор ый необход им для рост а и расцвет а их 

спорт ивного мастерст ва. Естест венно, что м ногообразие с портивной ж изни, 

обил ие различн ых ситуаци й, на котор ые в каждо м конкретно м случае 

н акладывают от печатки ин дивидуальн ые и личност ные особен ности 

спортс менов и тре неров, не поз воляют нам д авать стро гие рецепт ы по 

измене нию межлич ностных от ношений, о днако в пр инципе подоб ная работа, 

про водимая с учѐто м специфик и момента и особе нностей еѐ ис полнителей, 

не то лько возмо жна, но и це лесообразн а (Гогунов Е. Н., Мартья нов Б.Н., 

2000). 

И так, футбо льная кома нда это ма ленькая  яче йка общест ва в которо й 

формируютс я межличност ные отноше ния между и гроками и ме жду 

игрока ми и тренеро м. Необход имо ясно пре дставлять, к ак психоло гические 
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особе нности лич ности каждо го индивид а влияют н а его обще ние с 

окру жающими, ве дь это помо жет улучшит ь психолог ический кл имат в само м 

коллекти ве. Именно этот ф акт и поро ждает иссле дование ме жличностны х 

отношени й в спорти вно-оздоро вительном ко ллективе  в э мпирическо й части  

д анной  работ ы. 

Можно сказ ать, что тре нер – это г лавное зве но. Только от не го зависит, 

к ак будут р азвиваться вз аимоотноше ния в кома нде, и как о ни будут 

про являться в дост ижениях спорт ивных резу льтатов. В ажно сплот ить 

команду в е диное целое. С плоченный ко ллектив, от личается с пособность ю к 

быстро й мобилиза ции, сопере живанию ус пехов и неу дач, а так же такими 

гру пповыми со циально-пс ихологичес кими феноме нами, как е диное 

колле ктивное настрое ние и колле ктивное мы шление. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



52 

 

Глава  2. 

МЕТОДЫ И О РГАНИЗАЦИЯ ИСС ЛЕДОВАНИЯ 

2.1. Метод ы исследов ания. 

Для решения поставленных задач использовались следующие методы 

исследования: 

- анализ научно-методической литературы; 

- психологические методы; 

- педагогический эксперимент; 

- методы математической статистики. 

Анализ науч но - метод ической литер атуры прово дился с це лью 

выясне ния состоя ния изучен ности интересу ющей нас проб лемы. Нами б ыли 

изучен ы  литератур ные источн ики по пед агогике, пс ихологии и со циологии. 

Про веденный а нализ показ ал состоян ие проблем ы в группо вой деятел ьности 

и в ыявил высо кую значимост ь взаимопо нимания, а т акже отсутст вие 

подобн ых исследо ваний в футбо ле. 

Психологические методы исследования приме нялись для в ыявления 

л ичностных особе нностей за нимающихся,  с плоченност и,  отноше ния их к 

пре дстоящему соре внованию и ср абатываемост и в футболе. Учитывались 

требования к последовательности и форме вопросов в анкете, оформлению 

анкеты, приемам гарантии анонимности, методам их обработки, которые 

являются общими для любых опросов. 

Методы математической статистики. Методы математической 

статистики применялись для обработки цифрового материала, полученного в 

результате исследований. При этом определялись следующие параметры: 

Х среднее – среднее арифметическое; 

δ –  квадратичное отклонение; 
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m –  средней; 

V % –  показателей; 

W % –  темпы прироста. 

Определялась достоверность  показателей функциональной  

экспериментальной и  групп до и   педагогического эксперимента по t -  

Стьюдента. 

2.2. Организация исследования 

 

      Исследование проводилось в течение 2019-2020 гг. 

1. На первом этапе изучалось состояние проблемы в специальной 

литературе, подбирались необходимые средства и методы. В результате 

анализа и обобщения практических и теоретических данных были 

намечены основные задачи проведения нашего эксперимента. 

2. На втором этапе был проведен эксперимент на базе учреждения 

МАОУ «СШ №108». В исследовании принимали участие две группы по 10 

обучающихся, контрольная и экспериментальная. Занятия у 

экспериментальной группы проходили по 90 минут, три раза в неделю. В 

естественных условиях внеурочной и соревновательной деятельности. С 

формированием постоянного состава команды. Занятия у контрольной 

группы проводились по аналогичному графику, без формирования 

постоянной команды. Для измерения сформированности межличностных 

отнощений использовались информативные экспресс методики, не 

требующие много времени и несложные в обработке полученных данных.  

3. На третьем этапе проводилась систематизация, интерпретация и 

обработка результатов исследования, на основании которых подводились 

итоги и формулировались выводы. 
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2.3. Особенности методики определения сформированности 

межличностных отношений. 

 

Одним из наиболее простых способов оценки привлекательности 

команды является метод измерения индекса групповой сплоченности 

Сишора (ИГС), который был адаптирован в ЛНИИФК, дополнен и 

модифицирован для применения в спортивных командах. Полный текст 

этой шкалы приведен ниже. 

Инструкция: «Внимательно прочитайте каждый вопрос и подчеркните 

один из ответов, наиболее точно соответствующий вашему мнению». 

Примечание: шкала ИГС с перечнем вопросов предъявляется испытуемым 

без указания оценочных баллов в скобках в конце каждого вопроса.  

1.  Как бы вы оценили свою принадлежность к команде? 

1) Чувствую себя членом команды, частью коллектива (5). 

2) Участвую в большинстве видов деятельности (4). 

3) Участвую в одних видах деятельности и не участвую в других (3). 

4) Не чувствую, что являюсь членом команды (2). 

5) Тренируюсь отдельно от других членов команды (1). 

6) Не знаю, затрудняюсь ответить (1). 

2.Перешли бы вы тренироваться в другую команду, если бы 

представилась такая возможность ? 

1) Да, очень хотела бы перейти (1). 

2) Скорее всего, перешла бы, чем осталась (2). 

3) Не вижу никакой разницы (3). 

4) Скорее всего, осталась бы в своей команде (4). 

5) Очень хотела бы остаться в своей команде (5). 

6) Не знаю, трудно сказать (1). 

3.Оцените взаимоотношения между партнерами в вашей команде.  

A. На тренировках. 

1) Лучше, чем в большинстве команд (3). 
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2) Примерно такие же, как и в большинстве команд (2), 

3) Хуже, чем в большинстве команд (1). 

4) Не знаю (1). 

Б. На соревнованиях. 

1) Лучше, чем в большинстве команд (3). 

2) Примерно такие же, как и в других командах (2). 

3) Хуже, чем в большинстве команд (1), 

4) Не знаю (1). 

B. Вне тренировок и соревнований. 

1) Лучше, чем в большинстве команд (3). ' 

2) Примерно такие же, как и в других командах (2). 

3) Хуже, чем в других командах (1). 

4) Не знаю (1). 

4. Взаимоотношения занимающихся с преподавателем команды. 

1) Лучше, чем в большинстве команд (3). 

2) Примерно такие же, как и в большинстве команд (2). 

3) Хуже, чем в большинстве команд (1). 

4) Не знаю (1). 

5. Отношение к делу на тренировках и соревнованиях. 

1) Лучше, чем в большинстве команд (3), 

2) Примерно такое же, как и в большинстве команд (2). 

3)  Хуже, чем в большинстве команд (1). 

3) Не знаю (1). 

Анализ и интерпретация данных. Обработка протоколов не представляет 

особой сложности. Занимающийся  выбирает один из предлагаемых ему на 

каждый вопрос ответов, за который ему присуждаются баллы, которые 

указаны после каждого ответа в скобках. Итоговый показатель получают, 

суммируя отдельные оценки. Суммарная величина индекса Сишора может 

находиться в диапазоне от 7 (очень неблагоприятная оценка команды) до 

25 баллов (очень высокая оценка привлекательности команды). 
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Итоговые показатели анализируются в первую очередь с тем, чтобы 

выделить занимающихся с крайними оценками. После этого подробно 

рассматривается распределение ответов по каждому вопросу с целью 

выявления наиболее серьезных проблем в команде. 

Ю. Л. Ханиным (1977) для диагностики отношения футболисток к 

предстоящему соревнованию (ОПС). Шкала позволяет выявлять 

особенности восприятия девочек к предсоревновательной ситуации и 

предсказывать его состояние перед ответственным стартом. 

Шкала «отношение к предстоящему соревнованию» (ОПС) состоит из 

28 вопросов (по 7 суждений на каждый компонент), на которые они 

должны ответ «да» или «нет». В шкале ОПС И положительных суждений 

по всем компонентам чередуются с 17 отрицательными. Это сделано для 

того, чтобы избежать формирования нежелательной установки при опросе. 

Обычно опрос по шкале ОПС проводится индивидуально (или 

фронтально в группе с соблюдением самостоятельности опрашиваемых). 

Каждому  выдается протокол для регистрации своих ответов. Ниже 

приведены полный текст шкалы ОПС и форма протокола опыта. 

Инструкция. «Постарайтесь как можно ярче мысленно представить 

предстоящие соревнования и ответьте на каждое из приведенных ниже 

суждений. Если вы согласны с приведенным суждением, то поставьте в 

регистрационном бланке напротив номера соответствующего вопроса 

значок «х» в строке «да»; если вы думаете иначе, то поставьте знак «х» в 

строке «нет». Постарайтесь долго не думать, доверяйте своим чувствам». 

Шкала ОПС 

1. Я готова показать высокий результат. 

2. К этим соревнованиям я готова лучше, чем мои соперники. 

3. В этих соревнованиях я хочу показать высокий результат. 

4.  Я боюсь подвести команду. 

5. Физически я хорошо готова к этим соревнованиям. 

6. На этих соревнованиях будет много равных соперников. 
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7. Это очень важные для меня соревнования. 

8. У меня сейчас натянутые отношения с тренером-преподавателем. 

9. Я нахожусь в хорошей спортивной форме. 

10. Я плохо знаю своих соперников. 

11. На этих соревнованиях многое для меня решится. 

12. Конфликты с товарищами по команде мешают мне как следует 

настроиться на предстоящие соревнования. 

13. Я уверена, что смогу выполнить задачу, поставленную передо мной в 

этих соревнованиях. 

14. Я не боюсь своих соперников. 

15. Думаю, что это будут трудные соревнования. 

16. Мое успешное выступление на этих соревнованиях важно для всей 

команды (школы, района, города). 

17. Я доволен результатом последних соревнований. 

18. На предстоящих соревнованиях у меня будут «неудобные» 

соперники. 

19. В этих соревнованиях мне очень важно хорошо выступить. 

20. Мне кажется, что товарищи по команде не верят в наш успех. 

21. Я уверена в своих силах. 

22. Я уже выигрывала у своих соперников. 

23. Я постоянно думаю о предстоящих соревнованиях. 

24. На этих соревнованиях я боюсь подвести своего тренера-

преподавателя. 

25. Технически я хорошо готова к предстоящим соревнованиям. 

26. Среди моих соперников есть такие, которых я совсем не знаю. 

27. Я с нетерпением жду предстоящих соревнований. 

 

Анализ и интерпретация данных.   

Каждый вопрос по шкале ОПС, совпадающий с ключом, оценивается 

в 1 балл. Обработка протокола опроса осуществляется с помощью ключа 
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«работающих» ответов по каждому из компонентов. В результате 

получают 4 показателя и итоговый индекс с лимитом от 7 до 0 баллов. Чем 

выше показатель, тем «неблагоприятнее» отношение спортсмена к 

предстоящему соревнованию. 1. Показатель уверенности в себе (Ув) — 

«смогу ли я?» (вопросы 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25). Высокие показатели 

означают: заниженная субъективная самооценка своих возможностей 

достижения успеха; неуверенность в своих силах; отсутствие желания 

выступать; нереальность выполнения поставленных задач и другое. 

Показатель Ув в 7 баллов показывает, что спортсмен субъективно не готов 

к соревнованию. Показатель Ув в 0 баллов — высокая готовность к 

соревнованию. 2. Показатель восприятия и оценки возможностей 

соперников (Сп) — «смогут ли соперники?» (вопросы 2, 6, 10, 14, 18, 22, 

26) — сопоставление своих возможностей с возможностями своих 

соперников. Показатель Сп в 7 баллов — высокая оценка готовности 

соперников; 0 баллов — низкая оценка возможностей соперников. 3. 

Показатель желания участвовать и значимость соревнования (Зн) — «хочу 

ли я?» (вопросы 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27). Показатель Зн в 7 баллов — 

высокая субъективная значимость соревнования и большое желание 

выступать. Показатель в 0 баллов — низкая значимость и отсутствие 

желания соревноваться. 4. Показатель зеркальной самооценки спортсмена 

(т. е. показатель субъективного восприятия спортсменом оценки его 

возможностей со стороны других людей (Др) — «смогу ли я с точки 

зрения других людей (тренера, товарищей по команде, зрителей)?» 

(вопросы: 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28). Показатель Др в 7 баллов 

свидетельствует о заниженной зеркальной (или отраженной в социуме) 

самооценке спортсменом его возможностей в соревновании. Показатель в 

0 баллов — высокая самооценка. 

Методика определения уровня срабатываемости (Приложение 3). 

Для определения уровня срабатываемости мы использовали тест 

«Срасов» . 
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Каждый из респондентов должен заполнить ответный бланк в 

соответствии со своим представлением о другом. На каждый вопрос 

необходимо выбрать один из вариантов: «да», «пожалуй, да», «нет». 

После заполнения ответного бланка подсчитывается общая сумма 

баллов, с учетом того, что «да» равно 2 баллам, «пожалуй, да» - 1 баллу, 

«нет» - 0 баллов. 

Левый столбец и сумма баллов - оценивают степень 

срабатываемости заполнившего с его партнером, на которого заполняется 

бланк. Правый столбец и сумма баллов - оценивает совместимость с тем 

же партнером. 

Затем суммируются все оценки срабатываемости и совместимости 

пары. Удовлетворительной считается срабатываемость и совместимость от 

0 до 6 баллов, хорошая от 7 до 9 баллов, отличная от 10 до 12 баллов. 
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Глава 3. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ 

МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ  

Результаты тестов были обработаны по методом математической 

статистики и занесены в таблицы 1 и 2.  

Как видно из таблицы 1 показатели проведенного тестирования до 

эксперимента, тестирования контрольной и экспериментальной групп не 

имели достоверных различий.  

Таблица 1 - Изучения межличностных отношений 

занимающихся в команде до эксперимента 

Показатели Контроль

ная 

группа 

Экспериме

нтальная 

группа 

Достоверность 

    

 X ± m X ± m t t таб p 

измерения индекса 

групповой сплоченности 

Сишора 

15±0,3 17±0,4 2,21 2,23 >0,05 

Отношения 

занимающегося к 

предстоящему 

соревнованию 

ув 2±0,10 3±0,10 1,19 2,23 >0,05 

 Cп 4±1,5 5±1,6 1,33 2,23 >0,05 

 зн 4 ±0,07 5±0,05 1,62 2,23 >0,05 

 др 2 ±0.2 3±0.3 0,29 2,23 >0,05 

Тест "Срасов"  8,1±0,3 8,3±0,8 2,14 2,23 >0,05 
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По окончания эксперимента было проведено повторное тестирования 

(март 2020) участников эксперимента. Из таблицы 2 мы видим, что различия 

результатов контрольной и экспериментальной групп достоверны, что 

позволяет судить об эффективности нашей методики. 

 

Таблица 2 - Изучения межличностных отношений занимающихся в 

команде после эксперимента 

Показатели Контроль

ная 

группа 

Эксперимент

альная 

группа 

Достоверность 

    

 X ± m X ± m t t 

таб 

p 

измерения индекса 

групповой сплоченности 

Сишора 

17±0,8 20±1,3 5,66 2,2

3 

<0,05 

Отношения 

занимающегося к 

предстоящему 

соревнованию 

ув 3±0,10 5±0,14 2,73 2,2

3 

<0,05 

 Cп 6±2,1 7±0,74 2,92 2,2

3 

<0,05 

 зн 5±0,05 7 ±0,07 3,64 2,2

3 

<0,05 

 др 4 ±0.4 5±0.4 2,66 2,2

3 

<0,05 

Тест "Срасов" 1) 

Совместимость  

 9±0,08 9,5±0,03 3,51 2,2

3 

<0,05 
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Рисунок 1. Тест измерения индекса групповой сплоченности Сишора 

 

По результатам средних данных в тесте измерения индекса групповой 

сплоченности Сишора в начале эксперимента, в контрольной группе 

результат составил 15б,в экспериментальной группе-17б. В конце 

эксперимента результат в контрольной группе составил-18б, в 

экспериментальной группе-20б. Итоги тестирования говорят о средней 

привлекательности команды 
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До эксперемента 

Рисунок 2. Отношения занимающегося к предстоящему соревнованию до 

эксперимента 
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После эксперемента 

Рисунок 3. Отношения занимающегося к предстоящему соревнованию 

после эксперимента 

 

По результатам средних данных показатель уверенности в себе (Ув)  в 

начале эксперимента, в контрольной группе результат составил 2б,в 

экспериментальной группе-3б. В конце эксперимента результат в 

контрольной группе составил-3б, в экспериментальной группе-5б. 

Высокие показатели означают: заниженная субъективная самооценка 

своих возможностей достижения успеха; неуверенность в своих силах; 

отсутствие желания выступать; нереальность выполнения поставленных 

задач и т. д.  

Показатель восприятия и оценки возможностей соперников (Сп) — 

«смогут ли соперники?» в начале эксперимента, в контрольной группе 

результат составил 4б,в экспериментальной группе-5б. В конце 
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эксперимента результат в контрольной группе составил-6б, в 

экспериментальной группе-7б. 

 Сопоставление своих возможностей с возможностями своих соперников. 

Показатель Сп в 7 баллов — высокая оценка готовности соперников. 

 

Показатель желания участвовать и значимость соревнования (Зн) — 

«хочу ли я?» По результатам средних данных в начале эксперимента, в 

контрольной группе результат составил 4б,в экспериментальной группе-

5б. В конце эксперимента результат в контрольной группе составил-5б, в 

экспериментальной группе-7б. 

— высокая субъективная значимость соревнования и большое желание 

выступать.  

Показатель зеркальной самооценки занимающихся (т. е. показатель 

субъективного восприятия обучающегося к оценки его возможностей со 

стороны других людей (Др) — «смогу ли я с точки зрения других людей 

(преподавателя, товарищей по команде, зрителей?» По результатам 

средних данных в начале эксперимента, в контрольной группе результат 

составил 4б,в экспериментальной группе-5б. В конце эксперимента 

результат в контрольной группе составил-5б, в экспериментальной группе-

7б. Показатель Др свидетельствует о заниженной зеркальной (или 

отраженной в социуме) самооценке своих возможностей в соревновании. 

 



65 

 

 

Рисунок 4.Тест «Совместимость» 

Если сравнить каждый показатель тестов в отдельности до 

проведения эксперимента и после него, то мы увидим следующее: 

Изучение совместимости (тест «Срасов») подтвердило результаты 

работы партнеров, и были выявлены хорошие и отличные уровни 

совместимости. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Полученные в ходе педагогического эксперимента результаты, 

позволяют сделать следующие выводы: 

1. В процессе изучения научно-методической литературы и 

практической деятельности специалистов в области физического воспитания, 

было выявлено, что в изучении данной проблемы имеются существенные 

недостатки. Существующие источники не раскрывают полностью методику 

определения уровня сформированности межличностных отношений 

обучающихся. В практической деятельности преподаватели эпизодически 

изучаются межличностные взаимодействия. 

2. Разработана и опробована в процессе эксперимента методика, 

направленная на определение сформированности межличностных отношений 

в команде в условиях внеурочной деятельности. 

3. Установлено, что использование предложенного комплекса средств и 

методов позволило повысить эффективность процесса определения 

сформированности межличностных отношений в команде девочек 16-17 лет,  

занимающихся футболом на внеурочных занятиях, а значит можно говорить 

о том, что гипотеза нашего исследования подтвердилась. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Тест  измерения  индекса   сплоченности 

 Инструкция: «Внимательно прочитайте каждый вопрос и подчеркните 

один из ответов, наиболее точно соответствующий вашему мнению». 

Примечание: шкала ИГС с перечнем вопросов предъявляется испытуемым 

без указания оценочных баллов в скобках в конце каждого вопроса. 

1.  Как бы вы оценили свою принадлежность к команде? 

1)  Чувствую себя членом команды, частью коллектива  (5). 

2)  Участвую в большинстве видов деятельности (4). 

3)  Участвую в одних видах и не участвую в других (3). 

4)  Не чувствую, что являюсь членом команды (2). 

5)  Не знаю, затрудняюсь ответить (1). 

2. Перешли бы вы в другую команду, если бы представилась такая 

возможность? 

1)   Да, очень хотела бы перейти (1). 

2)  Скорее перешла бы (2). 

3)  Не вижу никакой разницы (3). 

4)  Скорее осталась бы в своей команде  (4). 

5)  Очень хотела бы остаться в своей команде  (5) 

6)  Не знаю, трудно сказать (1). 

3. А. Оцените взаимоотношения  между партнерами в вашей команде на  

тренировках? 

1)  Лучше, чем в других команд (3). 

2)  Примерно также как и везде  (2), 

3)  Хуже, чем в других командах (1). 

4)  Не знаю (1). 

Б. на соревнованиях 

1) Лучше, чем в других команд (3). 

2) Примерно же, как и везде  (2). 
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3) Хуже, чем в других команд (1), 

4)  Не знаю  (1). 

B. Оцените взаимоотношения между партнерами в вашей команде вне 

тренировок и соревнований. 

1) Лучше, чем в других команд (3). ' 

2)  Примерно же, как и везде  (2). 

3)  Хуже, чем в других командах (1). 

4)  Не знаю (1). 

Г. Взаимоотношения с преподавателем, вне тренировок и соревнований                                                                                                             

1)  Лучше, чем в других команд (3). 

2)  Примерно же, как и везде (2). 

3)  Хуже, чем в других команд (1). 

4)  Не знаю (1).                           

5. Оцените отношение ваших партнеров на внешкольных занятиях и на 

соревнованиях? 

1) Лучше, чем в других команд (3), 

2) Примерно же, как и везде  (2). 

3) Хуже,  чем в других команд  (1). 

3)  Не знаю (1). 

Анализ и интерпретация данных. Обработка протоколов не 

представляет особой сложности. Спортсмен выбирает один из предлагаемых 

ему на каждый вопрос ответов, за который ему присуждаются баллы, 

которые указаны после каждого ответа в скобках. Итоговый показатель 

получают, суммируя отдельные оценки. Суммарная величина индекса 

Сишора может находиться в диапазоне от 7 (очень неблагоприятная оценка 

команды) до 25 баллов (очень высокая оценка привлекательности команды). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

 «Отношение к соревнованию» (ОПС) Ю.Л. Ханин 

Шкала «отношения к предстоящему соревнованию» (ОПС) состоит из – 27 

вопросов (по 7 суждений на каждый компонент) на которые обучающийся 

должен дать ответ «да» или «нет». В шкале ОПС 10 положительных 

суждений чередуются с 17 отрицательными. Это сделано для того, что бы 

избежать формирования нежелательной установки при опросе. 

Инструкция. «Постарайтесь как можно ярче мысленно представить   

предстоящие соревнования и ответьте на каждое из приведенных ниже 

суждений. Если вы согласны с приведенным суждением,  то поставьте в 

регистрационном бланке против номера соответствующего  вопроса значок «х» 

в строке «да»; если вы думаете иначе, то поставьте  значок «х» в строке «нет». 

Постарайтесь долго не думать, доверяйте своим  

чувствам». Шкала ОПС: 

1. Я готов а показать высокий результат. 

2. К этим соревнованиям я готов а лучше, чем мои  соперники. 

3. В этих соревнованиях я хочу показать высокий  результат.  

4. Я боюсь подвести  команду. 

5. Физически я хорошо готова к этим  соревнованиям.  

6. На этих соревнованиях будет много равных  соперников.  

7. Это очень важные для меня соревнования.  

8. У меня сейчас натянутые отношения с преподавателем. 

9. Я нахожусь в хорошей спортивной  форме.  

10. Я плохо знаю своих соперников. 

11. На этих соревнованиях многое для меня решится.  

12. Конфликты с товарищами по команде мешают мне как следует 

настроиться на предстоящие соревнования. 

13. Я уверена, что смогу выполнить задачу, поставленную передо мной   

в этих соревнованиях.  
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14. Я не боюсь своих соперников.  

15. Думаю, что это будут трудные соревнования.  

16. Мое успешное выступление на этих соревнованиях важно для всей   

команды (школы,города,края…) 

17. Я довольна результатом последних соревнований. 

18. На предстоящих соревнованиях у меня будут «неудобные» 

соперники. 

19. В этих соревнованиях мне очень важно хорошо выступить. 

20. Мне кажется, что товарищи по команде не верят в наш успех. 

21. Я уверена в своих силах. 

22. Я уже выигрывала у своих соперников. 

23. Я постоянно думаю о предстоящих соревнованиях. 

24. На этих соревнованиях я боюсь подвести своего преподавателя. 

25. Технически я хорошо готова к предстоящим соревнованиям. 

26. Среди моих соперников есть такие, которых я совсем не знаю. 

27. Я с нетерпением жду предстоящих соревнований. 

 

 

Анализ и интерпретация данных. Каждый вопрос по шкале ОПС, 

совпадающий с ключом, оценивается в 1 балл. Обработка протокола опроса 

осуществляется с помощью ключа «работающих» ответов по каждому из 

компонентов. В результате получают 4 показателя и итоговый индекс с 

лимитом от 7 до 0 баллов. Чем выше показатель, тем «неблагоприятнее» 

отношение спортсмена к предстоящему соревнованию. 

1. Показатель уверенности в себе (Ув.) — «смогу ли я?» (вопросы 1, 

5,9,13,17,21,25). Высокие показатели означают: заниженная 

субъективная самооценка своих возможностей достижения успеха; 

неуверенность в своих силах; отсутствие желания выступать; 

нереальность выполнения поставленных задач и т. д. Показатель Ув. 

в 7 баллов показывает, что спортсмен субъективно не готов к 
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соревнованию. Показатель Ув. в 0 баллов — высокая готовность к 

соревнованию. 

2. Показатель восприятия и оценки возможностей соперников (Сп) — 

«смогут ли соперники?» (вопросы 2,6,10,14,18,22, 26). Сопоставление 

своих возможностей с возможностями своих соперников. Показатель 

Сп в 7 баллов — высокая оценка готовности соперников; 0 баллов — 

низкая оценка возможностей соперников. 

3. Показатель желания участвовать и значимость соревнования (Зн) 

— «хочу ли я?» (вопросы 3, 7,11,15, 19, 23, 27); Показатель Зн в 7 

баллов — высокая субъективная значимость соревнования и большое 

желание выступать. Показатель в 0 баллов — низкая значимость и 

отсутствие желания соревноваться. 

4. Показатель зеркальной самооценки спортсмена (т. е. показатель 

субъективного восприятия спортсменом оценки его возможностей со 

стороны других людей (Др) — «смогу ли я с точки зрения других 

людей (тренера, товарищей по команде, зрителей)?» (вопросы: 4, 8, 

12, 16, 20,24). Показатель Др в 7 баллов свидетельствует о 

заниженной зеркальной (или отраженной в социуме) самооценке 

спортсменом его возможностей в соревновании. Показатель в 0 

баллов — высокая самооценка. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Методика определения уровня совместимости (Срасов) 

Каждый из партнеров должен заполнить ответный бланк в 

соответствии со своим представлением о другом. На каждый вопрос 

необходимо выбрать один из вариантов: «да»,  «пожалуй, да»,  «нет». После 

заполнения ответного бланка подсчитывается общая сумма баллов, с учетом 

того, что «да» равно 2 баллам, «пожалуй, да» - 1 баллу, «нет»  - 0  баллов. 

Левый столбец и сумма баллов - оценивают степень срабатываемости 

заполнившего с его партнером, на которого заполняется бланк. Правый 

столбец и сумма баллов - оценивает совместимость  с тем же  партнером. 

Затем суммируются все оценки срабатываемости и совместимости пары. 

Удовлетворительной считается срабатываемость и совместимость от 0 до 6 

баллов, хорошая от 7 до 9 баллов, отличная  от 10 до 12 баллов.  

 

1. Она правильно выполняет свои профессиональные функции. 

2. Работу она выполняет вовремя, не задерживает других. 

3. Она качественно выполняет работу. 

4. Она правильно понимает  функции других.  

5. Она точно оценивает быстроту работы других. 

6. Она правильно оценивает качество работы других.  

7. Она сопереживает другим, если совместная работа выполняется хуже. 

8. Она приходит на помощь в том случае, когда общая работа не ладиться. 

9. Она хорошо чувствует, когда общая работа легко или плохо ладиться. 

10. Она готова придти на помощь другим, когда это нужно. 

11. Она быстро готова откликнуться на просьбу о помощи. 

12. С ней легко работать. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4. 

Список детей 

 

1 Белова Ника Павловна 

2 Булгакова София Викторовна  

3 Васильева Карина Владимировна 

4 Янушкявичюс Кристина Витаутасовна 

5 Шаванда Алина Сергеевна 

6 Маслова Екатерина Андреевна 

7 Тенькова Дарья Денисовна  

8 Россова Алина Андреевна 

9 Железко Екатерина Дмитриевна 

10 Люкаева Екатерина Сергеевна 

11 Жудина Екатерина Витальевна 

12 Молчание Анжелика Николаевна 

13 Якутина Валерия Владимировна 

14 Плотникова Валерия Александровна 

15 Мархамова Кристина Рустамовна 

16 Путилова Софья Владимировна 

17 Антипина Наталья Евгеньевна  

18 Арцимович Софья Николаевна 
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19 Томиленко Милана Алексеевна 

20 Челазнова Дарья Викторовна 

 


