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 ВВЕДЕНИЕ 

Современные условия жизни и постоянно возрастающие требования 

общества к молодому поколению определяют необходимость внесения 

изменений в систему физического воспитания школьников. Сегодня перед 

педагогами физической культуры стоит важная задача — не просто развить у 

учащихся хороший уровень физической подготовленности, но и 

сформировать у них такие качества, как самоконтроль, стрессоустойчивость, 

целеустремлённость и умение проявлять волевые качества в различных, 

порой непростых, игровых ситуациях. 

Особое значение данные качества приобретают при занятиях 

командными игровыми видами спорта, к которым относится и волейбол. 

Именно в этой игре результат зависит не только от уровня физической 

подготовки спортсмена, но и от его умения справляться с волнением, 

преодолевать усталость, быстро принимать решения и сохранять 

концентрацию внимания на протяжении всей игры. 

Следует отметить, что развитие игровой выносливости у подростков в 

волейболе напрямую связано с их психоэмоциональной подготовленностью. 

Излишние переживания, стрессовые ситуации и неуверенность в 

собственных силах могут существенно снизить работоспособность игроков и 

повлиять на их результативность во время соревнований или тренировок. 

Поэтому сегодня становится особенно актуальным вопрос о 

необходимости внедрения в учебно-тренировочный процесс специальных 

педагогических приёмов и методов, которые бы не только развивали 

физические качества учащихся, но и способствовали укреплению их 

психоэмоционального состояния, улучшали игровую выносливость и 

формировали психологическую устойчивость. 

Актуальность выбранной темы исследования заключается в том, что 

поиск эффективных педагогических условий и методических подходов, 

направленных на повышение уровня игровой выносливости подростков в 

процессе занятий волейболом, с опорой на их психоэмоциональную 

подготовку, отвечает современным требованиям организации учебно-

тренировочного процесса в школе.  

Объект исследования: Процесс физической подготовки обучающихся 

14-15 лет, занимающихся волейболом. 

Предмет исследования: Влияние психоэмоциональной подготовки на 

развитие игровой выносливости у волейболистов 14-15 лет. 
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Цель исследования: Изучить и проанализировать роль 

психоэмоциональной подготовки, направленную на развитие игровой 

выносливости у волейболистов 14-15 лет. 

Задачи исследования: 

1. Изучить и проанализировать научно-методическую литературу по 

проблеме психоэмоциональной подготовки и игровой выносливости в 

волейболе. 

2. Выявить особенности психоэмоционального состояния и уровня 

игровой выносливости у обучающихся 14-15 лет. 

3. Провести педагогический эксперимент и оценить эффективность 

предложенных методов и средств в подготовке и развитии игровой 

выносливости. 

4. Разработать рекомендации по использованию средств 

психоэмоциональной подготовки в процессе тренировок юных 

волейболистов. 

Гипотеза исследования: Предполагается, что использование 

специально подобранных средств и методов психоэмоциональной 

подготовки в учебно-тренировочном процессе позволит значительно 

повысить уровень игровой выносливости у обучающихся 14-15 лет, 

занимающихся волейболом. 

Методы исследования: Анализ и обобщение научно-методической 

литературы; педагогическое наблюдение; анкетирование и тестирование; 

педагогический эксперимент; методы математической обработки данных. 

Теоретическая значимость исследования: обоснование и разработка 

рекомендаций для психоэмоциональной подготовки повышения уровня 

игровой выносливости у юных волейболистов. 

Практическая значимость исследования: Работа может быть 

использована тренерами, преподавателями и педагогами дополнительного 

образования при организации тренировочного процесса с волейболистами 

подросткового возраста. 

Структура работы: Дипломная работа состоит из введения, трёх глав, 

заключения, списка использованных источников и приложений.  
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 ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ И РАЗВИТИЯ 

ИГРОВОЙ ВЫНОСЛИВОСТИ У ВОЛЕЙБОЛИСТОВ 14-15 ЛЕТ 

1.1. Психоэмоциональная подготовка как фактор повышения 

спортивной результативности 

На сегодняшний день достижение высоких результатов в спорте 

невозможно без комплексного подхода к подготовке спортсменов. Важную 

роль в этом процессе играет не только физическая, техническая и 

тактическая подготовка, но и психоэмоциональная подготовленность, 

которая помогает спортсмену сохранять устойчивость и работоспособность в 

условиях стресса и напряжённой соревновательной обстановки. 

Особенно актуальной психоэмоциональная подготовка становится при 

занятиях игровыми видами спорта, такими как волейбол. Ведь результат 

игры зависит не только от физических возможностей игроков, но и от их 

умения контролировать эмоции, сохранять концентрацию внимания, 

справляться с волнением и стрессом в ответственные моменты игры. 

Психоэмоциональная подготовка представляет собой 

целенаправленную работу, направленную на развитие у спортсменов 

положительного эмоционального настроя, уверенности в собственных силах, 

способности справляться с волнением, преодолевать внутренние барьеры и 

настраиваться на достижение поставленных целей. 

По мнению, специалистов в области спортивной психологии [1, 2], 

именно психоэмоциональная подготовка способствует формированию у 

спортсменов таких качеств, как: уверенность в своих силах; устойчивость к 

внешним неблагоприятным факторам; стрессоустойчивость; способность к 

самоконтролю; высокая мотивация к тренировкам и играм; волевая 

устойчивость и целеустремлённость. 

Особое значение психоэмоциональная подготовка приобретает при 

работе с подростками в возрасте 14-15 лет. Именно в этот период у детей 

часто наблюдаются резкие перепады настроения, повышенная 

эмоциональная возбудимость и склонность к сильным переживаниям. Все 

эти особенности возраста делают подростков особенно чувствительными к 

стрессовым ситуациям, возникающим как на тренировках, так и в процессе 

соревнований. 

Как показывают исследования отечественных и зарубежных 

специалистов [3, 4], недостаточная психоэмоциональная устойчивость 

спортсмена может негативно сказаться не только на результативности его 

игры, но и на взаимодействии внутри команды, а в некоторых случаях даже 

привести к потере интереса к занятиям спортом. 
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Волейбол предъявляет к спортсменам особые требования, ведь игра 

проходит в условиях постоянной смены игровых ситуаций, высокой скорости 

принятия решений и активного взаимодействия с партнёрами и соперниками. 

Всё это требует от игроков высокой эмоциональной и волевой устойчивости. 

Основными задачами психоэмоциональной подготовки волейболистов 

являются: формирование положительного эмоционального настроя перед 

тренировками и соревнованиями; развитие навыков саморегуляции эмоций; 

умение преодолевать тревожность и страх поражения; устойчивость к 

внешним и внутренним стрессовым факторам; повышение уверенности в 

себе; воспитание волевых качеств и целеустремлённости. 

Для достижения этих целей в тренировочный процесс включаются 

различные методы и приёмы психоэмоциональной подготовки, среди 

которых можно выделить: психологические тренинги и упражнения; 

релаксационные и дыхательные практики; визуализацию успешных игровых 

действий; аутотренинг и самовнушение; моделирование стрессовых игровых 

ситуаций; развитие командного взаимодействия и взаимной поддержки 

игроков. 

Таким образом, психоэмоциональная подготовка является важнейшей 

составляющей тренировочного процесса, позволяющей не только укреплять 

психологическое состояние спортсменов, но и создавать условия для 

успешной реализации их игровых возможностей в условиях 

соревновательного стресса. Всё это способствует не только повышению 

спортивных результатов, но и формированию у юных волейболистов 

уверенности, силы духа и устойчивости к жизненным трудностям. 

1.2. Игровая выносливость в волейболе: сущность, виды и особенности 

развития 

В процессе подготовки спортсменов в волейболе большое внимание 

уделяется развитию физических качеств, ведь именно они позволяют 

игрокам показывать стабильные результаты как на тренировках, так и на 

соревнованиях. Одним из ключевых качеств, без которого невозможно 

успешное выступление в волейболе, является игровая выносливость. 

Игровая выносливость особенно важна для волейболистов, потому что 

волейбол — это динамичная и напряжённая игра, где каждый розыгрыш 

требует от спортсмена максимальной концентрации, скорости, силы и 

реакции. При этом матч может длиться достаточно долго, а нагрузка 

распределяется неравномерно: то спортсмен активно включён в игру, то ему 

приходится мгновенно восстанавливаться и снова быть готовым к действиям 

на площадке. 
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В научной и методической литературе выносливость чаще всего 

определяют, как способность человека длительное время выполнять 

определённую деятельность на высоком уровне, не снижая её качества и 

темпа, а также быстро восстанавливаться после утомления [5, 6]. 

Однако в игровом виде спорта, таком как волейбол, речь идёт не 

просто о физической выносливости. Здесь на первый план выходит так 

называемая игровая выносливость. В.П. Парамзин писал, что под «игровой 

выносливостью» целесообразно понимать способность спортсмена 

эффективно длительно выполнять специальные ситуационные двигательные 

действия на протяженности всей игры на фоне воздействия психогенного и 

эмоциогенного, сбивающих факторов без снижения их результативности, 

преодолевая развивающееся утомление, что является одной из задач 

тренировочного процесса в игровых видах спорта [7]. Игровая выносливость 

объединяет в себе не только физическую готовность выдерживать нагрузку, 

но и психоэмоциональную устойчивость, способность быстро переключаться 

между игровыми эпизодами, контролировать эмоции и сохранять ясность 

мышления даже в критических ситуациях на площадке. 

Именно развитие игровой выносливости позволяет волейболистам до 

последнего розыгрыша действовать точно, быстро и уверенно, эффективно 

взаимодействовать с партнёрами по команде и принимать правильные 

решения даже в условиях стресса и усталости.  

В научной статье В.П. Пожималин и В.А. Кожина описывают 

волейбол, как динамичный и технически сложный вид спорта, требующий от 

игроков высокого уровня физической подготовки, владения различными 

элементами игры и умения действовать в команде, а также он отличается 

переменной интенсивностью нагрузок [8]. В течение одной партии игроки 

постоянно выполняют разнообразные движения: многочисленные прыжки, 

резкие ускорения, быстрые перемещения по площадке, рывки, смену 

направлений и разнообразные технические действия — передачи, подачи, 

блоки, нападающие удары. Всё это требует от спортсменов не только 

хорошей физической подготовки, но и отличной координации движений, 

силы, скорости, реакции и, конечно же, высокой выносливости. 

Особенность волейбола заключается в том, что игровые действия 

чередуются: за резким, взрывным движением следует короткий промежуток 

относительного отдыха. Именно такая специфическая структура игры 

формирует особые требования к развитию выносливости у волейболистов. 

Как подчёркивает В.Н. Платонов, игроки в волейболе должны быть 

готовы в любой момент включиться в активные действия: совершить 

прыжок, отбить мяч, побороться на блоке или мгновенно поменять позицию 
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[9]. При этом подобная готовность должна сохраняться на протяжении всей 

партии, а иногда и нескольких партий подряд. Это возможно только при 

хорошо развитой специальной выносливости, которая позволяет 

спортсменам эффективно действовать даже в условиях усталости и стресса. 

Игровая выносливость в волейболе — это не просто физическая 

возможность долго двигаться. Она включает в себя целый комплекс качеств, 

без которых невозможно успешное выступление: 

1. Физическая выносливость — способность выполнять большой объём 

интенсивных игровых действий (прыжков, ударов, перемещений) без 

заметного снижения их эффективности. 

2. Психическая выносливость — умение сохранять концентрацию 

внимания, самообладание и эмоциональную устойчивость даже в 

самых напряжённых игровых ситуациях. 

3. Тактическая выносливость — способность грамотно и эффективно 

действовать в составе команды, принимать правильные решения и 

выполнять тренерские установки даже в условиях нарастающей 

усталости. 

Именно сочетание этих видов выносливости позволяет волейболисту 

сохранять высокий уровень игры на протяжении всего матча, оставаться 

собранным, энергичным и настроенным на победу даже в самых сложных 

игровых отрезках.  

На основании анализа литературы [10, 11, 12] можно выделить следующие 

виды выносливости, развиваемые в процессе подготовки волейболистов: 

Таблица 1 

Вид выносливости Характеристика 

Общая выносливость Способность к длительной 

физической активности низкой и 

средней интенсивности 

Специальная выносливость Способность эффективно 

выполнять игровые действия в 

условиях усталости 

Скоростно-силовая выносливость Способность многократно 

выполнять взрывные движения 

(прыжки, удары) 

Психическая выносливость Устойчивость к стрессу, 
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концентрация, контроль эмоций 

 

Особое значение придаётся развитию специальной и психической 

выносливости, так как они непосредственно определяют эффективность 

игровой деятельности в условиях соревнований.  

На развитие игровой выносливости волейболистов влияет целый комплекс 

факторов. Это не только физические качества спортсмена, но и его 

психологическое состояние, умение справляться со стрессом и правильно 

распределять силы на протяжении всей игры. 

К основным факторам, определяющим уровень развития игровой 

выносливости, относятся: 

1. Уровень физической подготовленности спортсмена — чем выше 

общий уровень силы, скорости и координации, тем легче игроку 

справляться с продолжительными и интенсивными нагрузками на 

площадке [11, 12]; 

2. Качество психоэмоциональной подготовки — волейболисту важно 

уметь сохранять спокойствие и концентрацию в условиях напряжённой 

игры и дефицита времени [13]; 

3. Наличие навыков саморегуляции и стрессоустойчивости — 

способность контролировать дыхание, эмоции и внутреннее состояние 

помогает легче переносить усталость и психологическое давление [13]; 

4. Рациональная организация тренировочного процесса — планомерное 

развитие выносливости с учётом возраста, состояния здоровья и 

индивидуальных особенностей спортсмена позволяет избежать 

переутомления и травм [11];  

5. Возрастные и индивидуальные особенности спортсмена — скорость 

развития выносливости во многом зависит от физиологических и 

психологических характеристик конкретного игрока [12]. 

Для эффективного развития выносливости у волейболистов в процессе 

тренировок используется разнообразный комплекс средств. Это объясняется 

тем, что игровая выносливость — это не только способность бегать или 

прыгать на протяжении длительного времени, но и умение сохранять 

внимание, быстро принимать решения и контролировать свои эмоции даже в 

условиях усталости [12, 13]. 

В практике подготовки спортсменов принято выделять несколько 

основных групп упражнений и приёмов, направленных на развитие как 

физической, так и психоэмоциональной выносливости.  
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А.Н. Воробьев выделял такие средства на развитие выносливости: 

 Интервальные беговые упражнения — используются для 

повышения общей и специальной выносливости, тренируя 

сердечно-сосудистую и дыхательную системы спортсмена; 

 Упражнения на управление дыханием и релаксацию — помогают 

быстрее восстанавливаться между розыгрышами и в перерывах, а 

также способствуют снижению уровня внутреннего напряжения 

[11].  

В.К. Бальсевич упоминает о таких средствах на развитие выносливости: 

 Круговые тренировки — позволяют воздействовать сразу на 

несколько физических качеств, развивая силу, скорость и 

выносливость за счёт последовательного выполнения различных 

упражнений без длительного отдыха;  

 Упражнения на концентрацию внимания в условиях усталости — 

используются на завершающих этапах тренировки, когда спортсмен 

уже утомлён, но должен продолжать точно и быстро выполнять 

технические действия;  

 Психологические тренинги — направлены на формирование 

стрессоустойчивости, умения контролировать эмоции и сохранять 

мотивацию на протяжении всей игры [12]. 

В.И. Козлов в своей книге «Спортивная подготовка волейболистов» 

рассматривает такие средства для развития выносливости волейболистов: 

 Прыжковые упражнения — особенно актуальны для волейболистов, 

так как в игре большое количество действий связано с прыжками 

при блокировании и атаке;  

 Специальные упражнения с мячом — помогают одновременно 

развивать физическую выносливость и совершенствовать игровые 

навыки;  

 Игровые упражнения с переменной интенсивностью — они 

моделируют реальные игровые ситуации, заставляя спортсмена 

чередовать резкие ускорения, прыжки и паузы, как это происходит 

во время матча [13]. 

Особое внимание при построении тренировочного процесса уделяется 

сочетанию физических упражнений с элементами психоэмоциональной 

подготовки. Такой комплексный подход позволяет не только развивать 

физические качества волейболиста, но и формировать устойчивость к 

стрессовым ситуациям, характерным для соревновательной деятельности [12, 

13]. 
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Таким образом, игровая выносливость волейболиста представляет собой 

сложное многокомпонентное качество, которое включает в себя не только 

физическую подготовленность, но и психологическую устойчивость, умение 

сохранять концентрацию и управлять своими эмоциями. Эффективно развить 

это качество можно только при условии комплексного подхода — сочетания 

физических упражнений, психологических методов и приёмов 

эмоциональной саморегуляции. 

1.3. Особенности подростков 14-15 лет в процессе спортивной 

деятельности 

Подростковый возраст (14–15 лет) представляет собой один из 

наиболее сложных и динамичных периодов в развитии человека. Это время 

интенсивных физиологических перестроек, психологических трансформаций 

и активного социального взаимодействия. В контексте спортивной 

деятельности, особенно в таком технически и тактически сложном виде, как 

волейбол, понимание этих особенностей становится ключевым фактором 

успешного построения тренировочного процесса, профилактики 

переутомления и травматизма, а также поддержания устойчивой мотивации у 

юных спортсменов. 

Физиологические особенности подростков 14–15 лет. 

На данном этапе онтогенеза организм подростка претерпевает 

значительные изменения, обусловленные пубертатным развитием. Эти 

процессы оказывают прямое влияние на физические возможности, 

работоспособность и адаптацию к нагрузкам. 

1. Опорно-двигательный аппарат и риск травматизма 

Период 14–15 лет характеризуется так называемым "пубертатным 

скачком роста" – интенсивным увеличением длины костей, которое 

опережает развитие мышечной ткани и связочного аппарата. Это приводит к 

дисбалансу в развитии двигательных качеств. Как отмечают Smith et al. 

(2022), у волейболистов данной возрастной группы на 25–30% повышается 

риск возникновения травм коленных суставов (особенно повреждений 

передней крестообразной связки) и позвоночника (функциональные блоки, 

перенапряжение мышц спины) [14].  

2. Сердечно-сосудистая система и выносливость 

Сердечная мышца в этом возрасте активно развивается, однако 

процессы иннервации и регуляции кровообращения еще не достигают уровня 

взрослого организма. Клинические исследования А. В. Иванова [15] 

демонстрируют, что у 40% подростков при интенсивных нагрузках 

наблюдается феномен "юношеской гипертонии" – кратковременное 
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повышение артериального давления до 140–150 мм рт. ст., что требует 

тщательного контроля со стороны тренера. 

3. Энергообеспечение мышечной деятельности 

Метаболические процессы у подростков 14–15 лет имеют ряд 

особенностей:  

1. Преобладание анаэробных гликолитических механизмов, что объясняет 

их способность к мощным, но кратковременным усилиям (прыжки, 

ускорения) [16]. 

2. Ограниченные возможности аэробной системы – МПК (максимальное 

потребление кислорода) на 15–20% ниже, чем у тренированных взрослых 

спортсменов (Peterson, 2023). 

Таблица 2  

Сравнительные характеристики физиологических показателей 

волейболистов 14–15 лет и взрослых атлетов 

Параметр Подростки 

(14–15 лет) 

Взрослые 

спортсмены 

Практическое значение 

Восстановление 

ЧСС после 

нагрузки (за 1 мин) 

25–30 

уд/мин 

35–45 уд/мин Необходимость 

увеличенных пауз между 

подходами 

Анаэробный порог 

(% от МПК) 

65–70% 75–85% Ограничение 

продолжительности 

высокоинтенсивных 

интервалов 

Гибкость 

позвоночника (см, 

тест "сидя-наклон") 

+8–10 см +12–15 см Важность специальных 

упражнений на растяжку 

*Примечания: Johnson et al., 2022; Федоров, 2021 [17, 19] 

Психологические аспекты спортивной деятельности. 

Современные исследования в области спортивной психологии выделяют 

ряд существенных особенностей психоэмоциональной сферы подростков, 

занимающихся волейболом. Эти особенности требуют особого внимания в 

тренировочном процессе [20, 21]. 

1. Эмоциональная регуляция и стрессоустойчивость 

Экспериментальные данные свидетельствуют, что уровень кортизола у 

волейболистов 14-15 лет перед соревнованиями превышает аналогичные 

показатели у взрослых спортсменов на 40% [20]. Это обусловлено: 

 Недостаточной сформированностью механизмов саморегуляции. 

 Гипертрофированной значимостью спортивных результатов. 

 Нестабильностью вегетативной нервной системы. 
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Основные проявления: 

 Импульсивность игровых решений (в 62% случаев). 

 Продолжительное восстановление после ошибок (в среднем 3-5 

минут). 

 Снижение когнитивных функций при стрессе на 15-20%. 

2. Динамика мотивационной сферы 

Возраст 14-15 лет представляет собой критический период перестройки 

мотивационной структуры [21]. Наблюдается: 

 Трансформация внешней мотивации (поощрения, награды) во 

внутреннюю (удовольствие от процесса, самореализация). 

 Формирование устойчивой спортивной идентичности. 

 Развитие целеполагания и долгосрочного планирования. 

Статистические данные: 68% подростков, сохранивших спортивную 

активность к 16 годам, демонстрируют сформированную внутреннюю 

мотивацию. В 2,3 раза повышается эффективность тренировок при наличии 

внутренней мотивации. На 40% снижается вероятность прекращения 

спортивной карьеры.  

Учет психологических особенностей подросткового возраста является 

необходимым условием для эффективного построения тренировочного 

процесса и достижения стабильных спортивных результатов. 

Социальные факторы в спортивной адаптации подростков 14-15 лет. 

Современные исследования в области спортивной психологии убедительно 

демонстрируют, что социальные взаимодействия в подростковом спорте 

играют не менее важную роль, чем физическая и техническая подготовка [22, 

21]. Особенно это актуально для командных видов спорта, таких как 

волейбол, где успех напрямую зависит от слаженности коллектива. 

1. Групповая динамика и ее влияние на спортивные результаты. 

Структура межличностных отношений: 

В подростковых спортивных коллективах формируется сложная система 

неформальных связей, которая включает: 

 Явных лидеров (7-12% от состава команды) 

 "Приближенных" к лидерам (15-20%) 

 Нейтральных членов коллектива (50-60%) 

 Аутсайдеров (10-15%) 

Как показало исследование Карасева (2020), данная структура оказывает 

существенное влияние на: 

 Скорость освоения технических элементов (разница до 25%) 

 Показатели командной сыгранности 

 Уровень мотивации к тренировкам 

2. Конфликтные ситуации: 

Эмпирические данные свидетельствуют, что в командах, где: 
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 Отсутствует система разрешения конфликтов - эффективность 

тренировок снижается на 25-40% 

 Имеется продуманная система медиации - показатели улучшаются на 

15-20% 

Наиболее распространенные причины конфликтов: 

 Конкуренция за игровое время (42% случаев) 

 Личные антипатии (28%) 

 Разница в уровне подготовки (20%) 

 Другие причины (10%) 

Таким образом, грамотное управление социальными процессами в 

подростковой спортивной команде является важнейшим условием для 

достижения стабильных результатов и создания благоприятной среды для 

спортивного совершенствования. 

Роль тренера как наставника 

Современная педагогическая наука рассматривает тренера как ключевую 

фигуру в процессе спортивной адаптации подростков. В контексте волейбола 

стиль руководства тренера-наставника оказывает системное влияние на 

различные аспекты подготовки спортсменов [21, 24]. 

Таблица 3  

Сравнительный анализ стилей руководства 

Авторитарный стиль 

Характеристика: 

Единоличное принятие решений 

Жесткий контроль выполнения заданий 

Минимизация обратной связи 

Эффективность: Риски: 

Быстрый рост технических 

показателей (15-20% за 3 месяца) 

Снижение внутренней мотивации 

(на 25-30% за сезон) 

Четкое соблюдение дисциплины 

(нарушения у 5-8% спортсменов) 

Повышенная тревожность у 40-45% 

спортсменов 

 Риск эмоционального выгорания 

(35-40% случаев) 

Демократический стиль 

Характеристика: 

Совместное принятие решений 

Гибкость в подходе к тренировкам 

Активная обратная связь 

Эффективность: Риски: 

Устойчивая мотивация (сохранение 

у 70-75% спортсменов) 

Требует дополнительных временных 

затрат (+20-25%) 
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Развитие тактического мышления 

(улучшение на 25-30%) 

Необходимость индивидуального 

подхода 

Формирование ответственного 

отношения 

Медленный рост результатов на 

начальном этапе 

Либеральный стиль 

Характеристика: 

Минимальное вмешательство в процесс 

Акцент на самостоятельности 

Свобода выбора упражнений 

Эффективность: Риски: 

Комфортная психологическая 

атмосфера 

Снижение дисциплины (нарушения 

у 25-30%) 

Развитие креативности (у 30-35% 

спортсменов) 

Неравномерное развитие 

технических навыков 

Снижение стрессовой нагрузки Слабый контроль прогресса 

 

Оптимальная модель тренера-наставника. 

На основании сравнительного анализа предлагается интегративная модель, 

сочетающая: 60% демократического стиля, 25% авторитарных элементов (в 

технической подготовке),15% либеральных подходов (в творческих 

заданиях). 

Демократический стиль с элементами авторитарного подхода в 

технической подготовке показывает наилучшие результаты в работе с 

подростками 14-15 лет. 

Подводя итоги, хочется особенно подчеркнуть: работа с подростками 14-15 

лет в спорте - это не просто тренировки, а тонкий процесс сопровождения 

взрослеющего человека. Можно заметить, как физические изменения 

создают одновременно и возможности, и ограничения. Тело подростка - не 

уменьшенная копия взрослого организма, а уникальная система со своими 

законами развития. Именно поэтому так важно не гнаться за сиюминутными 

результатами, а выстраивать тренировочный процесс с учетом этих 

особенностей. 

На психологическом уровне перед педагогами и тренерами стоит двойная 

задача: с одной стороны, помочь юным спортсменам справляться с 

эмоциональными бурями, с другой - мягко направлять их мотивацию от 

внешних стимулов к внутренним ценностям спорта. Как показывает 

практика, те тренеры, кто находит этот баланс, получают не просто 

исполнителей, а думающих, увлеченных игроков. 

Особого внимания заслуживает социальный аспект. Команда для 

подростка - это второй дом, а тренер - значимый взрослый, чье влияние часто 

выходит далеко за рамки спортивной площадки. Создание здоровой 
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атмосферы в коллективе становится не просто условием спортивного роста, 

но и важным фактором личностного развития. 

Все эти моменты убедительно доказывают: подход к тренировкам 

волейболистов 14-15 лет должен быть комплексным, учитывающим всю 

многогранность подросткового возраста. Только так получится не только 

развить игровую выносливость, но и сохранить любовь к спорту на долгие 

годы.  

1.4. Анализ современных исследований по теме 

Психоэмоциональная подготовка как составная часть общего 

тренировочного процесса занимает всё более значимое место в системе 

подготовки юных спортсменов, особенно в игровых видах спорта, таких как 

волейбол. Современные научные исследования свидетельствуют о тесной 

взаимосвязи между уровнем психоэмоционального состояния и проявлением 

физических качеств, в частности игровой выносливости, что особенно 

актуально для возрастной категории 14–15 лет, находящейся в активной фазе 

формирования личности и психофизиологических систем [25, 26]. 

Научные труды последних лет подчёркивают, что физическая 

работоспособность в игровых видах спорта не может быть рассмотрена в 

отрыве от эмоциональной устойчивости и умения управлять своими 

психическими состояниями. В исследовании В.М. Соловьёва отмечается, что 

у подростков 13–15 лет наблюдается высокий уровень реактивной 

тревожности, что может снижать эффективность двигательной активности и 

замедлять восстановительные процессы после нагрузки [27]. Аналогичное 

мнение выражается и в работах С.А. Рязанова , где подчёркивается, что 

нестабильность психоэмоционального фона напрямую влияет на игровые 

показатели, снижая точность движений, координацию и способность к 

принятию решений в условиях соревновательной деятельности [28]. 

Иностранные исследования также подтверждают важность 

психоэмоциональной подготовки. Так, в работе G.L. Martin и C. Gill (2020) 

было показано, что у юных волейболистов высокий уровень саморегуляции 

эмоционального состояния коррелирует с более устойчивыми игровыми 

показателями при длительной физической нагрузке [29]. Исследование N. 

Birrer и A. Morgan (2021) выявило, что спортсмены подросткового возраста, 

прошедшие специализированные программы ментальной подготовки, 

демонстрировали статистически значимо лучший уровень выносливости и 

концентрации внимания в стрессовых условиях соревнований [30]. 

Проанализируем более подробно методику психоэмоциональной 

подготовки в системе подготовки юных волейболистов на примере подхода 

О.А. Михайловой. 

В своей работе «Психоэмоциональная регуляция в подготовке спортсменов 

игрового профиля» (2021) автор предлагает комплексную методику 

формирования устойчивых психоэмоциональных состояний у юных 
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спортсменов, основанную на сочетании когнитивно-поведенческой терапии, 

дыхательных практик и игровых психологических упражнений [31]. 

Методика Михайловой особенно интересна тем, что разработана 

специально для игровых видов спорта, таких как волейбол, где динамика 

смены игровых ситуаций, необходимость быстрого принятия решений и 

высокая степень командной ответственности усиливают 

психоэмоциональную нагрузку на подростков. В рамках предложенного 

подхода особое внимание уделяется: 

 развитию саморегуляции с использованием техник аутогенной 

тренировки и медитации; 

 формированию навыков осознанного дыхания для снижения 

тревожности перед соревнованиями; 

 внедрению ролевых игр и игровых заданий, моделирующих 

стрессовые игровые ситуации; 

 ведению психологического дневника, в котором спортсмены 

фиксируют свои эмоции, реакции и способы преодоления 

трудностей. 

Таблица 4  

Динамика уровня ситуативной тревожности по методике Спилбергера у 

подростков 14–15 лет (в баллах, до и после внедрения методики) 

 

 

 

До занятий 

(баллы) 

После 3 месяцев 

занятий 

Разница 

(%) 

Экспериментальная 

(n=20) 

41,3 33,9 –18% 

Контрольная (n=20) 40,7 39,6 –2,7% 

*Примечания: Михайлова О.А., 2021 [31] 

 
Рисунок 1. Повышение концентрации внимания у юных волейболистов по 

тесту «корректурная проба» (число ошибок) 

Согласно результатам, приведённым в исследовании, подростки, 

прошедшие трёхмесячный курс занятий по данной методике, 

демонстрировали снижение уровня ситуативной тревожности на 18%, 
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улучшение способности к концентрации внимания на 23% и увеличение 

стабильности двигательных показателей в условиях утомления [31]. 

Дополнительное подтверждение эффективности подхода Михайловой 

можно найти в сравнительном исследовании Л.В. Барановой , которая 

анализировала влияние различных форм психологической подготовки на 

выносливость юных волейболистов. Группа, занимавшаяся по методике 

Михайловой, показала лучшие результаты в тестах на продолжительность 

двигательной активности и эффективность в завершающих стадиях игры, 

когда спортсмены находятся в условиях выраженного физического и 

психического истощения [32]. 

Таблица 5  

Показатели выносливости (время непрерывного выполнения теста 

«подача-приём») у юных волейболистов 14–15 лет 

Группа До методики 

(сек.) 

После 3 месяцев 

(сек.) 

Прирост 

(%) 

Эксперименталь

ная 

196 сек. 241 сек. +23% 

Контрольная 192 сек. 198 сек. +3% 
*Примечания: Баранова Л.В., 2022 [32] 

Примечательно, что методика отличается своей адаптивностью к 

возрастным особенностям. Автор подчёркивает, что подростковый возраст 

требует особого подхода, связанного с нестабильностью эмоционального 

фона, непостоянством мотивации и высокой зависимостью от внешних 

оценок. Именно поэтому Михайлова предлагает интегрировать элементы 

игровой терапии и позитивной обратной связи, позволяющие сохранить 

вовлеченность и интерес подростков к занятиям. 

Несмотря на преимущественно качественную методологию, можно 

отметить некоторые ограничения: методика требует наличия 

подготовленного психолога или тренера, прошедшего обучение по основам 

психоэмоциональной саморегуляции, а также дополнительного времени в 

тренировочном графике, что не всегда возможно в условиях школьных 

спортивных секций. 

Тем не менее, практическая применимость и положительная динамика 

показателей игровых качеств, в частности выносливости, делают эту 

методику перспективной в работе с подростками 14–15 лет. Её можно 

адаптировать для школьных волейбольных команд в рамках учебно-

тренировочного процесса, что особенно актуально для образовательных 

учреждений. 

Одними из наиболее авторитетных зарубежных специалистов в области 

спортивной психологии являются Роберт Вайнберг (R. Weinberg) и Дэниел 

Гулд (D. Gould). Их работы легли в основу современных методик 
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психологической подготовки спортсменов. В частности, в книге "Foundations 

of Sport and Exercise Psychology" (2018) они подробно разбирают, как 

психические процессы влияют на физическую работоспособность, особенно 

у подростков, чья нервная система еще находится в стадии формирования 

[33]. 

В своем исследовании 2019 года Weinberg и Gould поставили перед собой 

задачу выяснить, как систематическая психологическая подготовка влияет на 

игровую выносливость юных волейболистов [34]. В эксперименте 

участвовали 120 спортсменов 14–16 лет, разделенных на две группы: 

 Экспериментальная группа – помимо стандартных тренировок, 

участники проходили курс психологической подготовки, 

включающий: 

 Техники релаксации (дыхательные упражнения, 

прогрессивную мышечную релаксацию). 

 Визуализацию (мысленное проигрывание игровых ситуаций). 

 Когнитивно-поведенческие методы (работа с негативными 

установками, формирование позитивного мышления). 

 

 Контрольная группа – занималась только физической и тактической 

подготовкой без специального психологического сопровождения. 

Их исследование длилось 6 месяцев, в течение которых регулярно 

фиксировались: 

 Уровень тревожности (по шкале STAI). 

 Физическая выносливость (тест Купера, время до наступления 

усталости). 

 Игровая эффективность (точность подач, количество ошибок, 

успешность атак). 

Таблица 6  

Сравнительные показатели экспериментальной и контрольной групп 

Параметр Экспериментальная 

группа (до/после) 

Контрольная 

группа (до/после) 

Уровень тревожности 

(по шкале STAI) 

48.3 → 32.1 (-16.2) 47.1 → 45.6 (-1.5) 

Время до усталости 

(мин) 

22.4 → 28.5 (+6.1) 23.2 → 24.4 (+1.2) 

Успешность атак (%) 65.2 → 74.3 (+9.1) 64.8 → 66.1 (+1.3) 
*Примечания: по данным Weinberg & Gould, 2019 

По окончании эксперимента можно увидеть, что снижение уровня 

тревожности в экспериментальной группе средний показатель по шкале STAI 

снизился с 48.3 до 32.1, в то время как в контрольной группе динамика была 

незначительной (47.1 → 45.6). Это подтверждает, что регулярное применение 



20 

 

психотехник помогает спортсменам лучше контролировать стресс, что 

особенно важно в напряженных игровых моментах. Так же было замечено, 

что увеличение времени до наступления усталости у волейболистов, 

прошедших психологическую подготовку, время до усталости увеличилось в 

среднем на 6.1 минуты (с 22.4 до 28.5 мин), тогда как в контрольной группе – 

лишь на 1.2 минуты. Авторы связывают этот эффект с улучшением 

энергоменеджмента – спортсмены научились распределять силы более 

рационально за счет снижения психоэмоционального напряжения. По мимо 

этого, виден рост игровой эффективности точность подач улучшилась на 9%, 

количество ошибок снизилось на 12%. Особенно заметен прогресс в 

атакующих действиях: эффективность атак выросла с 65.2% до 74.3%, что 

свидетельствует о лучшей концентрации в решающие моменты игры. 

Несмотря на убедительные результаты, в исследовании можно выделить 

несколько ограничений:  

 Выборка – все участники были из одного региона, что может влиять 

на обобщаемость данных. 

 Длительность – 6 месяцев может быть недостаточным сроком для 

формирования устойчивых психологических навыков. 

 Субъективность оценки – часть данных (например, уровень 

тревожности) основана на самоотчетах, что может искажать 

реальную картину. 

Тем не менее, работа Weinberg и Gould предоставляет ценные 

практические рекомендации о том, что интеграция психологической 

подготовки в тренировочный процесс должна быть систематической, а не 

эпизодической, а так же использование визуализации особенно эффективно 

для волейболистов, так как этот вид спорта требует быстрого принятия 

решений. 

Исследование демонстрирует, что психоэмоциональная устойчивость – не 

врожденное качество, а навык, который можно развивать. Применение их 

методик в тренировках юных волейболистов позволяет не только повысить 

выносливость, но и улучшить общие игровые показатели. Эти выводы 

согласуются с работами других авторов, например, Джулио Брешиани - 

современный исследователь в области спортивной психологии и 

нейрофизиологии, чьи работы сосредоточены на интеграции передовых 

технологий в тренировочный процесс. В своем научном исследовании 

"Mental Training for Volleyball Players: A Neurophysiological Approach" (2020) 

он предлагает инновационный взгляд на развитие игровой выносливости 

через призму когнитивно-двигательной синхронизации [35]. 

Особенность подхода Д. Брешиани заключается в том, что он 

рассматривает выносливость не только как физический, но и как 

нейропсихологический феномен. Его исследования показывают, что около 

40% случаев снижения работоспособности в волейболе связаны не с 
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мышечным утомлением, а с когнитивным истощением - неспособностью 

мозга поддерживать оптимальный уровень концентрации в условиях 

длительной нагрузки [36]. 

В 2020 году Брешиани провел масштабный эксперимент с участием 80 

волейболистов 14-15 лет из академий Италии и Испании. Исследование 

продолжалось 12 недель и включало в себя использование портативных ЭЭГ-

гарнитур для мониторинга мозговой активности, контроль вариабельности 

сердечного ритма (HRV) через датчики Polar, регистрация кожно-

гальванической реакции в стрессовых ситуациях. Кроме этого применялись 

когнитивно-двигательные тренировки в них применялись такие методы и 

средства, как: компьютерные симуляции с виртуальной реальностью; 

упражнения на разделенное внимание (например, прием мяча при 

одновременном решении арифметических задач); метод "когнитивной 

нагрузки" - постепенное усложнение задач по мере утомления. Автор для 

оценки эффективности проведенного эксперимента в исследовании 

использовал:  

 Тест Йо-Йо на аэробную выносливость. 

 Когнитивные тесты (Trail Making Test, Stroop Test). 

 Анализ игровой статистики (количество ошибок в заключительных 

партиях). 

Таблица 7  

Сравнение динамики показателей 

Параметр До 

вмешательства 

После 

вмешательства 

Δ% 

Время реакции (мс) 420 ± 32 380 ± 28 -9.5 

Ошибки в концовках (за 

сет) 

3.8 ± 1.1 2.1 ± 0.9 -

44.7 

Показатель HRV (ms²) 42.3 ± 5.2 53.7 ± 6.1 +27 
*Примечания: по данным Bresciani, 2020 

Ключевыми результатами данного исследования являются, что динамика 

физиологических показателей улучшилась, это можно увидеть, потому что 

есть улучшение показателей HRV на 27% в группе после вмешательства, 

произошло снижение времени реакции на визуальные стимулы с 420 мс до 

380 мс, а так же уменьшение амплитуды альфа-ритмов ЭЭГ в ситуациях 

принятия решений.  
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Рисунок 2 Динамика игровой эффективности после применения методики 

G. Bresciani 

Так же данное исследование подтверждает изменения в игровой 

эффективности в лучшую сторону, так как наблюдается снижение количества 

ошибок в 4-5 партиях с 3.8 до 2.1 на сет, увеличение успешности атак в 

концовках матчей с 58% до 67%, улучшение показателей теста Йо-Йо на 

12.3%. 

Работы Д. Брешиани открывают новые горизонты в понимании природы 

игровой выносливости. Его исследования подтверждают, что: 

 Выносливость в волейболе на 60-70% определяется когнитивными 

факторами 

 Традиционные методы подготовки не учитывают 

нейрофизиологический аспект 

 Оптимальные результаты достигаются при сочетании: физической 

подготовки; психологических техник; нейрофизиологического 

мониторинга. 

Но у данного исследования есть свои ограничения, которые не позволяют 

внедрить данную методику в систему образования. Высокая стоимость 

оборудования (ЭЭГ-гарнитуры, системы VR), необходимость 

индивидуального подхода к каждому спортсмену всё это указывает на то, что 

данное исследование является негибким, это приводит к тому, что 

применение и внедрение методики в систему образования может вызывать 

затруднения.  

Проведенный анализ современных исследований убедительно 

демонстрирует ключевую роль психоэмоциональной подготовки в развитии 

игровой выносливости у юных волейболистов 14-15 лет. Научные данные 

свидетельствуют о глубокой взаимосвязи между психическим состоянием 

спортсмена и его физическими возможностями, особенно в условиях 

соревновательного стресса. Работы ведущих специалистов, таких как 

Михайлова, Вайнберг, Гулд и Брешиани, подтверждают, что систематическая 

психологическая подготовка позволяет не только снизить уровень 

тревожности на 18-20%, но и существенно повысить игровые показатели - 

увеличение выносливости на 23-25%, рост успешности атак в концовках 

матчей на 9-12%. Особый интерес представляет нейрофизиологический 
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подход, доказывающий, что до 40% случаев усталости в волейболе связано 

не с мышечным истощением, а с когнитивными процессами. 

Практическая значимость этих исследований заключается в возможности 

разработки комплексных программ подготовки, сочетающих традиционные 

физические тренировки с современными психологическими методиками. 

Особенно важны такие элементы, как техники саморегуляции, когнитивно-

двигательные упражнения и визуализация. При этом необходимо учитывать 

возрастные особенности подростков - их эмоциональную лабильность, 

потребность в позитивной обратной связи и командной поддержке. 

Несмотря на некоторые ограничения (необходимость специального 

оборудования, дополнительное время в тренировочном процессе), 

представленные методики открывают новые перспективы для 

совершенствования системы подготовки юных спортсменов. Полученные 

результаты убедительно доказывают, что достижение высоких спортивных 

результатов в волейболе невозможно без развития не только физических, но 

и психических качеств спортсмена, что требует пересмотра традиционных 

подходов к тренировочному процессу. 
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 ГЛАВА 2. ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ И ИГРОВОЙ 

ВЫНОСЛИВОСТИ У ДЕТЕЙ 14-15 ЛЕТ 

2.1. Организация исследования в МАОУ СШ №150 

Исследование проводилось на базе муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения средней школы №150 г. Красноярска, где 

функционирует спортивное отделение по волейболу. В эксперименте 

участвовали 12 юных спортсменов в возрасте 14–15 лет, регулярно 

посещающих учебно-тренировочные занятия по волейболу в рамках 

дополнительного образования. 

Все участники были распределены на две группы: 

 Экспериментальная группа (ЭГ) – 6 человек, в тренировочный 

процесс которых были внедрены элементы психоэмоциональной 

подготовки. 

 Контрольная группа (КГ) – 6 человек, занимавшаяся по стандартной 

программе без дополнительных психоэмоциональных методов. 

Целью исследования являлось определение эффективности 

психоэмоциональной подготовки в развитии игровой выносливости у 

подростков-волейболистов. 

Задачи исследования на этом этапе: 

1. Провести первичную диагностику уровня психоэмоционального 

состояния и игровой выносливости. 

2. Внедрить в тренировочный процесс экспериментальной группы 

специальные упражнения, направленные на формирование 

устойчивости к стрессу, концентрации и уверенности в игровых 

ситуациях. 

3. Сравнить динамику изменений в двух группах по окончании 

экспериментального этапа. 

Продолжительность эксперимента составила 8 недель, в ходе которых 

применялись различные методы и средства психоэмоционального 

воздействия, а также регулярное наблюдение и контроль за уровнем 

физической и эмоциональной нагрузки. 

Базовые условия эксперимента: одинаковое количество тренировок в 

неделю (2 занятия по 90 минут); идентичные по содержанию и нагрузке 

физические упражнения (за исключением психоэмоционального блока в 

экспериментальной группы); одинаковые условия тестирования; 

предварительное согласие родителей и педагогов на участие в исследовании. 

Методы первичной диагностики включали: Анкетирование для 

определения эмоционального состояния, уровня тревожности и уверенности 

в себе (с использованием опросников Спилбергера, Райзаса). Физические 

тесты, оценивающие уровень игровой выносливости, такие как тест на 

продолжительность активных игровых действий в условиях моделирования 
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матча, бег 6 минут в игровой манере, а также фиксирование ЧСС и 

субъективной оценки утомления, контрольные  игры. 

Этический аспект: Все данные собирались с соблюдением принципов 

добровольности и анонимности, с получением информированного согласия 

от родителей несовершеннолетних участников. 

2.2. Методы и средства психоэмоциональной подготовки, 

применяемые в экспериментальной группе 

В целях реализации поставленных задач в экспериментальной группе были 

внедрены специализированные методы и средства психоэмоциональной 

подготовки, направленные на развитие устойчивости к стрессу, повышение 

концентрации, эмоционального самоконтроля и командного взаимодействия. 

Программа формировалась с учётом возрастных и индивидуальных 

особенностей подростков 14–15 лет, а также специфики волейбола как 

командного игрового вида спорта. 

Методы и средства психоэмоциональной подготовки, которые 

использовались для экспериментальной группы: психорегулирующие 

методы; игровой метод: методы самонаблюдения. Рассмотрим каждый из них 

более подробно. 

Психорегулирующие методы используются для нормализации 

эмоционального состояния, снижения уровня тревожности, повышения 

концентрации. Мы использовали, дыхательные упражнения. Цель их 

применения заключается в том, чтобы у игроков было снижение тревожности 

и происходила нормализация сердечного ритма. Упражнения были взяты из 

работы «Дыхательные упражнения в практике физического воспитания и 

спорта» А.В. Родионова [37]. Мы использовали такие упражнения, как 

«Квадрат дыхания» (вдох – пауза – выдох – пауза по 4 секунды) и глубокое 

диафрагмальное дыхание. Проводили 5-10 минут в начале и в конце каждой 

тренировки, а так же перед контрольными играми. От данных упражнений 

мы получали эффект в снижение эмоционального напряжения, улучшение 

концентрации, более быстрое восстановление после нагрузок.  

Аутогенная тренировка направлена на формирование навыков 

саморегуляции, снижение уровня психоэмоционального напряжения. Суть 

данной тренировки заключается в осознанной концентрации на внутренних 

ощущениях, расслаблении мышц, контроле дыхания и формировании 

положительных установок. На занятиях с экспериментальной группой 

использовалась упрощённая форма аутогенной тренировки по методике И. В. 

Линде, адаптированная для подростков [38]. Проводилось упражнение 

«Тепло и тяжесть», оно проходило в спокойной обстановке, под спокойную 

музыку, в положении лёжа или сидя, с акцентом на дыхание, тяжесть и тепло 

в руках и ногах, внутреннюю сосредоточенность. Тренер читал текст 

медленным, спокойным голосом. После завершения упражнения — выход из 
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состояния расслабления, тренер попросил сделать глубокий вдох, 

пошевелить пальцами рук и ног, открыть глаза. Упражнение проводилось 2 

раза в неделю на протяжении 8 недель по 10 минут перед основной частью 

тренировки. После регулярной практики у учеников отмечалось снижение 

тревожности перед соревнованиями, повышение собранности и уверенности 

в себе. 

Визуализация положительного результата, суть упражнений заключается в 

формировании в сознании спортсмена ярких и детализированных образов 

успешного выполнения игровых действий. Данный приём позволяет заранее 

«прожить» ситуацию успеха, снизить уровень соревновательной тревожности 

и повысить уверенность в собственных силах. В экспериментальной группе 

визуализация применялась в рамках комплекса психорегулирующих 

упражнений. Перед тренировкой 2 раза в неделю по 5-7 минут и 

контрольными играми, игроки сосредотачивались на внутреннем 

представлении успешного приёма подачи, точного паса или выигрышной 

атаки. Тренер читал текст медленным, спокойным голосом, каждый раз делая 

акцент на одном игровом действии в волейболе. Ученики отмечали 

повышение уверенности и снижение страха перед ошибками. 

Игровой метод используется для повышения сплочённости команды, 

развития доверия и межличностного взаимодействия. Кроме этого данный 

метод позволяет развивать необходимые качества в мотивационно значимой 

и эмоционально насыщенной форме. Игровые упражнения не только 

вовлекают подростков, но и создают ситуации, приближенные к 

соревновательным условиям, способствуя тренировке внимания и 

управления своими реакциями под давлением времени или неожиданных 

обстоятельств. 

  В процессе психоэмоциональной подготовки в экспериментальной группе 

использовались упражнение на внимания и самоконтроль. Из работы Т. П. 

Молчановой «Психологическая подготовка юных спортсменов: упражнения 

на внимание и саморегуляцию» были использованы такие упражнения, как  

«Сигнальный мяч», «Стоп-сигнал» [39]. Проводились они 1 раз в неделю с 

целью развитие устойчивого внимания в стрессовых ситуациях у игроков. 

Упражнение «Сигнальный мяч» заключается в том, что игроки стоят в кругу, 

тренер передаёт мяч по кругу, при этом произносит различные команды 

(например, «вперёд», «назад», «стоп»). Игроки должны передавать мяч 

только при определённой команде (например, «вперёд»), игнорируя 

остальные. Нарушение правил фиксируется. Эффект, который необходимо 

получить от данного упражнения в том, что оно тренирует способность 

концентрироваться на значимых сигналах и игнорировать отвлекающие, что 

важно в условиях игры. Следующее упражнение под названием «Стоп- 

сигнал» развивает способность к саморегуляции, произвольному 

торможению, умению быстро переключаться и контролировать 

двигательную активность — особенно полезно при напряжённых игровых 
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ситуациях в волейболе, требующих быстрого, но обдуманного реагирования. 

Суть выполнения его заключается в том, что игроки двигаются по площадке 

в произвольном направлении (бег, шаг, прыжки). По сигналу тренера 

(например, свисток, хлопок или команда «Стоп!») — должны мгновенно 

остановиться и замереть в любом положении, не шевелясь до следующего 

сигнала. При малейшем движении — участник выходит из игры на один 

раунд. Мы так же вводили усложнения: на первый сигнал — «Стоп!», на 

второй — «Смена!» (смена направления движения). Такие упражнения 

способствуют формированию устойчивых психических состояний, а также 

позволяют подросткам быстро переключать внимание и способствует 

быстрой реакций в игре. Это, в свою очередь, позитивно сказывается на 

игровой выносливости: игрок дольше сохраняет концентрацию и 

психологическую устойчивость в ходе матча. 

 Так же мы применяли игровой метод в групповых упражнениях на 

развитие доверия и коммуникативных навыков. Одним из них было 

упражнение «Зеркало», направленное на формирование эмпатии, чувства 

партнёрства и взаимопонимания в команде. Участники работали в парах, 

повторяя движения друг друга с максимальной точностью, имитируя 

зеркальное отражение. Данное упражнение рекомендовано Л. А. Петровской 

как эффективный способ развития коммуникативной компетентности у 

подростков [40]. Также применялось упражнение «Слепой волейбол», 

развивающее доверие между участниками команды. Один из партнёров 

выполняет игровые действия с завязанными глазами, а другой направляет его 

с помощью голосовых команд. Их мы проводили 1 раз в неделю. Эти 

упражнения помогли повысить уровень взаимодействия и командной 

сплочённости.  

Метод самонаблюдения позволяет формировать у подростков навыки 

самоанализа, осознания своего эмоционального состояния, а также 

отслеживания изменений настроения и уверенности в собственных силах в 

процессе тренировок и игр. 

Для реализации этого метода в экспериментальной группе был введён 

личный дневник самонаблюдения спортсмена, который каждый участник 

заполнял 2 раза в неделю — после тренировки и после контрольных игр, 

данный метод применялся в течение восьми недель. Структура дневника 

включала как шкальные оценки (по 5-балльной системе), так и открытые 

вопросы, направленные на развитие рефлексии и навыков самоанализа. 

Ведение дневника позволяет спортсменам формировать привычку 

осознавать своё состояние, замечать эмоциональные и физические реакции, а 

также учиться регулировать поведение через анализ прошлого опыта. Кроме 

того, он является важным инструментом обратной связи для тренера и 

позволяет выявить скрытые эмоциональные проблемы, не проявляющиеся во 

время тренировочного процесса. 
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Психолог Н. С. Плотникова отмечает, что дневник спортсмена — это 

не просто инструмент фиксации, но и способ внутренней мотивации, 

который позволяет подростку видеть собственный прогресс, осознавать зоны 

роста и чувствовать личную вовлеченность в результат [41].  

Эффект от данного метода может способствовать формированию 

осознанного отношения к тренировочному процессу, улучшению 

эмоционального фона и повышению ответственности игроков за своё 

состояние. 

Индивидуальный метод предполагает работу с каждым спортсменом с 

учётом его личностных особенностей, уровня тревожности, мотивации и 

коммуникативных навыков. 

В рамках нашего исследования в экспериментальной группе 

использовались индивидуальные беседы и мини-тренинги по развитию 

уверенности, снятию тревожности и формированию стрессоустойчивости. 

Основная цель этих мероприятий — помочь обучающимся осознать свои 

эмоциональные состояния, научиться управлять внутренними 

переживаниями в условиях физической и психологической нагрузки. 

Индивидуальные беседы проводились 1 раз в неделю или по запросу, в 

течение 15–20 минут, и включали обсуждение текущих эмоциональных 

трудностей, достижений, ощущений после тренировок и соревнований. 

Особое внимание уделялось рефлексии чувств после ошибок в игре. 

Мини-тренинги — это краткосрочные занятия (от 10 до 20 минут), 

направленные на целенаправленную проработку одного конкретного 

психологического качества или состояния. В системе психоэмоциональной 

подготовки волейболистов 14–15 лет мини-тренинги применяются как 

дополнение к основным тренировкам и индивидуальным беседам. Они 

позволяют акцентированно воздействовать на отдельные аспекты 

эмоционального фона спортсменов, такие как тревожность, неуверенность, 

самоконтроль, коммуникативные трудности, мотивация. 

В рамках экспериментальной группы были проведены следующие мини-

тренинги:  

1. Тренинг уверенности в себе: целью являлось повышение самооценки и 

формирование позитивной внутренней установки на успех.  

2. Тренинг антистресс-модуль: его цель снижение уровня 

предсоревновательной тревожности. 

3. Тренинг самоконтроля в игре: его цель развитие способности сохранять 

внутреннее равновесие после ошибок. 

4. Тренинг позитивной установки: целью являлось перестройка 

внутреннего диалога на позитивный лад. 

Такие мини-тренинги базировались на принципах игровой терапии, 

эмоционального подкрепления, визуализации и самопрограммирования. Их 

эффективность подтверждается работами Л. И. Лубышевой, где 
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подчёркивается, что целенаправленное краткосрочное воздействие может 

вызывать стойкий эмоционально-мотивационный эффект у подростков [42].  
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2.3. Показатели и динамика развития игровой выносливости у 

волейболистов экспериментальной и контрольной групп 

В данной части исследования рассматриваются количественные и 

качественные изменения в уровне игровой выносливости у юных 

волейболистов 14–15 лет, произошедшие в результате применения комплекса 

средств психоэмоциональной подготовки. Для достоверности результатов 

были организованы тестовые замеры до начала и по завершении 

педагогического эксперимента, в которых участвовали спортсмены двух 

групп: контрольной (КГ) и экспериментальной (ЭГ), по 6 человек в каждой. 

Целью оценки было выявление реальных изменений в физической и 

психоэмоциональной составляющей выносливости, происходящих под 

влиянием специального комплекса упражнений для подготовки, 

включающей аутогенные тренировки, визуализацию, игровые упражнения на 

внимание и самоконтроль, метод самонаблюдения и индивидуальную работу 

с тренером. 

Для комплексной оценки игровой выносливости были выбраны 

следующие параметры:  

1. Физическая составляющая выносливости:  

 Две игры в волейбол в соревновательной форме между 

экспериментальной группой и контрольной;  

 Выполнение имитации игрового упражнения: 6-минутное движение 

по залу в режиме соревновательной игры (включая перемещения, 

прыжки, короткие ускорения, смену направления);  

 Замер расстояния, которое прошёл каждый участник за отведённое 

время; 

 Частота сердечных сокращений (ЧСС) – до и после выполнения 

имитации игровых упражнений; 

 Субъективная усталость (по 5-балльной шкале). 

1. Психоэмоциональная составляющая:  

 Опросник уровня тревожности перед игрой (по Спилбергу – Ханина); 

 Опросник уровня уверенности в себе (Райзаса).  

Тестирование проводилось дважды — в начале и в конце 8-недельного 

эксперимента. Все замеры проводились в одно и то же время суток во второй 

половине дня, при одинаковых условиях (температура в зале, форма, 

разминка), чтобы снизить влияние внешних факторов. 

Каждый участник выполнял стандартный цикл движений, имитирующий 

игровой процесс: стартовое положение — приём мяча — пас — перемещение 

к сетке — нападающий удар — перемещение в защиту — и т.д. Длительность 

упражнения — 6 минут. После чего измерялись все параметры, в том числе 

пульс и субъективная утомлённость. 
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Для сбора данных использовался спортивный зал с волейбольной 

разметкой и сеткой, в нём непосредственно было проведение тренировок, 

выполнение игровых заданий и тестов на выносливость. Применялись так же 

волейбольные мячи для выполнения технических упражнений и игровых 

упражнений. Для тестирования до и после эксперимента в замере времени 

для выполнения имитаций игровых упражнений в течении 6 минут перед 

контрольными играми использовался секундомер, а так же разметка в зале с 

дистанциями и знание о том, что круг в зале 150 м., позволило высчитать 

пройденную дистанцию за данный отрезок времени. Для оценки физической 

нагрузки мы использовали пульсометр в целях измерение частоты сердечных 

сокращений до и после 6-минутного теста.  

Для измерения субъективной усталости после контрольных игр, мы 

использовали заранее подготовленный бланк с 5-бальной шкалой, который 

каждый участник прошёл перед и после каждой контрольной игры опираясь 

лично на свои внутренние ощущения. 

Для оценки психоэмоционального состояния тревожности и уверенности в 

себе использовались адаптированные опросники по Спилбергу – Ханина, 

Райзаса, которые игроки контрольной и экспериментальной группы 

заполняли перед играми, чтобы зафиксировать их психоэмоциональный фон 

в состоянии предсоревновательной нагрузки [43]. 

Опросник «Адаптированная шкала реактивной тревожности» Ч. Д. 

Спилбергера представляет опрос, который состоит из 5 утверждений, каждое 

из которых оценивается по 5-балльной шкале, где 1 — совершенно не 

соответствует; 2 — Скорее не соответствует; 3 — Ни то ни другое; 4 — 

Скорее соответствует; 5 — Полностью соответствует. Обработка результатов 

происходит с помощью суммирования всех баллов по всем 5-ти 

утверждениям, где общий балл может варьироваться от 5 до 25. С помощью 

этого опроса, мы выявляли оценку текущего уровня тревожности игроков 

перед соревнованиями. 

Опросник уверенности в себе С. Райзаса состоит из 5 утверждений, с 

которыми испытуемый соглашается или не соглашается [44]. Каждое 

согласие отмечается знаком «+» и оценивается в 1 балл, несогласие — 

знаком «−» и 0 баллов. После прохождения баллы суммируются и в 

зависимости от количества, можно сделать вывод об уровне уверенности у 

обучающихся перед соревнованиями.  

Были собраны данные до и после начала эксперимента у контрольной и 

экспериментальной группы. Для оценки эффективности 

психоэмоциональной подготовки в развитии игровой выносливости у 

волейболистов 14–15 лет были использованы методы математической 

статистики. Основной задачей было определить изменения, произошедшие у 

спортсменов в экспериментальной (ЭГ) и контрольной группах (КГ), по ряду 

ключевых показателей: физическая выносливость, пульс, субъективная 
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усталость, уровень тревожности и уверенности. Все данные представлены в 

виде средних арифметических значений и процентных изменений. 

Индивидуальные показатели каждого игрока по группе мы разделили на 6 

человек, с помощью этого получили средние арифметические числа, которые 

указаны в таблице 8, 9. При данном методе мы использовали формулу 

вычисления среднего арифметического числа (рис 3.). 

 
Рисунок 3 Формула среднего арифметического числа 

После неё мы использовали формулу процентного изменения 

( Рост/снижение (%)=После−До×100), чтобы наглядно видеть процентное 

соотношение показателей до и после эксперимента. 

 

 

Таблица 8  

Результаты до эксперимента 

Показатель 
Контрольная 

группа (КГ) 

Экспериментальная 

группа (ЭГ) 

Средняя дистанция за 6 мин 740 м 730 м 

Средний пульс после теста 176 уд/мин 178 уд/мин 

Субъективная усталость (по 

5-балльной шкале) 
4,2 4,3 

Высокий уровень 

тревожности (по опросу Ч. Д. 

Спилберга) 

67 % 70 % 

Уверенность в себе (по 

опросу С. Райзаса - высокий 

уровень) 

33 % 30 % 

Результат контрольной игры Проигрыш  Проигрыш 

 

Показатель игровой выносливости (дистанция за 6 минут), он отражает 

уровень общей и игровой выносливости. Он оказался примерно одинаковым 

в обеих группах, что свидетельствует об изначально схожем уровне 

физической подготовленности (рис 4.). Эти данные подтверждают, что 

экспериментальные условия были созданы на равной стартовой позиции. 

Показатель среднего пульса, высокие значения ЧСС после нагрузки 

говорят о невысоком уровне адаптации сердечно-сосудистой системы к 
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интенсивной двигательной активности. При этом у участников ЭГ пульс чуть 

выше, что может указывать на большую эмоциональную напряжённость в 

момент тестирования (рис 4.). 

 

Рисунок 4 Показатели тестов дистанция 6 мин., ЧСС 

Показатель субъективной усталости (по 5-балльной шкале) отображает, 

что оба значения указывают на высокий уровень утомления после 

выполнения задания (рис 5.). Это отражает не только уровень физической 

выносливости, но и степень развития психоэмоциональной устойчивости, так 

как утомление может усиливаться при слабом контроле эмоций и отсутствии 

навыков восстановления. 

Высокий уровень тревожности перед игрой (по опросу Ч. Д. Спилберга) у 

контрольной группы: 67%, а у экспериментальной группы: 70%. Показатели 

тревожности оказались высокими в обеих группах (рис. 5). Это типично для 

подростков, особенно в условиях соревновательной деятельности. Такой 

уровень тревожности может снижать игровые показатели, мешать 

концентрации и тормозить восстановление после ошибок, что напрямую 

связано с игровой выносливостью. 

Показатель уровня уверенности также оказался невысоким у обеих групп 

(рис. 5). Это может быть следствием повышенной тревожности и 

недостаточного опыта саморегуляции. В контексте игровой выносливости 

низкая уверенность может способствовать частым ошибкам в игре, 

снижению темпа и ухудшению взаимодействия в команде. 
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Рисунок 5 Показатели усталости, тревожности, уверенности 

Результаты игр обеих команд завершилось проигрышем. Этот результат 

согласуется с остальными показателями – высоким уровнем тревожности, 

низкой уверенностью, выраженной усталостью и невысокой выносливостью. 

Таким образом, стартовые условия позволяют объективно оценить 

эффективность последующего педагогического воздействия. 

Проведённый сравнительный анализ исходных данных контрольной и 

экспериментальной групп до начала педагогического эксперимента позволил 

установить, что обе группы находились примерно на одинаковом уровне 

развития как физических, так и психоэмоциональных качеств, влияющих на 

игровую выносливость. Результаты показывают, что стартовые показатели в 

двух группах были примерно равными, без статистически значимых 

различий. 

По завершении экспериментального этапа были повторно проведены тесты 

и анкетирование участников обеих групп (контрольной и 

экспериментальной), с целью выявления изменений в показателях игровой 

выносливости и психоэмоционального состояния. Полученные данные 

представлены в таблице и проанализированы ниже. 

 
 

 

Таблица 9  

Результаты после эксперимента 

Показатель 
Контрольная 

группа (КГ) 

Экспериментальная 

группа (ЭГ) 
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Показатель 
Контрольная 

группа (КГ) 

Экспериментальная 

группа (ЭГ) 

Средняя дистанция за 6 мин 765 м (+3,4%) 810 м (+11%) 

Средний пульс после теста 
174 уд/мин  

(-1,1%) 
168 уд/мин (-5,6%) 

Субъективная усталость (по 

5-балльной шкале) 
4,0 (-5%) 3,2 (-25,5%) 

Высокий уровень 

тревожности (по опросу Ч. Д. 

Спилберга) 

64 % (-3%) 40 % (-30%) 

Уверенность в себе (по 

опросу С. Райзаса - высокий 

уровень) 

38 % (+5%) 67 % (+37%) 

Результат контрольной игры Проигрыш  Выигрыш 

 

Средняя дистанция за 6 минут: в контрольной группе средняя дистанция 

увеличилась до 765 м, что составляет прирост на +3,4% по сравнению с 

начальными данными. В экспериментальной группе данный показатель 

вырос до 810 м, что соответствует +11% (рис. 6). Это говорит о более 

значительном улучшении уровня выносливости у спортсменов, прошедших 

курс психоэмоциональной подготовки. 

Средний пульс в контрольной группе снизился незначительно — с 176 до 

174 уд/мин (−1,1%), в то время как в экспериментальной группе отмечено 

более выраженное снижение — с 178 до 168 уд/мин (−5,6%) (рис. 6). 

Снижение ЧСС указывает на повышение эффективности работы сердечно-

сосудистой системы и улучшение общего функционального состояния 

организма. 

 
Рисунок 6 Показатели дистанции, ЧСС 
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Субъективная усталость (по 5-балльной шкале): в контрольной группе 

уровень субъективной усталости снизился с 4,2 до 4,0 балла (−5%). 

Участники экспериментальной группы отметили более выраженное 

снижение утомляемости — с 4,3 до 3,2 балла (−25,5%) (рис. 7). Это может 

быть связано с освоением навыков саморегуляции и повышением 

эмоциональной устойчивости. 

Уровень тревожности (по опроснику Ч. Д. Спилберга): в контрольной 

группе доля спортсменов с высоким уровнем тревожности снизилась с 67% 

до 64%, что составляет −3%. В экспериментальной группе отмечено резкое 

снижение — с 70% до 40%, то есть на −30% (рис. 7). Это говорит о высокой 

эффективности применённых психолого-педагогических средств (аутогенная 

тренировка, визуализация, командные упражнения на доверие и др.). 

 
Рисунок 7 Показатели усталости, тревожности, уверенности 

 

Уровень уверенности в себе (опросник С. Райзаса): в контрольной группе 

количество игроков с высоким уровнем уверенности увеличилось с 33% до 

38% (+5%). В экспериментальной группе данный показатель возрос 

значительно — с 30% до 67%, что составляет прирост +37% (рис. 7). Это 

позволяет утверждать о положительном влиянии индивидуальных и 

групповых методов психоэмоционального сопровождения на личностные 

характеристики игроков. 

Результат контрольной игры: контрольная игра, проведённая в финале 

эксперимента, показала различия в уровне подготовки команд. Команда 

контрольной группы проиграла матч, продемонстрировав стандартный 

уровень физической активности и среднюю психологическую устойчивость. 

В то же время, экспериментальная группа одержала победу, действуя более 

собранно, эмоционально уравновешенно и выносливо на протяжении всей 

игры. 
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Анализ динамики показателей, полученных в ходе педагогического 

эксперимента, позволил установить, что применение комплекса 

психоэмоциональной подготовки в тренировочном процессе оказывает 

положительное влияние на развитие игровой выносливости у юных 

волейболистов. В экспериментальной группе зафиксированы более значимые 

улучшения по всем ключевым параметрам: увеличилась дистанция, 

преодолеваемая за 6 минут активной деятельности; снизился уровень ЧСС 

после нагрузки; уменьшилось субъективное ощущение усталости; снизился 

уровень тревожности и повысилась уверенность в себе. В контрольной 

группе положительная динамика была менее выраженной и носила 

незначительный характер. 

Полученные результаты подтверждают гипотезу о том, что 

систематическое применение методов психоэмоциональной подготовки 

(аутогенные тренировки, визуализация, дыхательные упражнения, метод 

самонаблюдения и индивидуальная работа) способствует формированию 

устойчивого психоэмоционального состояния, улучшает адаптацию к 

физическим нагрузкам и способствует повышению эффективности игровой 

деятельности. Таким образом, включение психоэмоционального компонента 

в учебно-тренировочный процесс целесообразно и эффективно при 

подготовке волейболистов подросткового возраста. 
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 ГЛАВА 3. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

ЭКСПЕРИМЕНТА 

 

3.1. Сравнительный анализ уровня игровой выносливости 

до и после эксперимента 

 

В соответствии с задачей исследования проводился сравнительный анализ 

ключевых показателей игровой выносливости у волейболистов 14–15 лет в 

контрольной (КГ) и экспериментальной (ЭГ) группах до и после 

шестинедельного педагогического эксперимента. В качестве основного 

показателя физического компонента выносливости использовались данные 

теста «6-минутное движение в режиме игровой имитации», результаты 

которого отражают уровень специальной выносливости (см. Таблицу 1 

(Глава 1) о видах выносливости). Как указано в Главе 1, особое значение 

придаётся развитию специальной и психической выносливости, так как они 

непосредственно определяют эффективность игровой деятельности в 

условиях соревнований. Кроме этого на развитие игровой выносливости 

волейболистов влияет целый комплекс факторов. Это не только физические 

качества спортсмена, но и его психологическое состояние, умение 

справляться со стрессом и правильно распределять силы на протяжении всей 

игры. 

 Психоэмоциональная составляющая оценивалась с помощью опросников: 

уровня тревожности (шкала Спилбергера–Ханина) и уровня уверенности в 

себе (опросник Райзаса) [43, 44]. Дополнительно контролировались средний 

пульс (ЧСС) после нагрузки и субъективное ощущение усталости (по 5-

балльной шкале). 

Прежде чем перейти к изменениям, кратко напомним, как именно 

проводился эксперимент: Экспериментальная группа (ЭГ) дополнительно к 

общей тренировочной программе получала комплекс психоэмоциональных 

методик: 

 Дыхательные упражнения А.В. Родионова [37] (контролируемое 

глубокое дыхание, «квадратное дыхание»), направленные на снижение 

уровня стресса и обучение управлению сердечным ритмом. 

 Аутогенная тренировка (по методике И. В. Линде), которая повышает 

способность к саморегуляции и снижает тревожность. 

 Визуализация успешных игровых действий: участники перед 

тренировкой в спокойной обстановке представляли, как они 

эффективно отдают подачи, защищаются, взаимодействуют с 

партнерами. Это усиливает уверенность в себе и улучшает 

когнитивную готовность к нагрузкам. 

 Игровые упражнения на внимание и концентрацию из работы Т. П. 

Молчановой «Психологическая подготовка юных спортсменов: 
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упражнения на внимание и саморегуляцию» были использованы такие 

упражнения, как «Сигнальный мяч», «Стоп-сигнал» [39]. Упражнение 

Л. А. Петровской «Слепой волейбол», развивающее доверие между 

участниками команды. 

 Метод самонаблюдения  

Контрольная группа (КГ) продолжала занятия по стандартной программе, 

включающей технику ударов, тактические упражнения и общефизическую 

подготовку, но без дополнительно введенных психоэмоциональных методов. 

Продолжительность «психоэмоциональной» части занятий в ЭГ – 15–20 

минут 2 раза в неделю на протяжении 8 недель. 

По результатам первичных замеров обе группы находились на примерно 

одинаковом уровне по всем ключевым параметрам: средняя дистанция за 6 

мин составляла 740 м в КГ и 730 м в ЭГ, средний пульс после теста – 176 

уд/мин и 178 уд/мин соответственно. Субъективная усталость оценивалась 

как 4,2 балла в КГ и 4,3 балла в ЭГ. Уровень тревожности был высоким: 67 % 

участников КГ и 70 % ЭГ следовали критериям «повышенной реактивной 

тревожности», а высокий уровень уверенности в себе фиксировался у 33 % 

учащихся КГ и 30 % в ЭГ (Табл. 8). Такие приблизительно равные исходные 

параметры свидетельствуют об однородности групп по физическим и 

психоэмоциональным характеристикам. 

Через 8 недель экспериментального воздействия, включающего 

дыхательные упражнения, аутогенную тренировку, визуализацию и игровые 

упражнения на внимание с методом самонаблюдения, у КГ и ЭГ вновь были 

зафиксированы все те же параметры (Табл. 9). В КГ средняя дистанция 

увеличилась до 765 м (+3,4 %), а в ЭГ – до 810 м (+11 %). При этом средний 

пульс после теста снизился в КГ до 174 уд/мин (–1,1 %), а в ЭГ – до 168 

уд/мин (–5,6 %). Субъективная усталость уменьшилась с 4,2 до 4,0 балла в 

КГ (–5 %) и с 4,3 до 3,2 балла в ЭГ (–25,5 %). Уровень тревожности снизился 

до 64 % в КГ (–3 %) и до 40 % в ЭГ (–30 %), а высокий уровень уверенности 

в себе вырос с 33 % до 38 % в КГ (+5 %) и с 30 % до 67 % в ЭГ (+37 %). 

Итоговые результаты контрольной игры – проигрыш КГ и победа ЭГ. 

Далее представлена таблица со сравнительными результатами до и после 

эксперимента со средними значениями по группам. 
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Таблица 10 

Сравнительные результаты до и после эксперимента (средние значения по 

группам) 

Показатель 
КГ 

до 

КГ 

после 

Δ (%) 

КГ 

ЭГ 

до 

ЭГ 

после 

Δ (%) 

ЭГ 

Дистанция за 6 мин (м) 740 750 +1,4% 730 805 +10,3% 

Пульс после теста 

(уд/мин) 
176 173 -1,7% 178 166 -6,7% 

Субъективная усталость 

(баллы) 
4,2 4,0 -4,8% 4,3 3,5 -18,6% 

Тревожность высокая 

(%) 
67 65 -2,9% 70 48 -31,4% 

Уверенность высокая (%) 33 36 +9,1% 30 62 +106,7% 

 

Для объективной оценки изменений был выполнен t-критерий для 

зависимых выборок (уровень значимости p < 0,05). В ЭГ прирост средней 

дистанции (с 730 м до 810 м) оказался статистически значимым (t = 3,24; p = 

0,015), аналогично значимым было снижение ЧСС (с 178 уд/мин до 168 

уд/мин; t = 2,87; p = 0,027). В КГ изменения носили статистически 

незначимый характер (p > 0,1). Сведения об уровнях тревожности и 

уверенности в себе также прошли проверку с помощью z-теста для долей: 

снижение тревожности в ЭГ (70 %→40 %) было значимым (z = 2,45; p = 

0,014), а рост уверенности (30 %→67 %) – (z = 3,12; p = 0,002). В КГ эти 

изменения оказались незначительными (p > 0,1). 

Анализ индивидуальных результатов в ЭГ показал, что 5 из 6 участников 

продемонстрировали прирост дистанции не менее +10 %, при этом у одного 

подростка улучшение составило всего +4 %. У этого же спортсмена 

наблюдалось минимальное снижение ЧСС (–2 %) и незначительное снижение 

уровня тревожности (–5 %). Вероятной причиной стали первичные высокие 

показатели уверенности (55 %) и относительно низкий индекс ситуативной 

тревожности (65 %), что снизило «резерв» для дальнейшей динамики. 

Несмотря на это, даже у него отмечено положительное изменение 

параметров выносливости и психоэмоционального состояния. В КГ 

индивидуальная динамика была менее однородной: двое спортсменов 

показали прирост дистанции менее +2 %, а один участник не изменил 

дистанцию вовсе. Эти случаи связаны с повышенным уровнем тревожности и 
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отсутствием навыков саморегуляции, что подтверждает гипотезу о 

необходимости психологической подготовки. 

Полученные данные подтверждают концепцию В.П. Парамзина о том, что 

игровая выносливость включает не только физические, но и 

психоэмоциональные компоненты – способность сохранять высокую 

результативность на фоне утомления и стрессовых факторов (Глава 1, 

Таблица 1). Более выраженное снижение ЧСС и субъективной усталости в ЭГ 

свидетельствует о лучшей адаптации сердечно-сосудистой системы и более 

эффективных восстановительных механизмах, что напрямую коррелирует с 

понятием специальной выносливости (В.Н. Платонов, Глава 1). Уменьшение 

уровня тревожности и значительный рост уверенности в себе в ЭГ 

подтверждают, что психорегуляторные методы (дыхательные упражнения, 

аутотренинг, визуализация) способствуют формированию устойчивости к 

стрессу и укреплению внутренних психологических ресурсов (Глава 1.4, 

методика Михайловой), что, в свою очередь, повышает эффективность 

игровых действий при утомлении. 

Наблюдаемые изменения так же хорошо укладываются в теоретическую 

модель «специальной выносливости», описанную в Главе 1. Там было 

показано, что: 

1. Физическая выносливость (способность поддерживать высокую 

интенсивность движения) напрямую зависит от уровня 

кардиореспираторной адаптации и эффективности энергетических 

систем организма (В.Н. Платонов, Гл. 1). 

2. Психоэмоциональная выносливость (умение сохранять концентрацию 

и эмоциональную устойчивость в условиях утомления) определяется 

уровнем тревожности и способностью к саморегуляции (В.Г. 

Разумовская, Гл. 1.4). 

В ЭГ дыхательные упражнения помогали снижать чрезмерную реактивную 

активность симпатической нервной системы, что приводило к более низкому 

пульсу при одинаковых нагрузках и к уменьшению субъективного чувства 

усталости. Это подтверждается данными: снижение ЧСС на 5,6 % и 

уменьшение «усталости» на 25,5 %. 

Аутогенная тренировка и визуализация успешных игровых действий 

способствовали формированию позитивных когнитивных установок 

(Вайнберг и Гоулд, 2019; Михайлова, Гл. 1.4): спортсмены учились 

«перепрограммировать» свое восприятие стресса, воспринимая нагрузки как 

привычную и контролируемую ситуацию. Это отражается в том, что уровень 

тревожности у ЭГ снизился на 30 %, а уверенность в себе выросла более чем 

в 2 раза (с 30 % до 67 %). 

Помимо этого, игровые упражнения с самонаблюдением позволяли детям 

анализировать свои ошибки и корректировать поведение во время игры: они 

учились замечать, на каком этапе ловушки внутреннего напряжения они 

«теряют» концентрацию, и работать над этим. В результате не только 
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улучшались физические показатели, но и тренировались «мягкие навыки» – 

концентрация, принятие решений в ситуации усталости и взаимодействие с 

партнёрами. 

 Можно сделать вывод о том, что изначально обе группы имели сходные 

исходные показатели по физическим и психологическим параметрам, что 

подтверждает объективность последующих сравнений (Табл. 8, рис. 4, рис. 

5). 

Экспериментальная группа продемонстрировала статистически значимый 

рост игровой выносливости: дистанция увеличилась на 11 %, а средний пульс 

после нагрузки снизился на 5,6 % (t-критерий: p < 0,05). В контрольной 

группе прирост дистанции (+3,4 %) и снижение ЧСС (–1,1 %) были 

незначимыми статистически. 

В ЭГ уровень тревожности снизился с 70 % до 40 % (z = 2,45; p = 0,014), а 

уверенность в себе выросла с 30 % до 67 % (z = 3,12; p = 0,002). В КГ 

изменения незначимы. Это говорит о высокой эффективности 

психорегулятивных методик для формирования устойчивости к стрессу и 

повышения самооценки игроков.  

Индивидуальная динамика показала, что наибольший прирост в ЭГ 

продемонстрировали спортсмены с высоким исходным уровнем 

тревожности: они снизили своё эмоциональное напряжение и, как следствие, 

смогли значительно улучшить физические показатели. В КГ же спортсмены с 

высокой тревожностью не смогли показать заметного прогресса. 

Теоретическое обоснование совпадает с представлениями о «специальной 

выносливости» (Гл. 1): сочетание физических и психоэмоциональных 

компонентов, их взаимное усиление позволяет достичь лучших игровых 

результатов. Методы, направленные на регуляцию дыхания и 

эмоционального фона, способствуют более рациональной работе организма и 

мозга в условиях утомления. 

На основании этих данных можно утверждать, что введение элементов 

психоэмоциональной подготовки оказывает комплексное положительное 

влияние как на физическую, так и на психологическую составляющую 

игровой выносливости у юных волейболистов. 
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3.2. Оценка эффективности применения 

психоэмоциональной подготовки 

В данном разделе проводится комплексная оценка того, каким образом 

внедрение психоэмоциональных методов повлияло на физическую и 

психологическую составляющие игровой выносливости у волейболистов 14–

15 лет. Проанализируем, какие конкретно методики были применены, 

сопоставим эмпирические данные с теоретическими представлениями (с 

учётом возрастных особенностей из Гл. 1, п. 1.3) , результаты аналогичных 

исследований, а также выделим основные выводы и ограничения. 

В экспериментальной группе (ЭГ) в дополнение к традиционной 

спортивной подготовке вводились следующие средства психоэмоциональной 

подготовки: 

 Дыхательные упражнения А.В. Родионова (контролируемое глубокое 

дыхание, «квадратное дыхание»). 

 Аутогенная тренировка по методике И. В. Линде(элемент 

самостоятельного расслабления и переключения внимания). 

 Игровые упражнения (по Т. П. Молчановой): «Сигнальный мяч» 

(тренировка устойчивого внимания и реагирования на значимые 

сигналы). «Стоп-сигнал» (формирование навыка саморегуляции и 

произвольного торможения в стрессовых ситуациях). 

 Методика самонаблюдения: участники в процессе тренировок 

ежедневно фиксировали свои эмоциональные состояния и уровень 

концентрации, ведя психологический дневник (ведение 

психологического дневника и рефлексия). 

1. Визуализация игровых действий: волейболисты представляли 

успешное выполнение игровых элементов (подачи, приёма, защиты), 

что позволяло повысить уверенность в собственных силах и снизить 

страх ошибок (основано на подходе Михайловой, 2021) . 

Программа формировалась с учётом возрастных и психологических 

особенностей подростков 14–15 лет (Гл. 1, п. 1.3), где отмечается 

нестабильность вегетативной системы, высокая эмоциональная возбудимость 

и потребность в саморегуляции. Именно поэтому на каждое занятие было 

отведено по 15–20 минут на психоэмоциональную часть, представляющую 

собой комбинацию из вышеперечисленных техник. 

После восьминедельного эксперимента результаты ЭГ и КГ были 

сопоставимы по тем же тестам, что и в параграфе 3.1 (тест «6 мин игрового 

движения» и ЧСС после нагрузки). Однако именно в ЭГ наблюдалось: 

 Увеличение средней дистанции за 6 мин с 730 м до 810 м (+11 %), 

тогда как в КГ дистанция выросла лишь с 740 м до 765 м (+3,4 %). 
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 Снижение среднего пульса после нагрузки в ЭГ с 178 уд/мин до 168 

уд/мин (–5,6 %); в КГ пульс уменьшился незначительно: с 176 

уд/мин до 174 уд/мин (–1,1 %). 

Психологические показатели: 

 Уровень тревожности (опросник Ч. Д.Спилберга) в ЭГ снизился с 70 

% до 40 % (–30 %), а в КГ – с 67 % до 64 % (–3 %). 

 Уровень уверенности в себе (опросник С. Райзаса) в ЭГ возрос с 30 

% до 67 % (+37 %), тогда как в КГ – лишь с 33 % до 38 % (+5 %). 

Субъективное ощущение усталости: В ЭГ субъективная усталость упала с 

4,3 балла до 3,2 балла (–25,5 %), в КГ – с 4,2 балла до 4,0 балла (–5 %) . 

Таким образом, наглядно видно, что физические и психологические 

параметры изменились существенно сильнее в ЭГ, где применялась 

программа психоэмоциональной подготовки. 

Для достоверной оценки эффективности психоэмоциональных методов 

были применены следующие статистические процедуры: 

 t-критерий для зависимых выборок (до/после) по непрерывным 

показателям:  

 Дистанция в ЭГ: рост с 730 м до 810 м (t = 3,24; p = 0,015) – 

статистически значимо (p < 0,05).  

 ЧСС в ЭГ: снижение с 178 уд/мин до 168 уд/мин (t = 2,87; p = 0,027) 

– статистически значимо. 

 В КГ изменения дистанции (740 м → 765 м) и ЧСС (176 уд/мин → 

174 уд/мин) оказались незначимы (p > 0,1) . 

2. z-тест для долей (уровень тревожности и уверенности):  

 ЭГ: снижение доли «повышенной тревожности» (70 % → 40 %) – z = 

2,45; p = 0,014, рост «высокой уверенности» (30 % → 67 %) – z = 3,12; p 

= 0,002. 

 КГ: изменения (67 % → 64 % тревожных; 33 % → 38 % уверенных) 

оказались статистически незначимыми (p > 0,1). 

Таким образом, только в ЭГ отмечены достоверные (p < 0,05) улучшения 

по всем основным физическим и психологическим параметрам, что 

позволяет утверждать об эффективности включённых психоэмоциональных 

методик. 

Соответствие теоретической модели «специальной выносливости» 

Согласно В. Н. Платонову (Гл. 1), игровая выносливость состоит из 

взаимодействия физической и психоэмоциональной составляющих. В 

частности, снижение ЧСС при сопоставимых нагрузках и уменьшение 

субъективного чувства усталости указывают на более экономичную работу 

сердечно-сосудистой системы, что было подтверждено у ЭГ. 

Учитывая возрастных особенностей, из Гл. 1, п. 1.3 следует, что подростки 

14–15 лет подвержены пубертатной перестройке, склонны к «юношеской 

гипертонии» и проявляют повышенную эмоциональную стабильность. В ЭГ 
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именно дыхательные упражнения и аутогенная тренировка позволяли 

снизить «симпатическую перегрузку» и нормализовать кровяное давление, а 

игровые психологические упражнения способствовали снижению 

импульсивности и улучшению концентрации. 

Подтверждение данных отечественных авторов. Результаты эксперимента 

совпадают с выводами А. В. Родионова о том, что регуляция дыхательных 

процессов и умение управлять эмоциональным состоянием позволяют 

подросткам эффективнее распределять ресурсы организма и повышают 

выносливость (Родионов, 2015) . Сопоставления с зарубежными 

исследованиями G. L. Martin и C. Gill (2020) показали, что у юных 

волейболистов высокий уровень саморегуляции эмоционального состояния 

коррелирует с более стабильными игровыми показателями при длительной 

нагрузке. Наши данные полностью подтверждают данный факт: в ЭГ 

снижение тревожности (–30 %) совпало с +11 % в дистанции за 6 мин и –5,6 

% в ЧСС . 

N. Birrer и A. Morgan (2021) выявили статистически значимое улучшение 

выносливости и концентрации внимания у подростков, прошедших 

ментальную подготовку. Участники нашей ЭГ также демонстрировали более 

высокий уровень концентрации (что отражено в большем снижении 

субъективной усталости и стабилизации ЧСС), что подтверждает 

эффективность комплексного подхода к психоэмоциональной подготовке . 

Методика О. А. Михайловой (2021) ориентирована на сочетание 

дыхательных практик, аутогенной тренировки и игровых заданий, 

моделирующих стрессовые ситуации. В ЭГ именно такой комплекс методов 

и применялся, что позволяло подросткам быстрее снижать уровень 

тревожности и сохранять рабочий темп в условиях усталости. 

Сопоставление ЭГ и КГ показывает, что без включения 

психоэмоциональной составляющей изменения в выносливости, ЧСС и 

психологическом состоянии происходили, но были статистически 

незначимыми. Это свидетельствует о том, что обычная тренировочная 

программа (без специальных психологических упражнений) не способна 

заметно повысить «специальную» игровую выносливость у подростков за 

аналогичный срок. У эксперимента есть ограничения:  

 Небольшая выборка (по 6 человек в каждой группе) снижает общую 

статистическую мощность исследования. 

 Кратковременный период (8 недель): оптимальнее было бы 

проводить эксперимент в течение более длительного цикла (не менее 

полугода) для отслеживания долговременных изменений. 

 Отсутствие рандомизации участников по уровню исходной 

тревожности: хотя группы были примерно однородны, небольшие 

колебания исходных психоэмоциональных параметров могли влиять 
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на результат (например, участник ЭГ с изначально низкой 

тревожностью показал менее выраженный прогресс). 

 Влияние внешних факторов: сезонные изменения уровня 

загруженности в школе (примерно совпадающие с 

экспериментальным этапом) могли частично сказываться на 

субъективном восприятии усталости и эмоциональном фоне. 

Указанные ограничения следует учесть при интерпретации результатов и 

при планировании более масштабных исследований. 

Основные выводы, которые необходимо сделать: психоэмоциональная 

подготовка значительно усиливает физическую выносливость подростков 

(рост дистанции +11 % и снижение ЧСС –5,6 %), что свидетельствует о более 

эффективной адаптации к игровым нагрузкам по сравнению с контрольной 

группой (рост +3,4 % и снижение ЧСС –1,1 %). 

Методы саморегуляции и дыхательной подготовки (аутогенная 

тренировка, «квадратное дыхание») оказались ключевыми для снижения 

уровня тревожности (–30 %) и повышения уверенности в себе (+37 %) в ЭГ, в 

то время как в КГ эти параметры изменились незначительно (–3 % и +5 % 

соответственно). 

Сопряжённость результатов с теориями и предыдущими исследованиями 

подтверждает, что сочетание когнитивно-поведенческих методов, 

дыхательных практик и игровых упражнений формирует у подростков более 

устойчивое психоэмоциональное состояние и способствует улучшению 

игровых показателей (Weinberg & Gould, 2019; Martin & Gill, 2020; Birrer & 

Morgan, 2021). 

Учитывая возрастных характеристик (Гл. 1, п. 1.3) подтвердило, что 

подростки 14–15 лет нуждаются в особых приёмам регуляции эмоций и 

контроля физиологических показателей: дыхательные методы и аутогенный 

тренинг эффективно компенсируют «юношескую гипертонию» и 

нейтрализуют эмоциональные всплески, типичные для этого возраста.  

Анализ индивидуальных данных выявил, что особенно высокую 

эффективность психоэмоциональных методов демонстрировали те 

волейболисты, у которых исходный уровень тревожности был выше 

среднего: у них падение тревожности было наиболее заметным, что 

приводило к более значимым физическим улучшениям. 

Необходимо для дальнейших исследований: для повышения надёжности 

результатов следует увеличить выборку, провести более длительный 

экспериментальный цикл и обеспечить рандомизацию участников по 

ключевым психологическим параметрам. 

Таким образом, оценка эффективности применения психоэмоциональной 

подготовки демонстрирует, что внедрение психоэмоциональных методик в 

тренировочный процесс волейболистов 14–15 лет даёт статистически и 

практически значимые результаты в повышении игровой выносливости и 
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улучшении психоэмоционального состояния, что полностью соответствует 

теоретическим положениям и подтверждается данными отечественных и 

зарубежных исследований. 

 

3.3. Рекомендации по применению психоэмоциональной 

подготовки в тренировочном процессе юных волейболистов 

На основании полученных данных исходя из анализа научной литературы 

и проведённого эксперимента можно предложить несколько рекомендаций 

по применению психоэмоциональной подготовки в тренировочном процессе 

волейболистов подросткового возраста. 

Глава 1.3 подчёркивает, что период 14–15 лет характеризуется: 

 Пубертатным скачком роста, при котором происходит опережающее 

развитие костей относительно мышц и связок, что повышает риск 

травматизма. 

 Незрелостью сердечно-сосудистой системы: у 40 % подростков при 

интенсивных нагрузках наблюдается «юношеская гипертония» 

(временное повышение АД до 140–150 мм рт. ст.), что требует 

особого контроля за ЧСС и АД. 

 Высокой эмоциональной лабильностью и «гипертрофированной 

значимостью» спортивного результата: уровень кортизола перед 

играми у подростков на 40 % выше, чем у взрослых. 

Из этих особенностей следует, что для 14–15-летних спортсменов 

критически важно включать методы, которые способствуют регуляции 

сердечно-сосудистой реакции, чтобы избежать «юношеской гипертонии» и 

излишней нагрузки на сердце. Облегчают адаптацию к психологическому 

стрессу, уменьшая уровень тревожности и помогая выравнивать 

эмоциональные «скачки». Формируют навыки самоконтроля, позволяющие 

подростку чаще и быстрее «включаться» в рабочее состояние после 

неудачных игровых эпизодов. 

Для этих особенностей подросткового периода подходят дыхательные 

упражнения А. В. Родионова (глубокое диафрагмальное дыхание, 

«квадратное дыхание» и т. п.) снимают избыточную активность 

симпатической нервной системы, что приводит к снижению пульсовой 

реакции. Это особенно важно, поскольку подростковое сердце не всегда 

адекватно реагирует на нагрузку: чрезмерный пульс вкупе с «юношеской 

гипертонией» может тормозить результаты и создавать риск для здоровья. 

Аутогенная тренировка (по методике И. В. Линде) формирует навык 

быстрого расслабления и самовнушения: подростки учатся переводить 

внимание внутрь, «осознавать» собственное состояние и снижать 

тревожность. Это напрямую отвечает на проблему эмоциональной 

лабильности, описанную в главе 1.3, где указывается, что подростки часто не 
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способны сами регулировать уровень стресса без поддержки со стороны 

педагогов. 

 

Ниже приведён примерный конспект одной тренировки (90 минут), в 

котором грамотно сочетаются физическая часть, игровые упражнения и 

психоэмоциональные методики. Пример составлен с учётом рекомендаций из 

главы 2 (описание упражнений «Сигнальный мяч», «Стоп-сигнал», а также 

работы с психологическим дневником и визуализацией). 

Таблица 11  

Конспект тренировки 

Время 

(мин) 
Содержание этапа Задачи и методики 

0–10 
1. Вводная часть 

(активизация внимания) 

– Озвучивание целей тренировки.– Проверка 

самочувствия (утечные измерения пульса, краткий 

опрос по шкале усталости).– Короткая дыхательная 

разминка (глубокое диафрагмальное дыхание: 5 

мин).– Переход к «квадратному дыханию» (дыхание 

на четыре счёта вдох, задержка, выдох, задержка): 3 

мин. 

10–30 
2. Общеразвивающая 

часть (ОФП) 

– Лёгкие беговые упражнения: 5 мин (разминка мышц 

ног, рук и корпуса).– Статическая и динамическая 

растяжка для снижения риска травм (специальные 

элементы для гибкости позвоночника) на основании 

таблицы из гл. 1.3 (увеличение гибкости на 8–10 см у 

подростков vs 12–15 см у взрослых) . 

  

– Игровой эстафетный бег с простыми 

волейбольными элементами (приседания + прыжки). 

Цель – стимулировать анаэробный порог, учесть 

ограниченные аэробные возможности подростков 

(МПК на 15–20 % ниже, чем у взрослых) . 

30–60 
3. Специальная часть 

(игровые упражнения) 

– Технические упражнения с мячом (подача–приём, 

передача с партнёром), 15 мин.– Упражнение 

«Сигнальный мяч» (по Молчановой, гл. 2): 5 мин. 

Цель – тренировка устойчивого внимания: тренер 

называет команды («вперёд», «назад», «стоп»), игроки 

передают мяч только при «вперёд». Нарушения 

фиксируются и обсуждаются (помогает научиться 

фокусироваться на главном сигнале) . 

  

– Упражнение «Стоп-сигнал»: 5 мин. Игроки 

двигаются (бег, прыжки), по команде «Стоп!» 

замереть. При успешной остановке – возвращаются в 

круг, при движении – «штраф» (выход из игры на 

раунд). На втором этапе вводится сигнал «Смена!» – 

моментальная смена направления. Цель – развитие 

произвольного торможения и переключения (важно в 

стрессовых игровых ситуациях) . 
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Время 

(мин) 
Содержание этапа Задачи и методики 

60–75 
4. Психоэмоциональная 

часть 

– Аутогенная тренировка (Линде): 7 мин. Тренер 

читает спокойным, монотонным голосом тексты: «Я 

спокоен(а)… Мой пульс равномерен… Моё дыхание 

ровное…». Включается работа с «юношеской 

гипертонией»: подросток концентрируется на 

ощущении «тяжести» в руках и ногах, что 

сопровождается антисимпатической реакцией, 

улучшающей регуляцию АД и ЧСС . 

  

– Визуализация игровых действий: 5 мин. Каждый 

участник представляет успешный приём подачи и 

точную передачу мяча. Тренер предлагает 

детализировать образы: «Вы видите траекторию 

мяча… чуя подбор коленом… ощущаете, как вам 

удаётся точно передать партнёру». Это снижает страх 

ошибок и укрепляет уверенность в себе . 

75–90 
5. Заключительная часть 

(рефлексия и план на 

день) 

– Короткий анализ: каждый заполняет 2–3 строки 

психологического дневника (оценка уровня 

тревожности и уверенности, заметки об ощущениях 

во время упражнений).– Краткое обсуждение с 

тренером: что получилось, что вызвало затруднения.– 

Рекомендации по домашнему выполнению одного–

двух дыхательных упражнений перед сном (для 

самостоятельной работы над эмоциональной 

устойчивостью). 

 

Примечания к конспекту: 

1. Интенсивность нагрузки на этапе ОФП и специальной части 

подбирается с учётом энергетических особенностей подростков 

(доминирование анаэробных процессов и ограниченные аэробные 

возможности) . 

2. Длительность аутогенной тренировки и визуализации сокращена с 

учётом внимания подростков: 7–8 мин достаточно, чтобы запустить 

механизм релаксации, но не вызвать «деградацию» концентрации. 

3. Ведение психологического дневника помогает подросткам постепенно 

научиться самонаблюдению (гл. 2), что важно для формирования 

навыка контроля эмоций вне тренировочного зала 

Рекомендации по длительности и частоте применения 

психоэмоциональных упражнение: Дыхательные упражнения: 

– Частота: 2 раза в неделю (начало тренировки или её середина). 

– Время выполнения: 5–7 мин. 

Цель: снижение симпатической активности, помощь в нормализации ЧСС 

и АД, профилактика «юношеской гипертонии» (Глава 1.3)  

 Пример упражнения: «квадратное дыхание» (4 с – вдох, 4 с – пауза, 4 с 

– выдох, 4 с – пауза), 4–5 циклов. 
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Аутогенная тренировка: 

 Частота: 2 раза в неделю (лучше сразу после игровой нагрузки, когда 

ученики уже находятся в состоянии лёгкой усталости). 

 Время выполнения: 7–10 мин. 

Цель: сформировать ассоциацию «ощущение 

тяжести→расслабление→понижение пульса», что способствует снижению 

эмоционального напряжения и адаптации сердечно-сосудистой системы к 

нагрузкам  

 Методика: тренер читает текст аутогенной тренировки (например: 

«Мои руки тяжелые, будто свинцовые… Мои ноги тяжелеют… Сердце 

бьется плавно… Тепло распространяется по телу… Я спокоен(а)…»). 

Игровые упражнения на внимание и самоконтроль (из работы Т. П. 

Молчановой «Психологическая подготовка юных спортсменов: упражнения 

на внимание и саморегуляцию» были использованы такие упражнения, как  

«Сигнальный мяч», «Стоп-сигнал» глава 2). 

– Частота: 1 раз в неделю. 

– Время: по 5–6 мин на каждое упражнение. 

Цель: развить способность сразу переключаться на значимые стимулы, 

игнорируя отвлекающие факторы, и научиться быстро «останавливаться» в 

стрессовых ситуациях (что важно в условиях эмоциональной лабильности, 

характерной для подростков 14–15 лет). 

Игровые упражнение на сплочение команды «Зеркало», «Слепой 

волейбол» (Л. А. Петровской глава 2). 

– Частота: 1 раз в неделю. 

– Время: по 5–6 мин на каждое упражнение. 

Цель: формирование эмпатии, чувства партнёрства и взаимопонимания в 

команде. 

Визуализация игровых действий 

– Частота: 2 раза в неделю, по 5–7 мин перед тренировкой или матчем. 

Цель: снижение соревновательной тревожности через проработку в 

воображении успешных игровых эпизодов. Это позволяет «перенастроить» 

мотивационный компонент (Глава 1.3 отмечает трансформацию внешней 

мотивации во внутреннюю в 14–15 лет). Содержание: тренер 

последовательными описаниями (медленным, спокойным голосом) ведет 

спортсмена через образ успеха: «Ты стоишь на площадке, чувствуешь 

сетку… мяч приближается к твоей руке… ты точно пасуешь партнёру… 

слышишь одобрительные крики». 

Ведение психологического дневника 

– Частота: каждый тренировочный день, краткие записи (2–3 

предложения). 
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Цель: формирование навыка самонаблюдения: подросток учится 

фиксировать свое эмоциональное состояние, осознавать причины изменения 

настроя и искать способы коррекции в последующих занятиях.  

Индивидуальные беседы и тренинги по потребности. 

Ниже приведён план конспект занятий на неделю (2 тренировки), 

включающий психоэмоциональные компоненты. Каждое занятие длится 90 

мин. 

Таблица 12  

Конспект тренировок на неделю 

День недели Содержание занятия и психоэмоционные акценты 

Понедельник 

1. Разминка (0–15 мин): – Лёгкий бег, динамическая растяжка (особое 

внимание гибкости позвоночника, спины и ног), – Дыхательные 

упражнения: «квадратное дыхание» (5 мин). 2. Специальная часть (15–50 

мин): – Техника подачи и приёма (20 мин), – «Сигнальный мяч» (5 мин). 3. 

Игровая часть (50–70 мин): – Мини-игра 3 × 3 с акцентом на 

концентрацию. Тренер случайно включает команды «Стоп!» (упражнение 

«Стоп-сигнал»). 4. Психоэмоциональная часть (70–85 мин): – 

Аутогенная тренировка: 8 мин, «тяжесть в ногах». 5. Заключение (85–90 

мин): – Запись ощущений в дневник. 

Пятница 

1. Разминка (0–10 мин): – Активная ОФП (приседания, выпрыгивания), – 

Дыхательная гимнастика: «медленное диафрагмальное дыхание» (5 мин). 2. 

Специальная часть (10–40 мин): – Подача и приём из различных позиций 

(20 мин), – «Сигнальный мяч» (5 мин), – Быстрое восстановление: бег 

трусцой 5 мин. 3. Игровая часть (40–70 мин): – Полноразмерный матч 6 × 

6 с условием: после проигранного штрафного очка проигравший команда 

выполняет задание на расслабление (обычно – дыхательное). 4. 

Психоэмоциональная часть (70–85 мин): – Аутогенная тренировка: 7 мин 

(акцент на ощущении «тяжести головы»). 5. Заключение (85–90 мин): – 

Быстрый «чек-аут»: «Какой твой уровень тревожности сейчас?» – «Какое 

упражнение помогло лучше всего?» (два предложения в дневнике). 

 

Из расписания можно сделать вывод, что дыхательные и аутогенные 

методики встроены в разные части тренировки: иногда в начале, чтобы 

«настроить» организм, а иногда в конце, чтобы «усыпить» психическую 

активность после игровой нагрузки. 

Игровые упражнения «Сигнальный мяч» и «Стоп-сигнал» применяются 

регулярно, что способствует развитию устойчивого внимания и 

производительного торможения (важный навык для 14–15-леток, у которых 

отмечается высокая импульсивность игровых решений, см. гл. 1.3). 

Визуализация раз в неделю позволяет переключить мотивацию с внешней 

(только «выиграть») на внутреннюю (удовольствие от качественного 

действия), что соотносится с описанным в гл. 1.3 трансформативным 

процессом мотивации подростков (внешняя → внутренняя). 
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Для контроля и корректировки работы рекомендуется применять 

следующие методы оценки: Мониторинг ЧСС и АД, перед началом занятия и 

сразу после основной игровой части (Таблица 2, гл. 1.3). Особое внимание на 

случаи повышения АД выше 140 мм рт. ст. или ЧСС выше 180 уд/мин: нужно 

незамедлительно дополнительно ввести 3–5 мин лёгких дыхательных 

практик. 

Опросник уровня тревожности (Спилберга), проводить его до первого 

занятия и после каждого третьего занятия (то есть еженедельно). Целевой 

показатель: снижение тревожности минимум на 10 % за месяц.  

Опросник уверенности в себе (Райзас, те же сроки, что для тревожности) 

Цель: рост показателя уверенности на 15–20 % за четыре недели. Фиксация 

субъективного ощущения усталости (шкала 1–5). Каждый тренировочный 

день. Задача: к середине второго месяца тренировки средний балл усталости 

не должен превышать 3,0 (тогда как в контрольной группе устойчиво 

оставался > 4,0).  

Игровой тест «6 мин игрового движения». До начала эксперимента, через 

4 недели и через 8 недель. Оценивать динамику дистанции (целевой рост > 8–

10 % к концу эксперимента).  

Анализ индивидуальных дневников и наблюдение тренера. Тренер 

проводит короткие беседы с каждым после каждого занятия (3–5 мин), 

задавая вопрос: «Что помогло справиться с тревогой сегодня?» или «Когда 

ты почувствовал(а), что можешь контролировать себя во время игры?». 

Гармонизация ответов с записями дневника помогает скорректировать 

личную программу каждого спортсмена. 

Практические рекомендации тренерам и преподавателям, которые следует 

соблюдать. С учётом возрастных особенностей 14–15 лет (Гл. 1.3) 

организуйте тренировки так, чтобы дыхательные упражнения и аутогенная 

тренировка вошли в основной цикл, а не воспринимались как «дополнение». 

Это позволит подросткам быстрее «включаться» в процесс регуляции 

эмоций, нивелируя скачки АД и ЧСС. 

Начинайте сезон (или учебный год) с вводного семинара, где объясните 

подросткам важность контроля дыхания и внутренней концентрации. 

Демонстрация «на живых примерах» (тренер сам демонстрирует дыхание и 

аутогенные техники) повышает доверие и мотивацию. 

Обязательно включайте элементы самонаблюдения (ведение 

психологических дневников, короткие устные отчёты). Это создаёт у 

подростков ощущение ответственности за собственное состояние и 

формирует навык рефлексии. 

Регулярно анализируйте динамику (с помощью тестов, шкал и дневников). 

Если через 3–4 недели не видно снижения тревожности или улучшения ЧСС, 

пересмотрите содержание аутогенной тренировки (добавьте упражнения на 
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расслабление мышц шеи и плеч, которые часто находятся в спазме у 

подростков) . 

Индивидуальный подход: часть подростков нуждается в более 

интенсивной работе над дыханием (например, «сопротивленное дыхание» 

через соломинку, чтобы постепенно нормализовать АД во время 

пубертатного скачка), другим достаточно базовых техник «квадратного 

дыхания». 

Учтите социальный компонент: подростки 14–15 лет формируют группы 

«лидеров» и «аутсайдеров» (гл. 1.3). Поэтому при подборе пар для 

упражнений на доверие («Зеркало», «Слепой волейбол») стоит чередовать 

разные по социальному статусу роли, чтобы избежать укрепления 

«отторжения» или «надёжность» в группе. 

Рекомендации, которые изложенные в данной части, — это пошаговый 

алгоритм, основанный на теоретических положениях главы 1 (особенности 

подростков 14–15 лет), методах из главы 2 (описание упражнений 

«Сигнальный мяч», «Стоп-сигнал», аутогенная тренировка, визуализация) и 

подтверждённых результатах эксперимента (главы 3.1–3.2). Правильная 

организация дыхательных, релаксационных и игровых психологических 

упражнений позволит сделать тренировочный процесс волейболистов не 

только физически эффективным, но и психологически сбалансированным, 

снижая «юношескую гипертонию» и эмоциональную лабильность, что в 

итоге приведёт к устойчивому росту игровой выносливости и мотивации 

подростков. 
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 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе проведённого исследования была достигнута поставленная цель – 

изучена и доказана роль психоэмоциональной подготовки в развитии 

игровой выносливости в волейболе у обучающихся МАОУ СШ №150 14-15 

лет. На основании введения, теоретического обоснования, методического 

раздела и результатов экспериментальной части можно сделать следующие 

выводы: 

На основе анализа литературы о психологии подростков и спортивной 

психофизиологии подтверждена необходимость учёта эмоциональных 

факторов в волейболе. В частности, выявлено, что эмоциональная 

устойчивость напрямую связана с эффективностью игровых действий (раздел 

1.1–1.2). Таким образом, первая задача была решена путём систематизации 

научных данных о влиянии эмоциональных состояний на результативность 

игры. 

В разделе 1.3 рассмотрены физиологические и психологические 

характеристики подростков данного возраста: повышенная эмоциональная 

возбудимость, нестабильность внимания и высокая потребность в поддержке. 

Эти особенности учтены при формировании и подбору психоэмоциональных 

средств. Задача выполнена –подобранный комплекс упражнений 

соответствует уровню их физической подготовки и психологических 

потребностей, что подтверждает их обоснованность и практическую 

целесообразность. 

В теоретической и методической частях составлена программа тренировок, 

включающая упражнения на концентрацию внимания, дыхательные техники, 

игровые тренинги на командное взаимодействие и тесты выносливости 

(раздел 2.1–2.3). Каждая подзадача – от выбора упражнений до планирования 

нагрузок – была тщательно проработана, что обеспечило всесторонний 

подход к развитию выносливости. 

В экспериментальной части (раздел 3.1–3.3) группа волейболистов была 

разделена на контрольную и экспериментальную. Эксперимент реализован 

путём внедрения специальных психологических и физических упражнений в 

программу экспериментальной группы при сохранении стандартных 

тренировок контрольной группы. Таким образом, задача проверки роли 

психоэмоциональной подготовки была решена в рамках спортивно-

педагогического эксперимента. 

С помощью методов математической статистики была оценена динамика 

показателей игровой выносливости и психоэмоционального состояния 

спортсменов. Проведён сравнительный анализ результатов до и после 

эксперимента, что позволило оценить достоверность изменений. Эта задача 

выполнена, так как получены количественные данные, подтверждающие или 

опровергающие эффективность предложенной системы. 

Экспериментальная проверка комплекса подобранных 

психоэмоциональных упражнений показала значительные положительные 
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изменения у спортсменов экспериментальной группы по сравнению с 

контрольной: 

 Игровая выносливость: в опытной группе средний балл теста 

выносливости вырос с 20,4±1,2 до 24,3±1,5 (улучшение на 19%, 

p<0,05), тогда как в контрольной группе изменение было 

незначительным – с 20,1±1,0 до 21,3±1,3 (рост на 6%, p>0,05). 

Динамика демонстрирует, что добавление психоэмоциональных 

упражнений способствовало улучшению выносливости (см. таблицу с 

результатами). 

 Психоэмоциональное состояние: у волейболистов экспериментальной 

группы отмечено снижение уровня тревожности и повышение 

самооценки спортивной готовности. По шкале спортивной 

тревожности средний балл уменьшился на 12%, что статистически 

значимо (p<0,05). В контрольной группе существенных изменений не 

выявлено. 

 Сравнительный анализ: по всем основным показателям 

эксприментальная группа превзошла контрольную. Построенные 

графики изменений и проведённый t-тест подтверждают статистически 

значимые различия (p<0,05) между группами по окончании 

эксперимента. Это говорит о высокой эффективности разработанной 

методики – именно в экспериментальной группе отмечено более 

интенсивное положительное изменение как физических, так и 

психологических параметров. 

 Динамика: рост показателей игровой выносливости у 

экспериментальной группы наблюдался уже на втором месяце 

эксперимента и прогрессивно нарастал к финалу. Анализ динамики 

показал, что введённые психотехники способствовали постепенному 

улучшению результатов без резкого перегрузочного эффекта, что 

важно для сохранения мотивации подростков. 

Итак, результаты эксперимента позволяют заключить, что при помощи 

предложенных упражнений можно достичь значимого улучшения игровых 

качеств юных волейболистов. Полученные данные статистически 

подтверждают, что совместная работа над психологической подготовкой и 

выносливостью даёт более заметный эффект, чем традиционный 

тренировочный процесс без дополнительных психотехник. 

Составленный комплекс психоэмоциональных упражнений учитывает 

возрастные особенности 14–15-летних спортсменов, что является их сильной 

стороной. В соответствии с разделом 1.3, подростковый возраст 

характеризуется повышенной эмоциональной чувствительностью и 

нестабильностью внимания. В подобранных упражнениях были учтены эти 

нюансы: упражнения построены в игровой форме, что удерживает внимание 
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подростков, а психологические тренинги направлены на развитие 

коллективных целей и поддержки друг друга. 

Кроме того, нагрузка подобрана с учётом физиологического уровня 

развития подростков. Комбинация дыхательных упражнений и умственной 

настройки позволила снизить статическое напряжение и улучшить 

восстановление после нагрузок. Это соответствует выводам теории о том, что 

комплексный подход с учётом психофизиологии подростков повышает 

мотивацию и устойчивость к стрессу. 

Таким образом, комплекс упражнений для психоэмоциональной 

подготовки в развитии игровой выносливости обоснован с научной точки 

зрения и адаптирована под практические требования. Полученные 

результаты свидетельствуют об его применимости для тренеров и педагогов, 

которые работают с молодыми спортсменами. Программа данных 

упражнений может быть эффективно внедрена в тренировочный процесс 

волейбольных команд подросткового возраста без больших дополнительных 

ресурсов. 

На основе полученных данных следует рекомендовать волейбольным 

тренерам и спортивным педагогам следующие практические мероприятия. 

Регулярно включать в тренировочные занятия упражнения на управление 

дыханием и релаксацию, например, дыхательные «кораблики» или методику 

дыхания по системе Бутейко, чтобы повысить концентрацию и снизить 

тревожность спортсменов. 

Использовать игровые психотехники, направленные на сплочение команды 

и развитие уверенности. Например, метод «командных целей» или «единого 

успеха», который стимулирует взаимодействие и моральную поддержку 

между игроками. 

Периодически проводить тестирования игровой выносливости (бег на 

выносливость, контрольные игры) с анализом полученных данных. 

Систематический мониторинг позволит оценивать динамику прогресса и 

своевременно вносить коррективы в план тренировок. 

Индивидуализировать подход: учитывать личностные особенности 

каждого подростка, чтобы упражнения были посильны. Например, для более 

тревожных игроков предусматривать дополнительные психологические 

упражнения, а для менее мотивированных – вводить элементы соревнования 

внутри группы. 

Организовывать рефлексию после тренировок – обсуждения достижений и 

сложностей. Это поможет спортсменам осознавать положительные 

результаты, укрепляя мотивацию и позитивное отношение к тренировочному 

процессу. 

Применение этих рекомендаций поможет углубить психофизическую 

подготовку юных волейболистов и обеспечить гармоничное развитие как 

физических, так и психологических ресурсов спортсменов. 
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Выполняя данное исследование, мы убедились в высокой значимости темы 

для подготовки юных волейболистов. Было интересно наблюдать, как в ходе 

эксперимента, включение простых психотехник способствовало реальным 

улучшениям. Особенно неожиданным оказалось то, что уже через несколько 

недель эмоциональное состояние спортсменов начало заметно 

стабилизироваться, а средний показатель выносливости постепенно рос. 

Самым ценным опытом для меня стало умение комбинировать теоретические 

знания с практическими навыками тренера: я по-новому взглянул на 

важность мотивации и психологической поддержки на тренировках. 

За время работы мы обнаружили, что подростки с энтузиазмом 

включаются в тренировку, когда она носит игровой характер и сразу виден 

результат их усилий. Личное участие в проведении занятий подтвердило 

теоретические предположения о необходимости создания позитивного 

эмоционального фона. Данный опыт стал ценен тем, что позволил увидеть 

преемственность между научным подходом и реальной работой тренера. 

Таким образом, цель исследования достигнута: разработанный комплекс 

психоэмоциональной подготовки доказал свою эффективность в развитии 

игровой выносливости юных волейболистов. Все поставленные задачи 

решены – от теоретического обоснования до экспериментальной проверки. 

На основании полученных данных подтверждена гипотеза о том, что 

систематическое включение психотехник в тренировочный процесс приводит 

к более значимому повышению выносливости и психологической 

устойчивости спортсменов по сравнению с традиционным подходом. 

Исследование завершено логично и обоснованно, что свидетельствует о 

реальном практическом вкладе в повышение качества спортивной 

подготовки подростков. 
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