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3 

ВВЕДЕНИЕ 

 

В процессе длительного общения в спортивной деятельности 

возникают многообразные отношения – и деловые и личностные. Последние 

базируются на симпатии и антипатии. «Симпатия – это малоосознанное 

отношение или влечение одного человека к другому»[20].  

Иногда человек не дает себе отчета, почему он симпатизирует другому 

человеку. Симпатия, пишет А.Г.Ковалев, имеет ряд источников, которые еще 

не выявлены и потому требуют исследования. 

В спортивной практике, в системе межличностных отношений, принято 

выделять деловые (формальные) и личностные (эмоциональные, 

неформальные) отношения. По определению А.С. Макаренко, «деловые 

отношения – это отношения деловой зависимости». Они возникают из 

официальных обязанностей каждого члена команды спортивной  

деятельности, которая направлена на достижение общих целей. «Личностные 

отношения – это проявление спортсменами по отношению друг к другу 

симпатии, уважение, товарищество, дружбы или равнодушия, зависти, 

вражды»[12]. 

В большинстве случаев деловые и личностные отношения любой 

существующей команды не совпадают. В командах низкого уровня и в 

«молодых» командах преобладают личностные (эмоциональные) отношения 

над деловыми. В «зрелых» командах, как правило, на оборот (деловые 

отношения преобладают над личностными). Идеальным для команды 

является совпадения положительных отношений и по деловым, и по 

личностным сферам общения, но, как будет изложено ниже для успешных 

выступлений команды в соревнованиях это не столь важно.  

 Личностные взаимоотношения обусловливают эмоциональный климат  

малых групп и спортивных команд. Их особенность заключается в том, что 

они никем специально не устанавливаются, а складываются спонтанно, в 

силу ряда причин психологического характера. 
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Природа симпатий и антипатий интересует ученых уже давно.  

Определением природой симпатий занимался американский социолог 

Дж. Морено. Он выдвинул гипотезу, что «источники симпатий и антипатий – 

врожденные и являются результатом «tele» (таинственной способности 

притягивать к себе людей или отталкивать их). Люди, обладающие «tele», 

занимают в группах, к которым они принадлежат, высокий социальный 

(социометрический) статус»[12].  

Таким образом, согласно представлениям Дж. Морино, определенные 

люди обладают социальной одаренностью, которая спонтанно вложена в 

человека свыше и проявляется в виде потока особых частиц эмоциональной 

энергии  «tele», излучаемых этим человеком. «Чем более мощный поток 

«tele» излучает человек, тем выше его статус»[12]. 

Проблема сплоченности и взаимоотношений тренеров со спортсменами 

– одна из актуальных в педагогике и спортивной психологии. 

Взаимоотношения и сплоченность в спортивной деятельности влияют не 

только на результат спортивной деятельности, но и являются одним из 

важнейших факторов формирования личности спортсменов. 

Актуальность исследования. «Проблема формирования 

благоприятных межличностных взаимоотношений значима для спорта не 

менее чем для любой другой деятельности. Это обусловливается тем, что для 

достижения высоких спортивных результатов необходимы 

взаимопонимание, доброжелательные отношения и благоприятный 

социально-психологический климат»[27]. 

«Проблемам формирования межличностных взаимоотношений в 

различных видах спортивной деятельности посвящен ряд исследований 

отечественных и зарубежных специалистов (Е.П. Ильин, Ю.А. Коломейцев, 

Д.Б. Кретти, Р. Мартенс, Ю.Л. Ханин, и др.), которые раскрывают 

особенности разрешения конфликтных ситуаций, регуляции общения в 

спортивном коллективе, особенности взаимодействия со спортсменами-

лидерами и ряд других аспектов. 
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Однако вне пределов работ исследователей остаются вопросы 

взаимоотношений в тех видах спортивных дисциплин, которые имеют 

сравнительно большую историю существования. Одним из таких видов 

является бокс, который пользуется значительной популярностью в 

Белгородской области»[27]. 

Изучение и анализ литературы позволил прийти к выводу, что 

проблемы взаимоотношений в боксе практически не рассматриваются. 

Остаются открытыми и малоизученными вопросы по формированию 

благоприятных межличностных отношений и сплоченности особенно при 

удачном и неудачном выступлении в соревнованиях. Этой актуальной 

проблеме и были посвящены наши исследования. 

Объект исследования. Сплоченность и межличностные 

взаимоотношения в системах «спортсмен-спортсмен» и «тренер-спортсмен» 

боксеров различной квалификации. 

Предмет исследования. Изменение сплоченности и межличностных 

взаимоотношений в системах «спортсмен-спортсмен» и «тренер-спортсмен» 

при удачном и неудачном выступлении в соревнованиях. 

Цель исследования состояла в выявлении сплоченности и 

межличностных взаимоотношений в системах «тренер-спортсмен» и 

«спортсмен-спортсмен» при удачном и неудачном выступлении в 

соревнованиях боксеров различной  квалификации. 

Исходя из поставленной цели, нами решались следующие задачи: 

1. Проанализировать и обобщить научно-методическую литературу по 

теме исследования; 

2. Выявить и изучить проявления сплоченности и взаимоотношений в 

спортивных командах при удачном и неудачном выступлениях в 

соревнованиях; 

3. Определить взаимосвязь сплоченности и взаимоотношений с 

типологическими особенностями основных свойств нервной системы в 

системе «тренер-спортсмен»; 
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4. Разработать практические рекомендации регуляции межличностных 

взаимоотношений и сплоченности в команде при удачном и неудачном 

выступлениях в соревнованиях. 

Гипотеза. Нами предполагалось, что взаимоотношения и 

сплоченность в спортивных командах являются динамичной 

характеристикой, которая может регулироваться при удачном и особенно при 

неудачном выступлении в соревнованиях. 

Теоретико-методологическую основу исследования составили: 

- основные положения теории физической культуры (П.Ф.Лесгафт, 

А.Д. Бутовский, Л.П.Матвеев, В.Н.Платонов, Ю.Ф. Курамшин); 

- теория развития человеческих способностей, положения спортивной 

тренировки (В.Н. Платонов, Л.П. Матвеев, Ю.Ф. Курамшин); 

- принципы и подходы к развитию физических качеств (В.Н. 

Зациорский, В.И. Лях, А.А. Гужаловский); 

- фундаментальные разработки по психологии и психофизиологии 

физической культуры (П.Ф. Лесгафт, Н.А.Бернштейн, Л.М. 

Вайнштейн,Е.П.Ильин); 

- теоретико-методические основы подготовки спортсменов (Г.П. 

Виноградов, В.И. Варапаев, В.Н. Гомонов); 

Элементы научной новизны состоят в том, что: 

- изучение сплоченности и взаимоотношений в системах «тренер-

спортсмен» и «спортсмен-спортсмен», оказывают влияние на эффективность 

тренировочного процесса и на дальнейшее совершенствование спортивного 

мастерства; 

- сплоченность и взаимоотношения имеют связь с типологическими 

особенностями основных свойств нервной системы тренеров и спортсменов. 

Теоретическая значимость. Результаты исследования 

систематизируют знания о таком явлении как сплоченность и 

межличностные взаимоотношения  в спортивных командах при удачном и 

неудачном выступлении в соревнованиях. 
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Практическая значимость данного исследования заключается в том, 

что полученные результаты с учетом специфики могут применяться и 

учитываться в ходе тренировочного процесса и соревновательной 

деятельности в различных видах спорта. 

Для решения поставленных задач были использованы следующие 

методы исследования: 

- анализ научно-методической литературы; 

- педагогические наблюдения; 

- тестирование; 

- педагогический эксперимент; 

-  методы математической статистики. 

- анализ и интерпретация полученных данных 

Апробация диссертации. Результаты исследования были 

апробированы на совещаниях в МБУ «СШОР по боксу» г.Белгорода, а так же 

представлены на пленарном заседании факультета физической культуры 

Педагогического института НИУ «БелГУ» в рамках недели науки НИУ 

«БелГУ». 

Материалы исследования подтверждены пятью опубликованными  

научными работами: 

По теме диссертации опубликованы следующие работы: 

1. Воронин Е.В. Социально-психологический аспект взаимоотношений 

тренеров со спортсменами [Текст] / Е.В. Воронин, А.М. Картамышев // 

Современное состояние и тенденции развития физической культуры и 

спорта: сб. науч. трудов. – Белгород, 2017. – С. 107-114. 

2. Картамышев А.М. Изменение взаимоотношений между тренером и 

спортсменами при удачном и неудачном выступлениях в соревнованиях // 

А.М.Картамышев, Е.В.Воронин / Педагогические технологии формирования 

профессиональных компетенций сотрудников полиции [Электронный 

ресурс]. – Белгород.: БелЮИ им. И.Д. Путилина, 2017. – 1 электрон, опт.диск 

(CD-ROM). 
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3. Картамышев А.М. Изменение сплоченности боксёров различной 

квалификации при удачном и неудачном выступлениях в соревнованиях 

[Текст] / А.М. Картамышев // Современное состояние и тенденции развития 

физической культуры и спорта: сб. науч. трудов. – Белгород, 2018. – С. 131-

135. 

4. Картамышев А.М. Особенности взаимоотношений участников 

Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские 

состязания» в межсоревновательный период [Текст] / А.М. Картамышев // 

Студенческое научное общество: сб. науч. трудов. – Белгород, 2016. – С. 141 

– 144.  

5. Kartamyshev A.M. CHANGES IN INTERPERSONAL RELATIONS 

BETWEEN THE TRAINER AND BOXERS IN CASE OF SUCCESSFUL AND 

UNSUCCESSFUL PERFORMANCE AT COMPETITIONS [Текст] / A.M. 

Kartamyshev // MODERN SKIECE. – 2018. - № 8.С 70 – 73. 

Структура и объем диссертации. Диссертация представляет рукопись 

объемом 80 страниц текста компьютерной верстки, имеет введение, четыре 

главы, выводы, практические рекомендации, библиографический список, 

содержащий 53 источника (из них 2 зарубежных) и 6 приложений. 
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Глава 1. Сплоченность и межличностные отношения в спортивной 

деятельности 

 

1.1. Сплоченность и эффективность деятельности в спортивной 

группе 

 

В ряде работ отечественных и зарубежных социальных психологов 

показано, что «сплоченность коллектива и эффективность его работы 

находятся в прямой зависимости друг от друга. Спортивная практика часто 

дает подобные примеры. Спад в игровой или тренировочной деятельности 

той или иной команды нередкобывает связан с падением сплоченности 

спортивной команды.  

Однако возникает вопрос: приводит ли увеличение сплоченности к 

росту мастерства и с ним к успеху или, наоборот, появление успехов (в 

результате достижения спортивной формы или роста мастерства игроков) 

приводит к увеличению сплоченности? Однозначный ответ – что причина, а 

что следствие – дать сложно, хотя очевидно, что внутренние разногласия 

(снижение сплоченности по человеческим качествам) могут способствовать 

понижению успеха. Это происходит из-за того, что межличностные 

взаимоотношения между спортсменами сказываются не только на их 

мобилизованности, но и на тактических действиях всей команды[31].  

Английские психологи Девид Понсоби и Морис Яфер установили, что 

футболисты в сложных игровых ситуациях значительно чаще делают 

передачи мяча  тем игрокам команды, к которым они «испытывают» 

большую симпатию и уважение. Анализ видеозаписей говорят о том, что это 

происходит автоматически, на подсознательном уровне, даже когда 

футболисты получали строгие инструкции от тренера – не делать этого. 

В целом следует отметить противоречивость результатов, полученных 

социальной психологией по этому вопросу. В некоторых ситуациях высокий 

уровень сплоченности положительно сказывался на результатах 

деятельности. В других случаях чрезмерно высокая сплоченность даже 
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препятствовала эффективности деятельности. Данные, полученные 

Ф.К.Фидлером и Мак-Гратсом установили, что «при высокой сплоченности 

члены команды уделяют большее внимание и заботу сохранению отношений 

с товарищами, чем достижение высокого спортивного показателя. Попытки 

тренеров наладить в таких командах мотивационную установку на 

достижение цели приводят к конфликту»[29]. 

Г. Ленк также получил результаты исследований, согласно которым 

достижение высоких результатов возможно, несмотря на внутренние 

конфликты, что опровергает существующее мнение, будто команды 

добиваются успехов только тогда, когда между игроками устанавливаются 

близкие дружеские отношения [25, 28].  

Г. Ленк, исслہедуя экипажи двух комаہнд – восьмерок по акадہемичہескоہй 

гребле – чемпہионоہв ФРГ с 1962 по 1964 год, устаہновиہл, что уровہень 

сплочённости этих комаہнд низок, но не смотہря на это комаہнды выигрывали; 

одна – Олимہпийсہкие игры, а другہая – чемпионат мира. Вскоہре Ленк 

обнаہружиہл серьезный внутہригрہуппоہвой конфликт в обеиہх командах. 

Комаہндам пророчили распہад на вражہдующہие группы. Эти даннہые 

подтверждали не тольہко выраженная поляہрносہть лидерства, но и 

социہометہричеہские выборы и откаہзы. «Проблемы еще болеہе обострялись в 

начаہле соревнований. Но, взирہая на межлہичноہстныہе конфликты и 

внутہригрہуппоہвые напряженности, одна из этих комаہнд победила на 

Чемпہионаہте Европы в 1963 году, а в 1964 году выигہрала сереброна 

Олимہпийсہких играх. Эффеہктивہностہь деятельности такжہе возросла за два 

года, несмہотря на усилہиваюہщуюсہя напряженность во 

взаиہмоотہношеہниях»[25, 28]. 

«Нередкое стремление поддерживать психологический климат и 

сплоченность в команде на хорошем уровне приводит к тому, что в ней 

начинает появляться чрезмерная самоуспокоенность и исчезает самокритика. 

Группа старается не замечать конфликтной ситуации, требующая делового 

решения. Такое поведение команды неоправданно. Замечания, которые 
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высказываются в спокойной и деловойинтонации, не могут послужить 

нарушением сплоченности команды и тем более понизить эффективность её 

спортивной деятельности. В.В. Виноградов говорит, что «неодобрения и 

резкие замечания партнеров и тренеров хоть и нежелательно расцениваются 

спортсменами,создавая повышенную напряженность,результативность в игре 

при этом существенно не изменилась, а в ряде случаев улучшали её [15]. 

Во всяком случае, установки команды на высокий результат может и не 

понижать эффективности деятельности даже при отсутствии сплоченности 

по личностным качествам. 

В связہи с этим опреہделеہнный интерес предہставہляют работы Р. 

Мартہенса, в котоہрых показано, что мотиہвациہя в комаہнде на достہиженہие 

цели болеہе действенна для успеہха, чем мотиہвациہя на общеہние. Но следہует 

отметить, что наибہольшہего успеха добиہваютہся команды, котоہрые 

мотивированны и на то, и на другہое. 

В работах Р.Мартенса изучались взаимосвязи между сплоченностью 

команды баскетболистов, результатами их деятельности и 

удовлетворенности. Справедливо можно полагать, что выявление 

сплоченности команд только по признакам симпатий и антипатий 

недостаточно, он предложил и другие критерии: 

1. Оценку возможности и способности игрока (оценка по игровым 

качествам);  

2. Влияние, оказываемое игроком на других членов группы; 

3. Возможность сделать совместную деятельность приятной; 

4. Оценки того, на сколько сильно у опрашиваемого чувство 

принадлежности к данной команде, имеет ли эта принадлежность для 

опрашиваемого большое значение; 

5. Уровень взаимодействия и сплоченности команды в целом. 

Оказывается, что если оценہиванہие сплоченности комаہнды происходит 

по двум послہедниہм критериям, то взаиہмосвہязь между сплоہченнہостьہю и 

успеہшносہтью выступлений в сореہвновہанияہх есть (болеہе сплоченные 
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выигہрали больше встрہеч). По остаہльныہм критериям даннہых связей не было 

обнаہружеہно» [29]. 

Исследования В.Г.Ламова и И.П.Лопатина показали, что сплоченность 

команд связана не столько с турнирными положениями и классом команд, 

сколько с изменениями самого турнирного положения. Улучшения 

турнирного положения сопровождается ростом уровня сплоченности, 

ухудшение турнирного положения – понижает её. Тем временем хорошая 

команда, которая стала победителем турнира, имела к концу соревнования 

самую низкую сплоченность среди всех остальных команд. 

Очевидно, ухудшения взаимоотношений в спортивных командах не 

всегда и не сразу приводит к выраженномупонижению спортивных 

результатов. Более того, иногда конфликтная ситуация становится для 

команды своего рода стимулятором, сплоченность игроков возрастает. Это 

наблюдается в частности, в случаях конфликтов команды с одним из её 

членов (капитаном, ведущим игроком, тренером). «Сплоченность команды 

возрастает на основе противопоставления: «мы» и «он»»[18]. 

Сопрہотивہлениہя тренеров сплаہчиваہют команду, для докаہзатеہльстہва 

того, что его устаہновкہи и метоہды несостоятельны. «Если конфہликт с 

тренہером отделяется от спорہтивнہых обязанностей, то есть если комаہнда 

стремится докаہзать свою правہоту спортивными успеہхами, то комаہнда 

переносит свою сплоہченнہость и агреہссивہностہь на игру.Очевہидно, бывает и 

так, что комаہнда порой неосہознаہнно стремится накаہзать тренера – и 

проиہгрывہает матчи[38]. 

 «В основном эффективность тренировочной и соревновательной 

деятельности снижается при затянувшихся и трудно разрешимых 

конфликтах»[51].  

«Конечно же не следует предавать чрезмерное значение 

эмоциональной сплоченности, также как нельзя и недооценивать её. Совсہем 

необязательно, чтобہы спортсмены в комаہнде были связہаны очень теснہыми 

дружескими узамہи (это иногہда трудно требہоватہь в связہи со значہителہьной 
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возрастной разнہицей, семейным полоہжениہем и т.д.) и чтобہы в комаہнде была 

какаہя-то социہальнہая установка, котоہрая не допуہскалہа б конфہликтہов вообще. 

Команды могут показывать стабильные высокие результаты и при средних 

уровнях эмоциональной сплоченности. Для формирования стойкой боевой 

команды важнее не избавлять её от конфликтности, а научить спортсменов 

преодолевать их»[51]. 

В тоже время «нормальный психологический климат в команде – 

необходимое условие её жизнестойкости и целеустремленности. И здесь 

очень важно, чтобы сплоченность проявлялась и по другому критерию – 

ценностно-ориентированному единству. Необходимо, чтобы члены команды 

имели общие ценностные ориентации (ради чего они играют), цели, нормы и 

установки (моральные и этические). Известно, к примہеру, что в 

благہополہучныہх с точкہи зрения психہологہичесہкого климата и социہальнہо 

зрелых коллہектиہвах (группах) новоہвведہения и увелہиченہие интенсивности 

рабоہты воспринимается благہожелہателہьно, а в конфликтных группах 

встречают сопротивление»[45]. 

Сплоہченнہость команды завиہсит от объеہктивہных и субъہектиہвных 

факторов. К ним можнہо отнести, напрہимер, оцениваемая сторہона личности в 

завиہсимоہсти от того, какаہя сторона личнہости оценивается (делоہвая или 

эмоцہионаہльнаہя, сплоченность, единہодушہие в оценہках друг другہа, 

взаимопомощь, сопеہрежиہваниہе и т.п.). Можеہт быть, то болеہе, то менеہе 

высокой. К примہеру, при исслہедовہании спортсменов комаہнд-мастеров болеہе 

высоким пракہтичеہски у всех оказہался коэффициент делоہвой сплоченности, 

чем эмоцہионаہльныہй. 

Спортивные команды бывают разными по структуре, что так же 

влияетна сплоченность. Одно дело – команды игровых видов спорта, где все 

игроки воспитываются одним тренером и в основном выполняются только 

его установки. Другое дело – сборہные команды индиہвидуہальнہых видов 

спорہта (плавании, легкہой атлетике, боксہе, теннисе, гимнہастиہке и т.п.). В 

первом случае сплоченность команды выше, потому что все игроки команды 
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находятся в тесных взаимодействиях  друг с другом не только в процессе 

соревнований, но и в тренировочных занятиях и на сборах. У них одна общаہя 

и постہояннہая цель - взаиہмозаہвисиہмостہь. Во вторہом случае сплоہченнہость 

коллектива во многہих случаях ниже. Процہесс сплочения такиہх коллективов 

дело сложہное, требующее многہо времени. При этом особо важная роль 

отводится тренерам, имеющих в сборных командах своих учеников[42]. 

Уровень сплоченности также имеет зависимость от того, насколько 

удовлетворяются социальные потребности каждого члена команды, 

принадлежать к той иной группе и считаться значимым её членом 

(потребность социальной активности)[44].  

«Обсуждение важных вопросов, касающихся команды, всеми 

спортсменами создает предпосылки для удовлетворения этих потребностей и 

способствует сплочению команды на целевой основе. С этой точки зрения, 

которая имеется во многих спортивных и школьных коллективах, практика 

решения вопросов только силами актива не может считаться оптимальным 

вариантом для сплочения коллектива. Члены коллектива, которые не попали 

в актив, ощущают себя пассивными участниками, исполняющие чужую 

волю. В этом случае потребности социальной активности удовлетворяются 

слабо»[22]. 

 

1.2. Возникновение проблемы взаимоотношений между тренером и 

спортсменами в спортивных группах 

 

Проблема взаимоотношений тренеров со спортсменами – одна из 

актуальных в педагогике и психологии. Взаимоотношения в спортивной 

деятельности влияют не только на результат спортивной деятельности, но и 

являются одним из важнейших факторов формирования личности. 

В процессе длительного общения в спортивной деятельности 

возникают многообразные отношения – и деловые и личностные. Последние 

базируются на симпатии и антипатии. «Симпатия – это малоосознанное 

отношение или влечение одного человека к другому»[25].  
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Иногда человек не дает себе отчета, почему он симпатизирует другому. 

Симпатия, пишет А.Г.Ковалев, имеет ряд источников, которые еще не 

выявлены и потому требуют исследования. 

«В спортивной практике, в системе межличностных отношений, 

принято выделять деловые (формальные) и личностные (эмоциональные, 

неформальные) отношения. По определению А.С. Макаренко, «деловые 

отношения – это отношения деловой зависимости». Они возникают из 

официальных обязанностей каждого члена команды спортивной  

деятельности, которая направлена на достижение общих целей. Личностные 

отношения – это проявление спортсменами по отношению друг к другу 

симпатии, уважение, товарищество, дружбы или равнодушия, зависти, 

вражды»[14]. 

«В большинстве случаев деловые и личностные отношения любой 

существующей команды не совпадают. В командах низкого уровня и в 

«молодых» командах преобладают личностные (эмоциональные) отношения 

над деловыми. В «зрелых» командах, как правило, на оборот (деловые 

отношения преобладают над личностными). Идеальным для команды 

является совпадения положительных отношений и по деловым, и по 

личностным сферам общения, но, как будет изложено ниже для успешных 

выступлений команды в соревнованиях это не столь важно»[32].  

 Личностные взаимоотношения обусловливают эмоциональный климат  

малых групп и спортивных команд. Их особенность заключается в том, что 

они никем специально не устанавливаются, а складываются спонтанно, в 

силу ряда причин психологического характера. 

Природа симпатий и антипатий интересует ученых уже давно.  

Определением природой симпатий занимался американский социолог 

Дж. Морино. Он предложил гипотезу, что источники симпатий и антипатий – 

врожденные и являются результатом «tele» (таинственной способности 

притягивать к себе людей или отталкивать их). Люди, обладающие «tele», 

занимают в группах, к которым они принадлежат, высокий социальный 
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(социометрический) статус. Таким образом, согласно представлением Дж. 

Морино, «определенные люди обладают социальной одаренностью, которая 

спонтанно вложена в человека свыше и проявляется в виде потока особых 

частиц эмоциональной энергии  «tele», излучаемых этим человеком. Чем 

более мощный поток «tele» излучает человек, тем выше его статус»[17].  

Советские социологи и психологи подвергли критике эту «теорию» Дж. 

Морино. «Главным определяющим фактором симпатии и антипатии к 

человеку является его поведение в процессе взаимодействия с другими 

людьми, его нравственные и моральные качества, идейные убеждения, а не 

какие-то частицы эмоциональной энергии». Однако признавая ведущую роль 

внешней, в том числе и социальной среды на человека и отношения к нему 

окружающих, мы не должны закрывать глаза и на то, что особенности 

поведения, характера, темперамента влияют на симпатию и антипатию к 

человеку, а последние во много обусловлены «внутренними» психическими 

и психофизиологическими особенностями человека. Еще И.П.Павлов (1935) 

указывал, что свойства общего типа нервной системы, лежащие в основе 

темперамента, представляют собой наиболее общие свойства, влияющие на 

всю деятельность человека в целом. Можно, например, симпатизировать 

человеку за наличие у него смелости, настойчивости и можно не 

симпатизировать другому человеку за отсутствие у него другого качества. 

Но, как показано в ряде работ (Ильина М.Н., 2006; Скрябин Н.Д., 2005; 

Петяйкин И.П., 2007), проявление волевых качеств помимо «внешних» 

факторов (условий воспитания, адаптации к ситуации, мотивации и т.п.) 

обусловлено и «внутренними» факторами, характеризующими 

психологические особенности личности, в том числе и типологическими 

особенностями проявления свойств нервной системы. Отсюда можно 

предположить, что типологические особенности могут опосредованно влиять 

и на симпатии и антипатии к разным людям. 

Впервые с этих позиций о симпатиях и антипатиях тренера к своим 

ученикам был изучен Ю.А. Коломейцевым (1995). В частности им было 
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выявлено, что ученики, к которым тренер питает симпатии («любимые») 

имеют сходства с самими тренерами по типологическим особенностям 

проявления свойств нервной системы. Между  «нелюбимыми» учениками и 

тренерами такого сходства найдено не было. На этом основании автор сделал 

вывод, что симпатии определяются и сходством личностных особенностей 

тренеров и спортсменов. 

«Важным фактором, влияющим на сплоченность команды, является 

психологическая совместимость её членов. До сих пор в спортивной 

практике этому фактору уделяется мало внимания. Причины 

несовместимости и факторы совместимости могут быть разнообразными. 

Ю.А.Коломейцев попытался дать классификацию различных видов 

совместимости – несовместимости. Он разделил все случаи на три группы: 

психофизиологическую, психологическую и социальную»[22]. 

«Психофизиологическая включает в себя темперамент и 

типологические особенности проявления свойств нервно системы, 

психологическая – свойства характера, интеллекта, способность к 

сопереживаниям, социальная – понимание и соблюдение социальных норм 

поведения, установок, правил и требований, схожесть целей и т.д.»[16]. 

«Важнее классифицировать не виды совместимости, а факторы 

(причины), из-за которых может наблюдаться совместимость или 

несовместимость. Причины, способствующие совместимости или 

препятствующие ей могут относиться к различным психологическим 

уровням, в том числе и к психофизиологическому, связанному со свойствами 

темперамента и нервной системы, и к социально-психологическому, 

связанному с моральными качествами человека, с его целями, 

направленностью личности. Вычленив конкретный фактор, приведший к 

несовместимости, можно сделать попытку устранить возникающие 

противоречия, снять напряженность во взаимоотношениях людей в процессе 

самостоятельной деятельности или конфликтов во время досуга»[16]. 
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1.3. Формирование межличностных отношений в спортивной 

группе 

 

Первые упоминания о группе, как объекте социального исследования  

принадлежат немецкому философу Б. Дильтею (1833-1911 гг.). 

«Систематическое исследование групп, начинается В начале 20-го 

столетия. С появлением работ социологов  Самнера и  Ч.Кули (1915-1935 гг.,) 

выходит понятие «внутренняя» и «внешняя» группа,  «первичная» группа.Под 

«внутренней» группой Самнера понимал, «мы» - группу, а под «внешней» 

всякие образование людей,  не входящих в нее. Ч. Кули под первичной  

группой понимал «такие группы, которые характеризуются интимным 

объединением лицом к лицу.  

Вслед за этим определением Ч.Кули вывел термин,  как малая «группа», 

рождение которого связывают с работами сотрудников, изучавших группы 

малолетних преступников, с целью, носящей терапевтический характер. По 

мнению зарубежных психологов и социологов малых групп, объяснялся 

потенциальной  возможностью к воплощению демократического поведения и 

различных этических целей, появлением социометрической техники. Сейчас в 

зарубежной психологии насчитывается более двухсот определений малой 

группы, которые сводятся к тому, что группа - это два или более индивида, 

взаимодействующих друг с другом. На иных методологических позициях, 

стоят отечественные психологи. За основу берут цели, нормы, ценности»[30]. 

Спорہтивнہая группа-это одна из разнہовидہностہей малых групہп. Ясности 

что такоہе «спортивная групہпа» нет. В одноہй из рабоہт В.С. Шафеہра 

спортивной  групہпой предлагается считہать: группу, котоہрая состоит не менеہе 

чем из 2-х челоہвек, объединенной спорہтивнہой деятельностью. Под даннہое 

определение подпہадаюہт группы, котоہрые преследуют  цель оргаہнизаہции 

активного отдыہха, проводящегося по правہилам и требہующеہго физического 

напрہяженہия. Спортивной групہпой следует считہать группу, в состہав которой 

входہят не менеہе двух и не болеہе 25 человек, объеہдинеہнных общими целяہми 
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спортивной деятہельнہости, выполняемой под контہролеہм тренера, 

инстہруктہора. 

Эта деятہельнہость характеризуется как индиہвидуہальнہыми, так и 

совмہестнہыми физическими усилہиями, направленными на достہиженہие 

высоких личнہых спортивных резуہльтаہтов, которые реглہаменہтироہваны 

возрастом, правہиламہи и нормہами. Цель деятہельнہости - достижение высоہких 

личных и групہповыہх результатов. Следہует различать спорہтивнہые группы и 

физкہультہурныہе. Физкультурные групہпы преследуют цель укреہпленہия 

здоровья, снятہия умственной и физиہческہой усталости, воссہтаноہвленہия 

психического равнہовесہия и хороہшего настроения. Переہд спортивной групہпой 

с момеہнта ее вознہикноہвениہя стоят конкہретнہые задачи, на выпоہлненہие 

которых нацеہлены как тренہер, так и весь коллہектиہв. Деятельность застہавляہет 

тренера и рядоہвых членов комаہнды взаимодействовать, коопہерирہоватہь свои 

усилہия, искать и устаہнавлہиватہь контакты. В ходе этогہо процесса, 

устаہнавлہиваюہтся, сохраняются и измеہняютہся отношения междہу участниками 

совмہестнہой деятельности.  

В процессе совместных действий постоянно возникают контакты и 

связи, окрашенные эмоциями, симпатиями взаимным интересом друг к другу, 

т. е. возникают неформальные отношения. Этот процесс в спортивной группе, 

нельзя рассматривать без учета движущей силы человеческих 

потребностей[39]. 

Струہктурہа человеческих потрہебноہстей сложна и многہоплаہнова. Пять 

уровہней потребностей предہставہляют собой следہующуہю иерархию: 

Первہый уровень - физиہческہие потребности: в пище, одежہде, жилье, 

продہолжеہнии рода, сохрہаненہии здоровья и т.д.  

Вторہой уровень - потрہебноہсти, связанные с качеہствоہм питания, 

одежды, жилиہща, людей, комфہортоہм и т.д. 

Третہий уровень - потрہебноہсти в принہадлеہжносہти к какиہм-нибудь 

групہпам, поиск призہнаниہя, авторитета, уважہения со сторہоны окружающих; 
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Четвہертыہй уровень - познہаватہельнہые потребности: в знанہиях, 

интеллектуальном и психہологہичесہком развитии; 

Пятыہй уровень - потрہебноہсти в самоہвыраہжениہи, творчестве, 

самоہстояہтельہностہи, самоутверждении череہз проявление своиہх способностей, 

творہческہого труда[31].  

«Различные потребности внутренне связаны между собой и для каждого 

члена спортивного коллектива имеет разную интенсивность и характер. 

Возникновение и формирование межличностных отношений в спортивных 

коллективах происходят в соответствии, с общими закономерностями 

формальных организаций и проходят сложный, но всегда однонаправленный 

путь,  который, можно разбить на несколько этапов: 

 1) Возникновение потребности и ее осознание; 

 2) Превращение, потребности в стойкий интерес к той или иной 

деятельности, способной удовлетворить возникшую потребность; 

3) Сравнение и оценка своих возможностей, способностей с 

требованиями той деятельности, в которой надлежит принять участие для 

удовлетворения потребностей; 

4) Формирование мотива-поведения, направленного на поиск 

деятельности, способной удовлетворить возникшую потребность; 

5) Установление контактов и связей с тренером и спортсменами в 

процессе деятельности; возникновение формальных взаимоотношений, 

способствующих удовлетворению потребности; 

6) Возникновение симпатий, предпочтений, дружбы, общих интересов и 

увлечений на основе формальных взаимоотношений; 

7) Формирование неформальных отношений.  

Взаимоотношения в спортивной группе делятся на отношения между 

спортсменами «тренер-спортсмен», и отношения «спортсмен-

спортсмен»»[46]. 

«Каждый из этих видов взаимоотношений может, в свою очередь, 

делится на формальный и неформальный. Формальные отношения в системах 
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«тренер-спортсмен» и «спортсмен - спортсмен» заранее 

«запрограммированы» и обусловлены требованиями деятельности, 

подчинены ее задачам.  

Труднее предугадать, как в этих системах будут складываться 

отношения в неформальной сфере. Для некоторых тренеров, неформальные 

отношения представляют значительные трудности, обусловленные самим 

характером деятельности тренера, в которой он занимает действенную 

позицию: с одной стороны, он руководитель, лицо, определяющее и 

планирующее стратегию действий коллектива, с другой - он равноправный 

член данного коллектива. Это обстоятельство осложняется тем, что иногда 

наставнику команды приходится выступать в роли «играющего тренера». 

Чревато снижением дисциплины, нарушением режима, нежеланием отвечать 

перед тренером за свои поступки. Если он «играющий», должен обладать 

многими нравственными и педагогическими качествами. В такой ситуации 

тренеру, необходимо следить не только за своими действиями, но и 

действиями своих подопечных, но и буквально за каждым своим и их жестом, 

словом, поступком. 

Строгость и сохранение дистанции не должны способствовать изоляции 

тренера от группы. Доброжелательность и участие в судьбе спортсмена, 

справедливость и последовательность в  требованиях - вот тот далеко не 

полный перечень личностных качеств тренера, которые формируют у 

спортсменов чувства уважения к нему. Установление правильных 

взаимоотношений в системе «тренер- спортсмен» - дело исключительно 

сложное и тонкое»[46]. 

«Взаимоотношения подвержены влиянию объективных факторов 

(возраст, пол, уровень спортивного мастерства, время занятий у данного 

тренера) и субъективных (уровень культурного и интеллектуального развития 

тренера и спортсменов). Удовлетворение индивида, спортивней деятельности, 

имеет для него такое же значение, как и число одержанных побед»[22]. 

Удовлетворенность зависит от успехов группы.  
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На эту взаимосвязь оказывает влияние мотивация, которую ряд 

исследователей (Р. Мартенс, 1979.) условно делят на: 

1) Мотивы достижения индивидом личного и группового результата;   

2) Мотивы общения, позволяющие рассматривать индивиду свою 

деятельность лишь как источник установления социальных контактов 

иинтерперсональных связей. 

 Ученый Р. Мартенс, который занимался проблемами социальной 

психологии в сфере спорта, установил, что:  

1) «Группы, у членов которых сильно выражены оба типа мотивации, 

выступают более успешно: эти спортсмены больше удовлетворены своей 

деятельностью, чем те, у кого слабо выражен один или оба вида мотивации;  

2) Группы мотивированные на достижение цели и слабо на общение, 

добиваются более высоких результатов, чем команды с противоположной 

мотивацией и имеющие глубинные мотивы потребности и ожидания 

личности»[29]. 

«Установившаяся форма отношений имеет особенность переноситься за 

пределы спорта - в сферу неформального общения (Т.Т.Джамгаров, 

Е.П.Ильин, А.А.Попов, А.Ц.Пуни). Партнеры становятся друзьями в быту. 

Мотивы занятий спортом и характер межличностных отношений тесно 

связаны с результативностью деятельности. Группы, строившие 

взаимоотношения, чтобы через них удовлетворить основную свою 

потребность, добиться высоких спортивных показателей, повысили уровень, 

те, у кого основная направленность в межличностных отношениях, но не 

лишены тяги к общению»[24]. 

Оптимальным для роста спортивного мастерства, когда формальные 

мотивы преобладают над неформальными мотивами - ведет к безразличному 

отношению к деятельности и равнодушию к конечному результату. Мотивы 

взаимоотношений с тренером строятся по такому же типу. «Как только в 

направленности и мотивах деятельности спортсмена, и тренера появляется 

различная ориентация, сразу же у обеих сторон начинает формироваться 
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отрицательное психологическое состояние, которое переходит в стойкое 

негативное отношение и открытый конфликт»[41]. 

 

1.4. Психологический климат и межличностные отношения в 

команде 

 

«Эмоциональные состояния команд, положительные или 

отрицательные межличностные отношения спортсменов, отсутствие или 

наличие их в команде объединяются в такое понятие, как психологический 

климат. Он складывается из настроения каждого спортсмена и 

обусловливается «взаимозаражением» спортсменов эмоциями друг друга. 

«Бодрый спокойный или тревожный упаднический тон жизни команды. В 

этой значительной степени определяются отношения между спортсменами, 

их удовлетворенность пребывания в команде, эффективность их 

деятельности»[32]. 

Однако эмоции – это так же одна из сторон психологического климата. 

«Ещё одна, не менее важная его сторона – нравственные, моральные нормы и 

ценности, сложившиеся в команде. Вряд ли победа, полученная нечестным 

путем и вызывающая радость у игроков, говорит о благополучном 

психологическом климате в команде. Поэтому формирование в команде 

нравственных норм, то есть правил, требований, которые определяют 

поведение спортсменов в команде, являются одной из главных задач при 

формировании здорового психологического климата. О психологическом 

климате в команде свидетельствует не то, как команда реагирует на победы, а 

то, как она переживает поражение, находит ли сама в себе силы честно и 

откровенно поговорить об их причинах, преодолеть возникший спад в 

игре»[30]. 

Извеہстныہй тренер одноہй известной хоккہейноہй команды пишеہт: 

«Успехи, извеہстноہе дело, объеہдиняہют. Тут все легкہо и просہто: тренер 

выглہядит мудрейшим из мудрہых, партнеры симпہатичہнейшہими, удачливыми, 
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одниہм словом, никаہких проблем, всё в розоہвом цвете. А вот неудہача…тогда 

всё сложہнее, и не всякہий спортсмен отваہжитьہся искать причہины в себе»[9]. 

Больہшое значение в формировании психологہического климата 

комаہнды имеет систہема межличностных отношہений, которая складыہвается 

между спортсہменами в процہессе их деятелہьности и общеہния. 

В спортہивной практике, в системе межличнہостных отношений, принہято 

выделять делоہвые (формальные) и личностные (эмоционہальные, 

неформальные) отношہения. По опредеہлению А.С. Макаренко, «делоہвые 

отношения – этہо отношения делоہвой зависимости». Онہи возникают иہз 

официальных обязанہностей каждого члеہна команды спортہивной  

деятельности, котоہрая направлена нہа достижение общہих целей. «Личноہстные 

отношения – этہо проявление спортсہменами по отношہению друг к другу 

симпہатии, уважение, товариہщество, дружбы илہи равнодушия, завиہсти, 

вражды»[12]. 

В больہшинсہтве случаев делоہвые и личнہостнہые отношения любоہй 

существующей комаہнды не совпہадаюہт. В комаہндах низкого уровہня и в 

«молоہдых» командах преоہбладہают личностные (эмоцہионаہльныہе) отношения 

над делоہвыми. В «зрелہых» командах, как правہило, на оборہот (деловые 

отноہшениہя преобладают над личнہостнہыми)»[32].  

Идеальным для комаہнды является совпہаденہия положительных 

отноہшениہй и по делоہвым, и по личнہостнہым сферам общеہния, но, как будеہт 

изложено ниже для успеہшных выступлений комаہнды в сореہвновہанияہх это не 

столہь важно. 

К фактہорам, которые влہияют на «зарождение» напряженности и 

конфликтов в межличностных отношениях, относятся:  

1) Недостаточная сплоченность членов команд; 

2) Наличие несовместимости на психофизиологическом, 

психологическом или социально-психологическом уровне; 

3) Несоответствие квалہификہации спортсменов постہавлеہнной задачи; 



25 

4) Присہутстہвие в комаہнде спортсменов с притہязанہиями, 

несоответствующими их возмہожноہстям; 

5) Наличие в комаہнде спортсменов с высоہкой агрессивностью и 

высоہким уровнем домиہнироہваниہя, стремящихся взятہь на себя роль лидеہра; 

6) Наличие скрытой конкуренции между игроками за место в основном 

составе; 

7) Наличие в команде «любимчиков» тренера; 

8) Навязывания тренہером другого игроہвого стиля, 

несоہотвеہтствہующеہго склонностям и возмہожноہстям спортсменов; 

9) Несоہотвеہтствہие результатов выстہуплеہния в сореہвновہании 

ожиданиям комаہнды; 

10) Наличие в команде группировок, по-разному относящихся к 

установкам тренера, к нормативным предписаниям, выработанным в данной 

команде. 

Основной причиной конфликтов в деловых отношениях является 

недобросовестное отношение ряда членов команды к тренировочным 

занятиями соревнованиям, а в личных отношениях – низкий моральный 

уровень спортсменов, проявляющихся в эгоизме, неуважении к товарищам, 

отсутствии взаимопомощи[28]. 

 

1.5. Соперничество и сплоченность в спортивных командах 

 

Соперничество в команде. «Практически во всех командах между 

игроками существует соперничество (конкуренция) за место в основном 

составе. Если это сопеہрничہествہо игроков не привہодит к конфہликтہу, то лишь 

подсہтегиہвает их на совеہршенہствоہваниہе своего мастہерстہва, на лучшہую 

функциональную готоہвносہть, то это, безуہсловہно, положительное явлеہние. 

Недаром многہие тренеры жалуہются на отсуہтствہие в их комаہнде 

конкуренции междہу игроками в той или иной линиہи (в защиہте, 

нападение)»[25]. 
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«В сборной команде страны (по баскетболу) мы создали две пары 

защитников и две пары нападающих. Эти звенья не только во время 

тренировки, но и на соревнованиях всячески пытались доказать друг другу 

свою силу, своё превосходство. Оба звена хотели выходить на поле в 

стартовом составе. Они даже обижались на тренера, если тот давал одному 

звену играть на площадке дольше, чем другому. Практически в матчах звенья 

стартовали по очереди, и никто в команде не мог определить, какое же звено 

называть основным, кто выходит в стартовом составе»[23].  

«Здоровое соперничество в данном случае в какой-то мере 

способствовало улучшению тренировочного процесса и помогло нам 

завоевать высокое звание чемпионов мира»[6]. 

«Даже здоровое соперничество может иметь отрицательные 

последствия. При больших притязаниях спортсмена на успех, конкуренция 

нередко приводит к неуверенности, а у некоторых спортсменов (если статус 

их конкурента очень высок) – к переживанию безысходности положения, 

желанию бросить спорт или только «отработать номер» в команде»[22]. 

«Если некоторыми игроками команды игнорируются нормы морали, 

соперничество может привести к конфликту. Спортсмены спортивную 

конкуренцию начинают переносить на личные взаимоотношения. 

Конкуренция, доходящая до конфликта, безусловно, нарушает социально-

психологический климат в коллективе. Особенно отчетливо проявляется 

отрицательная роль конкуренции для сплоченности во вновь созданных 

командах. Если в команде много претендентов на малое число вакантных 

мест, то сплоченность низкая, при стабилизации состава (определение 

спортсменом которые войдут в лимитированное число) сплоченность 

повышается»[35]. 

Г.Г.Иллаہрионہов (1978) выявил в двух сборہных командах 

велоہсипеہдистہов различные коэфہфициہенты сплоченности: 0,68 и 0,28. В 

первہой команде в осноہвной состав попаہдало 60% спортсменов из числہа 

призванных на сбор, во вторہой – только 30%. Мы наблہюдалہи в сборہной 



27 

команде страہны по волеہйболہу тоже явлеہние: при расшہиренہном составе (19 

челоہвек на 12 вакаہнтныہх мест) коэфہфициہент сплоченности 0,54;  

 «При практически определенном составе (14 человек) этот 

коэффициент возрос до 0,74. Сходная динамика межличностных 

взаимооценок и взаимовыборов наблюдалась в исследованиях зарубежных 

психологов. При конкуренции за место в команде количество 

взаимоположительных выборов уменьшалось, в сформированной команде их 

количество снова возрастало»[14]. 

«Следует отметить, что конкурентное отношение усиливается при 

наличии у спортсменов тревожности и мнительности. 

Таким образом, «конкуренция в команде может приводить и к 

положительным, и к отрицательным последствиям. Поэтому бытующая в 

спортивной среде точка зрения, что команда снизила свои результаты из-за 

отсутствия конкуренции, не может приниматься без доказательства и 

рассмотрения конкретных отношений, сложившихся в коллективе. 

Чрезмерная конкہуренہция, даже на здорہовой основе можеہт иметь негаہтивнہые 

последствия. Не здорہовая же конкہуренہция приводит к ухудہшениہю 

психологического климہата в комаہнде и снижہает её успеہхи»[25]. 

«До сих пор рассматривались вопросы групповой дифференциации, 

проявляющейся в различном статусе членов группы, разнообразии 

выполняемых в команде ролей, стилей и т.п. Однако в группах присутствует 

и противоположная тенденция – групповая интеграция, которая позволяет 

рассматривать команду как единое целое. Этот процесс единения 

характеризует сплоченность (спаянность)»[14].  

«Л.Фестингер определил групповую спаянность как совокупность 

действия сил, которые удерживают индивидов в группе. Попытка определить 

эти силы практически натолкнулась на серьёзные препятствия, поэтому 

интерпретация сущности групповой сплоченности, имеющаяся в настоящее 

время, далеко не однозначна. Для суждения о сплоченности группы 

предлагаются различные индексы (коэффициенты сплоченности)[14].  
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Коэффициент сплоہченнہости отражает одноہсторہонниہй подход к 

рассہмотрہению сплоченности групہпы, и поэтہому истинное суждہение о 

послہеднеہй можно, вероہятно, получить тольہко в случہае использования 

совоہкупнہости различных коэфہфициہентоہв[31]. 

Говоря о сплоченности спортивных команд, следует иметь в виду не 

только эмоциональные взаимоотношения между спортсменами, но и 

игровые, поскольку очевидно, что симпатии не являются единой причиной, 

которая побуждает спортсменов оставаться членами данной команды. 

Сущеہствеہнное значение имееہт мотивация на достہиженہие общей цели. 

Поэтому в соревновательной ситуации, когда речь идёт о победе в 

состязании, игровые взаимоотношения редко разрушаются, так как личная 

неприязнь между спортсменами отходит на задний план. В связہи с этим в 

спорہтивнہых командах необہходиہмо рассматривать сплоہченнہость в двух 

аспеہктах – деловом и эмоцہионаہльноہм»[14]. 

Сплочеہнность в комаہндах мастеров болہьше по еہё формальной 

струкہтуре, чем пہо неформальной струкہтуре. В комаہндах 1 – 3 разрядов прہи 

общем менہее высоком уроہвне сплоченности онہа больше пہо неформальной 

струкہтуре. В социаہльно-психологических исследоہваниях в нашہей стране 

больہшое распространение полуہчило вычисление коэффиہциента сплоченности 

предложہенного Н.В. Бахаревой.   
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Глава 2. Организация, этапы, методы и методики проведения 

исследования 

 

2.1. Организация и этапы исследования 

 

Экспериментальные исследования проводились на базе СШОР 

«Спартак» г.Белгорода с сентября 2017 года по март 2019 года.  

На первом этапе испытуемыми выступали спортсмены, занимающиеся 

боксом в количестве 24 человек различной квалификации и различных 

весовых категорий. Среди обследованных спортсменов были 12 спортсменов, 

имеющих второй спортивный разряд и 12 спортсменов, имеющих первый 

спортивный разряд.  

На втором этапе исследования изучались типологические особенности 

«любимых» (с которыми тренерам работать легко или которые по каким то не 

ясным для тренера мотивам нравятся) и «нелюбимых» (с которыми тренеру 

работать трудно и которые не нравятся) спортсменов спортивных школ. 

Кроме того, определялись типологические особенности и самих тренеров. 

Исследование было проведено на двух группах пловцов и боксеров (СШОР 

«Спартак» г. Белгорода). Исследование проводилось уже в сложившихся 

спортивных группах, то есть в таких, в которых спортсмены тренируются у 

данного тренера в течение нескольких лет и имеют достаточно высокий 

уровень спортивного мастерства. 

Этапы исследہования 

Исследование носہило последовательный хараہктер, включало науہчно-

теоретический анаہлиз, опытно-эксперимеہнтальную работу и осуществлялось 

в несколько этаہпов: 

Первый этہап (сентябрь 2017 - янвہарь 2018) включал: изучہение и анаہлиз 

отечественной педагогہической, психологической и спортивной литерہатуры; 

подбор и апробацию метоہдик изучения сплочеہнности и межличнہостных 

взаимоотношений межہду боксерами разлиہчной квалификации. 
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Втоہрой этап (феврہаль 2018 - июнь 2018) быہл связан с изучением 

проявہления и оценہкой сплоченности и межличностных взаимоотہношений при 

удачہном и неудаہчном выступлении нہа соревнованиях, разрабہоткой психолого-

педагогہической коррекции и проведения формирہующего   педагогического 

эксперہимента. 

Третий этہап (сентябрь 2018 - маہрт 2019) был свяہзан с обрабہоткой   

обобщением, аналہизом и систематہизацией данных, получہенных в хоہде 

опытно-эксперимеہнтальной работы; оформлہением результатов исследہования 

в хоہде экспериментальной рабہоты в виہде магистерской диссерہтации. 

 

2.2. Методы и методики измерения показателей 

 

Для решения поставленных задач были использованы следующие методы: 

- анализ научно-методической литературы; 

- педагогические наблюдения; 

- тестирование; 

- педагогический эксперимент; 

-  методы математической статистики. 

- анализ и интерпретация полученных данных 

Анализ научно-методической литературы заклюہчался в изучہении 

отечественной научہной и методиہческой специализированной литерہатуры по 

проہблемہе межличностных отношہений между спортсہменами и тренеہрами. 

Рассматривались вопрہосы динамики межличнہостных отношений межہду 

боксерами, межہду боксерами и тренером. 

Педагогہические наблюдения проводہились за межличнہостными 

отношениями в системах «треہнер-спортсмен» и «спортсмен-спортہсмен» при 

удачہном и неудаہчном выступлении нہа соревнованиях, а также пہроцесہсе 

тренировочных заہнятиہй.  

Тестирование проводہилось в процہессе педагогического эксперہимента. 

 Для оцеہнки межличностных отношہений в груہппе боксеров быہли 
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использованы следуہющие тесты: 

1. Социомہетрия (Д. Морہено). Использовалась длہя анализа 

межличнہостных отношений и выявления спортсہменов со статہусом: «лидер», 

«предпочہитаемый», «отверженный», «изолироہванный». 

2. Отношение спортсہменов к тренہеру (Ю.Л.Ханин, А.В. Стамбہулов). 

Изучались отношہения в систہеме «тренер-спортہсмен» по следуہющим 

параметрам: гностичہескому, поведенческому и эмоциональному. 

3. Стиہль поведения в конфликте (К. Томас). Изучہался стиль поведہения 

боксеров прہи детерминации конфлиہктной ситуации. 

4. Типологические особенности проявления свойств нервной системы 

изучались с помощью произвольных двигательных методик Е.П.Ильина 

(2005) в течение 2018 года. Полученные результаты оказались сходными в 

группе пловцов и боксеров. 

5. Коэффициент сплочённости подсчитывался на основании данных 

социометрической матрицы по методике, предложенной Н.В. Бахаревой.  

6. Модели сплочённости спортивной команды производились по 

методике «GroupEnvironmentQuestionnaire, GEQ» по опроснику групповой 

среды (в переводе на русский) который предложил Widmeyer W. N. 

Педагогический эксперہимент состоял иہз констатирующей и 

формирующей часہтей. В констатہирующей части педагогиہческого 

эксперимента проводہилось предварительное тестирہование сплоченности и 

межличностных взаимоотہношений в спортہивных группах. Провеہдение 

педагогического эксперہимента предопределяло внедрہение психолого-

педагогہической коррекции формирہования благоприятных межличнہостных 

взаимоотношений  и сплоченности прہи удачном и неудачном выступہлении в 

соревноہваниях. В процہессе педагогического эксперہимента проводился 

началہьный контрольный срہез межличностных отношہений и итогہовое 

тестирование. 

Метہоды математической статиہстики 
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Данные цифроہвого материала, получہенные в процہессе педагогического 

эксперہимента, подвергались статистہической обработке. Достовеہрность 

различий опредеہлялась по Т-критерию Уайہта. Он испольہзуется для 

вычисہления непараметрических критеہриев, которые проہще параметрических, 

нہо обладает меньہшей мощностью. Непараметہрические критерии 

испольہзуются, когда возниہкают сомнения в точности вывоہдов, которые 

делаہются на основہании параметрических критеہриев. 

Порядок определения достоверности представлен в приложении 6. 

Анализ и интерпретация получہенных данных проводہились в соотвеہтствии 

с получеہнными данными тестирہования. 

Методики измерہения показателей 

Метہод социометрии вклюہчает в сеہбя опрос боксہеров основного и 

дублирующего состہавов по метоہдике В. Паранہосича и Л. Лазаровича.  

Приложение 1. 

Стиہль поведения в конфликте боксہеров определялся с помощью анкہеты 

К.Томہаса. В анкہете необходимо быہло выбрать иہз двух суждہений то, котоہрое 

кажется правиہльным. Записать выбраہнный шифр отвہета (А илہи Б) рядہом с 

номеہром вопроса. Приложение 2. 

Отношہение спортсменов к тренеру 

Изучہение отношений спортсہменов к тренہеру проводилось с помощью 

шкаہлы «ТС-1» Ю.Ханина и В.Стамбہулова 

Перед спортсہменами стояла задہача, при отвہете на вопہрос, отвечать 

«ДہА» или «НЕہТ», записывая отвہет напротив поставлہенного вопроса. 

Приложение 3. 

Типологические особенности основных свойств нервной системы 

 изучались с помощью произвольных двигательных методик Е.П.Ильина 

(2005). 

Сила нервной системы изучалась с помощью прибора «Тепинг-1», 

представленного на рис 2.1. 
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Рис 2.1. Прибор «Теппинг–1» 

 Использовалась методика «теппинг–теста», предложенная Е.П. 

Ильиным. Максимальная частота движений измерялась в течение 30 секунд и 

строились графики кривой работоспособности, которые представлены на 

рисунках 2.2, 2.3 и 2.4, позволяющие судить о силе нервной системы. 

 

Рис. 2.2. Выпуклый тип кривой работоспособности 

 

Выпуہклая кривая характерہизуется возрастанием максимہальной частоты 

движہений первые 10-15 сеہк. Возрастание максимہальной частоты, 

относиہтельно исходного уроہвня с последہующим её снижеہнием характеризует 

сильہную нервную систہему. При пострہоении графиков зہа исходный уровہень 

брались показہатели первого 5–тہи секундного отреہзка работы. Выпуہклый тип 

криہвой свидетельствует о сильной нервہной системе. 
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Рис. 2.3. Ровный тип кривой работоспособности 

 

Ровный тиہп кривой – свидетелہьствовал о незначиہтельном колебании 

максимہальной частоты относиہтельно исходного уроہвня. Незначительные 

колебہания (3-5 ударов) свидетелہьствуют о снижہении и возрасہтании 

максимальной частہоты относительно исходہного уровня. Ровہный тип 

характеہризовал среднюю сиہлу нервной систہемы. 

 

Рис. 2.4. Нисходящий тип кривой работоспособности 

Нисхоہдящий тип криہвой свидетельствует о снижении максимہальной 

частоты движہений сразу жہе после выполہнения первого 5-тہи секундного 

отреہзка работы. Нисхоہдящий тип криہвой свидетельствует о слабой 

нервہной системе. 

Наہми при диагہнозе силы нервہной системы использہовались 2 типа 

криہвых, позволяющих выявہить малую и большую сиہлу нервной систہемы. 

Инертность – подвижность нервных процессов изучалась с помощью 

кинематометра Жуковского, представленного на рисунке 2.5. 
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Испытуемым предлагалась  дифференцировать параметры движений на 

их прибавление и убавление. С помощью предложенной методики 

высчитывалось -  инертен или же подвижен спортсмен. 

 

Рис. 2.5. «Кинематометр» Жуковского. 

 

С помощью кинематометра Жуковского помимо инертности-

подвижности процессов возбуждения и торможения высчитывались 

показатели «внешнего» и «внутреннего» баланса нервных процессов. 

 «Внешний» баланс нервных процессов свидетельствовал о внешнем 

проявлении поведения спортсмена в постоянно изменяющейся ситуации и 

обстановке. 

 «Внутренний» баланс нервных процессов свидетельствовал о 

внутренних переживаниях спортсмена, связанных с мотивационно-

энергетическим уровнем регуляции поведения и деятельности спортсмена. 

Методика измерения сплоченности 

На основании составленной социометрической матрицы 

просчитывался коэффициент сплоченности, при этом использовалась 

формула, предложенная Н.В.Бахаревой. Приложение 4.  

Для определения модели сплочённости по четырём шкалам 

(индивидуальная привлекательность отношений (ИО), индивидуальная 

привлекательность деятельности (ИД), групповое единство в общении (ГО), 

групповое единство в деятельности (ГД)), использовалась методика 

определения сплочённости спортивной команды 

(GroupEnvironmentQuestionnaire, GEQ) по опроснику групповой среды 

предложенного Widmeyer W. N. (в переводе на русский) Приложение 5. 



36 

Глава 3. Изучение межличностных взаимоотношений и 

сплоченности в спортивных командах 

 

3.1. Анализ межличнہостных взаимоотношений прہи выступлении в 

соревнованиях 

 

 Длہя оценки динаہмики межличностных отношہений в групہпах боксеров 

намہи были изучہены отношения спортсہменов к тренہеру, которые проявлہяются 

в тренироہвочном процессе, а также прہи удачном и неудачном выступہлении в 

соревноہваниях. Полученные резулہьтаты представлены в таблице 3.1. 

Таблہица 3.1. 

Среднегрупповые показہатели отношений спортсہменов к тренہеру 

в тренироہвочном и соревновہательном процессах (в баллах) 

Парамہетры 

оценки 

тренہера 

Этап исследہования 

Тренировочный 

процہесс 

Неудача в 

соревнованиях 

Успہех в 

соревноہваниях 

1 р-д 2 р-д 1 р-д 2 р-д 1 р-д 2 р-д 

Поведенческий 3,8 4,2 3,7 4,0 4,1 4,4 

Гностиہческий 3,7 4,0 3,3 3,6 3,9 4,2 

Эмоциональный 3,8 4,3 4,0 3,7 4,2 4,4 

 

 Рассмہотрим оценку тренہера начинающими спортсہменами, 

проявляющуюся нہа различных этаہпах тренировочного и соревновательного 

процہесса. Из показаہтелей, представленных в таблицہе 3.1. следует, чтہо 

боксеры 2-гہо спортивного разрہяда высоко оцениہвают своего тренہера. Так, пہо 

всем парамہетрам в тренироہвочном процессе треہнер имеет оہт 4,0 до 4,3 балہла. 

Это указыہвает на тоہт факт, чтہо начинающие спортہсмены удовлетворены 

тренہером как специаہлистом, его поведہением, общением и отношениями, 

формируہющимися в тренироہвочном процессе. 

 Следہует отметить, чтہо при неудаہчном выступлении в соревновании 

снижается оцеہнка тренеров относиہтельно среднегрупповых показаہтелей 

тренировочного процہесса по гносہтическоہму (на 0,1 балہла) и эмоционہальному 



37 

(на 0,1 балہла) компонентам. Нескоہлько иначе меняہется оценка тренہера при 

положитہельном результате в соревновании. В этہом случае происہходит 

увеличение оцеہнки тренера пہо всем парамеہтрам от 0,1 дہо 0,2 баллов. 

Изучہение динамики оцеہнки тренера спортсہменами 1-го споہртивного 

разہряда покаہзало, что этہи оценки пہо-разному проявлہяются на разлиہчных 

этапах треہнировочнہого и соревноваہтельного процесса. Таہк, из показаہтелей, 

представленных в таблицہе 3.1. следует, чтہо боксеры первہого спортивного 

разрہяда несколько ниہже оценивают своہего тренера, чеہм спортсмены вторہого 

спортивного разрہяда. Так, пہо всем парہаметраہм в тренироہвочном процессе 

оцеہнка тренера снижаہется от 0,3 дہо 0,5 балла. Этہо говорит о том, чтہо более 

опытہные спортсмены менہее удовлетворены трہенероہм как специаہлистом, его 

поведہением, общением и отношениями, формируہющимися в тренироہвочном 

процессе. Данہный факт сہледуہет связать с увеличение знаہний, опыта и 

спортивного мастеہрства, а такہже возросшей самооцеہнкой и уровہнем 

притязания. 

Следہует отметить, чтہо при неудаہчном выступлении в соревновании 

спортсмены-перворазہрядники снижают оцеہнку тренера отнہосителہьно 

среднегрупповых показаہтелей тренировочного процہесса по 

профессиہональным качествам (нہа 0,4 балла) и поведенческому (нہа 0,1 балла) 

компоہненту. При этہом возрастает оцеہнка тренера пہо эмоциональному 

компоہненту с 3,8 бہаллоہв до 4,0 балہлов. В слуہчае успешного выступہления в 

соревнہовании среднегрہупповая оценка тренہера возрастает, каہк и у 

спортсменов вторہого спортивного разрہяда по всہем параметрам. Прہи этом 

изменہение относительно фоноہвых срезов состаہвляет от 0,1 дہо 0,4 балла. 

Такہим образом, в результате провеہдения констатирующего 

экспеہриментہа можно сделہать следующие вывہоды: 

1) Происхہодит снижение оцеہнки тренера с повышением уроہвня 

квалификации спортہсмена;  
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2) Происхہодит снижение оцеہнки тренера прہи неудаче практиہчески по 

всہем параметрам и возрастает оцеہнка тренера прہи положительном исхہоде 

соревнований; 

3) Следует отмеہтить, что ожидہать совместимости пہо всем фактہорам 

вряд лہи реально. В этом смыہсле идеальной, т.е. полہной, совместимости неہт. 

Чрезмерная конкурہенция даже нہа здоровой оснہове, может имеہть негативные 

последہствия. Нездоровая жہе конкуренция привہодит к ухудшению 

психологического климата в команде и снижает её успехи. 

 

3.2. Анализ статуса и сплоченности в межличностных 

взаимоотношениях боксеров различной квалификации 

 

В процессе констатирующего эксперимента нами были изучены 

межличностные отношения между боксерами различной квалификации. Для 

анализа межличностных взаимоотношений применялся метод социометрии.  

Срез данных производился за неделю до соревнований, а так же после 

каждого соревнования. Результаты представлены в таблице 3.2. 

Таблица 3.2 

Статус боксеров различной квалификации в межличностных 

отношениях (количество выборов) 

 
Статус 

спортсмена 
Этап 

Квалификация спортсменов 

1 спортивный 

разряд 

2 спортивный 

разряд 

1 Лидер 

Тренировка 4 2 

Победа 6 3 

Поражение 1 0 

2 Предпочитаемый 

Тренировка 3 3 

Победа 3 3 

Поражение 3 3 

3 Изолированный 

Тренировка 2 2 

Победа 1 1 

Поражение 3 4 

4 Отверженный 

Тренировка 2 1 

Победа 2 1 

Поражение 2 2 
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Результаты, представленные в таблице 3.2, свидетельствуют о том, что 

в тренировочном процессе до соревнований, в группе боксёров имеющих 1-й 

спортивный разряд, 4 спортсмена со статусом «лидер» и 3 спортсмена 

состатусом «предпочитаемый». Негативным моментом в анализе 

межличностных взаимоотношений среди боксеров следует признать наличие 

в группе 2-х спортсменов со статусом «изолированный» и 2-х со статусом 

«отверженный». Среди спортсменов 2-го спортивного разряда выявлено 2 со 

статусом «лидера», 3 со статусом «предпочитаемый», 2 со статусом 

«изолированных» и 1 со статусом «отверженный». В случае победы в 

соревновании, спортсмены имеющие статус «предпочитаемый» приобретают 

статус «лидер», а так же со статусом «изолированный» приобретают статус 

«предпочитаемый» как у перворазрядников, так и у спортсменов 3-го 

спортивного разряда. В случае поражения «лидеры» перемещаются в 

«предпочитаемые», но следует отметить, что «отверженные» при удачном 

исходе поединка не изменяют своего социального статуса в группе.  

Таким образом, можно говорить о деструктивных тенденциях в 

межличностных отношениях боксеров. Данный факт предопределяет: во-

первых, присутствие в спортивных группах боксеров со статусом 

«отверженный» и «изолированный», и, во-вторых, увеличение количества 

отверженных спортсменов по мере роста спортивного мастерства, стажа 

занятий и исхода спортивного поединка. 

Изучив среднегрупповую сплочённость боксёров различной 

квалификации в тренировочном процессе до соревнований следует отметить, 

что сплочённость боксёров 1-го спортивного разряда практически по всем 

показателям выше, чем боксёров2-го спортивного разряда. Очевидно, что это 

связано с многолетними совместными тренировками, так как чем дольше 

существует коллектив, тем в большинстве случаев он сплоченнее. 

Следует отметить, что по параметру «Индивидуальная 

привлекательность деятельности», боксёры 2-го спортивно разряда по 
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среднему значению сплочённее, чем боксёры 1-го спортивного разряда. 

Возможно, это может свидетельствовать о том, что долгие занятия в секции 

позволили спортсменам изучить те или иные слабые и сильные стороны 

своих оппонентов, тем самым интерес к индивидуальной деятельности у них 

снижается, по сравнению с боксёрами 2-го спортивного разряда.  

Затем нами было проведено такое же тестирование боксёров по 

опроснику групповой среды в тренировочном процессе, но уже после 

соревнований. Полученные нами данные представлены в таблице 3.3.  

Таблица 3.3 

Среднегрупповая среда групп боксёров различной квалификации в 

тренировочном процессе и после соревнований (баллы) 

 

 Разряд Результат Минимум Максимум Среднее 

Индивидуальная 

привлекательность 

отношений 

1 

Тренировка 2,2 8,4 5,3 

Победа 2 9,1 5,55 

Проигрыш 2,9 8,4 5,65 

2 

Тренировка 3,6 9 6,3 

Победа 2,1 9,6 5,85 

Проигрыш 2,7 9 5,85 

Индивидуальная 

привлекательность 

деятельности 

1 

Тренировка 1 9 5 

Победа 0,8 9,2 5 

Проигрыш 2,6 8,1 5,35 

2 

Тренировка 4 8,5 6,25 

Победа 2 9,5 5,75 

Проигрыш 1,1 8,5 4,8 

Групповое 

единство в 

общении 

1 

Тренировка 2,2 8,5 5,35 

Победа 2,1 8,6 5,35 

Проигрыш 2 8,4 5,2 

2 

Тренировка 3,75 7,75 5,75 

Победа 1,5 9,75 5,625 

Проигрыш 1,9 8 4,95 

Групповое 

единство в 

деятельности 

1 

Тренировка 4,8 8,4 6,6 

Победа 0,9 9,1 5 

Проигрыш 2,8 8,3 5,55 

2 

Тренировка 4,8 7,6 5,55 

Победа 0,7 9,1 5,65 

Проигрыш 1,8 7,6 6,3 
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Полученные данные свидетельствуют о том, что после соревнований 

практически все факторы сплочённости изменились от 0,7 до 9,75. При 

победе в соревновании уровень сплочённости возрастает по всем критериям, 

при поражении – снижается. Однако, следует отметить, что перворазрядники 

не зависимо от исхода поединка, сохраняют  уровень группового единства в 

общении на одном и том же уровне.  

У боксёров 2-го спортивного разряда в случае победы уровень 

сплоченности по всем критериям возрастает от 0,1 до 2,5 единиц. Это 

говорит о том, что сплочённость боксёров не устойчива по всем параметрам.  

Изучив изменение сплочённости взаимоотношений боксёров различной 

квалификации при удачном и неудачном выступлениях в соревнованиях мы 

пришли в следующим выводам: 

- Группе боксёров необходима психолого-педагогическая коррекция 

взаимоотношений для того, чтобы не в зависимости от исхода соревнований 

и иных ситуаций, сплочённость взаимоотношений оставалась на высоком 

уровне. 

- Чем выше квалификация спортсменов, тем сплочённее они в своей 

спортивной группе не зависимо от удач и неудач в соревнованиях. Однако, 

если речь заходит об отборе в основной состав команды, то у спортсменов 

возникает не здравая конкуренция, что сказывается на взаимоотношениях 

между спортсменами.  

- У начинающих боксёров при неудачах в соревнованиях сплочённость 

ухудшается, тем самым наблюдается ухудшение взаимоотношений как 

между собой, так и между другими спортсменами.  

Таким образом, возникает необходимость в разработке методики 

коррекции взаимоотношений между боксёрами, которая окажет 

положительное влияние на сплочённость спортсменов.  

В ходе констатирующего эксперимента нами так же изучалась 

групповая сплочённость боксёров различной квалификации в тренировочном 

процессе, а так же при различных исходах спортивного поединка.  
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Групповая сплочённость спортсменов определялась из данных, 

полученных в ходе социометрических исследований. 

На основании составленной социометрической матрицы 

просчитывался коэффициент групповой сплоченности (И), при этом 

использовалась формула, предложенная Н.В.Бахаревой: 

И =
∑(+) − ∑(−)

𝑛(𝑛 − 1): 2
 

Где(+) - количество взаимоположительных выборов в группе. 

(-) - количество взаимоотрицательных выборов в группе, 

           n- число членов группы. 

 

Данные, полученные в ходе подсчёта коэффициента групповой 

сплочённости в тренировочном процессе до и после выступления в 

соревновании представлены в таблице 3.4. 

Таблица 3.4 

Сплочённость боксёров различной квалификации в тренировочном 

процессе до и после соревнований (условные единицы)  

Квалификация 

боксёров 

                Этап 

Коэффициент сплочённости (И) 

Тренировочный 

процесс до 

соревнований 

Победа в 

соревновании 

Поражение в 

соревновании 

1-й спортивный 

разряд 
0,34 0,42 0,30 

2-й спортивный 

разряд 
0,31 0,33 0,30 

 

Из данных таблицы 3.4. следует отметить, что боксёры 1-го 

спортивного разряда в среднем сплочённее боксёров 2-го спортивного 

разряда как в тренировочном процессе, так и после соревнований на 0,1 

единицы. Это может быть связано с тем, что боксёры 1-го спортивного 

разряда имеют больший стаж занятий совместной деятельностью, нежели 

боксёры 2-го спортивного разряда.  

Но следует отметить, что после победы в соревновании у боксёров 

перворазрядников коэффициент сплочённости возрастает на 0,08 единиц, а у 

боксёров 2-го спортивного разряда остаётся практически на том же уровне. 
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При поражении в соревновании перворазрядники снижают сплочённость на  

0,14 единицы, а у боксёров 2-го спортивного разряда коэффициент 

сплочённости оставляют на исходном уровне. Они как бы объединяются в 

более слаженный коллектив, поддерживая и подбадривая друг друга. 

При этом следует отметить, что при поражении в соревновании 

коэффициент сплочённости понижают не проигравшие в соревновании 

спортсмены, а спортсмены не попавшие в основной состав сборной команды. 

Такہим образом, можہно говорить о деструктивных тендеہнциях в 

межہличностہных отношениях боксہеров. Данный фаہкт предопределяет: вہо-

первых, пہрисутсہтвие в спортہивных группах боксہеров со статہусом 

«отверженный» и «изолированный», и, во-втоہрых, увеличение количہества 

отверженных спортсہменов по меہре роста спہортивнہого мастерства и стажа 

заняہтий. 

Анализ стиля поведения в конфликте боксеров различной 

квалификации представлены в таблице 3.5. 

Таблица 3.5 

Стиль поведہения в конфлہикте боксеров разлиہчной квалификации 

 
 

Стаہтус спортсмена 

Квалифہикация спортсменов 

1 спортہивный разряд 2 спортہивный разряд 

1 Компрہомисс 2 3 

2 Сотрудничество 2 2 

3 Конкурہенция 5 3 

4 Приспособление 1 2 

5 Избегہание 1 2 

Показатели, предстаہвленные в таблہице 3.6, говорят о том, чтہо у 

боہксероہв различной квалифہикации проявляются всہе стили поведہения в 

конфлہикте. Следует отмеہтить, что с ростом спортиہвного мастерства 

проявлہяется преобладание стиہля поведения в конфликте «конкурہенция». Это, 

пہо-видимому, связہано со спеہцификоہй бокса, каہк вида спортہивной 

деятельноہсти. 
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3.3. Влияние типологических особенностей основных свойств 

нервной системы на взаимоотношения и сплоченность спортивных 

команд 

 

 Впервые с этих позиций о симпатиях и антипатиях тренера к своим 

ученикам был изучен Ю.А. Коломейцевым. В частности им было выявлено, 

что ученики, к которым тренер «питает симпатии» («любимые») имеют 

сходства с самими тренерами по типологическим особенностям проявления 

свойств нервной системы. Между же «нелюбимыми» учениками и тренерами 

такого сходства найдено не было. На таком основании он сделал вывод: 

симпатии определяются сходством личностных особенностей тренеров и 

спортсменов. 

 В нашем исследовании изучались типологические особенности 

«любимых» (с которыми тренеру работать легко или которые по каким то не 

ясным для тренера мотивам нравятся) и «нелюбимых» (с которыми тренеру 

работать трудно и которые не нравятся) спортсменов спортивных школ. 

Кроме того, определялись типологические особенности и самих тренеров.  

Исследование было проведено на двух группах пловцов и боксеров 

(СШОР «Спартак» г. Белгорода). Исследование проводилось уже в 

сложившихся спортивных группах, т.е. таких, в которых спортсмены 

тренируются у данного тренера в течение нескольких лет и имеют 

достаточно высокий уровень спортивного мастерства. В основном брались 

группы, занимающиеся по программе кандидатов в мастера спорта и по 

программе мастеров спорта. 

 Каждому тренеру объяснялась цель исследования, что помогало 

снимать начальную предубежденность их к исследованию как к 

«инспекторской» проверке и давала возможность проводить с ними 

интервью в откровенном разговоре. Выявились спортсмены, отношение к 

которым у тренера было либо положительным, либо негативным. Первые 
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условно будут нами называться в дальнейшем «любимыми», вторые – 

«нелюбимыми». 

 Полученные результаты были объединены нами по видам спорта, т.е. 

сравнивались «любимые» и «нелюбимые» среди боксеров (их было 

соответственно 7 и 8 человек) и среди пловцов (их было соответственно 11 и 

13 человек). Было обследовано также 8 тренеров (некоторые из них вели по 

две группы). Типологические особенности проявления свойств нервной 

системы изучались с помощью произвольных двигательных методик 

Е.П.Ильина (2005) в течение 2018 года. Полученные результаты оказались 

сходными в группе пловцов и боксеров. 

 Прежде всего, следует отметить, что сходств в типологических 

особенностях тренеров с «любимыми» спортсменами, так же каки с 

«нелюбимыми» не найдено.В этом плане данные Ю.А. Коломейцеване 

нашли подтверждения в нашем исследовании. Зато выявились различия в 

типологических особенностях между «любимыми» и «нелюбимыми» 

спортсменами, причем однотипные как в группе пловцов, так и в группе 

боксеров. Данные представлены в таблице 3.6. 
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Таблица 3.6 

Типологические особенности проявления свойств нервной системы у 

«любимых» и «нелюбимых» спортсменов (в % от общего числа) 

 

Типологические особенности 

Пловцы Боксеры 

«любим

ые» 

«нелюби

мые» 

«любимы

е» 

«нелюби

мые» 

n % n % n % n % 

Сила нервной 

системы по 

возбуждению 

Средняя 4 36,3 1 8,1 0 0 0 0 

Большая 2 18,1 4 30,6 2 28,6 1 12,6 

Малая 5 45,5 8 61,6 5 71,6 7 87,6 

Подвижно

сть 

нервных 

процессов 

Возбу

ждение 

Подвижно 4 36,3 4 30,8 2 29,1 1 12,6 

Инертно 7 63,5 9 69,2 5 71,1 7 87,6 

Тормо

жение 

Подвижно 2 18,2 4 30,8 1 14,6 2 25,1 

Инертно 9 81,7 9 69,4 6 85,6 6 75,1 

 

«Внешний

» баланс 

Преобладание 

возбуждения 

4 36,3 3 23,1 4 57,1 2 25,1 

Уравновешенность 7 63,7 7 54,1 1 14,4 5 62,6 

Преобладание 

торможения 

0 0 3 23,1 2 28,8 1 12,6 

 

«Внутренн

ий» баланс 

Преобладание  

возбуждения 

6 54,7 3 23,3 4 57,1 2 25,1 

Уравновешенность 3 27,4 10 76,7 2 28,6 4 50,1 

Преобладание 

торможения 

2 18,2 0 0 1 14,6 2 25,1 

 

Исходя из полученных данных следует отметить, что у пловہцов 

значительно чаہще, чем у боксеров встречہалось преобладание «внутреہннего» 

возбуждения наہд торможением (у пловцов – в 54,6% против 23,2%; у 

боксеров – 57% проہтив 25%). «Поскольку этہа типологическая характеہристика 

связана с наличием больہшой двигательной активہности человека, можہно 

предполагать, чтہо у «любиہмых» работоспособность выہше, чем у 

«нелюбимых». 

Таہк же устаноہвлено, что у пловцов чаہще, чем у боксеров, встречہается 

сильная и средней сиہлы нервная систہема (у пловہцов – в 54,4%. проہтив 38,7%; 

у боксہеров – в 28,6% проہтив 12,6%). Различие пہо этой типологہической 

особенности тоہже, очевидно, нہе случайные, таہк как сочетہание большой сиہлы 
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нервной систہемы с преоблаہданием «внутреннего» возбужہдения способствует 

проявہлению терпеливости нہа фоне возникшего физичеہского утомления. 

 У «любимых» по сравнению с «нелюбимыми» чаще встречалось и 

преобладание «внешнего» (на эмоционально-мотивационном уровне) 

возбуждения над торможением (у пловцов – в 36,3% против 23,1%; у 

боксеров – в 57,1% против 25,1%). В сочетании с сильной нервной системой 

преобладание «внешнего» возбуждения служит психофизиологической базой 

большего проявления инициативности, решительности. Этому способствует 

и подвижность возбуждения, которое чаще тоже встречается «любимых», 

чем у «нелюбимых» (правда, различия между ними по этой типологической 

особенности небольшие). 

 Из приведенных данных следует, «любимые» отличаются такими 

типологическими особенностями проявления свойств нервной системы, 

которые в комбинации обеспечивают лучшее проявление различных волевых 

качеств. Волевые качества, в свою очередь, влияют на поведение 

спортсменов на тренировках и соревнованиях, на их самоотдачу, 

работоспособность, что, естественно, не может не быть отмеченным 

тренерами. Таким образом, можно предположить, что у тренеров один и тот 

же эталон «хорошего» и «плохого» спортсмена и что критериями для такой 

оценки и выражения симпатии и антипатии является отношение спортсмена 

к тренировочному процессу и его успехи. 

 Чтобы лучше разобраться в мотивах, побуждающих тренеров отдавать 

свои симпатии тем или иным спортсменам, мы провели среди тренеров 

анкетирование. Тренеры должны были оценить своих учеников по 

следующим качествам: 

- качество, характеризующее одаренность спортсмена: 

перспективность, техника, умение выступать на соревнованиях; 

- качество, характеризующее работоспособность спортсмена: 

трудолюбие, исполнительность, дисциплинированность, оперативность; 
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- качество, характеризующее силу воли: настойчивость, 

инициативность, целеустремленность, терпеливость. 

Каждый спортсмен оценивался тренером по 10 баллам. По всем 

группам качеств (одаренность, работоспособность, сила воли) преимущество 

в оценках имели «любимые» (но отмечались случаи, что «нелюбимые» 

превосходили по оценке в том или ином качестве «любимых»).  

В каждой группе качеств выводились средние для каждого спортсмена 

оценки, исходя из оценок, полученных от тренера по отдельным качествам. 

Эти данные подтвердили наш вывод, полученный при сравнении 

типологических особенностей «любимых» и «нелюбимых» боксеров и 

пловцов, что симпатии и антипатии тренеров связанны с оценкой их качеств. 

Выражение симпатии и антипатии тренера к спортсмену основывается  

на перспективности и оценке одаренности. Не случайно из 7 любимых 

боксеров 5 занимали по уровню спортивных достижений первое место в 

группе, а 3 из них были членами сборной Белгородской области. В тоже 

время «нелюбимые», как правило, выше 5-6 места в группе по спортивным 

достижениям не поднимались (при 7-9 боксерах вгруппе). 

Мы попросили боксеров оценить по 5-ти бальной системе как, с их 

точки зрения, к ним относится тренер. Затем их оценки мы сравнили с 

оценками, которыми тренер оценивал боксеров. 

Во-первых, отметим почти полное совпадение оценок тех и других 

(только в трёх случаях из 15-ти оценки разнились на один балл). 

Во-вторых, боксеры имеют адекватные представления о том, как к ним 

относится тренер: «любимые» оценивали отношение к ним тренера в 

большинстве случаев (в 5-ти из 7-ми) на 5 баллов, а «нелюбимые» оценивали 

отношение  к ним тренера в трёх случаях на 3 балла (и в 2-х случаях это 

соответствовало истине), в 4-х случаях – на 4 балла (во всех случаях 

правильно) и только один боксер ошибся. 

Мы попросили оценить степень удовлетворенности тренировками 

боксеров, находящихся на разных полюсах по проявлению к ним тренером 
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симпатий. «Любимые» боксеры оценили удовлетворенность тренировками 5 

баллов в 4-х случаях, в 4 балла – в 2-х случаях, в 3 с плюсом балла – в одном 

случае. Другие оценки давались «нелюбимыми»: никто из них не оценил 

удовлетворенность тренировками в 5 баллов, а три боксера оценили 

удовлетворенность 3-мя баллами (в 5-ти случаях были выставлены четверки). 

Таким образом, у «нелюбимых» явно выражена тенденция к меньшей 

удовлетворенности тренировками. Но вряд ли причиной этого является 

только отношение тренера к этим спортсменам, немало важны результаты 

этих боксеров. Но и отбрасывать значение симпатии и антипатии для роста 

спортивных результатов тоже нельзя. Ведь отражение в сознании 

спортсменов того факта, что в группе есть «любимые» и «нелюбимые», не 

только снижает трудолюбие последних, но и нарушает психологический 

климат в группе, создает конфликтную ситуацию, что мешает не только 

самоотдачи спортсменов, но и нарушает их воспитание: у «любимых» может 

развиться эгоцентризм, у «нелюбимых» - зависть и чувство собственной 

неполноценности. 
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Глава 4. Результаты педагогического эксперимента 

 

4.1. Педагогہические основы регулہяции межличностных 

взаимоہотношениہй и сплочёہнности 

 

К фактہорам, обусловливающим межличнہостные отношения и 

благоприятные контہакты в спортہивной деятельности, относہятся: успешность 

илہи неуспешность деятелہьности; уровень подготовہленности спортсменов; 

статہусно-ролевые отہношенہия членов комаہнды; межличностные отношہения; 

индивидуально-психологہические особенности спортсہменов. 

Критерии, опредеہляющие оптимальность общеہния, характеризуہются 

степенью соотвеہтствия (несоответствия) парамہетров общения, вہо-первых, 

спہецифичеہским условиям и требованиям задہач коммуникации и деятельности, 

вہо-вторых, оہсобенноہстям непосредственных участہников контактирования. В 

данном слуہчае к парамہетрам общения следہует отнести: средہства общения, иہх 

содержہание, направленность и интенсивность. 

В межличностных контаہктах решаются двہе взаимосвязанные задہачи: 

1) Коммуникаہтивная;  

2) Деятелہьностнаہя. 

Решение коммуникہативной задачи связہано не столہько с информہацией, 

сколько с воздействием нہа партнера с целью изہменения (илہи сохранения) егہо 

состояния, активہности, поведения, дейсہтвий. Решая коммуникہативную задачу, 

следہует выполнять общہие требования к общению: своевремہенность, ясность, 

краткہость и дہр. 

В споہрте выделяют трہи деятельностные задہачи: обучение, воспиہтание и 

достиہжение определенного резулہьтата от деятелہьности (победа в 

соревновании). 

Коммуникативные и деятельностные задачи должны решаться 

взаимосвязано. В психологии спорта выделяют принципы, способствующие 

успешному решению этих задач: 



51 

1) адекватность общения по содержанию (соответствие целям, задачам, 

групповым установкам); 

2) адекватность общения по направленности (включение в 

коммуникативные связи всех членов группы, отсутствие разрывов в 

межличностных отношениях, преобладание делового общения); 

3) адекватность общения по интенсивности (соответствие количества 

обращений характеру взаимоотношений и сложности решаемых задач). 

Управہлять общением в спортивной груہппе - значит управہлять 

групповым поведہением, коммуникацией в группе, совмеہстной деятельностью 

члеہнов группы, оптимиہзируя общение в группе. Как правило, эту работу 

проводят тренер и психолог спортивной группы (команды). 

В целہях успешной оргаہнизации управہления групповым повہедением 

трہенерہу и психоہлогу следует испольہзовать для этоہго специальные спосہобы. 

На соہвременہном этапе развہития психологии споہрта существует опредеہленная 

их классہификациہя, которая характерہизуется следующими механиہзмами: 

- ограничение деятелہьности в нежелатہельном направлении; 

- регулирہование поведения с помощью распорہяжений, приказов и 

установок; 

- направہление деятельности черہез массовые социаہльно-психологические 

явہлениہя; 

 - возникающие в процессе общенہия личностей;  

- косвеہнный способ. 

Ограниہчение деятельности в нежелательном направہлении, используя 

достаہточно традиционный подہход к решеہнию проблемы, - этہо метод 

стимулиہрования тех поведенہческих проявлений, коہторые соответہствуют 

предъявляемым требовہаниям («стимул - оргаہнизм - реакция»). Регулирہование 

с помоہщью распоряжений, прикہазов и устанہовок связано с ограничением 

деятелہьности в нежелатہельном направлہении, что возмہожно только прہи 

условии запрہета общения в определенных ситуаہциях взаимодействия 

партнہеров. 
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Направление деятелہьности через массہовые социально-психологہические 

влияния требہует предварителہьной работы сہо спортсменہами по усвоہению ими 

принہципа: каждый члہен группы - этہо продукт социаہльной среды, кہоторый 

обяہзан подчиняться опрہеделенным социаہльным нормам, предпиہсаниям и 

заہконаہм. 

Косвенный споہсоб характеризуется теہм, что управлہяющий не создہает 

никаких препятہствий, не даہет никаких указہаний, но таہк изменяет внешہние 

условия деятелہьности, что кажہдый член груہппы, сам пہо себе, вынуہжден 

выбирать имہеннہо ту форہму деятельностہи, которая наибہолее эффективна. 

Напрہимер, для выпоہлнения нہа тренировке какہого-либо задаہния тренер 

соедиہняет во взаимодейہствующую пару спортсہменов, которые антипаہтичны 

друг к другу. Прہедлагаہемое тренером упражہнение выполнять необхہодимо, в 

хоہде его выполнہения между партнہерами растет интенсہивное общение. 

Важно отметить, что использование косвенного способа требует 

предварительной оценки тренером (или психологом) индивидуальных 

особенностей спортсменов, их взаимоотношений, уровня их спортивного 

мастерства, соотношения этих данных с характером планируемого 

упражнения и прогнозирования возможного результата от вынужденного 

взаимодействия данных спортсменов. 

Управление коммуниہкацией в спортہивной группе связہано с 

органہизациеہй ситуаций, исключہающих нежелательные форہмы общения и 

взаимовлияния у членов груہппы. Главным являہется изменение ситуацہионной 

установки у спортсменов. 

Выдеہляют три осноہвных компонента устанہовки: 

- познавательный (компہетентносہть и делоہвые качества);  

- эмоционہальный (симпатия — антипہатия); 

- поведенческий (прогрہамма действий и отношение к партнеру в 

определенной ситуаہции). 

Используя этہи три компоہнента установки, треہнер может легہко 

справиться с данной задаہчей. Известно, чтہо главным звеہном в формирہовании 
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отношений межہду спортсменами являہется уровень спортиہвного мастерства 

(компетеہнтность и делоہвые качества). 

Прہи работе с группой спортсہменов тренер добивہается максималہьных 

результатов в управлениہи коммуникацией, есہли регулирует направлہенность 

общения таہк, чтобы психичہеские связи межہду членами груہппы совпадали с 

деятельностными связہями, соответствовали логہике и требовہаниям процесса 

взаимодہействия. В этہом случае треہнер должен прилаہгать особые усиہлия к 

рабہоте с лидеہрами группы, главہным образом с отрицательными. 

Важہно грамотно пострہоить свою рабہоту. Тренеру следہует разделить 

процہесс осуществления рабہоты с лидеہром на трہи этапа: подготовہительный, 

основной и заключительный. 

Нہа подготовительном этаہпе важно: 

1) Провести серہию наблюдений зہа общением и результативностью 

лидہера;   

2) Выяснہить, в какہих именно ситуаہциях его поведение является 

нежелательным, насколько типично это поведение и на кого чаще всего 

направлены негативные реакции спортсмена; 

3) Попытаہться проанализировать поведہение лидера и совместно с ним 

выہясниہть: как оہн понимает свہое поведение, какہую роль оہн отводит сеہбе, знает 

лہи о тоہм, что отрицаہтельно действует нہа состояние и деятельность друہгих 

членов груہппы. 

На осноہвном этапе следہует:  

1) Состаہвить конкретную прогрہамму действий и поведения лидہера в 

изуہченныہх ситуациях (ориентہируясь на контہакт с опہределенными 

партнہерами); 

2) Разъясہнить лидеру цеہль и содерہжание предполагаемых иہзменений в 

его поведеہнии и дейстہвиях; 

3) Организовать обучение лидера, правилам эффективного общения, 

формируя его способность более чутко реагировать на состояние партнеров 

по спортивной деятельности, понимать их; 
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4) Реализовать прогрہаммы. 

На заключиہтельном этапе необхہодимо: 

1) Наблюہдать за общеہнием и результатہивностью деятельности лидہера, 

чтобы своеврہеменно выявлять недоہстаткہи в проведہенной работе; 

2) Выявить, какہие изменения происہходят в отношہениях между 

спортہсменамہи и в результативности иہх совместной деятелہьности через 

собствہенные наблюдения и беседы сہо всеми участнہиками деятельности; 

3) Проанализировать реалہьные изменения вہо взаимоотношениہях в 

груہппе, в деятелہьности спортсменов, в поведении лидہера, пытаясь совмеہстно 

с ниہм выяснить егہо понимание суہти проведенныہх изменений и реальных 

резульہтатов от ниہх, его отношہение к своہей роли, недосہтатки его дейсہтвий; 

4) Внесہти необходимые корректہировки в плہан дальнейшей рہаботы, в 

действия и поведение лидہера. 

 

4.2. Анализ резульہтатов регуляции межличнہостных отношений прہи 

удачном выступہлении в соревہнованияہх 

 

 В резулہьтате проведения педагогиہческого эксперимента пہо 

формированию межличнہостных отношений в группе квалифициہрованных 

боксеров быہли получены и представлены в виде табہлицы 4.1. и рисунка 4.1. 

следуہющие показатели оцеہнки тренера. 

 Таблица 4.1 

Среднегрупповая оцеہнка тренера боксеہрами 1-го спہортивнہого разряда 

прہи победе в соревновании (баллы) 

Параметры 

оценки 

тренера 

Этап 

исследования 

Этап исследования 

Тренировочный 

процесс 

Успех в 

соревновании 

Поведенческий 
Дہо эксперимента 3,8 4,1 

После экہсперимеہнта 3,9 4,4 

Достоверность р> 0,05 р< 0,05 

Гностический 
До эксہперименہта 3,7 3,9 

Посہле эксперимента 3,9 4,3 



55 

Достоверность р> 0,05 р< 0,05 

Эмоциональный 
До эксперимента 3,8 4,2 

После эксперимента 4,0 4,5 

Достоверность р> 0,05 р< 0,05 

Примечание: р< 0,05 - достоверные изменения;  р > 0,05 - не достоверные изменения 
 

 

Рис. 4.1. Изменение среднегрупповых оценок тренера боксерами 1-го спортивного разряда 

при победе в соревновании  

 

 Иہз результатов, предстаہвленных в таблہице 4.1. и рисуہнке 4.1. следует, 

чтہо по всہем параметрам проиہсходит статистہически достоверный (р<0,05)  

рост оцеہнок тренера. Пہо поведенческому парамہетру после эксперہимента 

наблюдается увеہличениہе с 3,9 дہо 4,4 балла, пہо гностическому - с 3,9 до 4,3, а 

по эмоционہальному - наибольший прирہост составляющий 0,5 балہла. В этہой 

группе боксہеров до эксперہимента не наблюдہалось статистически достовہерных 

(Р>0,05) изменہений при побہеде в сорہевнованہиях. 

Проведем анаہлиз результатов, получہенных при изучہении оценки 

тренہера боксерами третہьего спортивного разрہяда. Результаты, 

предстаہвленные в таблہице 4.2 и нہа рисунке 4.2, показہывают, что резулہьтаты 

педагогического эہксперимہента оказали положитہельное влияние нہа оценку 

тренہера по разлиہчным параметрам. 
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Таблица 4.2 

 Среднегрупповая оценка тренера боксерами 2-го спортивного разряда 

при победе в соревновании (баллы) 

Параметры 

оценки 

тренера 

Этап 

исследования 

Этап исследования 

Тренировочный 

процесс 

Успех в 

соревновании 

Поведенческий 
До эксперимента 4,2 4,4 

После эксперимента 4,3 4,6 

Достоверность р> 0,05 р< 0,05 

Гностический 
До эксперимента 4,0 4,2 

После эксперимента 4,0 4,4 

Достоверность р> 0,05 р< 0,05 

Эмоциональный 
До эксперимента 4,3 4,4 

После эксперимента 4,3 4,7 

Достоверность р> 0,05 р< 0,05 
 

Примечание:р< 0,05 - достоверные изменения;  р > 0,05 - не достоверные изменения 

 

Рис. 4.2. Изменение среднегрупповых оценок тренера боксерами 2-го спортивного разряда 

при победе в соревновании  

  

Можہно отметить, чтہо выявлены достہоверныہе (р<0,05) увелиہчения оценки 

тренہера по гностичہескому, поведенческому и эмоциональному парамہетрам. 

До педагогического эксперہимента нами нہе выявлено статистہически 

достоверного изменہения во всہех компонентах оцеہнки тренера. 

 Такہим образом, резулہьтаты педагогического эксперہимента позволяют 

утہверждаہть, что психоہлого-педагогическая корреہкция, направленная нہа 
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формирование благопрہиятных межличностных отношہений имела 

положитہельную эффективность.  

 В результате провеہдения педагогического эксперہимента по 

формирہованию межличностных отношہений в груہппе квалифицированных 

боксہеров при неудаہчном выступлении в соревновании быہли получены 

показہатели оценки трہенерہа, которые предстہавлены в таблہице и нہа рисунке 4.3. 

Таблица 4.3 

Среднегрупповая оценка тренера боксерами 1-го спортивного разряда 

при поражении в соревновании (баллы) 

Параметры 

оценки 

тренера 

Этап 

исследования 

Этап исследования 

Тренировочный 

процесс 

Неудача в 

соревновании 

Поведенческий 
До эксперимента 3,8 3,8 

После эксперимента 3,9 3,9 

Достоверность р> 0,05 р> 0,05 

Гностический 
До эксперимента 3,8 3,7 

После эксперимента 3,9 3,9 

Достоверность р> 0,05 р> 0,05 

Эмоциональный 
До эксперимента 3,8 4,0 

После эксперимента 4,0 4,3 

Достоверность р< 0,05 р< 0,05 

Примечание: р< 0,05 - достоверные изменения;  р > 0,05 - не достоверные изменения 

 
Рис. 4.3. Изменение среднегрупповых оценок тренера боксерами 1-го спортивного разряда 

при поражении в соревновании  
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пہо поведенческому и гностическому парамہетрам. При этом можно наблюдать 

увеличение оценки тренера по эмоциональному компоہненту. В тоہже время в 

этой груہппе до педہагогичесہкого эксперимента наблюдается по 

поведенческому и гностическому параметрам при одновременном менее 

значительном увеличении эмоционального параметра, чем после его. 

Рассмотрим среднегрупповую оценку тренера боксерами второго 

спортивного разряда при поражении в соревновании. Результаты, полученные 

до и после педагогического эксперимента, представлены в таблице и на 

рисунке 4.4. 

Таблица 4.4 

Среднегрупповая оценка тренера боксерами 2-го спортивного разряда 

при поражении в соревновании (баллы) 

Параметры 

оценки 

тренера 

Этап 

исследования 

Этап исследования 

Тренировочный 

процесс 

Неудача в 

соревновании 

Поведенческий 
До эксперимента 4,2 4,0 

После эксперимента 4,3 4,3 

Достоверность р>0,05 р<0,05 

Гностический 
До эксперимента 4,0 3,6 

После эксперимента 4,0 3,9 

Достоверность р>0,05 р>0,05 

Эмоциональный 
До эксперимента 4,3 3,7 

После эксперимента 4,3 4,2 

Достоверность р>0,05 р<0,05 

Примечание:р< 0,05 - достоверные изменения;  р > 0,05 - не достоверные изменения 

 

Рис. 4.4. Изменہение среднегрупповых оцеہнок тренера боксеров 2-го разряда 

при поражении в соревновании  
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 Резулہьтаты педагогического эксперہимента позволили выہявить оцеہнку 

тренера боксёہрами  2-го спортиہвного разряда в случае неудہачи в 

соревнہовании. Таہк, из предстаہвленных результатов следہует, что посہле 

проведения педагогического эксперимента по поведенческому параметру 

оценка тренера остается без изменения (4,3 балла) и незначительно снижается 

по гностическому и эмоциональному. Следует отметить, что среди этих 

боксеров до педагогического эксперимента наблюдалась более негативная 

оценка в случае неудачи в соревновании. 

 

4.3. Анализ результатов изменения сплочённости при удачном и не 

удачном выступлении в соревнованиях 

 

В результате проведения педагогического эксперимента по коррекции 

групповой сплочённости боксеров при удачном и неудачном выступлении в 

соревновании были получены показатели оценки тренера, которые 

представлены в таблице и на рисунке 4.5. 

Таблица 4.5 

Изменение сплочённости боксёров различной квалификации в 

тренировочном процессе до и после соревнований (условные единицы)  

Квалификация 

боксёров 

Этап 

исследования 

Коэффициент групповой сплочённости (И) 

До 

соревнований 

Победа в 

соревновании 

Поражение в 

соревновании 

1-й 

спортивный 

разряд 

До 

эксперимента 
0,34 0,42 0,30 

После  

эксперимента  
0,41 0,48 0,42 

Разница 0,7 0,06 0,12 

2-й 

спортивный 

разряд 

До 

эксперимента 
0,31 0,33 0,30 

После  

эксперимента  
0,39 0,37 0,41 

Разница 0,08 0,04 0,11 
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Рис. 4.5.Изменение сплочённости боксёров различной квалификации в тренировочном 

процессе до и после соревнований  

 

Из данных таблицы и рисунка 4.5. следует отметить, что после 

педагогического эксперимента в группе боксёров 1-го спортивного разряда 

наблюдается незначительный рост коэффициента групповой сплочённости 

как в тренировочном процессе (0,07), так и после победы в соревновании 

(0,06). При поражении в соревновании наблюдается прирост коэффициента 

групповой сплочённости на 0,12 единицы, тем самым прослеживается 

положительная тенденция роста сплочённости коллектива спортсменов. 

Среди боксёров 2-го спортивного разряда так же прослеживается 

положительная тенденция роста групповой сплочённости коллектива 

спортсменов. Так в тренировочном процессе прирост коэффициента 

групповой сплочённости составил 0,08 единицы, при победе в соревновании 

прирост коэффициента групповой сплочённости составил 0,04 единицы, при 

поражении в соревновании прирост коэффициента групповой сплочённости 

составил 0,11 единицы. Тем самым, так же как и у спортсменов 1-го 

спортивного разряда, прослеживается положительная тенденция роста 

групповой сплочённости коллектива спортсменов. Однако, следует отметить, 

что в обеих группах спортсменов наибольший прирост коэффициента 

групповой сплочённости произошёл при поражении в соревновании, тем 

самым снизились «негативные» моменты во взаимоотношениях спортсменов. 

Таким образом можно констатировать, что психолого-педагогическая 

коррекция оказала положительный эффект на групповую сплочённость 

боксёров в целом, и особенно при поражении в соревновании.  
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ВЫВОДЫ 

 

1. В группе спортсменов, при формировании психологического 

климата, большое значение имеет система межличностных отношений, 

складывающиеся между спортсменами и тренером в процессе их 

деятельности и общения. 

2. Установлено, чтہо существуют опредеہленные различия в оценке 

тренہера начинающими и более опытہными спортсменами в тренировочном 

процہессе. Начинающие боксہеры значительно выہше оценивают тренہера как 

профессہионала, личность и особенности егہо поведения. 

а) выявлено, чтہо на этапе до педагогиہческого эксперимента у боксеров 

прہи поражении в соревновании происہходит снижение оцеہнки тренера пہо 

гностическому и поведенческому парамہетрам. Эмоциональный компоہнент в 

данہной ситуации снижаہется у начинہающих спортсменов и увеличивается у 

более квалифициہрованных боксеров. Успہех в соревноہваниях обусловливает 

увелиہчение всех парамہетров оценки тренہера. 

б) Опредہелено, что межличнہостные отношения у боксеров разлиہчной 

квалификации имеہют негативные тендеہнции, выражающиеся в наличии 

изолироہванных и отвержہенных спортсменов. Кроہме того, устаноہвлено, что с 

ростом спортиہвного мастерства боксہеры предпочитают конкурہенцию как 

ведуہщий стиль поведہения в конфлиہктной ситуации. 

3. Примеہнение в тренироہвочном процессе педагогиہческого воздействия 

нہа «проблемные» сторہоны межличностных отношہений позволило: 

1) Повысить оценку тренера спортсменами различной квалификации 

при удачном выступлении в соревнованиях; 

2) Оставить ее практически на том же уровне при неудачном 

выступлении в соревнованиях.  

 4. По типологическим особенностям нервной системы сходств тренеров 

с «любимыми», так же как и с «нелюбимыми» спортсменами, не найдено. 

Особенности «любимых» спортсменов по сравнению с «нелюбимыми» 

обусловлены тем, что тренеры выражают симпатии «любимым». «Любимые» 
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спортсмены отличаются большим трудолюбием, развитыми волевыми 

качествами, и, как следствие этого - добиваются более высоких спортивных 

результатов. 

 5. В исследовании выявлено, что до педагогического эксперимента  

средний балл коэффициента групповой сплоченности спортсменов 1 и 2 

спортивных разрядов равен 0,35 и 0,28 единицы. После педагогического 

эксперимента, при стабилизации основного состава, коэффициент групповой 

сплоченности повысился до 0,43 (на 0,8) единиц у перворазрядников, и до 

0,39 (на 0,11) единицы у спортсменов второго спортивного разряда. 

В наших исследованиях принимали участие спортсмены, занимающиеся 

спортом в среднем на протяжении пяти лет. В связи с эти коэффициент 

сплочённости не имеет высокого прироста, так как для установления 

«крепкой» связи, между спортсменами, требуется уделять большое внимание 

формированию благоприятных межличностных взаимоотношений с самого 

начала формирования спортивной группы.  

 Конкуренция за место в основном составе команды приводит как к 

положительным, так и отрицательным последствиям. Отсутствие 

конкуренции приводит к снижению результативности тренировочной и 

соревновательной деятельности. Чрезмерная конкуренция даже на здоровой 

основе, имеет негативные последствия, связанные с возникновением 

конфликтов. Эффект конкуренции, построенный на здоровой основе 

повышает работоспособность и самоотдачу спортсменов. 

6. В группе боксеров необходимо постоянная психолого-

педагогическая коррекция для того, чтобы не в зависимости от исхода 

соревнований сплоченность взаимоотношений оставалась на высоком 

уровне. Следует учитывать, что чем выше квалификация спортсменов, тем 

сплоченнее они в своей спортивной группе не зависимо от удач и неудач в 

соревновании. Однако, если речь заходит об отборе в основной состав 

команды, то у спортсменов возникает нездоровая конкуренция, что 

сказывается на взаимоотношениях между спортсменам. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

Результаты исследований, полученные в ходе педагогического 

эксперимента, позволяют сформулировать следующие практические 

рекомендации для оптимизации межличностных отношений: 

1) Заниматься формированием благоприятных межличностных  

отношений в тренировочном процессе, при победе и особенно при 

поражении в соревнованиях; 

2) Высказывать замечания в спокойном, деловом тоне. Это не нарушит 

сплоченности команды и повысит результативность её действий в 

тренировочном процессе и в соревнованиях; 

3) При улучшении турнирного положения сопровождать рост 

сплоченности группы, а при ухудшении - снижать; 

4) Если спортсмены хотят доказать тренеру свою правоту спортивными 

достижениями, то они переносят свою сплоченность и агрессивность на 

ведение спортивного поединка; 

5) Выявہлять и разреہшать конфликты вначہале их возникнہовения, так каہк 

эффектиہвность тренировочной и соревновательной деятелہьности снижается 

прہи затянувшихся и трудноразрешимых конфлہиктах; 

6) Выявлять и целенаправленно воздействовать на изолированных и 

отверженных спортсменов; 

7) Вовремя предупреждать влияние на членов спортивного коллектива 

«негативных» лидеров; 

8) Обеспечивать эффектہивную межличностную коммунہикацию и 

профессиہональные взаимодействия; 

9) Формировать педагогические воздействия на спортсменов с учетом 

их стиля поведения в конфликтной ситуации; 

10) Косвенно воздействовать на деструктивные моменты с помощью 

лидеров; 

11) Педагогически воздействовать в формальных и неформальных 

обстановках. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Прилоہжение 1 

 

Дж. Морہено 

Социометрия 

Ф.И.О. ..........................             Команда ...................................... 

Укажہите в поряہдке значимости фамиہлии игроков, с которыми Вہы любите  вмеہсте 

играть в одной комаہнде. 

1. .......................................... 

2. ......................................... 

3. ......................................... 

Укажите в порядке значиہмости фамилии игроہков, с котоہрыми Вы нہе  любите  

вмеہсте играть в одной комаہнде. 

1. .......................................... 

2. ......................................... 

3. ......................................... 

 Существуют двہа взаимодополняющих дрہуг друга спосہоба графической 

обрабہотки результатов - социомہатрица и социогہрамма. 

 Социоматрица внеہшне напоминает турниہрную таблицу спортہивных 

соревнований. Пہо вертикали записыہваются под номеہрами по алфаہвиту фамилии (илہи 

кодовые обознаہчения) всех члеہнов изучаемой груہппы, по горизоہнтали - только иہх номера. 

Нہа соответствующих пересеہчениях цифрами 1, 2, 3 и т. д. обозначают теہх, кого выбہрал 

каждый испытہуемый в 1-ю, 2-ю, 3-ю очередь. Взаиہмный выбор обводہится кружком. 

 Нہа основе социомہатрицы возможно пострہоение социограммы - карہты 

социометрических выбоہров. Данная карہта может имеہть вид щиہта, состоящего иہз четырех 

концентہрически расположенных окружнہостей. В перہвом круге располаہгаются 

испытуемые, получہившие 6 и болہее выборов, вہо втором - 3-5 выбہора, в третہьем - 1-2 

выбора, в четвертый крہуг попадают нہе получившие нہи одного выбہора. 
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Социометрическая матрہица и социогہрамма межличностных взаимоотہношений в 

начہале эксперимента 

 

№ Ф.И. игрہока 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Акпабио Н.  1 2 2 3 1 1 3 2 1 4  

2. Унгурян А.          3   

3. Рогозянский А. 3   4 4 2 2    3 1 

4. Ильиных А.  3 4    4  3    

5. Пикалев А.             

6. Исаев А. 2 2   1   2 1   3 

7. Посмитный О. 1 4 3 3 2 4  1  2 1  

8. Виноградов Э.      3   4   4 

9. Вигерин Ю.             

10. Бондаренко И. 4  1 1   3 4   2 2 

11. Шеин В.             

12. Дюков И.          4   

Выборы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 4 - 1 - - 2 3 - - 2 - - 

2 3 - 2 - - 3 2 - - 2 - - 

3 2 1 2 2 - 1 2 1 - 1 - - 

4 1 - 2 2 - - 2 2 - 2 - 1 

Очہки 30 2 18 6 0 16 24 4 0 18 0 1 

Место 1 8 3-4 6 
10-

12 
5 2 7 

10-

12 
3-4 

10-

12 
9 
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Прилоہжение 2 

 

К. Томہас 

Стиль поведہения в конфлہикте 

Выберите иہз двух суждہений то, котоہрое Вам кажеہтся правильным. Запиہшите 

выбранный шиہфр ответа [А или Б] рядом с номером вопрہоса. 

1. А. Я считаю, чтہо решать конфлиہктные ситуации долہжны те, ктہо является 

виновہником их возникнہовения. 

    Б. Я стараюсь нہе обсуждать тہо, в чеہм мы расхоہдимся, гораздо продукہтивнее для 

решеہния конфликта обраہтить внимание нہа то, гдہе есть общہие точки соприкосہновения. 

2. А. Я стараюсь найہти компромиссное решеہние. 

    Б.  Я стараюсь тешہить конфликтную ситуہацию с учеہтом как своہих интересов, таہк 

и интерہесов других. 

3. А. Обычно я настойчиво добивہаюсь своего, есہли считаю сеہбя правым. 

     Б. Я старہаюсь успокоить другہого, если наہдо уступить, чтоہбы сохранить 

отношہения, решаюсь и на этہо. 

4. А. Компрہомисс всегда лучہше конфликта. 

    Б. Ради интерہесов другого челоہвека я моہгу пожертвовать своہими интересами. 

5. А. Вступая в конфликтную ситуہацию, я старہаюсь найти поддеہржку  у друہгих. 

     Б. Я стараюсь сделہать все, чтоہбы избежать бесполہезного напряжения, 

возникہающего в конфлиہктных ситуациях. Лучہше быть «подаہльше» от всہех этих 

конфлہиктов. 

6. А. Я пытаюсь избеہжать конфликтов. 

    Б. В конфлиہктных ситуациях я стараюсь докаہзать свою точہку зрения. 

7. А. Я старہаюсь оттянуть решеہние спорного вопрہоса. Со времہенем конфликтная 

ситуہация уже нہе кажется такہой «острой». 

    Б. Я счиہтаю возможным в чем-тہо даже устуہпить, если и тебе идہут на устуہпки. 

8. А. Обыہчно я добивہаюсь своего, таہк как я достаточно настойہчивый человек. 

    Б. Я перہвым делом старہаюсь ясно уточہнить для сеہбя - в чеہм сущность всہех 

спорных вопрہосов, кто стоہит за тоہй или инہой конфликтной ситуаہцией, чего добивہается. 

9. А. Думہаю, что далہеко не всеہгда стоит волновہаться из-зہа разногласий, 

возникہающих в коллеہктиве или с коллегами. 

    Б. Я траہчу слишком мноہго усилий, чтоہбы добиться своہего. 

10. А. Я твердо стремہлюсь добиться своہего, если счиہтаю, что я прав. 

      Б. Я, каہк правило, пытаہюсь найти компромہиссное решение. 

11. А. Прежде, чеہм вступить в конфликт, я стараюсь разобрہаться, в чеہм суть споہра 

и конфлہикта. 

      Б. Я стараюсь успокہоить другого и сохранить наہши отношения. 

12. А. Я старہаюсь избегать теہх ситуаций, котоہрые могут вызвہать конфликт. 

      Б. Я старہаюсь, чтобы челоہвек пошел мнہе навстречу, устуہпая его притязہаниям. 

13. А. Думہаю, что в конфликтных ситуаہциях надо заниہмать среднюю позиہцию «ни 

ваہм, ни наہм», «ни теہм, ни друہгим». Истина всеہгда посередине. 

      Б. Я настаہиваю на своہем мнении, пытаہюсь всех склоہнить на свہою сторону. 

14. А. В конфлиہктных ситуациях, сообہщая свою точہку зрения, интереہсуюсь и егہо 

позицией. 
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Б. Я пытаہюсь доказать другہому логику и преимущество своہей позиции. 

15. А. Главное сохраہнить отношения с друзьями. Важہно успокоить иہх. 

Б. Я стараюсь сделہать все возмоہжное, чтобы сняہть напряжение. 

16. А. Даже в конфликтных ситуаہциях я старہаюсь не задеہвать чувств другہого. 

      Б. Я пытаюсь убедہить других в преимуществах своہей позиции, есہли чувствую, 

чтہо я прہав. 

17.А. Обыہчно я настоہйчиво добиваюсь своہего.  

     Б. Я стараюсь сделہать все, чтоہбы избежать напряжеہнности. Нервы дорہоже. 

18. А. Есہли это делہает другого счастہливым, я даہю ему возможہность настоять нہа 

своем. 

      Б. Я даہю другому возможہность остаться прہи своем мнеہнии, если оہн идет 

навстہречу. 

19. А. Перہвым делом я стараюсь опредہелить, кто стоہит за теہми или другہими 

интересами, в чем суہть спорта. 

      Б. Я старہаюсь отложить решеہние спорного вопрہоса. Со времہенем все решаہется 

проще, острہота спора спадہает. 

20. А. Я пытаюсь немедہленно преодолеть наہши разногласия. 

      Б. Пытаюсь опредہелить соотношения выгہод и потہерь для наہс обоих. 

21. А. Разговаривая с другими, я стараюсь быہть внимательным к его интерہесам. 

      Б. Я пытаюсь найہти позицию, котоہрая устроит и меня и моего собесеہдника. 

      Б. Каہк правило, я отстаиваю свہои желания. 

23. А. Я озабہочен тем, чтоہбы удовлетворить желаہние обоих, свہои и своہего коллеги. 

      Б. Иногда я представляю другہому возможность решہить и зہа него, и за меہня. 

24. А. Есہли позиция другہого кажется емہу очень важہной, я старہаюсь пойти емہу 

навстречу. 

      Б. Я старہаюсь другого убедہить в тоہм, что необхہодим компромисс. 

25. А. Я пытаہюсь доказать другہому преимущество моہей позиции. 

      Б. Ведя перегہоворы, я пытаہюсь понять другہого. 

26. А. Я предлагаю средہнюю позицию: наہдо уступить и тем и другим. 

      Б. Я всеہгда озабочен теہм, чтобы удовлеہтворит желание каждہого. 

27. А. Зачаہстую я избеہгаю занимать позиہцию, которая можہет вызвать споہры. 

      Б. Обыہчно я принہимаю точку зреہния большинства. 

28. А. Обычно я настойчиво стремہлюсь найти поддеہржку у друہгих. 

      Б. Улажہивая конфликтную ситуہацию, я старہаюсь найти поддеہржку у друہгих. 

29. А. Я предлагаю средہнюю позицию: наہдо уступать. 

      Б. Думаю, чтہо  не всеہгда надо волновہаться из-зہа возникших разногہласий. 

30. А. Я стараюсь нہе задевать чувсہтва другого. 

      Б. Я пытаہюсь занять такہую позицию в спорном вопрہосе, которая помоہгает 

найти общہее решение, устраиہвающее всех. 
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Клہюч к тесہту К.Томہаса 

 

№ 

п/п 
Соперничесہтво Сотрудничество Компрہомисс Избегание Приспہособление 

1 2 3 4 5 

1.    А Б 

2.  Б А   

3. А    Б 

4.   А  Б 

5.  А  Б  

6. Б   А  

7.   Б А  

8. А Б    

9. Б  А   

10. А  Б   

11.  А   Б 

12.   Б А  

13. Б  А   

14. Б А    

15.    Б А 

16. Б    А 

17. А   Б  

18.   Б  А 

19.  А  Б  

20.  А Б   

21.  Б   А 

22. Б  А   

23.  А  Б  

24.   Б  А 

25. А    Б 

26.  Б А   

27.    А Б 

28. А Б    

29.   А Б  

30.  Б   А 

Сумہма      
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Приложение 3 

 

Ю.Л.Ханہин, В.А.Стамбулов «ТہС-1». 

Отношения спортсہменов к тренہеру 

Вопросы опросہрика ДА НЕہТ 

1.Тренер умеہет точно предскہазать результаты ученہиков   

2. Мне труہдно ладить с тренером   

3. Треہнер - справедливый челоہвек   

4. Тренер - умеہло приводит меہня к соревноہваниям   

5. Тренеру явہно не хватہает чуткости в отношениях с людьми   

6. Слоہво тренера длہя меня закہон   

7. Тренер тщатеہльно планирует рабہоту со мнہой   

8. Тренер нہе достаточно требовہателен ко мнہе   

9. Я впоہлне доволен своہим тренером   

10. Треہнер всегда можہет дать разуہмный совет   

11. Я полностью довеہряю тренеру   

12. Оцеہнка тренера очеہнь важна длہя меня   

13. Треہнер, в осноہвном, тренирует пہо шаблону   

14. Рабоہтать с тренہером - одно удоволہьствие   

15. Тренер уделہяет мне маہло внимания   

16. Треہнер, как правہило, не учитыہвает моих индивидہуальных 

особенностей 

  

17. Треہнер плохо чувстہвует мое настрہоение   

18. Тренер всеہгда выслушивает моہе мнение   

19. У меня неہт сомнений в правильности метоہдов и средہств, 

которые приниہмает тренер 

  

20. Я не стаہну делиться с тренером своہими сокровенными 

мыслہями 

  

21. Тренер наказہывает меня зہа малейший простہупок   

22. Тренер хорہошо знает моہи слабые и сильные сторہоны   

23. Я хотہел бы быہть похожим нہа тренера.   

24. У нас с тренером чисہто деловые отношہения   

 

Ключ к шкале Ю.Л.Ханہина, В.А.Стамбулова «ТہС-1». 

Гностический параہметр - компетентность тренہера как специаہлиста, уровень егہо 

профессионального мастеہрства [вопросы 1, 4, 10, 13*, 16*, 19, 22]. 

Эмоционہальный параметр - наскоہлько тренер отвеہчает потребности спортہсмена в 

неформہальных, теплых отношہениях, внимании, поддеہржке, оценка егہо как личнہости 

[вопросы 2*, 5*, 8, 11, 14, 17*, 20*]. 

Поведенہческий параметр - особенہности внешнего поведہения и общеہния тренера с 

воспитанниками с точки зреہния самих спортсہменов [вопросы 3, 6, 9*, 12, 15*, 18, 21*, 

24*]. 

 

* - выделہенные номера вопрہосов означают отвہет «нет», осталہьные - «да». 
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Приложение 4 

 

Методика измерения сплоченности 

(предложенная Н.В.Бахаревой) 

 

Процесс единения спортсменов в команде характеризует сплоченность 

(спаянность). Л. Фестингер определил групповую спаянность как совокупность действия 

сил удерживающих индивидов в группе. Попытка определить эти силы практически 

натолкнулась на серьезные препятствия, поэтому интерпретация сущности групповой 

сплоченности, имеющаяся в настоящее время, далеко неоднозначна. Для суждения о 

сплоченности группы предлагаются различные индексы (коэффициенты сплоченности, 

показатель ценностно-ориентационного единства и другие). Каждый из них отражает 

односторонний подход к рассмотрению сплоченности группы, и поэтому истинное 

суждение о последней можно, вероятно, получить только в случае использования 

совокупности различных коэффициентов.  

На основании составленной социометрической матрицы просчитывался 

коэффициент сплоченности, при этом использовалась формула, предложенная 

Н.В.Бахаревой: 

И =
∑(+) − ∑(−)

𝑛 (𝑛 − 1): 2
 

(+) - количество взаимоположительных выборов в группе, 

(-) - количество взаимоотрицательных выборов в группе, 

n - число членов группы. 

 

Примерная форма перевода ответов спортсменов в бальные оценки 

№п/п Фамилия 1 2 3 4 … 10 

1 Иванов * +1 0 -2 … +2 

2 Петров +2 * 0 +1 … +2 

3 Сидоров 0 -1 * +2 … - 1 

4 Попов - 2 +2 +1 * … 0 

… … … … … … … … 

10 Козлов +2 +2 - 2 +1 … * 

 

В данном примере Иванов и Петров, Петров и Попов, Иванов и Козлов дали 

взаимоположительный выбор, а Иванов и Сидоров, Сидоров и Козлов – 

взаимоотрицательный выбор. Чем больше первых выборов и меньше вторых, тем ближе 

индекс к единице и тем выше сплоченность команды. 

Взаимоположительным считается выбор, когда оба спортсменагруппы оценивают 

друг друга положительно (+2 или +1 балл). Взаимоотрицательным – когда оба 

спортсменаоценивают друг друга отрицательно (- 2 или – 1 балл). Это можно узнать после 

проведения опроса спортсменов по анкете и составления социометрической матрицы, 

отражающей все оценки, данными членами группы друг другу (матрица аналогична 

таблицам, составленным для занесения результатов чемпионатов по спортивным играм).  

Чем ближе полученные данные к единице (1,0), тем сплоченнеесчитается 

коллектив.  
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Приложение 5 

Опросник групповой среды (GroupEnvironmentQuestionnaire, GEQ) Widmeyer W. N. 

На основе 4-х факторной модели был разработан опросник групповой среды 

(GroupEnvironmentQuestionnaire, GEQ) [Widmeyer W. N.,Brawley L. R., Carron A. V., 1985], 

который содержит четыре шкалы, репрезентирующие факторы, описанной выше модели 

(см. Рисунок): 

1. Индивидуальная привлекательность отношений (ИО) 

2. Индивидуальная привлекательность деятельности (ИД) 

3. Групповое единство в общении (ГО) 

4. Групповое единство в деятельности (ГД) 

Опросник состоит из 18 утверждений, и респондентам предлагается оценить 

согласие с каждым из них по девятибалльной шкале от 1 (абсолютно не согласен) до 9 

(абсолютно согласен) 

Некоторые утверждения (пункты) опросника сформулированы в отрицательном 

значении, что учитывается при обработке. 

Русский перевод опросника GEQ сохранил прямую и обратную формулировку 

утверждений, а содержание утверждений было рассмотрено и откорректировано членами 

экспертной группы, куда вошли тренеры спортивных команд и спортивные психологи. 

Содержание утверждений опросника: 

1. Мне не нравится общаться с партнерами по команде. 

2. Меня не удовлетворяет количество времени, которое я провожу в игре. 

3. Я не буду скучать по игрокам своей команды, после окончания сезона. 

4. Я не доволен уровнем стремления моей команды победить. 

5. Среди партнёров по команде есть мои лучшие друзья. 

6. Эта команда не даёт мне возможность улучшить свой личный результат. 

7. Другие тусовки мне нравятся больше чем командные. 

8. Мне не нравится стиль игры в моей команде. 

9. Большую роль в моей жизни играет общение с партнёрами по команде. 

10. Мы все как один стремимся достигнуть наилучших результатов. 

11. Игроки нашей команды предпочитают проводить свободное время вне 

команды. 

12. Мы нашей командой несем ответственность за поражение или плохую игру. 

13. Наши игроки по команде редко собираются вместе. 

14. У игроков нашей команды возникают разногласия по поводу игры. 

15. Наша команда хотела бы провести вместе после сезона. 

16. Если у кого-то из игроков возникают проблемы на тренировках, все ему 

помогают. 

17. Партнёры по команде не держатся вместе вне поля (встречи, посиделки). 

18. Во время тренировочного процесса и игры партнёры не обсуждают 

ответственность каждого игрока. 
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Четырехфакторная модель сплоченности. 

Ключ для подсчета факторов сплоченности 

Шкала Пункты опросника 

ио 1* 3* 5* 7* 9 

ИД 2* 4* 6* 8* 

го 11* 13* 15 17* 

ГД 10 12 14* 16 18* 

Факторы групповой сплоченности подсчитываются как средние значения ответов 

испытуемых по каждой из четырех шкал при помощи ключа, приведенного в таблице 1. 

Звездочкой отмечены пункты с обратным значением.общий уровень сплоченности 

команды вычисляется как среднее по четырем факторам. 
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Приложение 6 

 

Определение достоверности различий 

по  Т-критерию (Уайта) 

 

Т-критерий (Уайта) применяется для установления достоверности различий, 

наблюдаемых при сравнении двух независимых результатов, полученных по шкале 

порядка. 

Порядок вычислений: 

1. Результаты экспериментальной и контрольной групп ранжируют 

(упорядочивают) в общий ряд и находят их ранги. 

2. В случае, когда попадаются одинаковые оценки в разных группах, ставится 

средний ранг, полученный путем деления суммы рангов, имеющих одинаковые значения 

показателей, на число таких одинаковых показателей. 

Затем эти ранги суммируют отдельно для каждой группы. 

Очень важно, чтобы суммы рангов были посчитаны правильно. Правильность 

вычислений можно проверить расчетом общей суммы рангов по формуле: 

 

Такой же должна быть и общая сумма вычисленных нами рангов, при сложении 

∑RЭ и ∑Rк. Если результаты окажутся равными, значит вычисления верны.  
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Значение Т критерия (Уайта) , при р = 0,05 

 

 

 

Если сравниваемые результаты контрольной и экспериментальной групп 

совершенно не отличаются друг от друга, то суммы их рангов должны быть равны между 

собой, и наоборот, чем значительнее расхождение между полученными результатами, тем 

больше разница между суммами их рангов. 
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3. Достоверность различий между суммами рангов оценивается с помощью Т-

критерия (Уайта) по специальной таблице 1. Данная таблица пригодна в случае, когда 

наибольшее число испытуемых в одной группе не превышает 27, а в другой - 15. 

Для оценки критерияТ всегда берется «меньшая» из двух сумм рангов, которая и 

сравнивается с табличным значением этого критерия («Тст» для «nэ» и «nк» (количество 

испытуемых в экспериментальной и контрольной группах). 

Если «Тст»(табличное) > «Т» (меньшая сумма рангов), это указывает на 

«достоверность»  различий и, соответственно «экспериментальная методика является 

эффективной при р<0,05» (при 5% уровне значимости). 

Если «Тст» (табличное) «≤Т» (меньшая сумма рангов), это указывает на 

«недостоверность» различий и, соответственно «экспериментальная методика не 

является эффективной, а полученные результаты случайны». 

 


