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ВВЕДЕНИЕ 
 

 
 

За последние годы в стране был принят ряд законодатель-

ных и нормативно-правовых актов по улучшению обстановки в 

сфере физического воспитания молодежи, развитию физической 

культуры и спорта в целом1. Выделяются значительные финан-

совые средства. К сожалению, положение дел здесь улучшается 

крайне медленно. Причин много. Одна из главных — недоста-

точное внимание каждого человека, особенно молодого, к здо-

ровому образу жизни, что обусловлено в первую очередь от-

сутствием устойчивой мотивации к систематическим занятиям 

физической культурой и спортом. 

В совместном приказе Минобразования РФ, Минздрава 

РФ, Госкомспорта РФ и РАО «О совершенствовании процесса 

физического воспитания в образовательных учреждениях Рос-

сийской Федерации» (от 16 июля 2002 г. № 2715/227/166/19) 

подчеркивается: «В настоящее время считать приоритетным 

направлением … формирование физической культуры лично-

                                                           
1
 См.: Закон РФ «О физической культуре и спорте в Российской Фе-

дерации» от 29.04 1999 г.; Указ Президента РФ «О создании Госу-

дарственного комитета по физической культуре и спорту» от 

27.05.1999 г.; Указ Президента РФ «О создании Министерства по 

физической культуре, спорту и туризму» от 08.06.1999 г.; Постанов-

ление Правительства РФ от 31.12.2004 г. «О Федеральном агентстве 

по физической культуре и спорту»; Указ Президента РФ «Вопросы 

Совета при Президенте РФ по физической культуре и спорту» от 

02.11.2005 г. и др. 
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сти обучающегося с учетом его индивидуальных особенно-

стей, состояния здоровья и мотивации» (выделение курсивом 

наше. — О. М., Л. М., Е. К.). 

Актуальность исследования. Одна из первоочередных 

задач высшей школы — разработка физкультурно-оздорови-

тельных технологий и методик адаптивной физкультуры, ос-

нованных на индивидуализации параметров физических наг-

рузок и способствующих восстановлению нарушенного здо-

ровья молодежи, формирование у молодых людей потребно-

сти к физическому самосовершенствованию. 

Состояние здоровья молодежи — школьников, учащихся 

средних специальных заведений, студентов — вызывает сего-

дня серьезную озабоченность. Действительно, ситуация тре-

вожная. По данным всероссийской диспансеризации, только 

третья часть школьников здоровы, могут быть допущены к за-

нятиям по физической культуре и участвовать в спортивных 

мероприятиях. Почти половина имеет какие-либо отклонения, 

и по состоянию здоровья они могут допускаться к урокам 

физкультуры и спортивным занятиям с ограничениями. Нема-

ло школьников с различными хроническими заболеваниями. 

А ведь многие из них впоследствии становятся студентами. 

Обучение в вузе — тяжелый труд для бывших школьни-

ков. Учеба требует постоянного напряжения всех сил молодо-

го человека, которые должны постоянно поддерживаться на 

достаточно высоком уровне. К сожалению, очень мало студен-

тов занимается спортом самостоятельно в свободное время. 

Поэтому основное средство поддержания их работоспособно-

сти — плановые занятия по физической культуре, проводимые 

в вузе. В последние годы этой проблеме посвящено немало 

работ
2
. Однако педагогам высшей школы — преподавателям 

кафедр физического воспитания — сегодня нужны новые тех-

                                                           
2
 См.: Бароненко В. А., Рапопорт Л. А. Здоровье и физическая куль-

тура студента. М. : Альфа-М : ИНФРА-М, 2010; Холодов Ж. К., Куз-

нецов В. С. Теория и методика физического воспитания и спорта. 

М. : Академия, 2009 и др. 
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нологии, методики и практические рекомендации, в том числе 

в области тренинга, которые бы обеспечивали высокую эф-

фективность не только организации, но и результативность 

проведения занятий по физической культуре со студентами. 

К сожалению, таких работ практически нет
3
. 

Практика свидетельствует, что некоторые студенты, к при-

меру, имеющие ограничения по состоянию здоровья, пытают-

ся под разными предлогами уклониться от занятий по физиче-

ской культуре. Другие, наоборот, хотят заниматься вместе с 

группой, но стесняются своей болезни и немощи. Преподава-

телю следует помочь и тем и другим преодолеть этот психоло-

гический барьер. Предлагаемая автором методика психолого-

педагогического тренинга, разработанная на основе многолет-

ней работы в сфере физической культуры и спорта, направле-

на на решение стоящей задачи. 

Научная новизна исследования. В соответствии с про-

граммой учебной дисциплины «Физическая культура» студен-

ты дневного отделения вузов относятся по состоянию здоро-

вья к трем группам: основная, подготовительная и специаль-

ная медицинская. Студенты различных групп выполняют те 

разделы учебной программы, требования и тесты которой до-

ступны им по состоянию здоровья. 

Физическая культура имеет огромный потенциал для со-

вершенствования физического развития студентов, повыше-

ния их работоспособности и улучшения состояния здоровья. 

Однако этот потенциал в настоящее время по разным причи-

нам недостаточно реализуется. 
                                                           
3
 См.: Анн Л. Ф. Психологический тренинг с подростками. СПб. : 

Питер, 2005; Грецов А. Тренинг развития с подростками: Творчество, 

общение, самопознание. СПб. : Питер, 2012 ;  Лидерс А. Психологи-

ческий тренинг со старшеклассниками и студентами. М. : Эстерна, 

2009; Панасюк Е., Монина Г. Тренинг взаимодействия с неуспеваю-

щим учеником. М.: Речь, 2010; Панфилова А. Тренинг педагогиче-

ского общения. М. : Академия, 2008; Рай Л. Развитие навыков тре-

нинга. СПб. : Питер, 2003 и др. 
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Во-первых, не разработана и не апробирована методика 

применения психолого-педагогического тренинга как метода 

стимулирования физического развития и самосовершенство-

вания студентов. 

Во-вторых, данный вид тренинга могут использовать толь-

ко психологи-практики. 

В-третьих, преподавателям физической культуры не раз-

решается применять психолого-педагогический тренинг в свя-

зи  с недостаточным уровнем психологической и медицинской 

подготовки, хотя речь идет не столько о воздействии на пси-

хику студента, сколько на его сознание как саморазвивающей-

ся личности (следует заметить также, что многие преподавате-

ли имеют квалификацию инструктора лечебно-физической 

культуры — ЛФК). 

Вместе с тем, как показывает анализ учебных программ 

подготовки преподавателей физической культуры в вузах, ряд 

учебных дисциплин («Общая психология», «Спортивная ме-

дицина», «Спортивная психология», «Анатомия человека и 

спортивная морфология», «Физиология», «Гигиена физиче-

ский упражнений», «Лечебная физкультура и массаж», «Об-

щая физиология и спортивная физиология», «Биомеханика», 

«Медико-биологические и психологические особенности из-

бранного вида спорта» и др.) имеют непосредственное отно-

шение к психологии и медицине. Более того, многие препода-

ватели являются кандидатами в мастера и мастерами спорта, 

имеют опыт развития своих физических возможностей. 

Преподаватель физической культуры сопровождает сту-

дентов в их индивидуальном физическом развитии на протя-

жении всего периода обучения в вузе. Он создает условия для 

раскрытия их потенциальных возможностей, побуждает к фи-

зическому самосовершенствованию. Педагог знает законо-

мерности развития психики, возрастные особенности лично-

сти, физиологические изменения в организме в зависимости от 

физических нагрузок, механизмы возникновения проблемных 

отношений и пути решения этих проблем. 
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Методика данной программы позволяет использовать пси-

холого-педагогический тренинг, его формы и методы, приемы 

и средства для осознания студентами необходимости занятий 

физической культурой и создает условия для самостоятельно-

го (под наблюдением преподавателя) психологического рас-

крепощения, самовыражения и раскрытия способностей через 

разнообразные формы упражнений.  
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1. ОСНОВЫ ТЕОРИИ МОТИВАЦИИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
     ЧЕЛОВЕКА 
 

 

1.1.Теоретические аспекты мотивации  
      профессиональной деятельности 

 

Мотивация — это процесс побуждения себя и других к де-

ятельности для достижения личных целей или целей органи-

зации
4
. Систематическое изучение мотивации с психологиче-

ской точки зрения не позволяет определить точно, что же по-

буждает человека к труду, выполнению профессиональных обя-

занностей. Однако исследование поведения человека в труде 

дает некоторые общие объяснения мотивации и позволяет со-

здать прагматические модели мотивации сотрудника на рабо-

чем месте. 

Теории мотивации можно разделить на две группы: теории 

содержания; теории процесса. 

Первые делают упор на изучении и объяснении того, что 

мотивирует и каковы мотивы определенного поведения. Вто-

рые разъясняют тот процесс, который продвигает  происходя-

щий внутри человека процесс мотивации. Чтобы действитель-

но можно было понять мотивацию как явление, нужны оба по-

нятия, а также персональный подход к рассмотрению. 

1. Двухфакторная теория мотивации Герцберга. 

Эта теория создана Ф. Герцбергом на основе данных ин-

тервью, взятых на различных рабочих местах, в разных про-

фессиональных группах и в разных странах. Интервьюируе-

                                                           
4
 См.: Максвелл Д. К. Мотивация решает все. М. : Попурри, 2013. 
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мых просили описать ситуации, в которых они чувствовали 

полное удовлетворение или, наоборот, неудовлетворение от 

избранной профессии и работы в целом. 

Ответы были классифицированы по группам. Изучая соб-

ранный материал, Герцберг пришел к выводу, что удовлетво-

ренность и неудовлетворенность работой вызываются различ-

ными факторами. На удовлетворенность работой влияют: 

— достижения (квалификация) и признание успеха; 

— работа как таковая (интерес к работе и заданию); 

— ответственность; 

— продвижение по службе; 

— возможность профессионального роста. 

Эти факторы он назвал «мотиваторами». На неудовлетво-

ренность работой влияют: 

— способ управления; 

— политика организации и администрация; 

— условия труда; 

— межличностные отношения на рабочем месте; 

— заработок; 

— неуверенность в стабильности работы; 

— влияние работы на личную жизнь. 

Эти внешние факторы получили название «факторы кон-

текста», или «гигиенические» факторы. 

Мотиваторы, вызывающие удовлетворенность работой, 

связывались с ее содержанием и внутренними потребностями 

личности в самовыражении. Факторы, вызывающие неудовле-

творенность работой, связывались с недостатками работы и 

внешними условиями. С этими факторами легко связать не-

приятные ощущения, которые необходимо избегать. 

По мнению Герцберга, факторы, вызывающие удовлетво-

ренность работой, не являются противоположностью в одном 

и том же измерении. Каждый из них находится как бы в собст-

венной шкале измерений, где один действует в диапазоне от 

минуса до нуля, а второй — от нуля до плюса
5
. Если факторы 

                                                           
5
 См.: Холлифорд С., Уиддет С. Мотивация. М. : Гиппо, 2008. 
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контекста создают плохую ситуацию, то работники испытыва-

ют неудовлетворенность, но и в лучшем случае эти факторы 

не приводят к большой удовлетворенности работой, а дают 

скорее нейтральное отношение. 

Удовлетворенность работой вызывают только мотивацион-

ные факторы, положительное развитие которых может повы-

сить мотивацию и удовлетворенность от нейтрального состоя-

ния до плюса. 

2. Иерархия потребностей (А. Маслоу)
6
. 

Поведение личности обычно направляется его наиболее 

сильной в данный момент потребностью. Это заставляет нас 

действовать таким образом, чтобы удовлетворить потреб-

ность. 

Потребности можно группировать по-разному. Пятисту-

пенчатую иерархическую модель создал А. Маслоу и трехсту-

пенчатую — К. Альдерфер. 

Классификация Маслоу представляет нам следующие по-

требности: 

— физиологические (жажда, голод, сон, сексуальные); 

— потребность в безопасности; 

— социальные потребности (любовь, принадлежность к 

определенной социальной группе); 

— потребность в уважении (самоуважение, успех, статус); 

— потребность в самовыражении. 

Маслоу утверждает, что наиболее сильная потребность оп-

ределяет поведение до тех пор, пока она не удовлетворена. 

Удовлетворенная потребность больше не определяет поведе-

ние, то есть не действует как фактор мотивации. 

Потребности удовлетворяются в определенном порядке. Фи-

зиологические потребности и потребность в безопасности — это 

первичные потребности, которые должны быть удовлетворены 

прежде, чем потребности более высокого уровня смогут опре-

делять поведение. Например, усиление чувства голода ставит 

потребность в пище на центральное место в поведении челове-
                                                           
6
 См.: Маслоу А. Х. Мотивация и личность. СПб. : Питер, 2014. 



1.1. Теоретические аспекты мотивации профессиональной деятельности 

13 

ка, отодвигая в сторону другие (например, удовлетворяющие 

потребности в собственном развитии). По мнению Маслоу, ес-

ли существуют две одинаково сильные потребности, то доми-

нирует потребность более низкого уровня. 
Таким образом, условия и ситуация со своей стороны оп-

ределяют, какие потребности будут доминировать. Потребно-

сти, связанные с уважением личности, и в этом смысле явля-

ются индивидуальными. Следовательно, в одной и той же си-
туации, у разных людей могут существовать разные потребно-

сти, а изменение ситуации влечет за собой изменение потреб-
ностей одного человека. 

Работа как таковая может стать источников для удовлетво-
рения потребностей. В этом случае часто речь идет о потреб-

ностях более высокого уровня, связанных с уважением и само-
выражением. С другой стороны, работа может быть способом 

изыскивать возможности для удовлетворения таких потребно-
стей вне работы, и тогда доминируют потребности более вы-

сокого уровня, связанные с условиями и факторами безопасно-
сти. 

3. Теория ожиданий (Врум, Портер, Лоулер и др.). 
Мотивированная деятельность является целенаправленной. 

Цель обычно связана с прямым или косвенным удовлетворе-
нием какой-либо потребности. 

Сила направленности деятельности на достижение цели 

обусловливается частично тем, в какой мере личность чув-
ствует себя вознагражденной за достижение цели. 

Сила стремления к получению вознаграждения или другой 
цели (другими словами, исполнительная мотивация) зависит от: 

— ценности вознаграждения (желательности) и 
— его достижимости (реальности получения вознагражде-

ния, «ценности ожиданий»). 
То, что человек ценит, зависит от его потребностей. Чтобы 

человек был мотивирован на определенную деятельность, 
нужно его достижения в этой деятельности вознаграждать тем, 

что он ценит, и вознаграждение должно быть связано с дости-
жением цели так, чтобы человек это заметил. 
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С другой стороны, каждый знает, что не всегда даже 

настойчивые усилия гарантируют достижение цели. На основе 

ранее полученного опыта формируется представление (ожи-

дание) о том, насколько реальной является возможность до-

стижения цели. В этом случае взвешиваются также все воз-

можности и препятствия, возникающие вследствие окружения 

и ситуации данного момента. 

Если ожидания высоки, сила побудительного мотива воз-

растает. Ранее полученный успешный опыт также подкрепляет 

ожидание того, что соответствующий результат мог бы быть 

получен. Таким образом, успех усиливает мотивацию
7
. 

Если же ожидания не осуществляются, препятствия к дос-

тижению цели порождают ощущение тщетности усилий. Чем 

больше для человека важность (ценность) недостигнутой цели, 

тем больше ощущение тщетности. В следующий раз, может 

быть, будет немного снижен и уровень цели и, если цель не 

будет достигнута несколько раз, снизится оценка реальности 

ее достижения, и мотивация уменьшится. «Стоит ли пытать-

ся...» Ощущение тщетности снижает мотивацию, а низкая мо-

тивация уменьшает исполнительский вклад, осложняет дости-

жение цели и вызывает еще большее ощущение тщетности. 

Круг замыкается. 

От ощущения тщетности может избавить постановка ре-

альных целей, приближение ожиданий к реальности и возна-

граждение от достижения цели тем способом, который ценит 

сам работник. 

4. Ситуационные, личностные и другие факторы, вли-

яющие на мотивацию.   

Способ управления и организационный климат — это фак-

торы, влияющие на мотивацию в рамках коллектива. Это так 

называемые посреднические переменные, то есть их влияние 

либо порождает мотивацию, либо препятствует ей. Другими 

такими ситуационными факторами выступают межличностные 

                                                           
7
 См.: Энкельманн Н. Б.  Власть мотивации. Харизма, личность, ус-

пех. М. : Интерэксперт, 2012. 
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отношения на рабочем месте, давление на работе в данный мо-

мент, использовавшийся производственный метод, а также суще-

ствующие на предприятии культура и групповые нормы. 
В теории Герцберга эти моменты относятся к гигиениче-

ским факторам, то есть способ решения вопросов либо вызвал 
неудовлетворенность, либо сделал ситуацию нейтральной, но 
не создал мотивацию. В теориях ожиданий такие факторы си-
туации и внешней среды являются теми переменными, кото-
рые определяют оценку желательности цели и возможности ее 
достижения

8
. 

К примеру, использовавшийся производственный метод 
уже ограничивает поддержание удовлетворения потребности в 
самовыражении как сильной цели. С другой стороны, поведе-
ние руководителя и способ управления в значительной степе-
ни определяют мотивацию и достижения его подчиненных. 
На основе деятельности руководители и подчиненные делают 
выводы о том, какие достижения вознаграждаются, а какие — 
нет и что следует из каждого способа деятельности. 

Ситуационные факторы зачастую препятствуют работнику 
в выполнении задания желаемым способом (например, отсут-
ствие инструментария), и таким образом появляются препятст-
вия на пути к достижению цели. Например, из методов управ-
ления руководителя или проводимой на предприятии кадровой 
политики делается вывод о том, что достижение цели ни в ко-
ем случае не повлечет за собой желаемого вознаграждения. 
Препятствия, видимые на пути к достижению цели, создают 
ощущение тщетности и снижают мотивацию. 

Одним из препятствий может быть также недостаточность 
собственных способностей по отношению к данному заданию. 
По этой причине исполнение неудачно, и в следующий раз мо-
тивация при таком задании будет еще ниже. Успех при испол-
нении задания, напротив, стимулирует мотивацию к соответ-
ствующей работе. Следовательно, качество заданий, даваемых 
работнику, в соотношении с его способностями и мастерством 
также влияет на мотивацию. 
                                                           
8
 См.: Грейси Б. Мотивация. М. : Манн, Иванов и Фербер, 2014. 
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С другой стороны, личность работника оказывает влияние в 

тех случаях, когда видны причины успеха и неудач. Недооцени-
вающий себя человек переносит на себя даже маленький упрек 

или неудачу, а другой ищет причину вне себя — зачастую у него 
виноваты начальники, руководство или условия труда. 

Значит, «я», или представление о самом себе, — это такая 

личностная черта, которая влияет на опытность работника, 
формируемые на этой основе ожидания и, таким образом, на 

мотивацию в работе. Другими подобными факторами, связан-
ными с человеком, являются личность, способности и умение, 

ценности и потребности работника, а также ожидания, сфор-
мированные на основе его более раннего жизненного опыта. 

По сумме этих факторов кого-то больше мотивируют внутрен-
ние потребности в самовыражении и уважении, то есть по-

требности более высокого уровня, а кого-то — потребности, 
идущие извне и направленные на избежание неприятных пере-

живаний и условий и на получение различных вознагражде-
ний, удовлетворяющих потребности более низкого уровня. 

5. Потребности в достижении, присоединении и власти 

как фактор поведения на работе. 

С точки зрения управления по результатам основными яв-
ляются три типа мотивации. 

— Потребность в достижении цели. Работник, имеющий 
значительную потребность в достижении цели, ставит себе 

высокие, но реальные цели. Для него важны хорошие дости-

жения. 
— Потребность в присоединении. Работник, испытываю-

щий потребность в присоединении, ценит человеческие отно-
шения и дружбу и поддерживает их. Такой человек может 

быть весьма эффективен при выполнении заданий, требующих 
групповой работы. 

— Потребность во власти. Работник, имеющий потреб-
ность во власти, хочет обладать возможностью влиять на дру-

гих и поэтому ищет такие задания и должности, где у него был 
бы соответствующий статус, дающий возможность применять 

власть и авторитет. 
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Чтобы использовать свои ресурсы эффективно, предпри-

ятия должны искать для выполнения каждого задания такого 

человека, чья основная мотивация соответствует особенно-

стям задания. Если работник, имеющий потребность в дости-

жении цели, мог бы успешно справиться с весьма сложным за-

данием, за выполнение которого он один нес бы ответствен-

ность, то, получив задание, важное, но с большой степенью 

рутинности и разделением ответственности на многих работ-

ников, он, очевидно, это задание не выполнит. Правда, моти-

вация не всегда сохраняется в неизменном виде. На нее оказы-

вают значительное влияние как ситуация, так и рабочая обста-

новка в организации. 

Выделяют два типа мотивации. Один тип проявляется у 
руководителей, находящихся на таких должностях, которые 

требуют усердия и предприимчивости, другой — при должно-
стях, требующих координации и интеграции. 

МакКлелланд  занимался изучением мотивации бизнесме-
нов и пришел к выводу, что для работников, имеющих потреб-

ность в достижении цели, типично следующее: 

а) им нравятся ситуации, в которых возможно взять на се-

бя ответственность за нахождение решения проблемы. Их не 

интересуют ситуации, в которых можно добиваться успеха 

благодаря случайностям, они хотят сами влиять на конечный 

результат; 

б) однако они не хотят идти на слишком большой риск, а ста-
вят себе умеренные цели, где риск просчитан и предсказуем; 

в) имеющие потребность в достижении цели хотят кон-
кретной обратной связи, насколько хорошо они справляются с 

заданием. Может быть, поэтому имеющие потребность в дос-

тижении цели великолепно чувствуют себя в деловой жизни, 
поскольку она постоянно создает ситуации, где ценится успех. 

МакКлелланд отмечает, что для имеющих потребность в дос-
тижении цели предпринимателей деньги сами по себе редко 

значат очень многое. Но они важны как показатель успеха
9
. 

                                                           
9
См.: МакКлелланд Д. Мотивация человека. СПб. : Питер, 2007.  
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С точки зрения сохранения мотивации важно знать резуль-

таты исследования Эдгара Шейна, которые показывают нали-

чие в мотивации к работе 5—7-летних отрезков времени. Если 

содержание работы не меняется полностью или значительно, 

то мотивация явно снижается через 5 лет. 

Сделаем некоторые обобщающие выводы. Таким образом, 

теории мотивации разделяют на две категории: содержатель-

ные и процессуальные. Однако, чтобы понять смысл теории 

содержательной и процессуальной мотивации, нужно сначала 

усвоить смысл основополагающих понятий: потребности и 

вознаграждения. 

Потребности — это осознанное отсутствие чего-либо, вы-

зывающее побуждение к действию. Первичные потребности 

заложены генетически, а вторичные вырабатываются в ходе 

познания и обретения жизненного опыта. Потребности невоз-

можно непосредственно наблюдать или измерять. Об их суще-

ствовании можно судить лишь по поведению людей. Потреб-

ности служат мотивом к действию
10

. 

Потребности можно удовлетворить вознаграждениями. 

Вознаграждение — это то, что человек считает для себя цен-

ным. Менеджеры используют внешние вознаграждения (де-

нежные выплаты, продвижение по службе) и внутренние (чув-

ство успеха при достижении цели), получаемые посредством 

самой работы. Рассмотрим названные теории подробнее. 

Содержательные теории мотивации. Содержательные 

теории мотивации в первую очередь стараются определить по-

требности, побуждающие людей к действию, особенно при 

определении объема и содержания работы. При закладке ос-

нов современных концепций мотивации наибольшее значение 

имели теории Абрахама Маслоу, Фредерика Герцберга и Дэ-

вида МакКлелланда. 

Согласно теории Маслоу, пять основных типов потребно-

стей (физиологические, безопасности, социальные, успеха, са-

                                                           
10

 См.: Апгер М. За пределами черт личности. Реверсивная теория 

мотивации. М. : Медиа, 2004. 
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мовыражения) образуют иерархическую структуру, которая 

как доминант определяет поведение человека. Потребности 

высших уровней не мотивируют человека, пока не удовлетво-

рены, по крайней мере, частично потребности нижнего уров-

ня. Однако эта иерархическая структура не является абсолют-

но жесткой и строгой. 
Менеджеры, действующие на международной арене, так 

же как и их коллеги, действующие внутри какой-либо страны, 
должны обеспечивать возможности для удовлетворения по-
требностей сотрудников. Поскольку в различных странах отно-
сительная важность потребностей определяется по-разному, ру-
ководителям организаций, действующих на международном 
уровне, необходимо знать эти различия и принимать их в расчет. 

Хотя, казалось бы, теория человеческих потребностей 
Маслоу дала руководителям весьма полезное описание про-
цесса мотивации, последующие экспериментальные исследо-
вания подтвердили ее далеко не полностью. 

Полагая, что классификация потребностей, предложенная 
Маслоу, не совсем полная, МакКлелланд дополнил ее, введя 
понятие потребностей власти, успеха и принадлежности. 

Потребность власти выражается как желание воздейство-
вать на других людей. В рамках иерархической структуры 
Маслоу потребность власти попадает между потребностями в 
уважении и самовыражении. Управление очень часто привле-
кает людей с потребностью власти, поскольку оно дает много 
возможностей проявить и реализовать ее. 

Потребность успеха также находится где-то посередине 
между потребностью в уважении и потребностью в самовыра-
жении. Эта потребность удовлетворяется не провозглашением 
успеха этого человека, что лишь подтверждает его статус, а 
процессом доведения работы до успешного завершения. 

Во второй половине 50-х годов Фредерик Герцберг с со-
трудниками разработал еще одну модель мотивации, основан-
ную на потребностях. Герцберг пришел к заключению, что 
факторы, действующие в процессе работы, влияют на удовле-
творение потребностей. Гигиенические факторы (размер опла-
ты, условия труда, межличностные отношения и характер кон-
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троля со стороны непосредственного начальника) всего лишь 
не дают развиться чувству неудовлетворенности работой. Для 
достижения мотивации необходимо обеспечить воздействие 
мотивирующих таких факторов, как ощущение успеха, про-
движение по службе, признания со стороны окружающих, от-
ветственность, рост возможностей. 

Процессуальные теории мотивации. Содержательные тео-

рии мотивации базируются на потребностях и связанных с 

ними факторах, определяющих поведение людей. Процессу-

альные теории рассматривают мотивацию в ином плане. В них 

анализируется то, как человек распределяет усилия для до-

стижения различных целей и как выбирает конкретный вид 

поведения. Процессуальные теории не оспаривают существо-

вания потребностей, но считают, что поведение людей опре-

деляется не только ими. Согласно процессуальным теориям 

поведение личности является также функцией его восприятия 

и ожиданий, связанных с данной ситуацией, и возможных по-

следствий выбранного им типа поведения. 

Имеется три основные процессуальные теории мотивации: 

теория ожиданий, теория справедливости и модель Порте-

ра — Лоулера
11

. 

Теория ожиданий основывается на предположении, что 

человек направляет свои усилия на достижение какой-либо 

цели только тогда, когда будет уверен в большой вероятности 

удовлетворения за этот счет своих потребностей или достиже-

ния цели. Мотивация является функцией фактора ожидания 

«затраты труда — результаты», «результаты — вознагражде-

ние» и валентности (то есть относительной степени удовле-

творения). Наиболее эффективная мотивация достигается, ко-

гда люди верят, что их усилия обязательно позволят им до-

стичь цели и приведут к получению особо ценного вознаграж-

дения. Мотивация ослабевает, если вероятность успеха или 

ценность вознаграждения оценивается людьми невысоко. 

                                                           
11

 См.: Дэкерс Л. Мотивация. Теория и практика. Расширенный курс. 

М. : ГроссМедиа, 2007. 
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В рамках теории справедливости предполагается, что лю-

ди подвергают субъективной оценке отношение вознагражде-
ния к затраченным усилиям и сравнивают его с тем, что, как 

они считают, получили другие работники за аналогичную ра-
боту. Несправедливое, по их оценкам, вознаграждение приво-

дит к возникновению психологического напряжения. Если че-

ловек считает свой труд недооцененным, он будет уменьшать 
затрачиваемые усилия. Если же он считает свой труд переоце-

ненным, то он, напротив, оставит объем затрачиваемых уси-
лий на прежнем уровне или даже увеличит его. 

Получившая широкую поддержку модель Портера — Лоу-
лера основывается на том, что мотивация выступает функцией 

потребностей, ожиданий и восприятия работниками справед-
ливого вознаграждения. Результативность труда работника за-

висит от приложенных им усилий, его характерных особенно-
стей и возможностей, а также оценки им своей роли. Объем 

затрачиваемых усилий зависит от оценки работником ценно-
сти вознаграждения и уверенности в том, что оно будет полу-

чено. Согласно модели Портера — Лоулера результативность 
труда продолжает удовлетворенность, а вовсе не наоборот, как 

считают сторонники теории человеческих отношений. 

 
1.1.1. Забота о здоровье человека как одна из форм  
          морального стимулирования труда 

 

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) уже в 

опубликованном в 1946 году определении здоровья тесно увя-

зала физическое и психическое состояние человека. Согласно 

определению ВОЗ, здоровье — это состояние хорошего физи-

ческого, психического и социального самочувствия, то есть 

здоровье — это не только отсутствие болезни или травмы. 

Уравновешенная и зрелая личность строится на этих трех ос-

новных элементах. Ответственность за создание хорошего са-

мочувствия лежит в первую очередь на самом человеке. Целе-

направленная забота о здоровье отражает способность и жела-

ние личности отвечать за себя. 
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Руководитель должен заботиться о том, чтобы не подвер-

гать опасности здоровье вверенных ему сотрудников. Он от-

ветственен за то, чтобы в их сфере деятельности были всем из-

вестны и выполнялись предписания по технике безопасности. 

Руководитель не должен поручать своим сотрудникам работу, 

которая не соответствует состоянию их здоровья. 

1. Забота о физическом состоянии. 

Развитие физической формы оказывает укрепляющее влия-

ние на психическую структуру. Физическая активность пред-

лагает хороший путь для снятия психического давления. Ак-

тивно занимающиеся оздоровительным спортом обосновыва-

ют свой энтузиазм тем, что они чувствуют, как физическое 

утомление делает более яркой и четкой умственную деятель-

ность. Психический настрой возрастает, и находится новый 

угол зрения для трудных и не дающих покоя вопросов. 

Не нужно делать так, чтобы занятия спортом становились 

новым поводом для стресса. Забота о физическом состоянии 

не только дает душевное здоровье, но и защищает от болезней. 

Проблема сегодняшнего человека заключается именно в 

недостаточном использовании возможностей собственного те-

ла. Организм изнашивается раньше времени, поскольку его не 

тренируют и не дают достаточной нагрузки. То же самое отно-

сится и к мозгу. Если не использовать мозг, то есть душевные 

ресурсы, он атрофируется. 

2. Забота о психическом состоянии. 

Забота о душевном здоровье предполагает необходимую 

заботу и о психическом состоянии. Ухудшение психического 

состояния проявляется наиболее наглядно в душевном дис-

комфорте. Жизнь гнетет, в мыслях — пустота, бесцельность и 

иррациональность. Уставший и апатичный человек уходит в 

себя и больше не может интересоваться другими. Если такая 

ситуация продолжается долго, есть опасность, что психиче-

ское равновесие будет полностью потеряно. Поэтому важно, 

чтобы расстройства в психике были выявлены уже на ранней 

стадии, тогда не потребуется длительного лечения. 
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Центральным в душевном здоровье является равновесие. 
Душевно здоровый человек способен налаживать отношения 
обратной связи: передавать и воспринимать чувства и пережи-
вания. Он может делать работу и радоваться достигнутому. 
Кроме того, душевное здоровье включает в себя и способность 
переносить потери, поскольку отказ от чего-либо тоже входит 
в понятие человеческой жизни. Отказ содержит боль и горе, 
особенно тогда, когда потеря связана с человеческими взаимо-
отношениями. В целом душевное здоровье означает не бес-
проблемность, а способность сохранить равновесие независи-
мо от изменений. Никто не может быть уравновешенным во 
всех жизненных ситуациях. 

Решающее влияние на психическое самочувствие оказыва-
ют человеческие отношения. Человек испытывает и проверяет 
себя в отношении к другим. Если человеческие взаимоотноше-
ния, например, из-за вечной спешки постоянно остаются по-
верхностными и скоротечными, то человеческое взаимовлия-
ние обедняется. Дружеские и семейные отношения требуют 
времени и полноценного общения. Откровенные и тесные че-
ловеческие взаимоотношения создают ощущение безопасно-
сти и дают смелость приступать к любым, даже проблематич-
ным планам и осуществлять их. 

Отдых и достаточный сон влияют не только на настроение, 
но и на душевное здоровье. Достаточно долгий и непрерыв-
ный ночной сон — одна из главных предпосылок душевной 
бодрости. Нельзя отбирать у ночного сна часы для работы, по-
скольку это очень скоро скажется на результатах. 

Увлечения и досуг дают возможность увеличить душев-
ную бодрость. Резервируя время для себя и для своих увлече-
ний, человек делает свою жизнь богаче. Свободное время от-
даляет нас от работы и помогает расслабиться.  Получаемый 
заряд бодрости положительно сказывается на  выполнении бу-
дущей работы. 

Каждый человек несет личную ответственность за свою 
жизнь и мотивацию к работе. Чем быстрее мы воспримем та-
кую точку зрения, тем быстрее начнем осуществлять правиль-
ные мероприятия. Однако представляется, что многие из нас 
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тратят слишком много времени, прежде чем осмелятся взять 
на себя главную ответственность за содержание своей жизни и 
желание работать. 

Мы привыкли искать причины своих жизненных и рабочих 

проблем вначале вне нас. Причины находятся быстро: это — 

ближайшие коллеги по работе, начальники, подчиненные, раз-

деление труда, атмосфера, способ управления, а вне своего 

предприятия — экономическая конъюнктура, неразумная по-

литика правительства и множество других факторов, лежащих 

даже за пределами нашей страны. Многие из нас тратят так 

много времени на объяснение эффективности своей работы 

или нежелания работать, что в течение этого времени при его 

правильном использовании можно было бы достичь значи-

тельно более высокой мотивации — как собственной, так и 

ближайшего окружения. 

В литературе встречается много определений мотивации и 

мотивов. Во всех них пытаются различными терминами выра-

зить главное в мотивации: речь идет о процессе, который про-

исходит внутри человека, направляет его поведение и выбор 

или, иными словами, заставляет его вести себя в какой-то кон-

кретной ситуации определенным образом. Следовательно, по-

нимая процесс мотивации, мы можем значительно лучше по-

нять как себя, так и поведение людей, с которыми мы общаем-

ся, в различных ситуациях. Однако в объяснении поведения 

человека мотивация является лишь маленькой частью. 

 
1.1.2. Мотивация как фактор управления  
          жизнедеятельностью человека 

 

Для того чтобы подключить человека к решению той или 

иной задачи, надо суметь найти ту мотивацию, которая побу-

дила бы его к действию. И только при соответствующих моти-

вациях можно вдохновить людей на решение сложных и 

сверхсложных задач. 

Мотивационный подход давно разрабатывается в зарубеж-

ной и отечественной психологии. 
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Применительно к управлению деятельностью впервые 
проблема мотивов и стимулов была поставлена Адамом Сми-
том, который считал, что людьми управляют эгоистические 
мотивы, постоянное и неистребимое стремление людей улуч-
шать свое материальное положение. Но А. Смит имел в виду 
прежде всего мотивацию предпринимателя, что же касается 
мотивации рабочих, участников производственного процесса, 
то она А. Смита не интересовала совсем. 

Этот пробел был восполнен американским теоретиком ор-
ганизации Ф. У. Тейлором. Создатель научной организации тру-
да утверждал, что рабочими управляют только инстинкты удо-
влетворения потребностей физиологического уровня, поэтому их 
можно «приводить в действие» с помощью элементарных стиму-
лов. По глубокому убеждению Тейлора, труд не предусмотрен 
биологической природой человека, поэтому каждый работает 
только по необходимости. Каждый стремится работать помень-
ше, а получать больше, на что предприниматель должен отвечать 
политикой «платить поменьше, а требовать больше». 

Принудительная сила администратора — главный мотор 
производства и главная мотивация к труду. Именно это положе-
ние легло в основу разработанной Тейлором системы инструк-
ций-предписаний, норм выработки и обоснования мотивации че-
рез почасовую оплату труда. Повременная оплата труда не поз-
воляет работнику распоряжаться своим временем, администра-
ция же задает темп труда, запрещая самовольные остановки и 
перерывы. Избыток рабочей силы, неполная занятость населения 
стали мощным стимулом повышения производительности труда 
и, конечно, влияли на мотивацию работников. 

Так продолжалось вплоть до 50—60-х годов XX века, ко-
гда этот метод в рыночной экономике исчерпал себя. Отдель-
ные же исследования мотивации, в основном в рамках психо-
логии, не оказывали решающего влияния на управленческую 
практику предпринимателей. Положение стало меняться, ко-
гда возникшее в 30-е годы в США гуманистическое направле-
ние в управлении (М. П. Фоллет и Э. Мэйо с его знаменитыми 
Хоторнскими экспериментами) было обогащено исследовани-
ями А. Маслоу, Г. Олпорта, К. Роджерса и др. Потребности 
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предпринимательства, управления и социальные изменения в 
обществе стимулировали развитие теорий мотивации и иссле-
дований мотивационных механизмов. Своеобразным призна-
нием этого стало включение мотивации в качестве одной из 
важнейших функций управления, менеджмента в многочис-
ленные пособия по предпринимательству и управлению. 

Наиболее популярна из теорий мотивации в пособиях и 

работах по практическому менеджменту — концепция А. Мас-

лоу (1908—1970). Он первый предложил классификацию по-

требностей и взаимосвязей между ними, построив своеобраз-

ную иерархию, в которой высшие запросы не выступают на 

первый план, пока не удовлетворены низшие потребности. Эта 

иерархия представлена на рисунке. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1. Иерархия потребностей (по Маслоу) 

5. Самоактуализация: полная реализация потенциала, творчество 

3. Социальные потребности:  

положение в обществе, дружба, любовь 

4. Потребности в уважении: 

               внешние:                                   внутренние: 

статус, престиж, уважение       самоуважение, уверенность в себе,  

                                                                      свобода 

2. Потребность в безопасности:  

гарантии удовлетворения физиологических потребностей 

1. Физиологические потребности:  

еда, отдых, физическое развитие 



1.1. Теоретические аспекты мотивации профессиональной деятельности 

27 

Данные потребности составляют пять основных уровней. 

Их название, а также графическое изображение («пирамида 

Маслоу») в различных источниках могут несколько разли-

чаться, но суть дела от этого не изменится. 
1. Основные физиологические потребности — это потреб-

ности в пище, воде, сне, жилице, мускульной активности, сек-
суальном удовлетворении. Их чаще называют первичными, 
базовыми. Ясно, что важнейший стимул к их удовлетворению 
— деньги, т. е. перспектива экономической состоятельности, 
жизни без материальных лишений. Сегодня для многих из нас 
значимо материальное стимулирование — высокий заработок, 
который должен обеспечить достойное человеческое суще-
ствование. 

2. Потребность в безопасности. Каждый человек хочет 
избежать болезней и травм, сохранить здоровье и работоспо-
собность на долгие годы. В сознание нашего народа прочно 
вошло чувство уверенности в завтрашнем дне. Этим потреб-
ностям отвечают такие стимулы, как гарантированная работа, 
социальное страхование, пенсионное обеспечение, возмож-
ность безбоязненно размещать деньги, ценные бумаги в бан-
ках, инвестиционных учреждениях и т. д. 

3. Социальные потребности. Э. Мэйо в свое время открыл 
такую характеристику личности, как социабельность. Челове-
ку свойственно желание постоянно ощущать контакт с себе 
подобными. Эта потребность имеет многообразные проявле-
ния. Люди нуждаются в эмоциональной привязанности, люб-
ви, поддержке. Известно, какие деформации происходят в 
личности после долгого пребывания в статусе безработного, 
когда человек оторван от трудового коллектива. Тяжело пере-
носят уход на пенсию, отрыв от своего коллектива ветераны 
труда, инвалиды. 

4. Потребности в уважении. Мало чувствовать собствен-
ную ценность для организации, люди хотят быть в своей среде 
уважаемыми, признаваемыми в качестве уникальных лично-
стей. Вот что говорит о себе известный американский мене-
джер Ли Якокка: «Я никогда не претендовал на большое жа-
лованье. Мне не свойственна склонность тратить много денег, 
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но я ценю престиж того поста, с которым связано мое жалова-
нье. Почему человек хочет стать президентом компании? Что, 
ему этот пост просто доставляет удовлетворение, быть может, 
и так, но он его способен вымотать и состарить. Почему же 
президент так много и упорно работает? А потому, что это да-
ет ему возможность сказать: «Да, я добрался до верха. Я кое-
чего достиг». 

5. Потребности в самоактуализации. Под самоактуализа-

цией понимается труд ради того, чтобы сделать хорошо то, что 

человек хочет сделать. Стать второстепенным врачом — это 

неподходящий путь к самоактуализации. Человек всегда хочет 

быть первоклассным или настолько хорошим, насколько он 

может быть. Более широко эта потребность понимается как 

потребность в творчестве. Предполагается, что каждый чело-

век стремится реализовать свой потенциал, постоянно самосо-

вершенствоваться, найти свое место в жизни. 

А. Маслоу подчеркивал, что всякий раз, когда человек бе-

рет на себя ответственность, он самореализуется. Но это толь-

ко часть характеристики такой личности. Самоактуализирую-

щаяся личность — это также независимая, нонконформист-

ская персона. Она не завершает свое совершенствование, она 

все время реализует свои способности. Ясно, что не все доби-

ваются полного удовлетворения этих потребностей, но такая 

возможность есть у каждого. 

Таким образом, согласно А. Маслоу, все потребности об-

разуют иерархическую структуру, которая как доминанта 

определяет поведение человека. Потребности физиологиче-

ские, в безопасности, называемые первичными, потребностя-

ми нижнего уровня, служат основанием для удовлетворения 

потребностей высшего порядка — социальных, в успехе, в са-

мовыражении (самоактуализации). Потребности высшего 

уровня не мотивируют человека, пока не удовлетворены, по 

крайней мере частично, потребности нижнего уровня. 

Наряду с иерархией потребностей, предложенной А. Мас-

лоу, в современных пособиях по менеджменту используются 

те дополнения, которые сделали к его классификации Д. Мак-
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Клелланд и Ф. Герцберг. Первый дополнил ее, введя понятия 

потребностей во власти, успехе и принадлежности к группе; 

второй выделил гигиенические факторы (размеры оплаты тру-

да, межличностные отношения и характер контроля со сторо-

ны непосредственного начальника) и мотивирующие (ощуще-

ние успеха, продвижение по службе, признание со стороны 

окружающих, ответственность, рост возможностей). Кроме 

этих подходов российскому предпринимателю предлагается 

руководствоваться также следующими теориями мотивации: 

процессуальными, теорией ожиданий В. Врума, справедливо-

сти, моделью Портера — Лоулера о справедливом вознаграж-

дении, теорией ERG Ч. Альдерфера, теорией человеческого 

фактора Д. МакГрегора, Э. Шеина, теорией У. Оучи и др. 

На основе анализа и обобщения исследований Ф. Герцбер-

га и других два английский ученых М. Вудкок и Д. Фрэнсис по-

строили интересную таблицу, помогающую полнее использо-

вать идеи мотивации для стимулирования эффективного тру-

дового поведения. Полезно сравнить данную таблицу со схе-

мой А. Маслоу. Она как бы продолжает пояснять, почему не 

дадут желаемого эффекта «главные мотиваторы», если не ре-

шено с «регуляторами мотивации». 

 
Таблица реализации мотивации  

для стимулирования трудового поведения 

 
Регуляторы мотивации 

1. Рабочая среда 2. Вознаграждение 3. Чувство безопасности 

Рабочее место 

Уровень шума 

Фоновое звучание 

музыки 

Эргономика 

Столовая 

Дизайн 

Удобства 

Чистота 

Физические условия 

работы 

Зарплата и прочие 

выплаты 

Выходные 

Дополнительные выгоды 

Системы 

медобслуживания 

Социальные проблемы 

Опасение стать лишним 

Ощущение своей 

принадлежности к компании 

Уважение и одобрение 

окружающих 

Приемлемый стиль 

управления 

Отношения с окружающими 

Осведомленность о том, как в 

компании обращаются с 

работниками 
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Окончание табл.  

 
Главные мотиваторы 

4. Личностное 

развитие 

5. Чувство причастности 6. «Интерес и вызов» 

Ответственность 

Экспериментиро-

вание 

Новый опыт 

Возможности для 

обучения 

Владение информацией 

Консультации 

Совместное принятие 

решений 

Коммуникация 

представительство 

Интересные проекты 

Развивающий опыт 

Возрастающая 

ответственность 

Обратная связь с 

продвижением к цели 

 

Теперь дадим некоторый комментарий к блокам в таблице 

Вудкока и Фрэнсиса. 

¶ Рабочая среда оказывает мощное влияние на работника, 

поэтому организациям не стоит жалеть средства и усилий на 

создание благоприятной обстановки для тружеников. 

¶ Вознаграждение сейчас обычно включает не только зар-

плату, но много других выплат, а также выходные дни и, особен-

но, дополнительные выгоды: жилье, личное медицинское стра-

хование, персональные автомобили, оплаченное питание и т. п. 

¶ Чувство безопасности. Оно связано с наличием работы, 

с отсутствием неуверенности в завтрашнем дне, с признанием 

и уважением окружающих, принадлежностью к группе и др. 

¶ Личностное развитие и рост. Сейчас происходит эволю-

ция взглядов менеджеров на отношение к личности. Если 

раньше главное внимание уделялось повышению квалифика-

ции работников, то теперь — развитию человеческих ресур-

сов, в фирмах и на предприятиях создаются соответствующие 

службы. Признается, что вклад в личностное развитие работ-

ников имеет и экономическое и гуманитарное значение. 

¶ С учетом этого необходимо сказать о возникновении но-

вой науки — акмеологии (от греч. акмэ — высшая степень че-

го-либо), изучающей состояние высшего взлета индивида. 

Природная одаренность, опыт прожитой жизни, запас физиче-

ской прочности позволяют личности достигнуть в какой-то 

момент вершин своих возможностей. 
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¶ Акмеология, анализируя всю совокупность характери-

стик зрелого человека, изучает и момент достижения им уров-

ня мастерства. Высокий профессионализм — это не только яр-

кое развитие способностей, но и глубокие и широкие знания о 

соответствующей деятельности, нестандартное мышление и, 

конечно, сильная и устойчивая мотивационно-эмоциональная 

заряженность на осуществление именно данной деятельности 

и на достижение в ней неординарных результатов. 

¶ Чувство причастности к общему делу присуще каждому 

работнику, он хочет ощущать свою «нужность» организации, 

поэтому руководители должны по возможности давать рабо-

тающим полную информацию, иметь отлаженную обратную 

связь, знать мнение о коренных вопросах производства. 

¶ «Интерес и вызов». Вудкок и Фрэнсис пишут, что боль-

шинство людей ищет такую работу, в которой бы содержался 

«вызов», которая бы требовала мастерства и не была слишком 

простой. Даже чисто исполнительные работы надо превратить 

в интересные, приносящие удовлетворение. 

Факторы 1, 2 и 3 могут действовать как демотиваторы, 

если работники не удовлетворены ими, факторы 4, 5 и 6 могут 

увеличить заинтересованность работников и обеспечить 

организации крупные достижения. 

Итак, рассматривая личность как объект управления, 

многие исследователи и практики признавали сложность и 

недостаточную изученность этого феномена. Здесь приведены 

лишь наиболее устоявшиеся представления о личности, о 

некоторых способах активизации ее поведения в процессе 

труда. Но нужно помнить, что личность зачастую не желает 

ощущать себя объектом чьего бы то ни было влияния, 

преднамеренного воздействия, что человек обычно стремится 

быть не пассивным участником совместной деятельности, а 

сознательным и активным существом, творящим и мир и 

самого себя. 
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1.1.3. Психологические аспекты управления мотивацией  
          в профессиональной деятельности 

 

Понятие управление широко используется в различных 
науках, обозначая функцию, присущую организованным си-

стемам (биологическим, техническим, социальным и др.). Раз-
личаются разные аспекты управления как особого вида дея-

тельности. 
Социальное управление в широком смысле слова — управ-

ление общностями, а также в определенных пределах — соци-
альными процессами и явлениями; в узком смысле — основан-

ная на определенных принципах деятельность субъекта управле-
ния, направленная на постановку перед объектом управления це-

лей, задач и организацию их решения путем использования раз-
нообразных средств и методов воздействия на него. 

В социальном управлении, в отличие от других видов, 
главными компонентами выступают либо люди как члены 

различных организаций, либо организационные подразделе-
ния в целом.  

Психология управления продуцирует психологические зна-

ния, применяемые при решении проблемы управления дея-
тельностью трудового коллектива. 

Социально-психологические отношения выступают как 
взаимоотношения людей, опосредованные целями, задачами и 

ценностями совместной деятельности, т. е. ее реальным со-
держанием. Управленческие отношения составляют организо-

ванную совместную деятельность, делают ее организованной. 
Иначе говоря, это не отношения в связи с деятельностью, а 

отношения, образующие совместную деятельность. 
В социальной психологии отдельный работник выступает 

как часть, как элемент целого, т. е. социальной группы, вне 
которой его поведение не может быть понятым. 

В психологии управления и отдельный работник, и соци-
альная группа, и коллектив выступают в контексте организа-

ции, в которую они входят и без которой их анализ в плане 
управления оказывается неполным. 
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Изучение личности работника в организации, анализ влия-
ния организации на социально-психологическую структуру и 
развитие коллектива — таковы главные темы исследований в 
психологии управления. 

Одним из первых, кто дал характеристику управления как 
особой сферы деятельности, был Сократ (470—399 гг. до 
н. э.). Он проанализировал различные формы управления, на 
основе чего провозгласил принцип универсальности управле-
ния. Платон (428—348 гг. до н. э.) дал классификацию форм 
государственного управления, сделал попытку разграничить 
функции органов управления. 

Первый крупный шаг к рассмотрению управления как 
науки был сделан Ф. Тейлором (1856—1915), который возгла-
вил движение научного управления. Он заинтересовался не 
эффективностью человека, а эффективностью деятельности 
организации, что положило начало развитию школы научного 
управления. Благодаря разработке концепции научного управ-
ления менеджмент был признан самостоятельной областью 
научных исследований. В своих работах «Управление фабри-
кой» (1903) и «Принципы научного менеджмента» (1911) 
Ф. Тейлор разработал ряд методов научной организации тру-
да, основанных на изучении движений рабочего с помощью 
хронометража, стандартизации приемов и орудий труда. 

Становление науки управления также связывается с име-
нами Ф. и Л. Джилбертов. Они провели исследования в обла-
сти трудовых движений, усовершенствовали хронометражные 
методики, а также разработали научные принципы организа-
ции рабочего места. 

Одним из пионеров, кто отметил, что менеджмент прони-
зан психологией, и выделил психологические факторы повы-
шение производительности труда, такие, например, как власть, 
единство руководства, подчинение личных интересов общим, 
корпоративный дух предприятия и др., был А. Файоль. На базе 
учения А. Файоля в 20-е гг. было сформулировано понятие ор-
ганизационной структуры фирмы, элементы которой пред-
ставляют систему взаимосвязей, серию взаимосвязанных не-
прерывных действий — функций управления. Благодаря 
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А. Файолю управление стало признаваться самостоятельной и 
специфической деятельностью людей, в итоге возникла новая 
отрасль науки — психология управления. 

Из других представителей, работающих в области управ-
ления, можно выделить М. Блюмфилда, разработавшего кон-
цепцию «менеджмента персонала», или управления рабочей 
силой (1917); и М. Вебера, предложившего концепцию «раци-
ональной бюрократии» (1921). 

В 30-е годы теоретики менеджмента активно обращаются к 
мотивационным факторам трудовой деятельности человека. 
Большим достижением управленческой мысли было то, что на 
смене «экономическому человеку» пришел «социальный че-
ловек» благодаря развитию «школы человеческих отноше-
ний», родоначальником которой принято считать Э. Мэйо — 
австралийско-американского ученого (1880—1949), известно-
го оппонента Ф. Тейлора. Он обнаружил, что группа рабо-
чих — это социальная система, в которой есть собственные 
системы контроля, воздействуя на которую можно улучшить 
результаты труда. 

Из других ученых этого направления можно выделить 
М. П. Фоллет, проанализировавшую стили руководства и раз-
работавшую теорию лидерства. 

Не менее популярно в «школе человеческих отношений» и 
учение Д. МакГрегора (1960). В основе его теории (X и Y) лежат 
следующие характеристики работников: теория X — средний 
индивид туповат, стремится увильнуть от труда, поэтому его 
необходимо постоянно контролировать, понукать и направлять. 
Человек такой категории предпочитает, чтобы им руководили, 
стремится избегать ответственности; теория Y — люди не яв-
ляются от природы пассивными. Они стали такими в результа-
те работы в организации. Такой человек не только принимает 
на себя ответственность, но и стремится к ней, он не нуждает-
ся в контроле, так как способен сам себя контролировать. 

В СССР термин психология управления впервые начал ис-

пользоваться в 20-е годы. На Второй Всесоюзной конферен-

ции по научной организации труда (НОТ), состоявшейся в 

марте 1924 года, один из докладов был полностью посвящен 
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психологии управления и проблемам, связанным с ней. Пси-

хология управления была призвана решить две задачи: 1) под-

бор сотрудников к функциям и друг к другу соответственно их 

индивидуальным особенностям; 2) воздействие на психику 

работника через стимулирование. 
В многочисленных работах по научной организации труда 

(В. В. Добрынин, С. С. Чахотин, П. М. Керженцев и др.), вы-
шедших в 20—30-е годы ХХ века, было немало интересных 

подходов к решению психологических проблем управления. 
Однако их недостаточный уровень разработанности не позво-

лил психологии управления выделиться в отдельную отрасль 

психологической науки. Периодом все более активного при-
ложения психологических знаний к теории и практике управ-

ления стала середина 60-х годов. 
Одними из первых исследователей, поставивших вопрос о 

необходимости разработке управления как науки, были 
Е. Е. Вендров и Л. И. Уманский. Среди основных аспектов пси-

хологии управления производством они называли социально-
психологические проблемы производственных групп и коллек-

тивов, психологию личности и деятельности руководителя, во-
просы подбора и подготовки руководящих кадров и др. 

В основе развития психологии управления лежат несколь-
ко источников: 

— потребность практики; 
— потребность развития психологической науки. 

В психологии управления, в отличие от психологии труда, 
например, актуальна не проблема соответствия работника его 

профессии, не проблема профессионального отбора и профес-

сиональной ориентации, а проблема соответствия работника 
организации, проблема отбора людей в организацию и их ори-

ентации в отношении особенностей данной организации. 
Отличительную особенность психологии управления со-

ставляет то, что ее объект — организованная деятельность 
людей. Организованная деятельность — это не просто сов-

местная деятельность людей, объединенных общими интере-
сами или целями, симпатиями или ценностями, это деятель-
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ность людей, объединенных в одну организацию, подчиняю-

щихся правилам и нормам этой организации и выполняющих 
заданную им совместную работу в соответствии с экономиче-

скими, технологическими, правовыми, организационными и 
корпоративными требованиями. 

Правила, нормы и требования организации предполагают и 
порождают особые психологические отношения между людь-
ми, которые существуют только в организации, — это управ-
ленческие отношения людей. 

В психологии управления объектом изучения становятся не 

просто отношения людей в коллективе или социальной группе, а 

отношения людей в организации. В таких условиях, когда дей-

ствия каждого участника совместной деятельности заданы, пред-

писаны, подчинены общему порядку работ, когда участники свя-

заны друг с другом не просто взаимной зависимостью и взаим-

ной ответственностью, но и ответственностью перед законом. 

Таким образом, можно определить, что объектом психоло-

гии управления являются люди, входящие в самостоятельные 

организации, деятельность которых ориентирована на корпо-

ративно полезные цели. 

Подходы к пониманию предмета психологии управления 

многообразны, что в известной мере свидетельствует о слож-

ности этого феномена. Так, психологи Е. Е. Вендров и 

Л. И. Уманский выделяют следующие аспекты предмета пси-

хологии управления: 
— социально-психологические вопросы производственных 

групп и коллективов; 
— психология деятельности руководителя; 
— психология личности руководителя; 
— психологические проблемы подбора руководящих кадров; 
— психолого-педагогические проблемы подготовки и пе-

реподготовки руководящих кадров и др.
12

 

                                                           
12

 См. : Вендров Е. Е. Психологические проблемы управления. М. : 

Экономика, 1969; Уманский Л. И. Личность. Организаторская дея-

тельность. Коллектив. Кострома :  КГПУ им. Н. А. Некрасова, 2001. 
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Психологи В. Ф. Рубахин и А. В. Филиппов в предмет пси-

хологии управления включают: 

— функционально-структурный анализ управленческой 

деятельности; 

— социально-психологический анализ производственных и 

управленческих коллективов и взаимоотношений в них людей; 

— психологические проблемы взаимоотношений между 

руководителем и подчиненными и другие
13

. 

Обобщая все сказанное, можно сделать вывод, что пред-

мет психологии управления — это совокупность психических 

явлений, процессов и отношений, порожденных деятельно-

стью личности и групп по реализации целей организации. 

Для того чтобы изучать эти проблемы и давать обоснован-

ные рекомендации, психология управления должна использо-

вать достижения целого ряда наук. Это подразумевает актив-

ное применение знаний и данных различных отраслей психо-

логической науки, среди которых общая, социальная, педаго-

гическая, инженерная психологии и психология труда и др. 

Можно утверждать, что в предмет изучения психологии 

управления органично входят традиционные социально-

психологические явления (лидерство, психологический кли-

мат, психология общения и т. п.), психологические проблемы 

трудовой деятельности (психические состояния в рамках тру-

довой деятельности, например), общей психологии (психоло-

гическая теория деятельности, теория личности, теория разви-

тия) и других прикладных направлений психологии. 

Психология управления как наука и практика призвана 

обеспечить психологическую подготовку менеджеров, сфор-

мировать или развить их психолого-педагогическую культуру, 

создать необходимые предпосылки для теоретического пони-

мания и практического применения важнейших проблем сфе-

ры управления, к которым следует отнести: 

— понимание природы управленческих процессов; 

                                                           
13

 См. : Рубахин В. Ф., Филиппов А. В. Психологические аспекты 

управления. М. : Знание, 1973. 
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— знание основ организационной структуры; 

— четкое представление об ответственности менеджера и 

ее распределении  по уровням ответственности; 

— знание способов повышения эффективности управления; 

— знание информационной технологии и средств комму-

никации, необходимых для управления персоналом; 

— умение устно и письменно выражать свои мысли; 

— компетентность в отношении управления людьми, от-

бора и подготовки специалистов, способных к лидерству, к 

оптимизации служебных и межличностных взаимоотношений 

среди работников организации; 

— способность планировать и прогнозировать деятель-

ность организации с использованием средств вычислительной 

и компьютерной техники; 

— умение оценивать собственную деятельность, делать пра-

вильные выводы и повышать свою квалификацию, исходя из 

требований текущего дня и ожидаемых изменений в будущем; 

— развитое представление об особенностях организацион-

ного поведения, структуре малых групп, мотивах и механиз-

мах их поведения. 

Общепризнано, что в современных условиях рассмотрение 

психологических проблем управления невозможно без соот-

ветствующего экономического контекста, то есть без исполь-

зования знаний экономической теории, эргономики, менедж-

мента, этики, культуры и психологии делового общения и др. 

Цель психологии управления — разработка психологических 

путей повышения эффективности организационных систем. 

Основные задачи психологии управления: 

— разработка теоретических и методологических основ 

психологического исследования проблем управления; 

— психологический анализ управленческой деятельности; 

— разработка психологических условий эффективности 

руководства; 

— психологическое изучение личности руководителя и 

оценка требований, предъявляемых к руководителю; 
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— выработка практических рекомендаций по управлению 
людьми, отбору и подготовке специалистов, по оптимизации 
служебных и межличностных отношений среди членов орга-
низации; 

— раскрытие психологических закономерностей, управ-
ляющих поведением и действиями подчиненных в различных 
условиях деятельности; 

— совершенствование методов управленческого общения; 
— выработка средств предупреждения и оптимального 

преодоления межличностных конфликтов; 
— вооружение руководителей знаниями основ психологии 

управления и формирование психологического склада мыш-
ления, обеспечивающего достижение наиболее продуктивных 
взаимоотношений с подчиненными; 

— совершенствование системы подготовки управленче-
ских кадров и другие. 

Таким образом, психология управления — это отрасль 
психологической науки, объединяющая достижения различных 
наук в области изучения психологических аспектов процесса 
управления и направленная на оптимизацию и повышение эф-
фективности этого процесса. 

Основные тенденции развития психологии управления 
мотивацией. Анализ мировых социально-экономических про-
цессов с неумолимой логикой дает понять, что проблемы со-
временного управления уже не решаются на основе жестко 
дифференцированных дисциплинарных подходов, что старый 
стиль управления уже не дает удовлетворительных результатов. 

Уходящая в прошлое парадигма (модель) управления до-

минировала несколько сотен лет. Ее основу составляла уве-

ренность в том, что для понимания динамики поведения лю-
бой сложной системы достаточно изучить свойства ее частей. 

Новая парадигма требует понимания отдельных элементов на 
основе анализа динамики системы в целом. 

Традиционная модель управления внимание менеджера 
нацеливала почти исключительно на экономические цели. Но-
вая модель, отражая растущую интеграцию экономических и 
социальных процессов, ставит в фокус внимания, вводит в 
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круг целей менеджера и социальные задачи — обеспечение 
занятости, гуманизацию условий труда, расширение участия в 
управлении и другое. 

Старая система мышления оперировала принципами не-

ограниченного роста, который понимался в чисто количе-
ственных терминах — как максимализация прибыли и увели-

чение валового национального продукта. Новая система мыш-
ления оперирует понятием «равновесие», то есть такого состо-

яния общества, при котором удовлетворение нынешних по-

требностей не должно уменьшать шансы будущих поколений 
на достойную жизнь. Менеджер, действующий в рамках новой 

концепции мышления, будет исследовать влияние любых дей-
ствий с точки зрения их последствий для состояния равновесия. 

Развитие теории систем, кибернетики, экономико-математи-
ческих методов для анализа и обоснования управленческих 

решений, компьютеризация управления способствовали из-
вестному усложнению науки управления и управленческих 

знаний и появлению ряда научных подходов. 
Системный подход. Его применение к управлению позво-

лило увидеть всю организацию в единстве и взаимосвязи со-
ставляющих частей. В соответствии с этим подходом, любая ор-

ганизация является системой. Каждый элемент системы вносит 
свой вклад в ее развитие. Существует два основных типа си-

стем: закрытые и открытые.  
Закрытая система имеет жесткие фиксированные грани-

цы, она относительно независима от среды, которая ее окру-

жает. Пример закрытой организации — часы. Взаимозависи-
мые части часов двигаются непрерывно и очень точно, когда 

имеется источник питания или часы заведены. И пока в часах 
имеется источник накопленной энергии, их система не зависит 

от окружающей среды. 
Открытая система активно взаимодействует с внешней 

средой. Она имеет проникаемые границы, не является само-
обеспечивающейся, зависит от энергии, информации, матери-

алов, которые поступают из внешней среды. Открытая систе-
ма вынуждена приспосабливаться к изменениям внешней сре-
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ды, а система, которая не в состоянии приспосабливаться, 

имеет мало шансов продолжить свое существование. Внешняя 
среда в определенной степени определяет выживаемость орга-

низации. 
Кибернетический подход. Он учитывает, что любая сово-

купность людей становится системой благодаря управлению 

как инструменту координации взаимодействия между ее эле-
ментами на основе информации.  

Ситуационный подход. Сторонники этого подхода счита-
ли, что теория систем выявляет, какие элементы входят в ор-

ганизацию, образуя систему, но она сама по себе не отвечает 
на вопрос, какие из этих элементов наиболее важны. В центре 

внимания оказывается ситуация, то есть определенный набор 
обстоятельств, которые сильно влияют на организацию в дан-

ное конкретное время. 
Суть этого подхода можно свести к двум тезисам. Во-пер-

вых, не существует унифицированного эффективного управле-
ния во всех ситуациях. Во-вторых, эффективность управления 

достигается прежде всего мобильностью и приспособляемо-
стью к той ситуации, в которой работает данная организация. 

Процессный подход основывается на концепции, согласно 
которой управление есть непрерывная цепь функций управле-

ния, осуществляемая в результате выполнения связанных 
между собой действий. 

Количественный подход. Он обобщил все приемы в управ-

лении, связанные с применением математики, статистики, ки-
бернетики, и стал реакцией на достижение науки и техники 

прежде всего в области информационных технологий. Коли-
чественный подход нашел отражение в нескольких управлен-

ческих концепциях: 
— концепция операционного менеджмента — менеджер 

должен знать не только науку управления, но и должен обла-
дать знаниями социологии, математики, психологии, теории 

систем, экономики и др.; 
— концепция управленческих решений — определяет, что 

главное в деятельности менеджера — принятие решений; 
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— концепция научного или математического управле-
ния — предполагает использование в системе управления раз-
личных математических и кибернетических моделей. 

Обобщая все сказанное, можно утверждать, что в соответ-
ствии со старой парадигмой в системе управления приоритет-
ными считались расширение (производства и пр.), конкуренция, 
количество, доминирование, самоутверждение. Новая концеп-
ция управления выдвигает в качестве приоритетов сохранение, 
кооперацию, качество, партнерство, интеграцию. 

В центр стратегической концепции управления персона-
лом ставится человек, который рассматривается как наивыс-
шая ценность для организации. Содержательно эта новая стра-
тегическая концепция управления персоналом в фирмах бу-
дущего строится на следующих принципах: 

— социальные инновации так же важны, как и психологи-
ческие; 

— скоординированная активность сотрудников возникает 
на основе взаимопонимания; 

— общие проблемы решаются совместными усилиями со-
трудников; 

— кооперативный стиль работы должен преобладать; 
— полное доверие работнику и предоставление ему мак-

симальной самостоятельности; 
— всемерное усиление и развитие мотивации работников. 

 
1.1.4. Основные функции и законы психологии управления  
          мотивацией 
 

Управленческая деятельность — принципиально отлича-
ющийся от других видов деятельности труд. Основные психо-
логические особенности управленческой деятельности можно 
свести к следующему: 

— большое разнообразие видов деятельности на разных 
уровнях управленческой иерархии; 

— креативный, неалгоритмический характер деятельности, 

осуществляемый при недостатке информации и в условиях ча-

сто меняющейся, нередко противоречивой обстановки; 
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— ярко выраженная прогностическая природа управленче-
ских задач; 

— значительная роль коммуникативной функции; 
— высокая психическая напряженность, вызываемая 

большой ответственностью за принимаемые решения; 
— широкая сеть контактов, выходящая далеко за пределы 

рабочей группы. 
Управленческая деятельность состоит в реализации руко-

водителем аналитико-конструктивных, деятельностно-регуля-
тивных, коммуникативных и оценочно-корректировочных 
функций, обеспечивающих эффективное воздействие на пер-
сонал для гарантированного выполнения задач совместной де-
ятельности.   Управленческая деятельность может выступать и 
объектом анализа психологии управления

14
. 

Управленческая деятельность требует осуществления (со-
вершения, выполнения) руководителем множества разнооб-
разных управленческих работ. Специализированные виды 
этих работ именуются функциями управления. Всѐ управление 
расчленяется на специализированные функции главным обра-
зом для того, чтобы закрепить отдельные виды работ за опре-
деленными исполнителями и этим самым придать процессу 
управления упорядоченность, обеспечить высокий професси-
онализм выполнения управленческих работ. 

Функция — основная категория управления, поскольку в 
них сливаются воедино принципы, методы и само содержание 
управленческой деятельности. Общие или универсальные 
функции присущи управлению любой сферой, любой деятель-
ностью. Таким образом, управленческая функция — роль, ко-
торую выполняет руководитель на определенном этапе управ-
ления в соответствии с промежуточной задачей. 

                                                           
14

 См.: Занюк С. Психология мотивации. Теория и практика мотиви-

рования. Мотивационный тренинг. М. : Ника-Центр : Эльга-Н, 2001; 

Леонтьев Д., Гордеева Т., Дергачева О. и др. Современная психоло-

гия мотивации. Антология. М. : Смысл, 2002; Хэлворсон Х. Г., Хиг-

гинс Т. Психология мотивации. Как глубинные установки влияют на 

наши желания и поступки. М. : Манн, Иванов и Фербер, 2014 и др. 
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Они расчленяют содержание управленческой деятельности 

на ряд этапов или видов работ, классифицируемых по призна-

ку их порядка выполнения во времени в целях получения 

определенного результата. 

Одним из первых, кто разделил весь процесс управления 

на функции, стал А. Файоль. Он выделил пять функций управ-

ления: планирование, организация, подбор и расстановка кад-

ров, руководство (мотивация) и контроль. 

С точки зрения современной психологии управления мож-

но выделить следующие функции: целеполагание, планирова-

ние, организация, координирование (или регулирование), сти-

мулирование и контроль. 

По другой классификации выделяются такие функции: ад-

министративная, стратегическая, экспертно-консультатив-

ная, представительская, психотерапевтическая, воспита-

тельная, коммуникативно-регулирующая, инновационная, дис-

циплинарная
15

. 

Функция целеполагания заключается в выработке основ-

ных, текущих и перспективных целей деятельности. Если ор-

ганизация маленькая, то и цели у нее достаточно узкие. Если 

же организация состоит из нескольких уровней управления и 

различных подразделений, то такая организация нуждается 

как в широко сформулированных целях, касающихся всей ор-

ганизации, так и в более частных целях, которые тем не менее 

находятся в тесной связи с общими целями. Сама функция вы-

текает из необходимости постановки людям, задействованным 

в практическом выполнении задачи, групповых и индивиду-

альных целей, доведение способов деятельности, согласование 

и координации действий, активизации их индивидуально-

личностных и социально-психологических возможностей. 

Функция планирования заключается в выработке направле-

ний, путей, средств и мероприятий по реализации целей дея-

тельности организации. Исходя из общего замысла взаимодей-

                                                           
15

См. :  Кричевский Р. Если Вы руководитель… Элементы психоло-

гии менеджмента в повседневной работе. М.: Дело, 1996. 
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ствующие индивиды определяют и формулируют цели и зада-

чи подразделениям, отдельным членам организации, опреде-

ляют способы их выполнения, намечают меры по социально-

психологической мобилизации и всестороннему обеспечению 

деятельности. В итоге рождается план, программа действий 

организации, которая находит свое выражение в решениях ру-

ководителя. Предпосылкой планирования как специализиро-

ванного вида управленческой деятельности является прогно-

зирование — выявление и предвидение объективных (реаль-

ных) тенденций, состояний развития организации в будущем. 

Функция организации (обеспечение практического выпол-

нения задачи). Понятие «организация» обычно используется в 

двух значениях: первое — процесс, деятельность, направлен-

ные на упорядочение взаимодействия людей, идей, процессов; 

второе — форма проявления совместной деятельности. 

Организация взаимодействия членов организации должна 

быть гибкой, оперативной, надежной, экономичной и само-

корректирующейся. Последовательность реализации функции 

организации обычно следующая: 

— определение целей, задач и особенностей совместной 

деятельности; 

— выявление потребностей в ресурсах для осуществления 

и обеспечения бесперебойного снабжения этими ресурсами; 

— установление последовательности действий исполнителей, 

продолжительности и контрольных сроков их выполнения; 

— выбор способов выполнения необходимых действий и 

взаимодействий людей для достижения целей; 

— установление между членами организации необходи-

мых организационных отношений (соподчиненности, коорди-

нации и т. п.); 

— создание соответствующей мотивации у членов органи-

зации в достижении поставленных целей. 

Ключевой момент в реализации этой функции заключается 

в налаживании и поддержке заданного взаимодействия, в 

уточнении, а при необходимости, видоизменении целей, спо-
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собов действия, мотивационной поддержке членов организа-

ции в процессе реального преобразования предмета совмест-

ной деятельности. 
Функция стимулирования включает в себя разработку и ис-

пользование стимулов к эффективному взаимодействию субъ-
ектов совместной деятельности. Основные принципы стиму-
лирования: 

— единство интересов подчиненного, организации и об-
щества в целом; 

— зависимость величины стимула от конкретного вклада 
подчиненного в общее дело; 

— связь стимулов с целями деятельности организации; 
— разумное сочетание моральных и материальных стимулов; 
— сочетание стимулирования с мерами наказания и при-

нуждения. 
Стимулирование предполагает и воздействие на мотивы 

членов организации. Как показывает практика, активная дея-
тельность обеспечивается следующими группами мотивов: 

— корпоративные мотивы (ощущение своей причастно-
сти к делу, организации, соответствующей социально группе); 

— деловые мотивы (интерес и страсть к делу, чувство 
профессиональной чести и гордости и др.); 

— коллективистские мотивы (стремление считаться с 
мнением и традициями в группе, организации, завоевать авто-
ритет и признание сотрудников); 

— мотивы саморазвития (возможность повышать свой 
профессиональный уровень, экспериментировать, самосовер-
шенствоваться и др.); 

— мотивы самореализации и самоутверждения; 
— мотивы достижения; 
— прагматические мотивы (возможность заслужить по-

ощрение, вознаграждение за труд, более престижную долж-
ность, статус в группе); 

— мотивы избегания критики, неодобрения, наказания, 
возможность потерять должность, доверие сослуживцев и т. п. 

Функция контроля, учета и анализа деятельности осу-

ществляется посредством взаимодействия различных членов 
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организации в интересах определения степени совпадения 

групповых и индивидуальных целей с достигнутыми резуль-

татами, а также установления соответствия частных и общих 

усилий заданным параметрам и нормам. 
Содержание этой функции включает комплексное изуче-

ние деятельности и предполагает: 
— наблюдение за ходом, динамикой и закономерностями 

развития процессов в управляемой системе; 
— измерение, группировку и регистрацию данных; 
— сравнение ее параметров с заданной программой функ-

ционирования; 
— количественную и качественную оценку эффективности 

деятельности; 
— выявление отклонений, узких мест в развитии системы; 
— установление причин сложившегося состояния; 
— определение наиболее целесообразных путей восста-

новления работоспособности системы. 
Важной психологической проблемой является вопрос о рас-

хождении между функциями, которые должен исполнять руко-
водитель, и реально выполняемыми функциями. Полного соот-
ветствия между ними нет, так как на практике первые функции 
преломляются через реально сложившуюся ситуацию, в которой 
находится руководитель, личность конкретного руководителя, 
состояние возглавляемой им организации, особенности взаимо-
отношений с вышестоящим руководством и др. 

Таким образом, в реально выполняемых функциях прояв-
ляется стиль деятельности руководителя. 

Как известно, управление осуществляется через взаимо-
действие людей, поэтому руководителю в своей деятельности 
необходимо учитывать законы, определяющие динамику пси-
хических процессов, межличностных взаимоотношений, груп-
пового поведения. К числу подобного рода законов можно от-
нести следующие. 
Закон неопределенности отклика. Другая его формули-

ровка — закон зависимости восприятия людьми внешних воз-

действий от различия их психологических структур. Дело в 

том, что разные люди и даже один человек в разное время мо-
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гут по-разному реагировать на одинаковые воздействия. Это 

может приводить и нередко приводит к непониманию потреб-

ностей субъектов управленческих отношений, их ожиданий, 

особенностей восприятия той или иной конкретной деловой 

ситуации и как результат — к использованию моделей взаи-

модействия, неадекватных ни особенностям психологических 

структур вообще, ни психическому состоянию каждого из 

партнеров в конкретный момент в частности. 

Закон неадекватности отображения человека челове-
ком. Суть его состоит в том, что ни один человек не может 

постичь другого человека с такой степенью достоверности, 
которая была бы достаточна для принятия серьезных решений 

относительно этого человека. 
Это объясняется сверхсложностью природы и сущности 

человека, который непрерывно меняется в соответствии с за-
коном возрастной асинхронности. В самом деле, в разные мо-

менты своей жизни даже взрослый человек определенного ка-
лендарного возраста может находиться на разных уровнях фи-

зиологического, интеллектуального, эмоционального, соци-
ального, сексуального, мотивационно-волевого решения. Бо-

лее того, любой человек осознанно или неосознанно защища-
ется от попыток понять его особенности во избежание опасно-

сти стать игрушкой в руках человека, склонного к манипули-

рованию людьми. Имеет значение даже то обстоятельство, что 
сам человек не знает себя достаточно полно. 

Таким образом, любой человек, каким бы он ни был, все-
гда что-то скрывает о себе, что-то ослабляет, что-то усиливает, 

какие-то сведения отрицает, что-то подменяет, что-то припи-
сывает себе (придумывает), на чем-то делает акцент и т. п. 

Пользуясь подобными защитными приемами, он демонстри-
рует себя людям не таким, каков он есть на самом деле, а та-

ким, каким бы он хотел, чтобы его видели другие. 
Тем не менее любой человек может быть познан. И в 

настоящее время успешно разрабатываются научные принци-
пы подхода к человеку как к объекту познания. Среди прин-

ципов можно отметить, в частности, такие, как: 
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— принцип универсальной талантливости («нет людей не-

способных, есть люди, занятые не своим делом»); 

— принцип развития («способности развиваются в резуль-

тате изменения условий жизни личности и интеллектуально-

психологических тренировок»); 
— принцип неисчерпаемости («ни одна оценка человека 

при его жизни не может считаться окончательной»). 

Закон расщепления смысла управленческой информа-

ции. Любая управленческая информация (директивы, поста-
новления, приказы, распоряжения, инструкции, указания) име-

ет объективную тенденцию к изменению смысла в процессе 

движения по иерархической лестнице управления. Это обу-
словлено, с одной стороны, иносказательными возможностями 

используемого естественного языка информации, что ведет к 
возникновению различий толкования информации, с дру-

гой — различиями в образовании, интеллектуальном разви-
тии, физическом и тем более психическом состоянии субъек-

тов анализа и передачи управленческой информации. Измене-
ние смысла информации прямо пропорционально числу лю-

дей, через которых она проходит. 
Закон самосохранения. Его смысл состоит в том, что ве-

дущим мотивом социального поведения субъекта управленче-
ской деятельности является сохранение его личного социаль-

ного статуса, его личностной состоятельности, чувства соб-
ственного достоинства. Характер и направленность моделей 

поведения в системе управленческой деятельности напрямую 
связаны с учетом или игнорированием этого обстоятельства. 

Закон компенсации. При высоком уровне стимулов к дан-

ной работе или высоких требованиях среды к человеку не-
хватка каких-либо способностей для успешной конкретной де-

ятельности возмещается другими способностями или навыка-
ми. Этот компенсаторный механизм часто срабатывает бессо-

знательно, и человек приобретает опыт в ходе проб и ошибок. 
Однако следует иметь в виду, что данный закон практически 

не срабатывает на достаточно высоких уровнях сложности 
управленческой деятельности. 
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Наука управления, естественно, не исчерпывается приве-
денными выше психологическими законами. Существуют 
многие другие закономерности, честь открытия которых при-
надлежит ряду выдающихся специалистов в области психоло-
гии управления, чьи имена и присвоены этим открытиям. 

 
 

1.2. Содержание, структура и психологические особенности  
       мотивационной сферы молодежи 

 
1.2.1. Психологическая характеристика личности 

 
Какой вопрос точнее отражает реальность: кем или чем 

управляет руководитель? Кого менеджер имеет в виду: прежде 
всего личность или группу? Трудно однозначно ответить на 
этот вопрос, а может быть, верно и то и другое? 

Во многих пособиях по менеджменту, книгах по управле-
нию личность не была предметом рассмотрения, так как все 
внимание уделялось планированию, экономике, маркетингу, 
организационно-технической стороне. После осознания роли 
групп и составляющих ее членов в процессе труда, начали ак-
тивно изучать основные характеристики групп, человеческий 
фактор, поведение личности. 

Крупнейшей заслугой многих исследователей управления 
стало изучение человека, его личностных качеств. Многие 
управленцы, предприниматели в свою очередь использовали в 
своей деятельности открытия и достижения психологии в изу-
чении личности. 

Новый подход к управлению все более базируется на призна-
нии приоритета личности перед производством, перед прибы-
лью, перед интересами предприятия, фирмы, учреждения. Имен-
но такая постановка вопроса ныне составляет культуру управле-
ния. Вот почему без психологических знаний о личности не 
обойтись. Известный американский менеджер Ли Якокка считал, 
что те знания по психологии личности, которые он получил, по-
сещая параллельно и медицинский факультет университета, не-
мало помогли ему в его всемирно известной карьере. 
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Теперь уже одной интуиции, личной заинтересованности 
недостаточно, ибо менеджеру необходимы научные знания о 
личности работника, профессиональный подход к работе с 
персоналом. Вот почему в ряде крупных фирм считается не-
обходимым иметь не отдел кадров, а службу управления чело-
веческими ресурсами, целую систему управления персоналом. 
Так, в 70-е годы кадровая служба на предприятиях США пре-
образована в «Службу человеческих ресурсов». Суть этих из-
менений в том, что люди — персоны, личности — рассматри-
ваются как конкурентное богатство компании, которое надо 
создавать, беречь и умножать. Организуются и существуют 
оценочные центры, в которых работников тщательно изучают 
именно как личностей. Совсем не случайно лозунгом извест-
ной фирмы «Мацусита» является: «Фирма сначала производит 
квалифицированных людей, а потом продукцию». 

Личность человека всегда была и остается одной из самых 
интригующих тайн, волновавших и волнующих не только вы-
дающиеся умы. К примеру, известный русский философ 
Н. А. Бердяев писал, что истоки человека лишь частично мо-
гут быть поняты и рационализированы. Тайна личности, ее 
единственности, никому не понятна до конца. Личность чело-
веческая более таинственна, чем мир. Она и есть целый мир. 
Человек — микрокосм и заключает в себе всѐ. 

Не претендуя на раскрытие этой тайны, можно все-таки 
привести некоторые общепринятые положения. 

Прежде следует, пожалуй, показать различие понятий: че-
ловек, личность, индивидуальность. 

Человек — это родовое понятие, указывающее (с материа-
листической точки зрения) на отнесенность существа к выс-
шей ступени развития живой природы — к человеческому ро-
ду. Человек — это специфическое, уникальное единство био-
логического и социального. Как существо биологическое, он 
подчиняется биологическим и физиологическим законам, как 
существо социальное — он часть социума и продукт обще-
ственного развития. 

Личность — это самое главное в человеке, важнейший его 

социальный признак. Если человек — носитель самых разных 
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свойств, то личность — это основное его свойство, в котором 

проявляется его общественная сущность. Личность выражает 

,отнесенность человека к определенному обществу, опреде-

ленной исторической эпохе, культуре, науке и т. д. Итак, лич-

ность — это конкретный человек, представитель определен-

ной группы, общества, занимающийся каким-либо видом дея-

тельности, имеющий свой жизненный путь, осознающий себя 

в отношении с другими людьми и наделенный индивидуально-

психологическими особенностями. 
Индивидуальность — это единство неповторимых лич-

ностных свойств конкретного человека. Это также своеобра-
зие его психофизиологической структуры (тип темперамента, 
физические данные, психические особенности), интеллекта, 
мировоззрения; сочетание семейно-бытовых, производствен-
ных и общественных функций, своеобразие жизненного опы-
та. Индивидуальность — это непременный и важнейший при-
знак личности. 

Очень интересно происхождение самого слова «личность». 
В русской литературной речи первоначально оно означало 
негативную и даже оскорбительную характеристику человека. 
В Академическом словаре 1847 года можно прочесть, что этим 
словом обозначается «отношение одного лица к другому». Тут 
же дается норма того времени: «Никакая личность не должна 
быть терпима в службе». Дано и второе, видимо сохранившееся 
и до сих пор, значение слова «личность» — «колкий отзыв на 
чей-либо счет, оскорбление» (вспомним, в ходе споров иногда 
звучит призыв «не переходить на личности»). 

Этимологический анализ происхождения термина в ряде 
языков дает любопытный результат. В русском слово «лич-
ность» восходит к корню «личина», маска, «накладная харя», 
которую надевали на себя скоморохи. Personality в англий-
ском, personality во французском, personlichkeit в немецком — 
все эти термины происходят от латинского persona, а оно — от 
этрусского phersu — маска, характерная для бога потусторон-
него мира. 

Латинское слово persono означает произносить, говорить 

через отверстие в маске. Ею пользовался актер, изображая 
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персонаж в античном театре. Маска здесь была выражением 

определенного типа характера человека и одновременно пред-

определяла роль. В Древнем Риме этим словом уже обознача-

лось гражданское «лицо». Однако раб не был персоной, носи-

телем прав, не имел никакой роли, никакого признаваемого 

обществом характера — он не имел общественной маски. 
Следует сказать, что до сих пор понятие «личность» на 

Востоке и на Западе трактуется по-разному. В европейской 
культуре, основанной на христианстве, личностью считался 
святой, праведник, подвижник. В восточной культуре соб-
ственно о личности заговорили со времен Конфуция (554—
479 гг. до н. э.), для которого личностью был «благородный 
муж», т. е. активно участвующий в управлении государством, 
пекущийся о его благе. В Новое время западная личность — 
прежде всего индивидуальность, как бы стоящая над обще-
ством, а идеал восточной личности — человек, добровольно 
отдающий себя служению обществу. 

Личность изучают многие дисциплины, в том числе социоло-
гия, общая психология, психология управления и др. Для психо-
логии управления наиболее близок подход социальной психоло-
гии. Психологию управления интересует, как те или иные типо-
логические особенности личности, рассматриваемые в общей и 
социальной психологии, в социологии, сказываются на участии 
личности в сфере управленческих отношений, то есть ролевое 
разнообразие проявлений личности в этой сфере. 

Кроме того, психология управления рассматривает прояв-
ления личности не просто в социальной группе, а в организа-
ции, точнее, ее интересует результат, получаемый от многооб-
разия взаимоотношений личности в организации, прежде все-
го по вертикали. Например, психологию управления интересу-
ет менеджер Иванов прежде всего как руководитель соответ-
ствующего подразделения организации, как подчиненный 
Петрова. Главное при этом сосредоточивается на проблеме 
мотивации личности к успешной деятельности в интересах ор-
ганизации. Особое внимание концентрируется на личностных 
качествах и способностях менеджера как подчиненного. Так, 
умение подчиненного самостоятельно принимать решения ха-
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рактеризует его самостоятельность; способность к длительно-
му и неослабному напряжению энергии, движение к цели — 
настойчивость. Возможность определять свои поступки, ори-
ентируясь не на давление, а исходя из своих убеждений, ха-
рактеризует принципиальность подчиненного. 

Таким образом, главная сфера приложения сил психологии 

управления — исследование всей сложности проявления уча-

стия личности в управленческих отношениях, управленческой 

деятельности. 

 

 
1.2.2. Социально-психологический портрет молодежной среды 

 

Проблемы становления нового поколения, социальной 

адаптации и социализации российской молодежи продолжают 

оставаться одними из самых актуальных. Особой интенсивно-

сти исследования в этой области дискуссия достигла в начале 

ХХI века, когда проводимые в России социально-политичес-

кие, экономические и духовно-культурные реформы вызвали, 

с одной стороны, всплеск социальной активности этой части 

населения страны, а с другой — породили негативные явления 

среди части молодежи: национализм, социальную апатию, 

наркоманию, алкоголизм и другие рецидивы. 

В настоящее время ситуация в молодежной среде несколь-

ко изменилась. Несмотря на молодость, которой, как показы-

вает история человечества, свойственен бунтарский дух, абсо-

лютное большинство молодых людей сегодня не готовы к то-

му, чтобы выйти на улицы и участвовать в акциях протеста
16

.  

Молодежи более свойственна аполитичность, хотя в соци-

альных сетях достаточно призывов к различного рода бойко-

там. Президент России В. В. Путин поставил задачу к 1 декаб-
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 См.: Чеботарев И. В., Мрочко Л. В., Пирогова Л. И. Причины и 

особенности протестных настроений в молодежной среде //  Эконо-

мические и социально-гуманитарные исследования. 2019. № 3. 

С. 145—152. 
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ря 2019 года изучить поведение молодежи в Интернете, пото-

му что понимание их менталитета, предпочтений и привычек 

необходимо для корректировки молодежной политики
17

. 

Молодежь — это особая социально-возрастная группа, от-

личающаяся возрастными рамками и своим статусом в обще-

стве: переход от детства и юности к социальной ответственно-

сти. Некоторыми учѐными молодѐжь понимается как совокуп-

ность молодых людей, которым общество предоставляет воз-

можность социального становления, обеспечивая их льготами, 

но ограничивая в возможности активного участия в опреде-

лѐнных сферах жизни социума. Возрастные рамки, позволяю-

щие относить людей к молодѐжи, различаются в зависимости 

от конкретной страны.  

Сегодня молодежь РФ — это 40 млн молодых людей. 

В соответствии со Стратегией государственной молодежной 

политики в РФ, утвержденной распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 18 декабря 2006 года № 1760-р, к ка-

тегории молодежи в России относятся граждане от 14 до 30 лет.  

Молодежь в значительной части обладает тем уровнем мо-

бильности, интеллектуальной активности и здоровья, который 

выгодно отличает ее от других групп населения. В то же время 

перед любым обществом стоит вопрос о необходимости ми-

нимизации издержек и потерь, которые несет страна из-за 

проблем, связанных с социализацией молодых людей и инте-

грацией их в единое экономическое, политическое и социо-

культурное пространство. 

Немецкий социолог Карл Мангейм (1893—1947) опреде-

лил, что молодежь — это своего рода резерв, выступающий на 

передний план, когда такое оживление становится необходи-

мым для приспособления к быстро меняющимся или каче-

ственно новым обстоятельствам
18

. Динамичные общества рано 
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 См.: Костиков В. Отцы и дети. Будет ли меняться молодежная по-

литика страны // Аргументы и факты. 2019. № 46. С. 5. 
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или поздно должны активизировать и даже организовывать их 

(ресурсы, которые в традиционном обществе не мобилизуются 

и не интегрируются, а часто подавляются). 

Молодежь, по мнению Мангейма, выполняет функцию 

оживляющего посредника социальной жизни; данная функция 

имеет своим важным элементом неполную включенность в ста-

тус общества. Этот параметр универсален и не ограничен ни ме-

стом, ни временем. Решающим фактором, который определяет 

возраст половой зрелости, становится то, что в этом возрасте мо-

лодежь вступает в общественную жизнь и в современном обще-

стве впервые сталкивается с хаосом антагонистических оценок. 

Молодежь, по мысли Мангейма, ни прогрессивна, ни кон-

сервативна по своей природе, она — потенция, готовая к лю-

бому начинанию. Молодежь как особая возрастная и социаль-

ная группа всегда по-своему воспринимала ценности культу-

ры, что порождало в разные времена молодежный сленг и эпа-

тирующие формы субкультуры. Их представителями были 

хиппи, битники, стиляги в СССР и постсоветском простран-

стве — неформалы. 

Одно из первых определений понятия «молодежь» в отече-

ственной социологии дал В. Т. Лисовский, по мнению которо-

го молодежь — поколение людей, проходящих стадию социа-

лизации, усваивающих, а в более зрелом возрасте уже усво-

ивших, образовательные, профессиональные, культурные и 

другие социальные функции
19

. 

Иное и более детализированное определение было дано 

И. С. Коном: «Молодежь — социально-демографическая груп-

па, выделяемая на основе совокупности возрастных характе-

ристик, особенностей социального положения и обусловлен-

ных тем и другим социально-психологических свойств». 

Именно это определение впоследствии стало основным в оте-

чественной социологии молодежи: «Молодость как опреде-

ленная фаза, этап жизненного цикла биологически универ-
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 Молодежь и современность / под ред. В. Т. Лисовского и 

В. А. Ядова. М., 1978. 
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сальна, но ее конкретные возрастные рамки, связанный с ней 

социальный статус и социально-психологические особенности 

имеют социально-историческую природу и зависят от обще-

ственного строя, культуры и свойственных данному обществу 

закономерностей социализации» 
20

. 
В числе научных исследований молодежи в последние го-

ды заметную роль стало играть такое направление науки, как 
ювенология. В некоторых вузах (например, в РГСУ) были от-
крыты кафедры ювенологии, в центре внимания которых — 
изучение и преподавание интегрированных курсов о молоде-
жи как феномене современного общества и о технологии ра-
боты с молодыми людьми, а также подготовки специалистов в 
сфере молодежной политики. 

Большинство учащихся общеобразовательных школ по их 
окончании планирует поступить в вузы, каждый пятый — на 
работу и каждый седьмой — в колледж. В ближайшей пер-
спективе почти столько же молодых людей намереваются по-
ступить на работу. В более отдаленном будущем планируют 
учиться в профессиональных учебных заведениях лишь от-
дельные школьники. 

В отличие от молодежи западных стран, возраст вступле-
ния которой во взрослую жизнь объективно повышается, рос-
сийской молодежи приходится вступать в социально-
экономические отношения значительно раньше. При этом раз-
личные отрасли экономики будут принимать молодые трудо-
вые ресурсы крайне неравномерно. И если в сфере услуг и 
предпринимательства молодежь составляет уже сегодня и бу-
дет составлять значительный процент работающих, то в соци-
альной бюджетной сфере и сфере государственного и муници-
пального управления доля молодых работников сегодня не-
значительна и не сможет обеспечить преемственности в пере-
даче функций в будущем. То есть подавляющее большинство 
молодежи в материальном производстве составляет наемную 
рабочую силу. 
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Молодежь выступает основным источником пополнения 
рядов интеллигенции, составляющей ядро среднего класса. 
Российские предприниматели при найме работников в сред-
нем также отдают определенное предпочтение лицам более 
молодых возрастов. Более того, при условии открытого найма 
(объявлении о вакансиях или обращении в рекрутинговые 
агентства) многие работодатели оговаривают, что принимают 
заявки на трудоустройство только от лиц, моложе определен-
ного возраста (как правило, до 30 лет). В итоге в целом в Рос-
сии в настоящее время возможности трудоустройства у моло-
дежи гораздо больше, чем у лиц средних и старших возрастов, 
даже несмотря на отсутствие у молодежи опыта работы. 

 

 
1.2.3. Физическая культура как инструмент социализации молодежи 

 
Что же должен представлять собой гармонично развитый 

молодой человек, каковы условия и факторы формирования 
его целостной личности? Какова роль физической культуры и 
физического воспитания в социализации студенческой моло-
дежи, ее социальной адаптации к новым условиям жизнедея-
тельности общества? Не вдаваясь в подробности исследова-
ний, рассмотрим некоторые суждения о формировании лично-
сти молодого человека в современном обществе и роли физи-
ческой культуры в этом процессе

21
. 

Научно обоснован и доказан на практике принцип дея-

тельностного подхода к анализу развития личности. У чело-
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века, жизнь которого охватывает обширный круг разнообраз-

ной деятельности и различных видов практического отноше-

ния к миру, и является, таким образом, многосторонней жиз-

нью — у такого индивида мышление носит такой же характер 

универсальности, как и всякое другое проявление его жизни. 
На наш взгляд, условием всесторонности личности явля-

ется его участие в основных видах деятельности, в том числе в 
сфере физической культуры и спорта. Понятно, конкретная фор-
ма такого участия на каждом данном этапе определяется обще-
ственными потребностями и индивидуальными способностями. 
Столь же очевидно, что всесторонность не означает поперемен-
ного участия во всех видах деятельности. Всесторонность пред-
полагает, прежде всего, формирование у молодого человека об-
щественно значимых мотивов такого участия, развитие у него 
инициативы, активности, дисциплинированности, ответственно-
сти и других морально-этических и волевых качеств. Значитель-
ная часть этих качеств формируется на учебных занятиях по фи-
зической культуре, особенно во время спортивных игр, где важ-
ны «чувство локтя», собранность и ответственность за свои ин-
дивидуальные действия на поле (площадке). 

В связи с этим мы полагаем, что на пути развития лично-
сти есть несколько ступеней, и рассматриваем этот процесс в 
двух аспектах. Во-первых, как формирование таких качеств, 
умений, навыков, которые позволяют молодому человеку все-
сторонне проявлять свои способности в избранной профессии, 
осваивать смежные специальности, максимально использовать 
знания и накапливаемый опыт. Во-вторых, как своеобразный 
«выход» молодого человека за рамки профессионального тру-
да и овладение другими видами деятельности. Речь идет в 
данном случае об участии в общественной жизни студенче-
ского коллектива и спортивно-массовой работе группы, фа-
культета, вуза. Именно включение личности молодого челове-
ка в различные виды деятельности и отражает тенденцию к ее 
всестороннему развитию. 

Всесторонность не сводится лишь к широте «номенклату-

ры» и «равновесию» качеств личности, а выражается еще в со-

отнесенности этих качеств с данной индивидуальностью. Та-
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кая соотнесенность и есть подлинная гармоничность личности 

молодого человека, что достигается в результате максимально-

го развития социально значимых индивидуальных способно-

стей. Достижение соответствия между общественными и лич-

ными потребностями и интересами, свободой и необходимо-

стью и есть достижение гармонии. Гармония — лишь результат 

движения, уничтожающего существующую дисгармонию. 

Принято считать, что гармонично развитая личность есть 

целостная личность. В свою очередь целостность имеет две 

стороны: объективную и субъективную, которые тесно связа-

ны и взаимодействуют между собой. Применительно к моло-

дому человеку объективная сторона — это его место в студен-

ческом коллективе, его функциональные обязанности и т. д., 

т. е. его социальный статус. Субъективная сторона — осозна-

ние молодым человеком своей роли и предназначения, его 

взгляды, убеждения, способности и т. д. 

Можно утверждать, что по мере развития личности моло-

дого человека становится объемней, прочнее и его социальный 

статус. Этот процесс мы называем социализацией личности, 

вкладывая в данное понятие усвоение существующих обще-

ственных отношений. Содержание социальных качеств лично-

сти определяется созданной, развиваемой и защищаемой каж-

дым обществом системой целей, норм и ценностей. То есть 

общество (студенческий коллектив) «нормирует» и регулирует 

процесс социального развития человека, создает объективные 

«запросы» на формирование определенных качеств. 

Социализация личности молодого человека и есть процесс 

усвоения системы знаний, норм, правил, ценностей, позволя-

ющих ей функционировать в качестве полноправного члена 

общества, студенческого коллектива. Этот процесс вхождения 

молодого человека в социальную среду и овладения навыками 

деятельности. Социальные нормы как общественные образцы 

усваиваются сложнейшим путем. Они могут навязываться 

извне путем различных форм и методов воздействия на моло-

дых людей. 
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Развитие личности представляет собой сложное взаимо-

действие объективных условий и субъективных факторов, что 

ставит эффективность этого процесса в зависимость, по мень-

шей мере, от трех важных обстоятельств: характера соци-

альной среды, уровня воспитательной работы, степени реали-

зации установок на самосовершенствование. 

Воспитание выступает в качестве регулирующего начала 

по отношению к объективной стороне процесса развития лич-

ности молодого человека, процесса управляемого. Как созна-

тельная, целенаправленная деятельность воспитание не заме-

няет влияния социальной среды, а выявляет и использует в 

стихийном процессе этого воздействия факторы, наиболее 

благоприятные для совершенствования качеств личности. За-

дача воспитания состоит в том, чтобы придать процессу раз-

вития личности молодого человека упорядоченный и плано-

мерный характер, определить его содержание, указать ориен-

тиры и направления совершенствования. 

Мы полагаем, что воспитание лишь тогда достигает цели, 

когда оно прививает человеку желание к самосовершенство-

ванию, превращает это желание в устойчивую потребность са-

мореализации. Такая потребность, т. е. стремление проявить 

свои способности, утвердить себя в жизни, вытекает из соци-

альной сущности человека. Во многом это достигается благо-

даря самосовершенствованию, постоянной работе над собой. 

С развитием личности, ростом ее сознания и самосознания 

тенденция к самосовершенствованию, самообразованию, са-

мовоспитанию должна усиливаться. Начало его как осознан-

ного процесса представляет собой скачок в развитии, высокую 

ступень социальной зрелости человека. 

Процесс развития личности не сводится только к воспита-

нию. Всякая попытка сформировать личность молодого чело-

века лишь посредством сознательного организуемого воспита-

тельного процесса представляется нам тщетной и нереальной. 

Как уже отмечалось, этот процесс включает в себя как 

влияние социальной среды, так и воздействие воспитательной 
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работы. Процесс развития личности может замедляться либо 

приобретать неверное направление в том случае, когда чело-

век читает или слышит одно, а в жизни видит совсем другое. 

Личность — интегративная система, где своеобразные ка-
чества и свойства, черты находятся в определенном единстве. 
Однако в силу ряда объективных обстоятельств между неко-
торыми из них может возникать рассогласованность. Именно 
такое случилось в нашей стране в период застоя, когда разум и 
чувства, общественное и личное, физическое и духовное всту-
пили в противоречие друг с другом. 

Эти противоречия можно рассматривать как движущую 
силу развития личности молодого человека в современных 

условиях. Как процесс утверждения новых ее качеств и их от-
рицания, когда они перестанут соответствовать объективным 

потребностям и субъективным устремлениям человека. «При-
способление» качеств личности к существующим обстоятель-

ствам означало бы прекращение всякого развития. Главное со-
держание развития личности как процесса заключается в том, 

что человек здесь не воспроизводит себя в какой-либо одной 
только определенности, а производит себя во всей своей це-

лостности, он не стремится оставаться чем-то окончательно 
установившимся, а находится в абсолютном движении станов-

ления. Этот процесс непрерывен, он продолжается всю жизнь. 
Понятие становление, на наш взгляд, не характеризует 

всего многообразия процесса развития личности, но без ста-
новления нет качественной определенности развития, как вне 
действия диалектического закона «отрицание отрицания» нет 
прогресса. 

Качества, обретенные молодым человеком во время обу-
чения в вузе и проверенные на прочность в период его станов-
ления как специалиста, нуждаются в постоянном совершен-
ствовании. 

Следовательно, развитие личности молодого человека 
можно рассматривать как непрерывный процесс социализации 
и индивидуализации ее качеств под воздействием объектив-
ных условий и субъективных факторов. Это процесс возник-
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новения и становления, функционирования и изменения ка-
честв данной личности в результате взаимодействия и взаи-
мовлияния социальной среды, целенаправленного воспитания и 
самосовершенствования. 

Работа со студентами строится на научно обоснованной 
концепции, в единстве социального и психолого-педагогичес-
кого аспектов. Первый характеризует личность студента как 
всестороннее единство объективных и субъективных данных, 
как гармонию социальных и индивидуальных качеств. Второй 
связывает понятие «личность» с набором качеств, свойств, 
черт характера, присущих будущему специалисту и относя-
щихся к его сознанию и психике. Такой подход позволяет со-
здать своеобразную модель или идеал личности будущего 
специалиста, определить основные направления, формы, ме-
тоды обучения и воспитания, выбрать необходимые средства 
воздействия. 

Личность рассматривается не просто как социальная ха-
рактеристика человека, а как сформированное качество субъ-
ектности, с позиции овладения ею тем или иным видом дея-
тельности. Личность характеризуется не только тем, что она 
делает, но и тем, как она это делает. Именно через виды пред-
метно-преобразующей деятельности личности может быть 
полнее и точнее всего представлена структурная модель ее 
сущностных качеств. 

Первая из групп качеств находит свое проявление в отно-
шении «социум — личность». Ее можно назвать группой со-
циальных качеств. Вторая группа характеризует отношение 
«труд — личность» и реализуется в отношении к учебе и осво-
ению будущей специальности. Определим ее как «профессио-
нальные качества». Третья группа связана с отношением «кол-
лектив — личность» и реализуется во взаимоотношениях с 
преподавателями, сокурсниками и близкими. Назовем ее «мо-
рально-нравственные качества». Четвертая группа формирует-
ся в процессе занятий спортом и физической культуры, к при-
меру, сила воли, быстрота реакции, выносливость и др. 

Разумеется, такое деление качеств чисто условно. В дей-

ствительности все они тесно связаны, «переплетены» между 
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собой и взаимодействуют в единстве. Единство и противоре-

чивость сущностных качеств личности молодого человека за-

ключается в том, что рядом с положительными могут «ужи-

ваться» и негативные качества. Одни из них нуждаются в со-

вершенствовании, другие в нейтрализации или устранении. 
Обобщающим параметром всех групп качеств может вы-

ступать понятие социальный статус личности, которое удач-
но объединяет в себе функциональную и оценочную стороны 
личности, показывает, что она может делать, каковы результа-
ты ее действий и как они оцениваются. Мы полагаем, что 
квинтэссенцией качеств, мерилом социальной зрелости моло-
дого человека выступает его профессиональная компетент-
ность, ответственность, инициатива и активность. Именно эти 
показатели комплексно раскрывают отношения молодого че-
ловека к будущей профессии, обществу, коллективу и служат 
своеобразным мерилом степени развитости его личности. 

Понятно, становление молодого человека происходит да-
леко не безболезненно и не всем удается преодолеть себя, обсто-
ятельства, поскольку личность развивается в течение всей своей 
жизни и поэтому трудно определить, на каком этапе произошла 
«мутация» качеств. Проблема такой социальной типологии имеет 
точкой отсчета не саму личность, а те социальные группы, в ко-
торых развертывается ее жизнедеятельность. 

Суть и результат любого вида деятельности в период обу-
чения в вузе — всесторонняя социальная ориентация молодо-
го человека. Социальная ориентация — это его способность 
разбираться в окружающей обстановке, понимать и правильно 
оценивать социальные явления, в соответствии с этим опреде-
лять линию своего поведения в обществе. Ориентация — по-
движная модель поведения молодого человека в данный пери-
од развития общества. На каждом переломном этапе обще-
ственного развития возникает потребность переориентации 
человека в зависимости от сложившейся социально-полити-
ческой, экономической и культурно-духовной ситуации в об-
ществе. 

Можно утверждать, что по мере развития личности стано-

вится объемней, прочнее и ее социальный статус. Этот про-
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цесс мы называем социализацией личности, вкладывая в дан-

ное понятие усвоение существующих общественных отноше-

ний. Содержание социальных качеств личности определяется 

созданной, развиваемой и защищаемой каждым обществом 

системой целей, норм и ценностей. То есть общество «норми-

рует» и регулирует процесс социального развития человека, 

создает объективные «запросы» на формирование определен-

ных качеств. 
Социализация личности и есть процесс усвоения системы 

знаний, норм, правил, ценностей, позволяющих ей функцио-
нировать в качестве полноправного члена общества, студенче-
ского коллектива. Этот процесс вхождения молодого человека 
в социальную среду и овладения навыками деятельности. Со-
циальные нормы как общественные образцы усваиваются 
сложнейшим путем. Они могут навязываться извне путем раз-
личных форм и методов воздействия на молодых людей, в том 
числе посредством физической культуры и занятий спортом. 

К сожалению, потенциал физической культуры и спорта 
как инструмента социализации студенческой молодежи ис-
пользуется сегодня не в полной мере. Преодоление этих нега-
тивных проявлений — задача педагогов физического воспита-
ния, тренеров, инструкторов, методистов и др. Их умение при-
вить молодому человеку интерес к физической культуре и 
спорту, профессиональное мастерство и личный пример на за-
нятиях и в спортивных играх — залог решения многих про-
блем формирования здорового образа жизни и физического 
самосовершенствования молодого поколения. 

 
 

1.2.4. Психофизиологические механизмы формирования  
           потребности в саморазвитии физического потенциала  
          у студентов 

 
 
На занятиях по физической культуре важное значение 

имеет обеспечение психомоторной координации. Здесь мы 
вторгаемся в другую область знаний, необходимых педагогу, 
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— не нейрофизиологию, а психофизиологию. Психомоторная 
сфера человека состоит из двигательных умений и двигатель-
ных качеств (способностей). 

Двигательные (физические) качества — гибкость, сила, 
быстрота, ловкость, выносливость. Это то, что дано человеку 
Богом и родителями и может быть развито методами трени-
ровки до определенных пределов. 

Двигательные умения — то, что формируется на протяже-
нии всей жизни. Это не просто возможность осуществлять ка-
кие-либо действия, а возможность осуществлять их согласно 
предписанным правилам, инструкциям, под контролем психи-
ки, а не на уровне рефлекса. В спорте этому соответствует тер-
мин «техничное исполнение», т. е. исполнение с рациональной 
техникой, при которой энергии затрачивается меньше, но до-
стигается максимальный или близкий к нему результат. 

Двигательные навыки — это умения, доведенные до авто-
матизма. 

Рассмотрим подробнее двигательные качества. Гибкость и 
сила — это почти целиком физические качества организма. 
Гибкость зависит от морфо-функциональных свойств сустав-
ного и нервно-мышечного аппаратов. Наиболее важны из них: 

— эластичность мышц, сухожилий, связок и суставных сумок; 
— сила мышц, с помощью которых выполняется движение 

части тела в данном направлении; 
— форма суставов, степень соответствия и размеры 

сочленяющихся составных концов костей. 
Сила зависит от объема и качественного состава мышц, а 

также степени управляемости мышечной работы, т. е. от 
физиологических механизмов. 

Быстрота — более сложное качество, в составе которого 
есть как физиологическая, так и психологическая составляю-
щие. Есть быстрота одиночного движения, время реагирова-
ния на сигнал и частота движений. Помимо физиологических 
факторов, таких как скорость восприятия сигнала и скорость 
двигательного ответа, большую роль здесь играет скорость 
определения значимости сигнала и скорость принятия реше-
ния, т. е. психологические факторы. 
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Выносливость — еще более сложное, комплексное свойство. 
Для его проявления необходима координация работы не только 
мышц и нервной системы, но и всех вегетативных органов: ды-
хательной системы, сердечно-сосудистой системы, обмена ве-
ществ и энергии, выделительной системы. Выносливость форми-
руется при физической тренировке организма как вегетативный 
динамический стереотип, т. е. как комплексный условный ре-
флекс, который может изменяться под влиянием психических 
факторов (волевые качества, мотивационный уровень). 

Ловкость — еще более сложное и еще более комплексное 
свойство. Ловкость можно определить как управляемость мы-
шечной системы, как психомоторную координированность. Это 
качество отражает выраженность или отлаженность у человека 
координационных механизмов. При этом координация учитывает-
ся как мышечная, так и сенсомоторная и психомоторная, т. е. ко-
ординация в работе между разными группами мышц, между сен-
сорными системами и мышечной системой, между психической 
сферой человека и его двигательной системой. 

Ловкость определяют по двум показателям: способность 
быстро овладевать новыми движениями (способность быстро 
обучаться); способность быстро перестраивать двигательную 
деятельность в соответствии с требованием внезапно меняю-
щейся обстановки. 

Произвольная двигательная деятельность человека в тече-
ние жизни проходит ряд этапов формирования и инволюции, 
что связано с влиянием как биологических, так и социальных 
факторов. 

В возрасте до 2—3 лет двигательная функция весьма несо-
вершенна, до 4—5 лет проходит период ее первичного станов-
ления. С 4—5 до 6—7 лет возрастает абсолютная сила мышц, 
формирование периферического нервного аппарата достигает 
высокого уровня, однако в ЦНС нет достаточного внутреннего 
координационного взаимодействия процессов возбуждения и 
торможения, поэтому уровень регуляции многими двигатель-
ными актами далек от совершенства. В этом возрасте активно 
развивается вторая сигнальная система, совершенствуется 
взаимодействие центральных и периферических механизмов 
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регуляции движения. Все это заставляет считать возраст от 
4—5 до 6—7 лет важным узловым периодом становления про-
извольной двигательной активности. 

С 6—7 лет до 13—14 улучшаются показатели силы, сенсо-

моторной реактивности и координации движений. Этот пери-

од считают периодом активного совершенствования двига-

тельной деятельности. 

К 17—18 годам процесс совершенствования двигательной 

активности близок к завершению. Увеличиваются максималь-

ные показатели абсолютной и относительной силы, заверша-

ется формирование скоростных качеств. Это заключительный 

этап возрастного развития двигательных функций. После 25—

30 лет нарастают процессы инволюции. 

Рассмотрим механизмы формирования двигательных уме-

ний и навыков. 

Подавляющее большинство двигательных актов, которым 

владеет взрослый человек, — это навыки, приобретенные в 

течение его жизни. Базируются они в глубокой основе на без-

условно-рефлекторных реакциях и формируются на основе 

механизмов образования временной связи. Принципы форми-

рования условных рефлексов были описаны в рефлекторной 

теории работы мозга еще в XIX веке. 

 

 
1.2.5. Рефлексия как средство психолого-педагогического тренинга 

 

Рефлекторная теория работы мозга была разработана 

И. М. Сеченовым и развита применительно к психической де-

ятельности мозга И. П. Павловым. Базируется эта теория на 

таких принципах: причинности, структурности, единства ана-

лиза и синтеза. В применении к двигательной сфере это значит 

следующее. Организм активно адаптируется к условиям жиз-

ни, это лишь ответ на воздействие разных факторов окружа-

ющей среды. Это приспособление осуществляется на базе ак-

тивной работы систем и органов самого организма, при этом 

организм обладает автономной регуляцией своих функций, но 
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постоянно ведет материальный, энергетический и информаци-

онный обмен с внешней средой. Связь организма с окружающей 

средой тем совершеннее, чем более развиты аналитико-синте-

тические свойства нервной системы. Это, с одной стороны, свой-

ство нервной системы анализировать, выделять из внешней сре-

ды значимые сигналы, т. е. сигналы, воздействующие на орга-

низм и требующие его реакции, с другой — свойство синтезиро-

вать, объединять эти сигналы со своей деятельностью. 

Анализу и синтезу подвергается информация, поступающая 
как из внешней среды, так и из внутренней среды организма. В 

ней особое место занимают сигналы, идущие от проприорецеп-
торов мышц, связок и сухожилий во время двигательной дея-

тельности и от речевых органов. На результатах переработки го-
ловным мозгом кинестетических сигналов основывается анализ и 

синтез ответной двигательной деятельности организма. 
Формирование двигательных навыков идет по механизмам 

условных рефлексов, называемых в разных школах по-
разному: условно-условными, рефлексами 2-го рода, инстру-

ментальными, или оперантными. Главное их отличие от клас-
сических, или вегетативных, условных рефлексов — то, что 

они не являются точной копией тех реакций, на базе которых 
вырабатываются. Благодаря им животные могут добывать бла-

гоприятные и устранять неблагоприятные факторы. У челове-

ка такие реакции осуществляются произвольно, по его жела-
нию. Отсюда название таких рефлексов у человека — произ-

вольные. Принцип образования произвольных условных ре-
флексов такой же, как и у всех других условных рефлексов: 

совпадение по времени возбуждений, вызванных условными и 
безусловными раздражителями, и слияние их в единую систе-

му условно-безусловного возбуждения, повторяемость сочета-
ний условного и безусловного стимулов. 

Особенности условных рефлексов в двигательной сфере 

заключаются в их сложности, это, как правило, цепные или 

комплексные рефлексы, сформированные по принципу дина-

мического стереотипа. Слово «стереотип» здесь означает, что 

двигательный акт, который пытаются сформировать, состоит 
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из нескольких элементарных движений, скомпонованных либо в 

цепочку последовательных действий, либо должны выполняться 

одновременно. Слово «динамический» означает, что эта после-

довательность действий может быть изменена при смене усло-

вий — как внешних обстоятельств, так и состояния организма. 
Однако спортивная тренировка слагается из двух сторон 

единого процесса подготовки организма человека к макси-
мальным физическим и психическим нагрузкам. Это, с одной 

стороны, овладение движением, т. е. формирование двига-
тельных навыков и технических приемов. С другой — это раз-

витие физических способностей, т. е. быстроты, силы, вынос-

ливости, ловкости, в значительной мере определяемых функ-
циональных возможностями вегетативной системы и органов. 

На всех стадиях тренировки двигательного навыка проис-
ходит формирование как нервно-мышечного, так и вегетатив-

ного его компонентов. При этом вегетативные реакции стано-
вятся все более специфичными и отражают потребности дви-

гательной сферы. Например, при длительном беге повышен-
ные требования предъявляются к дыхательной и сердечно-

сосудистой системам в целом, а при статических усилиях осо-
бые требования предъявляются малому кругу кровообраще-

ния. Единство двигательного и вегетативного компонентов 
двигательного акта достигается только к заключительной ста-

дии формирования двигательного навыка, на основе совер-
шенствования условных рефлексов. 

В процессе формирования двигательного навыка его дви-
гательные и вегетативные компоненты развиваются не одно-

временно. При простых двигательных актах вегетативный 

компонент формируется позже двигательного, а при сложных 
двигательных навыках — раньше, чем завершается формиро-

вание двигательной координации. 
Вегетативные компоненты двигательных навыков, обеспе-

чивающие необходимый уровень дыхания и кровообращения, 
имеют ряд отличий от двигательных компонентов. При крат-

ковременной смене одного вида деятельности другим вегета-
тивные компоненты перестраиваются медленнее, чем двига-
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тельные. При длительных перерывах (месяцы и особенно го-

ды) вегетативные компоненты навыка, в отличие от двига-
тельных, угасают полностью. 

Механизмы формирования двигательных навыков кажутся 
простыми и ясными, если дело касается обучения животных. 

Однако люди обладают второй сигнальной системой, это 

осложняет формирование условных рефлексов. При работе с 
людьми можно обойтись без принципа «делай, как я». В неко-

торых случаях достаточно словесной инструкции. Но самое 
главное, в процесс формирования двигательного навыка у лю-

дей вмешиваются факторы психологические: индивидуальный 
склад характера, тип нервной системы, интеллектуальные спо-

собности. Каковы же закономерности формирования двига-
тельных навыков у людей. 

В отличие от безусловно-рефлекторных реакций, двига-
тельные навыки приобретаются в течение всей жизни. Про-

цесс такого приобретения называют научением. При этом не 
только образуются новые условные рефлексы, но и развива-

ются необходимые качества. Например, овладение движения-
ми в акробатике или гимнастике сопровождается развитием 

гибкости, ловкости и координации. 
Выделяют несколько видов научения. 

Перцептивное научение. Связано с развитием психических 
качеств, характеризующих процессы восприятия. Это особен-

но важно для развития быстроты сенсомоторного реагирова-

ния. Проявляется перцептивное научение: 
— в снижении порогов восприятия; 

— в выделении в результате упражнения новых деталей 
при восприятии сложных стимулов; 

— в распознавании стимула в сложных для восприятия усло-
виях (недостаток времени, интерференция других стимулов). 

Сенсомоторное научение состоит в приспособлении уже 
существующего двигательного действия к новым условиям 

восприятия. Если в качестве сенсорного, т. е. воспринимаю-
щего компонента, выступают стимулы от мышц, то говорят о 

моторном обучении. 
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Вербальное научение связано с работой второй сигнальной 
системы. Применительно к обучению двигательным действи-
ям означает овладение специфическим лексиконом. Каждый 
элемент двигательного действия получает свое название, и это 
слово становится символом двигательного действия. 

Схватывание сути явления. Состоит в том, что человек по-
стигает смысл и структуру двигательного действия без пере-
вода в вербальную форму, или до такого перевода. 

Привыкание. Состоит в том, что длительное повторение 
одного и того же воздействия уменьшает вплоть до исчезнове-
ния реакцию организма или субъекта на это воздействие. Мо-
жет иметь как положительное значение (угашение сухожиль-
ных установочных рефлексов при тренировках в гимнастике 
или акробатике, тренировка вестибулярного аппарата), так и 
отрицательное (привыкание к постоянным по величине и ка-
честву мышечным ощущениям). 

В процессе обучения все виды научения выступают в 
единстве и связи друг с другом. 

Умения формируются в процессе многократного повторе-
ния нужного действия, т. е. путем упражнений. Критериями 
формирования умения являются: 

— качество выполнения; 
— время, затрачиваемое на его выполнение; 
— количество допускаемых ошибок; 
Скорость приобретения навыка определяется многими 

факторами: 
— сложность разучиваемого действия; 
— этап формирования навыка (в начале процесса скорость 

достаточно высока, в середине и в конце — заметно ниже); 
— индивидуально-типологические особенности обучаю-

щихся; 
— используемый метод обучения. 

Процесс формирования двигательного навыка условно 

разбивается на этапы, число и название которых различаются 

в разных учебных пособиях и у разных авторов. Однако со-

держание и динамика процессов во всех вариантах примерно 

одинакова. 
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У психологов выделяют предварительную стадию — форми-

рование понятия и зрительного представления о двигательном 

действии в целом. Главные каналы получения информации — 

зрительный (показ) и слуховой (объяснения). Возникающий об-

раз носит обобщенный характер и не подкреплен мышечными 

ощущениями. Формирование такого образа двигательного дей-

ствия зависит от способностей обучающегося «схватывать суть», 

объема зрительной памяти и внимания. Все эти показатели под-

вергаются тренировке и развитию, так что проблемы раннего 

возраста с течением времени преодолеваются. 

Стадия генерализации — вторая стадия формирования навы-

ка. Это начальный этап, поисковый. Задача этого этапа — на-

учиться следовать образцу. Помимо физиологических проблем с 

избыточными движениями и недостаточной мышечной коорди-

нированностью, картина дополняется психологическими про-

блемами, типа чрезмерной эмоциональности, реакцией на новиз-

ну, избыточным возбуждением волевых качеств, наличием не-

уверенности и боязни. Контроль за действиями производится ди-

стантными анализаторами — зрение и слух, мышечные ощуще-

ния еще недостаточны. 

Стадия специализации — начинает формироваться двига-

тельный динамический стереотип, хотя ошибки в исполнении 

еще возможны. Снимается повышенная эмоциональность, одна-

ко внимание и сосредоточенность остаются на высоком уровне. 

При усталости или чрезмерном напряжении появляются ненуж-

ные мышечные сокращения, например дети от усердия высовы-

вают язык. Контроль за выполнением движения идет как с ди-

стантных анализаторов, так и с проприорецепторов. 

Стадия автоматизации — техника движения стабильна, кон-

троль осуществляется в основном на основе мышечных ощуще-

ний. Участие сознания в выполнении движения минимально. 

Следующая стадия, выделяемая психологами, — формиро-

вание умений высшего порядка. Обучающийся начинает изме-

нять детали действия в зависимости от нюансов внешнего ми-

ра, например от скорости ветра. 
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Разучивание двигательного действия должно носить осо-
знанный характер. При этом важно, на что обращать внимание 
при контроле движения. Если контролировать амплитуду 
движения, темп, направление, величину усилия — то это 
ускоряет формирование навыка. Если пытаться осознать внут-
реннюю структуру движения, какая мышца с какой работает и 
что нужно при этом чувствовать, то скорость формирования 
навыка значительно снижается. Не нужно вмешиваться в ра-
боту тех уровней управления движениями, которые находятся 
ниже ассоциативных зон коры головного мозга. 

Формирование умений не может происходить без опоры на 
ощущения с внешних и внутренних рецепторов. Однако от-
четливость ощущений с этих рецепторов возникает не сразу. 
Требуется повторение раздражения, тогда возрастает чувстви-
тельность рецепторов, снижаются пороги восприятия и разли-
чения стимулов, идет перцептивное научение. Кроме того, при 
повторении происходит научение обращать внимание на те 
детали, которые на начальных стадиях обучения ускользают 
от внимания. Например, при разучивании элементов танца 
правильное положение кисти рук вырабатывается на далеко не 
первом занятии, хотя основные шаги выучиваются довольно 
быстро. Очевидно, что многократное повторение закрепляет в 
памяти следы от успешного выполнения движения, но слиш-
ком большое число повторений притупляет внимание, что не 
всегда хорошо. 

Процесс обучения и научения проходит успешнее, если 
человек видит результаты совершаемых им действий или 
слышит ее оценку педагогом, если есть обратная связь. Более 
того, повторение «вслепую» может привести к закреплению 
ошибок. В качестве «обратной связи» могут выступать мы-
шечные ощущения или оценка себя в зеркале самого учащего-
ся, или оценка «со стороны». Для людей с экстравертирован-
ной личностью, ориентированных на контракт с окружающими, 
более предпочтительно узнать оценку своим действиям от педа-
гога или от соучеников. Интроверты — люди, ориентированные 
на свой собственный мир и свои ощущения, предпочитают внут-
ренний самоконтроль, анализ своих собственных ощущений. 
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На первых этапах формирования двигательного навыка 

требуется информация о каждом элементе, на более поздних 
стадиях — нужна оценка действия в целом. Важно, чтобы эта 

информация не требовала дополнительной обработки, допол-
нительных умственных усилий по ее усвоению. Другой важ-

ный момент — не давать излишнюю информацию, только то, 

что непосредственно касается выполняемого движения. Из-
лишняя информация, как и излишняя мыслительная деятель-

ность, создают психологические проблемы, увеличивают эмо-
циональную напряженность. 

На эффективность запоминания двигательных действий 
существенным образом влияют методы обучения — описа-

ние, показ, исполнение. Описание — когда преподаватель дает 
словесную инструкцию. Показ — также со стороны препода-

вателя, показ действия. Исполнение — непосредственное вы-
полнение движения учащимся. Каждый метод по отдельности 

достаточно продуктивен, но лучше, когда идет сочетание опи-
сания и показа или описания и исполнения. Сочетание показа 

и исполнения менее эффективно, поскольку учащемуся нужно 
одновременно следить за действиями преподавателя и контро-

лировать свои ощущения. 
При разучивании техники движения применяют методы 

целостного и расчлененного упражнения. Суть метода целост-
ного упражнения заключается в том, что разучиваемое упраж-

нение выполняется в целом, техника движения осваивается 

сразу после показа и объяснения. Этот метод применяют при 
изучении простейших упражнений или при разучивании 

сложных двигательных действий, которые нельзя расчленять 
на отдельные элементы. Сложное действие вначале упрощают, 

опуская второстепенные детали, и облегчают его выполнение 
путем снижения скорости или при помощи вспомогательных 

снарядов и страховки. 
Метод расчлененного упражнения предусматривает рас-

членение сложного технического действия на относительно 
самостоятельные элементы, которые разучиваются изолиро-

ванно и лишь после определенной отработки соединяются в 
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целостное действие. Метод расчлененного упражнения при-

меняется для изучения, совершенствования, закрепления и ис-
правления отдельных частей целого упражнения. 

В отношении количества повторов упражнений методы 
тренировки делятся на распределенные и концентрированные. 
Выбор метода в основном зависит от вида спорта. Например, в 
теннисе практикуется долгая и монотонная отработка удара. 
В этом виде спорта важно добиться слаженности работы раз-
ных групп мышц при относительно несложных в плане коор-
динированности движений. А для гимнастов, где требуется 
координированность более высокого уровня, лучше в течение 
20 дней делать по 10 повторений одного прыжка, чем сразу за 
одну тренировку дать все 200. Объясняется это тем, что при 
концентрированном методе, даже если не развивается утомле-
ние, притупляется внимание и ухудшается запоминание. Од-
нако здесь следует учитывать интервал между тренировками: 
есть оптимальное время для запоминания навыка — не более 
48 часов. 

При формировании двигательных навыков важно учиты-
вать индивидуальные и типические особенности учащихся. 
Как скорость приобретения двигательного навыка, так и его 
качество зависят от многих причин. Можно выделить генети-
чески-детерминированные в плане физиологии, такие, как 
гибкость суставов, эластичность связок, характер вегетатив-
ной регуляции сердечно-сосудистой системы, позволяющий 
выдерживать или не выдерживать динамические нагрузки. 
Есть также генетически-детерминированные в плане психоло-
гии, например, способность быстро «схватывать суть». Есть 
причины психологические, обусловленные разной восприим-
чивостью людей к различным педагогическим подходам (ра-
бота методами убеждения и внушения)

22
. 

                                                           
22

 См.:  Мрочко О. Г. Формирование физической культуры личности 

через рефлексию // Материалы междунар. конф., 26 апреля 2004г. 

«Проблемы реализации принципов продуктивного обучения в про-

фессиональном и допрофессиональном образовании». Саратов, 2004. 

С. 269—271. 
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Итак, на формирование двигательного навыка влияют сле-

дующие факторы: 

— осознанность процесса (роль сознания и мышления); 

— повторение; 

— «обратная связь»; 

— методы обучения; 

— индивидуальные особенности физиологии и психики. 
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2. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ТРЕНИНГ КАК СПОСОБ  
    МОТИВАЦИИ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СТУДЕНТОВ 
 

2.1. Специфика психолого-педагогического тренинга в вузе 
 
Оздоровительный и профилактический эффект массовой 

физической культуры неразрывно связан с повышенной физи-
ческой активностью, усилением функций опорно-двигатель-
ного аппарата, активизацией обмена веществ. В результате не-
достаточной двигательной активности в организме человека 
нарушаются нервно-рефлекторные связи, заложенные приро-
дой и закрепленные в процессе тяжелого физического труда, 
что приводит к расстройству регуляции деятельности сердеч-
но-сосудистой и других систем, нарушению обмена веществ и 
развитию дегенеративных заболеваний (атеросклероз и др.). 
Для нормального функционирования человеческого организма 
и сохранения здоровья необходима определенная «доза» дви-
гательной активности. В этой связи возникает вопрос о так 
называемой привычной двигательной активности, т. е. дея-
тельности, выполняемой в процессе повседневного професси-
онального труда, в быту, на занятиях по физической культуре. 

По степени влияния на организм все виды оздоровитель-
ной физической культуры (в зависимости от структуры дви-
жений) можно разделить на две большие группы: упражнения 
циклического и ациклического характера. Циклические 
упражнения — это такие двигательные акты, в которых дли-
тельное время постоянно повторяется один и тот же закончен-
ный двигательный цикл: это ходьба, бег, ходьба на лыжах, ез-
да не велосипеде, плавание, гребля. 

В ациклических упражнениях структура движений не име-
ет стереотипного цикла и изменяется в ходе их выполнения. 
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К ним относятся гимнастические и силовые упражнения, прыж-
ки, метания, спортивные игры, единоборства. Ациклические 
упражнения влияют на функции опорно-двигательного аппарата, 
в результате чего повышаются сила мышц, быстрота реакции, 
гибкость и подвижность в суставах, лабильность нервно-мышеч-
ного аппарата. К видам с преимущественным использованием 
ациклических упражнений можно отнести гигиеническую и про-
изводственную гимнастику, занятия в группах здоровья и общей 
физической подготовки, ритмическую и атлетическую гимнасти-
ку и т. п. 
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Рис. 2. Модель внедрения психолого-педагогического тренинга 

Диагностический блок: 
исследование потребностей в физическом развитии и  мотивов отношения  
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Модель, представляет собой процессуальную характери-
стику прямого и опосредованного взаимодействия преподава-
теля и студента, состоит из трех блоков: диагностики (подго-
товительный), формирование потребности (основной), кон-
троля (заключительный). 

Цель диагностики — определение исходного, промежу-
точного и конечного уровней физической подготовленности, 
физического здоровья, актуальных мотивов физкультурно-
спортивной деятельности. Конечным продуктом диагностиче-
ского блока являются модели актуального и перспективного 
физического развития, фиксируются сильные и слаборазвитые 
физические качества, анализируются потенциальные физиче-
ские возможности студента. 

Блок формирования мотивированной потребности пред-
ставлен четырьмя этапами: объективизации, актуализации, ре-
ализации потребности и рефлексивно-оценочным этапом. 
Этап объективизации потребности связан с процессом «опред-
мечивания» мотивированной потребности на основе самоана-
лиза и самооценки студентом актуального уровня физического 
здоровья и физической подготовленности и потенциальных 
возможностей и функциональных резервов организма. Прием 
сравнения актуального уровня развития физического потенци-
ала с перспективным (идентификация) дает возможность сту-
денту выстроить адекватную самооценку и определить уро-
вень личных притязаний. 

На этапе актуализации потребности в физкультурно-
спортивной деятельности студент совместно с преподавателем 
разрабатывает систему промежуточных целей и задач физиче-
ского развития, выбирает средства и методы достижения этих 
целей, оптимальные режимы физической деятельности, разра-
батывается индивидуальная система тренировки спортивно-
видовой, общеразвивающей или оздоровительной направлен-
ности в соответствии с личными мотивами физкультурно-
спортивной деятельности. Это создает равные условия и ин-
дивидуальную траекторию развития для каждого студента, от-
вечает его целям, потребностям и интересам. Возможность 
выбора индивидуальных маршрутов самореализации в физ-
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культурно-спортивной деятельности способствует психологи-
ческой комфортности контакта студента и преподавателя. Па-
раллельно идет работа по выявлению недостающих знаний, 
умений, навыков, которые восполняются спецкурсами и ма-
стер-классами по видам спорта, методико-практическими и 
учебно-тренировочными занятиями, на которых перед студен-
том раскрывается личностный и профессиональный смысл де-
ятельности в сфере физической культуры и ее результата, что 
в итоге определяет процесс формирования мотивированной 
потребности в саморазвитии физического потенциала в кон-
тексте профессиональной подготовки. 

На этапе реализации мотивированной потребности в сфере 

физической культуры студент становится активным субъектом 

образовательной деятельности. Принятие студента как лично-

сти, активизация его рефлексивной позиции, обеспечение 

успешности в физкультурно-спортивной деятельности — усло-

вия реализации данного этапа. Когда деятельность в сфере фи-

зической культуры приобретает в глазах студента глубоко осо-

знанную ценность, тогда и проявляется потребность в самораз-

витии физического потенциала, начинается процесс физическо-

го саморазвития, который складывается из системы действий 

(целеполагание, планирование, самоконтроль, коррекция). 

Процесс реализации мотивированной потребности в физи-

ческой культуре заканчивается рефлексивно-оценочным эта-

пом, который сопровождается переживанием студентом эмо-

циональной и рациональной удовлетворенности как от самого 

процесса, так и от результата физкультурно-спортивной дея-

тельности, что служит толчком возникновения новых мотиви-

рованных потребностей. 

Блок контроля подразумевает анализ эффективности про-

цесса формирования мотивированной потребности в самораз-

витии физического потенциала и степени самостоятельности 

студентов. 

Результативность разработанной модели педагогического 

процесса формирования в саморазвитии физического потен-

циала проверялась на основе показателей, характеризующих 
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изменения потребностно-мотивационной сферы студента 

(степень выраженности интереса к предмету «Физическая 

культура», преобладание внутренних мотивов физкультурно-

спортивной деятельности); физкультурную активность сту-

дентов (степень вовлеченности в сферу этой деятельности); 

динамику развития физического потенциала (позитивные из-

менения количественной оценки физического здоровья и уров-

ня физической подготовленности); физкультурно-спортивную 

компетентность (степень самостоятельности студентов по ве-

дению спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной 

работы в вузе). 

 

2.2. Цели, задачи, формы и средства психолого-педагогического 
       тренинга на занятиях по физической культуре 

 

Цель психолого-педагогического тренинга — способ-

ствовать осознанию студентами необходимости двигательно-

физической активности, преодолению психологической зави-

симости, раскрытию их физических задатков и возможностей. 

Основные задачи психолого-педагогического тренинга: 

1. Стимулировать аналитическое, конструктивно-крити-

ческое отношение к миру, формировать психологическую 

устойчивость. 

2. Создать условия для развития гибкости, подвижности 

тела, познания и проявления мира чувств, эмоций. 

3. Развить рефлексию. 

4. Создать условия для включения студента в разнообраз-

ную физическую деятельность. 

5. Помочь в освоении способов и механизмов самореали-

зации и самовыражения на занятиях по физической культуре. 

6. Педагог уделяет внимание на формирование у студентов: 

— наблюдательности; 

— творческой фантазии; 

— внимания и памяти; 

— ассоциативного и образного мышления; 
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— умение владеть своим телом; 

— чувства ритма. 

7. Педагог способствует становлению партнерских отно-

шений в коллективе: 

— учит общению друг с другом, взаимному уважению, 

взаимопониманию; 

— развивает морально-нравственную сферу личности сту-

дента; 

— оказывает помощь в анализе предлагаемого материала и 

формировании своих мыслей, в умении донести свои идеи и 

ощущения до ровесников и слушателей; 

— создает условия для выявления заложенных задатков и 

способностей — организаторских, танцевальных, изобрази-

тельных. 

Организация занятий. Занятия в коллективе строятся на 

базе различных форм. Для раскрытия физических способно-

стей студента педагогом создается ситуация, в которой данные 

способности обнаруживаются. Возникает необходимость в ис-

пользовании на занятиях именно этих способностей. Задания 

постепенно усложняются и проявленные способности разви-

ваются. 

Наполняемость группы 15—20 человек. Занятия проводят-

ся 1 раз в неделю по 30—40 минут в подготовительной и в 

начале основной части занятия. Форма одежды спортивная. 

Помещение — спортивный зал или парк. Аппаратура —  му-

зыкальный центр, видеокамера, видеомагнитофон и телевизор 

для записи занятия, дальнейшего его просмотра и обсуждения. 

Канцелярские товары: краски, карандаши, гуашь, бумага для 

рисования. 

Спортинвентарь: гимнастические маты, теннисные мячи, 

скакалки, обручи, гимнастические палки, гимнастические ска-

мейки, секундомер и др. 

В работе используются аудиокассеты, CD, видеокассеты, 

плакаты, растяжки и другие средства. Особое значение имеет 

музыкальное сопровождение физических упражнений. 
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Основные формы работы: ролевые игры; тактильные 

упражнения, упражнения на развитие сенсорики; свободный 

танец; «погружения» в художественные картины; занятия на 

природе и взаимодействие с миром природы; аутотренинг. 

Структурные элементы занятий. 

Основными этапами занятия являются: 1) разминка (под-

готовка организма к физической деятельности); 2) основная 

часть (применение психолого-педагогического тренинга и 

других форм, приемов, средств); 3) заключительная часть (ре-

флексия). 

Для снятия эмоционального напряжения, перенапряжения 

мышц, для развития мимики и жестикуляции, повышения ра-

ботоспособности педагог в начале каждого занятия проводит 

разминку, которая помогает настраиваться на дальнейшую ра-

боту. В ходе разминки звучит спокойная, но ритмичная музы-

ка, позволяющая студентам подготовиться морально и физи-

чески к нагрузке. 

Педагог использует создание единого игрового поля через 

разминку, игр на сплочение, где осуществляется непосред-

ственное ощущение участников с последующей рефлексией. В 

совместном обсуждении новых тем, выполненных творческих 

работ студенты учатся высказывать свои мысли, аргументиро-

ванно отстаивать свою точку зрения, спорить. 

Распознавая негативные эмоции и чувства, педагог учит 

студентов не подавлять их, а с помощью различных способов 

физической деятельности «трансформировать» в положитель-

ные. Подавленные эмоции создают определенный блок-

комплекс и мешают жизнедеятельности растущему организму 

молодого человека. Важную роль здесь играют установки, 

ценностные ориентиры студента. Педагог строит занятие та-

ким образом, чтобы помочь участникам снять эмоциональное 

перенапряжение; освободиться от комплексов, неуверенности 

(«что обо мне подумают», «как я сейчас выгляжу» и т. п.); от 

проявления негативных эмоций (раздражения, возмущения, 

озлобленности, гнева). 
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Важным результатом становится осознание студентом сво-

ей физической, физиологической и психологической полно-

ценности, способности к самостоятельному изменению нега-

тивных предубеждений, отрицательных эмоций в позитивные, 

приобретение уверенности в своих силах, творческое самовы-

ражение личности студента, развитие его физических способ-

ностей. 

Первый этап работы в структуре занятий является обяза-

тельным и длится не более 15 минут. Занятие не структуриро-

ваны жестко по циклу. Участники могут заниматься система-

тически в течение нескольких месяцев, могут побывать на не-

скольких занятиях, от готовности (состояния здоровья, воз-

можностей). Иногда возникает необходимость в перерыве. 

Студенту, например, требуется осмыслить, что с ним про-

исходит, разобраться в своих желаниях, мотивах, ценностях. 

Педагог дает соответствующие рекомендации и приглашает 

студента на индивидуальные консультации в конце занятия. 

По итогам консультаций или по желанию студенту предо-

ставляется свобода выбора последующих форм занятия, так 

как педагог исходит из потребностей и интересов самого сту-

дента. Кроме того, это позволяет формировать умение анали-

зировать и видеть целесообразность того или иного действия 

(деяния), явления, поступка в ходе занятия; соизмерять воз-

можности студента и с его желаниями, быть наблюдательным 

и внимательным к себе и другим, рождает осознанное побуж-

дение к дальнейшему физическому самосовершенствованию. 

Практика показывает, что нельзя организовать группы для 

занятий по раскрытию физических и творческих способностей 

студента без сформированной мотивации. Группы формиру-

ются только тогда, когда студенты готовы к такой работе, осо-

знанно подходят к выбору форм занятий. 

Полученные в процессе обучения умения реализуются 

студентом в жизни. Они быстро ориентируются в простран-

стве, в жизненных ситуациях, в стрессовых, экстремальных 

ситуациях, творчески проявляют свои способности.  
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2.3. Методика и техника психолого-педагогического тренинга  
       на занятиях по физической культуре 

 

Методика тренинга «Синхронность действий» 
 

Инвентарь: не требуется. 
 

Вводная часть 
 

1. Группе сообщаются задача занятия и правила выполнения. 
Задача: исследование собственных стратегий и сложно-

стей при выполнении комплекса упражнений, направленных 
на синхронность действия с партнером. 

Правила выполнения: предложенные упражнения выпол-
няются в парах (выбор партнера производится в начале заня-
тия произвольно и не меняется до его окончания); во время 
выполнения упражнения не используется речевое общение с 
партнером; после каждого упражнения заполняется соответ-
ствующая графа таблицы, соблюдая условия анонимности. 

2. Участникам предлагается принять удобное положение (си-
дя, лежа) и в течение 2—3 минут вспомнить ситуации, требую-
щие синхронности во взаимодействии с другим человеком, свое 
типичное поведение и эмоциональное состояние в них. 

3. Группа разделяется на пары. Участники знакомятся с блан-

ком таблицы, заполняют ее формальную часть (дата, имя, курс). 
 

Основная часть 
 

Основная часть представляет собой последовательное вы-
полнение комплекса упражнений, после каждого из которых 
участники заполняют соответствующие графы таблицы 1 (см. 
с. 91—92). 

 
Упражнение 1. «Круговорот» 
И. п. (исходное положение) — стоя лицом друг к другу, 

руки в стороны, взяться за руки. Не расцепляя рук, совершать 

вращения вокруг своей оси одновременно. 5—6 раз в каждую 

сторону. 
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Упражнение 2. «Водокачка» 
И. п. — стоя лицом друг к другу, руки вперед, взяться за 

руки. Поочередно выполнять приседания. Руки не расцеплять. 
По 7—8 раз. 

 

Упражнение 3. «Прыжки в парах» 
И. п. — о. с. (основная стойка), руки на поясе. Лицом друг 

к другу. 
а) Поднять правую ногу, согнутую в колене, и зацепить за 

ногу партнера. Выполнять прыжки на левой. Одновременно. 
Два раза в левую сторону. 

б) Поднять левую ногу, согнутую в колене, и зацепить за 
ногу партнера. Выполнять прыжки на правой. Одновременно. 
Два раза в правую сторону. 

 

Упражнение 4. «Веретено» 
И. п. — спиной друг к другу, на расстоянии полшага, узкая 

стойка, руки согнуты в локтевых суставах. 
а) Поворот вправо — коснуться ладоней партнера, поворот 

влево — коснуться ладоней партнера. 
б) Наклон вперед — коснуться ладоней партнера между 

ног, выпрямиться — руки вверх, коснуться ладоней. 
Выполнять 7—8 раз. 
 

Упражнение 5. «Приседания» 
И. п. — узкая стойка, спиной друг к другу, руки сцеплены 

в локтевых суставах. 
Выполнять синхронные приседания 7—10 раз. 
 

Упражнение 6. «Прыжки в приседе» 
И. п. — узкая стойка, спиной друг к другу, руки сцеплены 

в локтевых суставах. 
Присесть и выполнять прыжки по кругу в одну и другую 

стороны. 
2—3 раза в каждую сторону. 
 

Упражнение 7. «Робот» 

И. п. — встать друг за другом. Руки согнуты в локтях. Сза-

ди стоящий держит первого за локтевые суставы. 
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а) Двигаться вперед шагом, синхронно (10—15 метров). 
б) Двигаться вперед шагом, синхронно, но у первого за-

крыты глаза. 
в) Двигаться вперед шагом, синхронно, но второй закрыва-

ет глаза. 
Возможны изменения направления движения: приставным 

шагом вправо, влево, спиной вперед. 
Направление и скорость движения задают поочередно. 
 

Упражнение 8. «Гуси» 
И. п. — встать друг за другом. Руки согнуты в локтях. Сза-

ди стоящий держит первого за локтевые суставы. Глубокий 
присед. 

а) Двигаться вперед «гусиным» шагом, синхронно (10—
15 метров). 

б) Двигаться вперед «гусиным» шагом, синхронно, но у 
первого закрыты глаза. 

в) Двигаться вперед «гусиным» шагом, синхронно, но вто-
рой закрывает глаза. 

Возможны изменения направления движения: приставным 
шагом вправо, влево, спиной вперед. 

Направление и скорость движения задают поочередно. 
 

Упражнение 9. «Шейпинг» 
И. п. — встать друг за другом на расстоянии 2—3 метра. 

Первый выполняет обще развивающие упражнения (ОРУ) в 
медленном темпе. Второй — синхронно выполняет их. Вы-
полнять 30—40 секунд. 

 

Упражнение 10. «Зеркало» 
И. п. — лицом друг к другу на расстоянии 2—3 метра. Один 

из партнеров (ведущий) демонстрирует ОРУ в медленном темпе. 
Второй (ведомый) — выполняет синхронно, учитывая зеркаль-
ный показ (30—40 секунд). Затем меняются позициями. 

 

Заключительная часть 
 

После выполнения практической части занятия студенты 
рассаживаются в круг по парам для обсуждения: 

— общего состояния участников; 
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— степени выполнения поставленной задачи (исследова-
ние собственных стратегий и сложностей при выполнении 
синхронных действий с партнером); 

— факторов, влияющих на (не)успешность решения этой за-
дачи (выбор партнера; распределение ролей в паре; ролевая гиб-
кость; степень использования всего спектра невербальных 
средств общения; пропорциональность и распределения внима-
ния между собственным поведением, поведением партнера и 
действиями других пар). Обязательные вопросы для обсуждения: 

1. Кто в паре чаще брал на себя роль лидера? (партнеры 
сопоставляют данные соответствующих строк в таблице 1 (см. 
с. 91—92), анализируют степень совпадения результатов и 
возникшие трудности в определении лидера в паре). 

2. Насколько использование стратегии поведения при выпол-
нении упражнений (подстраивание под партнера, расчет на его 
подстройку, взаимный компромисс и др.) соответствуют привыч-
ным стратегиям Вашего поведения в жизненных ситуациях? Хо-
тели ли Вы что-то изменить в стратегии своего поведения? 

3. Какое упражнение Вам (не)понравилось больше всего? 
Как в них соотносятся Ваше физическое и психологическое 
состояние? 

4. Насколько невозможность речевого общения затрудняла 
выполнение упражнений? 

5. Можно ли сказать, что в процессе выполнения серии 
упражнений Вам становилось легче оперировать невербаль-
ными средствами коммуникации (понимать мимику, жесты 
партнера и использовать их самому)? 

 

Обработка результатов 
 

Оптимально этот этап (обработка результатов и составле-
ние рекомендаций) проходит при совместном участии педаго-
га(преподавателя физической культуры) и психолога. 

 

1-й вопрос (лидерство). 
Подсчитать общее количество и процент совпадений в 

распределении ролей по парам; среднеарифметическое вари-
антов: «я — лидер», «партнер — лидер», «оба лидеры», «нет 
лидера» (индивидуально по каждому и для группы в целом). 
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2-й вопрос (стратегии синхронности). 

Подсчитать общее количество и процент упражнений, ко-
торые удалось выполнить синхронно; пропорциональное рас-

пределение стратегий поведения: подстраивание под партнера, 
расчет на его подстройку, взаимный компромисс и др. (инди-

видуально по каждому и для группы в целом). 
 

3-й вопрос (использование опыта других). 
Подсчитать общее количество и процент упражнений, в 

которых удавалось наблюдать за действиями других, приме-
нять их опыт, соотнести эти данные (индивидуально по каж-

дому и для группы в целом) в таблице 1 по горизонтали. Ана-

логичные расчеты провести по вертикали для обнаружения 
упражнений, где наблюдения использовались чаще и реже. 

 

4-й вопрос (отсутствие речевого общения). 
Подсчитать общее количество и процент обнаружения слож-

ности без речевого общения (индивидуально по каждому и для 
группы в целом); аналогичные подсчеты провести по каждому 

упражнению. Соотнести пропорциональную представленность 
вариантов: спросить другого или попросить его (индивидуально 

по каждому, для группы в целом, по упражнениям). 
 

5-й вопрос (невербальные средства). 

Подсчитать общее количество и процент использования же-
стов, мимики, взгляда, неиспользования невербальных (инди-

видуально по каждому, для группы в целом, по упражнениям). 
Подсчитать среднеарифметическое по группам упражне-

ний в зависимости от исходного положения: а) лицом к лицу 

(упражнения 1—3, 10); б) спиной к спине (упражнения 4—6); 
в) в затылок друг другу (упражнения 7—9). 

 

6-й вопрос (состояние). 
Подсчитать общее количество и процент упражнений, фи-

зическое состояние в которых оценивалось как: 1) тяжелое, 
дискомфортное, 2) нейтральное, 3) легкое, комфортное. 

Аналогичный подсчет провести по данным психологиче-

ского состояния. Выделить упражнения, в которых: 
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1) совпадают результаты физического и психологического 

самочувствия (дискомфортное, нейтральное, комфортное); 

2) полярно не совпадают оценки физического и психоло-

гического состояний (дискомфортное и комфортное).  

Такой анализ делается по конкретным участникам и от-

дельным упражнениям. 

 
Результаты проведенного анализа могут быть использова-

ны для коррекции программы дальнейшей работы с конкрет-
ной группой, составления индивидуальных программ развития 
психофизических качеств учащихся, для подбора рекоменда-
ций по саморегуляции. 

Таблица 1 
Синхронность действий 

 
Дата ________________ Ваше имя _______________ Курс _________ 

 

№ 
п/п 

Вопрос 

Упражнение 

«
К
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в
о
р

о
т»

 

«
В
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д

о
к
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к
а»

 

«
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р
ы

ж
к
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в
д

в
о
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»

 

«
В

ер
ет
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о

»
 

«
П

р
и

се
д
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и

я
»

 

«
П

р
ы

ж
к
и

 в
 

п
р

и
се

д
е»

 

«
Р

о
б
о

т»
 

«
Г

у
си

»
 

«
Ш

ей
п

и
н

г»
 

«
З

ер
к
ал

о
»
 

1 Кто в Вашей паре был лидером? (я, 
партнер) 

          

2 Что Вы делали, чтобы упражнение 
было выполнено синхронно: 1) под-
страивались под партнера, 2) рассчи-
тывали на его подстройку) 

          

3 Удавалось ли Вам наблюдать за ра-
ботой других пар? (да, нет)  
Если «да», то использовали ли их 
опыт в своих действиях? (да, нет) 

          

4 Сложно ли было обходиться без рече-
вого общения с партнером? (да, нет). 
Если «да», то чаще хотелось: 
1) спросить или 2) попросить о чем-то? 

          

5 Как Вы сообщали партнеру просьбу 
или пожелание коррекции его дейст-
вий? Использовали: 1) жесты; 2) ми-
мику; 3) взгляд. 
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Окончание табл. 1 

 

№ 
п/п 

Вопрос 

Упражнение 

«
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о
р

о
т»
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о
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»

 

«
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»
 

«
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»

 

«
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и
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д
е»

 

«
Р

о
б
о

т»
 

«
Г

у
си

»
 

«
Ш

ей
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и
н

г»
 

«
З
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к
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о
»
 

6 Оценить свое состояние в процессе 

выполнения: («‒» — тяжелое, дис-

комфортное; «0» — нейтральное; «+» 

— легкое, комфортное): а) физиче-

ское; б) психологическое 

а: а: а: а: а: а: а: а: а: а: 

б: б: б: б: б: б: б: б: б: б: 

 
 

Методика тренинга « Распределение ролей» 
 

Инвентарь: гимнастические скамейки, гимнастические ма-

ты, «кочки» (листы бумаги, гимнастические обручи и т. п.). 
 

Вводная часть 
 

Группе сообщаются задача занятия и правила выполнения. 
1. Задача: исследование собственных стратегий и сложно-

стей при выполнении комплекса упражнений, направленных на 
распределенность действий с партнером (в качестве распреде-
ленных совместных действий здесь рассматриваются действия, в 
которых участники выполняют разные движения, но они направ-
лены на общий результат — эффективное взаимодействие). 

Правила выполнения: предложенные упражнения выпол-
няются в парах (выбор партнера производится в начале заня-
тия произвольно и сохраняется до его окончания); во время 
выполнения упражнения не использовать речевое общение с 
партнером; после каждого упражнения заполнять соответ-
ствующую графу таблицы, соблюдая условия анонимности. 

2. Участникам предлагается принять удобное положение (си-
дя, лежа) и в течение 2—3 минут вспомнить ситуации, требую-
щие распределенности во взаимодействии с другим человеком, 
свое типичное поведение и эмоциональное состояние в них. 
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3. Группа разделяется на пары. Участники знакомятся с блан-

ком таблицы 2, заполняют ее формальную часть (дата, имя, курс). 
 

Основная часть 
 

Основная часть представляет собой последовательное выпол-

нение комплекса упражнений, после каждого из которых участни-

ки заполняют соответствующие графы таблицы 2 (см. с. 97—98). 
 

Упражнение 1. «Тренажер для рук» (работа с сопротивлением) 

1) И. п. — встать друг за другом. Руки позади стоящего 

придерживают ладонями руки в области запястья впереди сто-

ящего. Впереди стоящий поднимает руки в стороны, преодо-

левая сопротивление. Второй оказывает сопротивление, пре-

пятствуя движению. Повторить 5—6 раз. Поменяться местами. 

И выполнить то же, но в другой позиции. 

2) И. п. — встать друг за другом. Руки в стороны. Впереди 

стоящий опускает руки вниз, а позади стоящий, придерживая 

ладонями снизу запястья, оказывает сопротивление (препят-

ствует движению). Повторить 5—6 раз. Поменяться местами. 

И выполнить то же, но в другой позиции. 
 

Упражнение 2. «Тренажер для ног» 

1) И. п. — первый партнер — лежит на груди ноги прямые; 

второй — в положении сед руки в упоре сзади, за ногами пер-

вого, держит его за голеностопные суставы, зацепив их свои-

ми стопами. Первый — сгибает ноги в коленных суставах, ка-

саясь пятками ягодиц, второй — оказывает сопротивление, 

препятствует движению. Повторить 5—6 раз. Поменяться ме-

стами. И выполнить то же, но в другой позиции. 

2) И. п. — первый партнер — лежит на груди, ноги согну-

ты в коленных суставах, пятки касаются ягодиц; второй — в по-

ложении сед руки в упоре сзади, за ногами первого, упирается 

своими стопами в его голеностопные суставы. Первый — разги-

бает ноги в коленных суставах, второй — оказывает сопротивле-

ние, препятствует движению. Повторить 5—6 раз. Поменяться 

местами. И выполнить то же, но в другой позиции. 
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Упражнение 3. «Лентяй» 

И. п. — встать друг за другом. Второй упирается руками в 

спину первого. И толкает его, стараясь перемещать вперед ша-

гом или бегом. Первый, отклоняясь назад и опираясь на руки 

второго, затрудняет передвижение (сопротивляется). Пройти 

10—15 метров. Затем партнеры меняются местами. 
 

Упражнение 4. «Тормоз» 

И. п. — встать друг за другом. Второй — в широкой стой-

ке, придерживает первого за талию. Первый перемещается 

вперед, преодолевая сопротивление. 10—15 метров. Затем 

партнеры меняются местами. 
 

Упражнение 5. «Преодоление» 

И. п. — лицом друг к другу, узкая стойка, левая нога впе-

ред, руки вперед, ладони соприкасаются. Поочередно сгибаем 

правую руку, выпрямляем левую, преодолевая сопротивление. 

Повторить 10—15 раз. 
 

Упражнение 6. «Катамаран» 

И. п. — лежа на спине, ногами друг к другу. Ноги согнуты в 

коленных суставах и приподняты, стопы в упоре о стопы партне-

ра. Одновременно сгибание одной ноги и разгибание другой, с 

преодолением сопротивления партнера (20—30 секунд). 
 

Упражнение 7. «Встречная переправа» 

И. п. — на гимнастической скамейке или бревне, партнеры 

стоят на краях. Одновременно двигаясь навстречу друг к дру-

гу, преодолевая расстояние гимнастической скамейки (брев-

на), необходимо достичь противоположного конца, разминув-

шись и сохраняя равновесие. Выполнить 2—3 перемещения. 
 

Упражнение 8. «Разминированная зона» 

И. п. — первый — о. с., второй — в приседе. Второй пере-

мещает по площадке листы бумаги или обручи, а первый, 

наступая в «разминированную зону», перемещается на другую 

сторону площадки. Пройти 15—20 метров. По два раза. 
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Заключительная часть 
 

После выполнения практической части занятия участники 

рассаживаются в круг по парам для обсуждения: 

— общего состояния участников; 

— степени выполнения поставленной задачи (исследова-

ние собственной стратегии и сложности при выполнении рас-

пределенных действий с партнером); 

— факторов, влияющих на (не)успешность решения этой 

задачи (выбор партнера; распределение ролей в паре; ролевая 

гибкость; степень использования всего спектра невербальных 

средств общения; пропорциональность в распределении вни-

мания между собственным поведением, поведением партнера 

и действия других пар). 

Обязательные вопросы для обсуждения: 

1. Что Вы чувствовали, когда по условиям упражнения 

Вам приходилось оказывать давление на партнера? 

2. Что Вы чувствовали, когда по условиям упражнения 

Вам приходилось испытывать на себе давление партнера и 

оказывать ему сопротивление? 

3. Насколько использованные стратегии поведения при 

выполнении упражнений (стремление преодолеть ощущаемое 

давление, стимулирование или сдерживание себя при необхо-

димости оказывать давление на другого человека и др.) соот-

ветствуют привычным стратегиям Вашего поведения в жиз-

ненных ситуациях? Хотели ли Вы что-то изменить в стратегии 

своего поведения? 

4. Какое упражнение Вам (не)понравилось больше всего? 

Как в них соотносятся Ваше физическое и психическое состо-

яние? 

5. Насколько невозможность речевого общения затрудняла 

выполнение упражнений? Можно ли сказать, что в процессе 

выполнения серии упражнений Вам становилось легче опери-

ровать невербальными средствами коммуникации (понимать 

мимику, жесты партнера и использовать их самому)? 
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Обработка результатов 
 

1-й вопрос (предпочтение ролей).  
Подсчитать количество и процент выборов по вариантам: 

1) оказывать сопротивление; 2) преодолевать сопротивление 
(индивидуально по каждому и для группы в целом). 

 

2-й и 3-й вопросы (адекватность понимания партнера).  
Подсчитать количество и процент совпадений в понима-

нии предпочтений ролей и инициативности у партнера (инди-
видуально по каждому и для группы в целом). 

 

4-й вопрос (взаимодействие в паре).  
Подсчитать количество и процент упражнений, выполне-

ние которых студенты сочли успешным, т. е. усилия партнера 
были достаточными и они менялись в процессе повторений 
(индивидуально по каждому и для группы в целом). 

 

5-й вопрос (ориентиры для коррекции своих действий).  
Подсчитать количество и процент ведущих ориентиров для 

коррекции своих действий при оказании давления на другого 
(взгляд, мимика, дыхание, сила собственного напряжения — 
индивидуально по каждому участнику, для группы в целом, по 
отдельным ориентирам). 

 

6-й вопрос (отсутствие речевого общения).  
Подсчитать количество и процент обнаруженной сложно-

сти без речевого общения (индивидуально по каждому и для 
группы в целом); аналогичные подсчеты провести по каждому 
упражнению. Соотнести пропорциональную представленность 
вариантов: спросить другого или попросить его (индивиду-
ально по каждому, для группы в целом, по упражнениям). 

 

7-й вопрос (невербальные средства).  
Подсчитать общее количество и процент использования 

жестов, мимики, взгляда, неиспользование невербальных 
средств (индивидуально по каждому, для группы в целом, по 
упражнениям). 

 

8-й вопрос (использование опыта других).  

Подсчитать общее количество и процент упражнений, в 

которых удалось наблюдать за действиями других, использо-
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вать их опыт, соотнести эти данные (индивидуально по каждо-

му, для группы в целом) — в таблице 2 по горизонтали. Анало-

гичные расчеты провести по вертикали для обнаружения 

упражнений, где наблюдения использовались чаще и реже. 
 

9-й вопрос (состояние).  

Подсчитать общее количество и процент упражнений, фи-

зическое состояние в которых оценивалось участниками как: 

1) тяжелое, дискомфортное; 

2) нейтральное; 

3) легкое, комфортное. 

Аналогичный подсчет провести по данным психологиче-

ского состояния. Выделить упражнения, в которых: 

1) совпадают результаты физического и психологического 

самочувствия (дискомфортное, нейтральное, комфортное); 

2) полярно не совпадают оценки физического и психоло-

гического состояния (дискомфортное и комфортное). Такой 

анализ делается по отдельным участникам и по отдельным 

упражнениям. 

 
Таблица 2 

Распределение ролей 

Дата ________________ Ваше имя __________________ Курс ______ 

 

 

№

п/п 

Вопрос 

Упражнение 

«
Т

р
ен

аж
ер

 д
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я 
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я 
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м

о
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«
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о
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н
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1 Что больше понравилось (было менее непри-

ятно): 1) оказывать сопротивление; 2) прео-

долевать сопротивление? 
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Окончание табл. 2 
 

 

№

п/п 

Вопрос 

Упражнение 

«
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я 
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«
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м

о
з»

 

«
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«
К
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»
 

«
В
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р
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н
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р
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а»
 

«
Р
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и
н

и
р
о
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н
н
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о
н
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2 Как Вы думаете, что больше понравилось 
(было менее неприятно) Вашему партнеру: 
1) оказывать сопротивление; 2) преодолевать 
сопротивление? 

          

3 По чьей инициативе произошло распределе-
ние ролей: 1) Вашей; 2) Вашего партнера? 

          

4 Были ли усилия партнера достаточными? 
Менялись ли они в процессе повторений? 

          

5 На что опирались, меняя силу отягощения? 
(взгляд, мимика, дыхание, сила собственного 
напряжения…) 

          

6 Сложно ли было обходиться без речевого 
общения с партнером? (да, нет). Если «да», 
то чаще хотелось: 1) спросить или 2) попро-
сить о чем-то? 

          

7 Как Вы сообщали партнеру просьбу или по-
желание коррекции его действий? Использо-
вали: 1) жесты, 2) мимику, 3) взгляд. 

          

8 Удалось ли Вам наблюдать за работой дру-
гих пар? (да, нет). Если да, то использовали 
ли их опыт в своих действиях? (да, нет) 

          

9 Оценить свое состояние в процессе выпол-
нения: («‒» — тяжелое, дискомфортное; 
«0» — нейтральное; «+»-легкое, комфорт-
ное): а) физическое; б) психологическое 

а а а а а а а а а а 

б б б б б б б б б б 

 

Методика тренинга « Конкуренция. Конфликт» 
 

Инвентарь: гимнастические маты, гимнастические скамей-

ки, гимнастические палки, баскетбольные мячи и для большо-

го тенниса мячи. 
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Вводная часть 
 

Группе сообщаются задача занятия и правила выполнения. 
1. Задача: исследование собственных стратегий и сложно-

стей при выполнении комплекса упражнений, направленных 
на конкурентные действия с партнером. 

Правила выполнения: упражнения выполняются в парах 
(выбор партнера производится в начале занятия произвольно и 
сохраняется до его окончания); во время выполнения упраж-
нения не использовать речевое общение с партнером; после 
каждого упражнения заполнять соответствующую графу таб-
лицы, соблюдая условия анонимности. 

2. Участникам предлагается принять удобное положение 
(сидя, лежа) и в течение 2—3 минут вспомнить ситуации, в 
которых им приходилось конкурировать или конфликтовать 
во взаимодействии с другим человеком, свое типичное пове-
дение и эмоциональное состояние в таких ситуациях. 

3. Группа разделяется на пары. Участники знакомятся с 
бланком таблицы 3а и 3б, заполняют их формальные части 
(дата, имя, курс). 

 

Основная часть 
 

Основная часть представляет собой последовательное вы-
полнение комплекса упражнений, после каждого из которых 
участники заполняют соответствующие графы таблиц. Результа-
ты самонаблюдений в первых двух упражнениях («Катапульта» 
и «Мячелов») заносятся в таблицу 3а (см. с. 105—106), результа-
ты остальных восьми — в таблицу 3б (см. с. 106—107). 

 
Упражнение «Катапульта» 
И. п. — первый участник лежит на спине на гимнастиче-

ском мате, ноги прямые, руками держится за голеностопные 
суставы второго. Второй — стоит у головы первого, в узкой 
стойке. Первый поднимает ноги вверх, второй — отталкивает 
их вперед-вниз (допускается отталкивание вниз — в стороны). 
Первый не опускает ноги на пол, а продолжает их поднимать. 
Повторить 8—10 раз. Меняются местами. 
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Упражнение «Мячелов» 
И. п. — первый в положении сед на полу. Второй стоит 

лицом к нему с мячом в рука на расстоянии 2—3 метра. Броса-
ет мяч в пол перед собой так, чтобы, отскочив, он долетел до 
первого, который вскакивает и ловит мяч. Повторить 8—
10 раз. Меняются местами. 

 

Упражнение 1. «Кто сильнее?» 
И. п. — стоя лицом друг к другу по разные стороны разде-

лительной линии, держат средним хватом гимнастическую пал-
ку. По сигналу начинают тянуть друг друга на себя за палку так, 
чтобы партнер полностью оказался за разделительной линией. 
Победитель определяется по результатам трех попыток. 

 

Упражнение 2. «Отними мяч» 
И. п. — стоя лицом друг к другу, держат обеими руками 

мяч. По сигналу партнеры пытаются вырвать мяч из рук сопер-
ника. Победитель определяется по результатам трех попыток. 

 

Упражнение 3. «Ловкость» 
И. п. — в узкой стойке напротив друг друга, руки вперед. 

а) У первого в правой руке малый мяч, и рука упирается в руки 
партнера. Первый отпускает мяч, а второй пытается его поймать. 
Повторить два раза. б) Взять мяч в левую руку, выполнить то же 
задание. в) Затем взять два мяча в правую и левую руку. 

Меняются позициями и выполняют то же задание. 
 

Упражнение 4. «Ладушки» 
И. п. — в узкой стойке напротив друг друга, руки вперед со-

гнуты в локтевых суставах. 1 — хлопок в ладони, 2 — правые 
ладони касаются, в движении навстречу друг другу, 3 — хлопок 
в ладони, 4 — левые ладони касаются, в движении навстречу 
друг другу, 5 — хлопок в ладони, 6 — обе ладони касаются ла-
доней партнера, в движении навстречу друг другу. Увеличивая 
скорость, выполнять до первой ошибки. Повторить два раза. 

 

Упражнение 5. «Горячий блин» 
И. п. — в узкой стойке напротив друг друга, руки вперед 

согнуты в локтевых суставах. Первого ладони развернуты 
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вверх, второй опускает свои на его ладони. Первый — резким 

движением ладоней в стороны-вверх-вниз, пытается коснуться 

тыльной части кистей второго. Второй, как только почувство-

вал движение первого, отдергивает руки на себя, тем самым 

уходя от касания первого по тыльной стороне ладоней. Повто-

рить три раза. Поменяться действиями и повторить три раза. 
 

Упражнение 6. «Остров» 
И. п. — сед на гимнастическом мате, спиной друг к другу, 

руки в замке в локтевых суставах. По сигналу начать выталки-
вать соперника с острова, до полного вытеснения. Победитель 
определяется по результатам трех попыток. 

 

Упражнение 7. «Перетягивание» 
И. п. — участники стоят правым боком друг к другу и дер-

жатся за руки. На расстоянии 1,5—2 метра, от них, находятся по 
фишке. По сигналу, не отпуская рук, соперники стараются дотя-
нуться до предмета на краю площадки со своей стороны, перетя-
нув другого. То же но левым боком и держаться левой рукой. 
Повторить по три попытки с каждой стороны. 

 

Упражнение 8. «Номера» 
Обоим игрокам из пары присваивается одинаковый поряд-

ковый номер. Партнеры расходятся в разные команды, стоят 
на лицевой линии волейбольной площадки. Ведущий выбра-
сывает мяч в центр площадки, называя номер. Игроки с 
названным номером наперегонки догоняют мяч. Кто первый 
взял мяч, тот выигрывает. 

 

Заключительная часть 
 

После выполнения практической части занятия участники 
рассаживаются в круг по парам для обсуждения: 

— общего состояния участников; 
— степени выполнения поставленной задачи (исследова-

ние собственных стратегий и сложностей при выполнении 
конкурентных и конфликтных действий с партнером); 

— факторов, влияющих на (не)успешность решения этой 

задачи (выбор партнера; собственная активность; настрой на 
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состязание; предвосхищение исхода состязания; саморегуля-

ция в ситуациях победы и поражения; пропорциональность в 

распределении внимания между собственным поведением и 

поведением партнера). 

Обязательные вопросы для обсуждения: 
1. Склонны ли Вы к конкуренции и конфликтам? С кем и 

за что Вам приходится конкурировать (конфликтовать)? 
2. Что Вы чувствовали и как себя вели, когда проигрыва-

ли? Как часто Вам приходится проигрывать в жизни? 
3. Что Вы чувствовали и как себя вели, когда выигрывали? 

Как часто Вам удается побеждать в реальных жизненных си-
туациях? 

4. Насколько использованные стратегии поведения при по-
ражении и при выигрыше соответствуют привычным стратегиям 
Вашего поведения в похожих жизненных ситуациях? Хотели ли 
Вы что-то изменить в стратегии своего поведения при конкури-
ровании с другими людьми или межличностном конфликте? 

5. Какое упражнение Вам (не)понравилось больше всего? Как 
в них соотносятся Ваше физическое и психическое состояние? 

6. Насколько невозможность речевого общения затрудняла 
выполнение упражнений? Можно ли сказать, что в процессе 
выполнения серии упражнений Вам становилось легче опери-
ровать невербальными средствами коммуникации (понимать 
мимику, жесты партнера и использовать их самому)? 

 

Обработка результатов 
 

1-й вопрос таблицы 3а (предпочтение ролей). 
Подсчитать количество и процент выборов по вариантам: 

1) оказывать сопротивление; 2) преодолевать сопротивление 
(индивидуально по каждому и для группы в целом). 

Сравнить с данными по этому же показателю в предыду-
щей теме. 

 

2-й и 3-й вопросы таблицы 3а (адекватность понимания 

партнера). 

Подсчитать количество и процент совпадений в понима-

нии предпочтений ролей и инициативности у партнера при со-
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отнесении значений индивидуально по каждому и для группы 

в целом. Сравнить с данными по этому же показателю в 

предыдущей теме. 
 

4, 5, 10, 11, 12-й вопросы таблицы 3а (взаимодействие в паре). 
Подсчитать количество и процент упражнений, выполне-

ние которых участники сочли успешными, т. е. усилия парт-
нера были достаточными и они менялись в процессе повторе-
ний (индивидуально по каждому и для группы в целом). 

 

9, 13-й вопросы таблицы 3а (склонность к конкуренции). 
Подсчитать количество и процент выборов вторых вариан-

тов ответов (показатель склонности к конкуренции) у отдель-
ных участников, в парах и в группе. 

 

14-й вопрос таблицы 3а и 9-й вопрос таблицы 3б (отсут-
ствие речевого общения). 

Подсчитать общее количество и процент обнаруженной 
сложности без речевого общения (индивидуально по каждому 
и для группы в целом); аналогичные подсчеты провести по 
каждому упражнению. Соотнести пропорциональную пред-
ставленность вариантов: спросить другого или попросить его 
(индивидуально по каждому, для группы в целом, по упраж-
нениям). 

 

15-й вопрос таблицы 3а и 10-й вопрос 3б (невербальные 
средства). 

Подсчитать общее количество и процент использования 
жестов, мимики, взгляда, неиспользование невербальных 
средств (индивидуально по каждому, для группы в целом, по 
упражнениям). 

 

16-й вопрос таблицы 3а и 11-й вопрос таблицы 3б (состояние). 
Подсчитать общее количество и процент упражнений, фи-

зическое состояние в которых оценивалось участниками как: 
1) тяжелое, дискомфортное, 2) нейтральное, 3) легкое, ком-
фортное. Аналогичный подсчет провести по данным психоло-
гического состояния. 

Выделить упражнения, в которых: 1) совпадают результа-

ты физического и психологического самочувствия (диском-
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фортное, нейтральное, комфортное); 2) полярно не совпадают 

оценки физического и психического состояний (дискомфорт-

ное и комфортное). 

Такой анализ делается по отдельным участникам и отдель-

ным упражнениям. 
 

1, 4, 5-й вопросы таблицы 3б (стратегии поведения при 

поражении). 

Подсчитать количество и процент характерных эмоцио-

нальных и поведенческих реакций по трем группам: стениче-

ские (прилив сил, желание продолжить борьбу), астенические 

(снижение интереса и активности, чувство дискомфорта), 

нейтральные (удовлетворенность, спокойствие). Подсчет про-

вести по отдельным участникам и по группе в целом. 
 

2, 3, 6-й вопросы таблицы 3б (стратегии поведения при 

выигрыше). 

Подсчитать количество и процент характерных эмоцио-

нальных и поведенческих реакций по трем группам: стениче-

ские (прилив сил, желание продолжить борьбу), астенические 

(снижение интереса и активности, чувство дискомфорта), 

нейтральные (удовлетворенность, спокойствие). Подсчет про-

вести по отдельным участникам и по группе в целом. А соот-

нести их с результатами по стратегии при поражении. 
 

7-й вопрос таблиц 3а и 3б (гибкость стратегий поведения). 

Подсчитать количество и процент положительных ответов 

(показатель гибкости) по отдельным участкам и по группе в 

целом. 
 

8-й вопрос таблицы 3б (сравнение игровых и жизненных 

стратегий поведения). 

Подсчитать количество и процент положительных ответов, 

подтверждающих сходство игровых и жизненных стратегий 

поведения в конкурентных и конфликтных ситуациях (по от-

дельным участникам и по группе в целом). 
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Таблица 3а 

Конкуренция. Конфликт 
 

Дата ________________ Ваше имя _______________ Курс _________ 
 

№ 
п/п 

Вопрос 
 

Упражнение 

«
К

ат
ап

у
л
ьт

а»
*
 

«
М

яч
ел

о
в»

 *
*
 

1 Что больше понравилось (было менее неприятно): 1) оказы-
вать сопротивление; 2) преодолевать сопротивление? 

  

2 Как Вы думаете, что больше понравилось (было менее непри-
ятно) Вашему партнеру: 1) оказывать сопротивление; 
2) преодолевать сопротивление? 

  

3 По чьей инициативе произошло распределение ролей: 1) по 
Вашей; 2) Вашего партнера? 

  

4 В положении лежа ощущали ли Вы, что отталкивания были: 1) 
чрезмерно сильные; 2) почти неощутимые; 3) оптимальные? 

  

5 В положении лежа были ли для Вас внезапными направления 
отталкивания ваших ног? (да, нет) 

  

6 В положении стоя были ли у Вас сложности в удержании рав-
новесия? Если да, то это было связано с тем, что: 1) партнер 
недостаточно высоко поднимал ноги; 2) партнер сильно дер-
жал за Ваши голеностопные суставы? 

  

7 В положении стоя использовали ли Вы элемент внезапности 
при выборе направления отталкивания ног партнера? (да, нет) 

  

8 Сколько раз Ваш партнер коснулся пола ногами и сгибал ноги?   

9 Вы воспринимали это упражнение скорее как: 1) тренировку 
пресса или 2) состязание в силе? 

  

10 В положении сед ощущали ли Вы, что броски мяча были: 
1) удобные для ловли; 2) неудобные для ловли? 

  

11 В положении сед, насколько Ваша результативность (количе-
ство пойманных мячей) зависела от усилий партера? 

  

12 В положении стоя, насколько Ваша результативность (коли-
чество пойманных Вашим партнером мячей) зависела от уси-
лий партнера? 

  

13 Вы воспринимали это упражнение скорее как: 1) тренировку 
ловкости или 2) состязание? 

  

14 Сложно ли было обходиться без речевого общения с партне-
ром? (да, нет) Если да, то чаще хотелось: 1) спросить или 2) по-
просить о чем-то? 
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Окончание табл. 3а 

 

№ 
п/п 

Вопрос 
 

Упражнение 

«
К

ат
ап

у
л
ьт

а»
*
 

«
М

яч
ел

о
в»

 *
*
 

15 Как Вы сообщали партнеру просьбу или пожелание коррекции 

его действий? (использовали: 1) жесты, 2) мимику, 3) взгляд) 

  

16 Оцените свое состояние в процессе выполнения («‒» — тяже-

лое, дискомфортное; «0» — нейтральное; «+» — легкое, ком-

фортное): а) физическое; б) психологическое 

а а 

б б 

 
*не заполняются строки 10—13. 

**не заполняются строки 4—9. 

Таблица 3б 

Конкуренция. Конфликт 

 

Дата ________________ Ваше имя _______________ Курс _________ 

 

№ 
п/п 

Вопрос 

Упражнение 

«
К

то
 с

и
л
ьн

ее
»
 

«
О

тн
и

м
и
 м

яч
»
 

«
Л

о
вк

о
ст

ь»
 

«
Л

ад
у
ш

ки
»
 

«
Г

о
р
яч

и
й

 б
л
и
н
»
 

«
О

ст
р
о
в»

 
«
П

ер
ет

яг
и

ва
н
и

е»
 

«
Н

о
м

ер
а»

 

1 При поражении Вы: а) чувствуете прилив сил и жела-
ние продолжить борьбу; б) не хотите продолжать со-
ревнование; в) расстраиваетесь и чувствуете себя дис-
комфортно 

        

2 Побеждая, Вы: а) чувствуете прилив сил и желание 
продолжить борьбу; б) удовлетворены результатом и 
теряете интерес к состязанию 

        

3 При поражении Вашего соперника Вы: а) хотите закре-
пить свой успех, продолжая выигрывать; б) удовлетво-
рены результатом и теряете интерес к состязанию, 
в) снижаете собственную активность, чтобы поддер-
жать соперника 
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Окончание табл. 3б 

 

№ 

п/п 
Вопрос 

Упражнение 

«
К

то
 с

и
л
ьн

ее
»
 

«
О

тн
и

м
и
 м

яч
»
 

«
Л

о
вк

о
ст

ь»
 

«
Л

ад
у
ш

ки
»
 

«
Г

о
р
яч

и
й

 б
л
и
н
»
 

«
О

ст
р
о
в»

 
«
П

ер
ет

яг
и

ва
н
и

е»
 

«
Н

о
м

ер
а»

 

4 Когда побеждает Ваш соперник, Вы: а) увеличиваете 

активность, пытаясь переломить ход состязаний; б) те-

ряете интерес к дальнейшей борьбе; в) чувствуете по 

отношению к нему злость, раздражение, обиду 

        

5 Как Вы думаете, основной причиной Вашего пораже-

ния стало: а) сила соперника; б) слабость Вашей подго-

товки; в) внешние факторы (нечеткий инструктаж, дру-

гие участники, «фатальное» невезение и др.)? 

        

6 Что в большей степени определяет победу: а) физиче-

ская сила; б) психическое состояние; в) равное сочета-

ние обоих компонентов? 

        

7 Меняли ли Вы тактику борьбы в зависимости от ре-

зультатов предыдущих попыток? (да, нет) 

        

8 Схожа ли Ваша стратегия поведения в этом упражне-

нии с поведением в конфликтах или в конкурентных 

отношениях? 

        

9 Сложно ли было обходиться без речевого общения с 

партнером? (да, нет). Если да, то чаще хотелось спро-

сить или попросить о чем-то? 

        

10 Как Вы сообщали партнеру просьбу или пожелание 

коррекции его действий? (использовали: 1) жесты, 

2) мимику, 3) взгляд) 

        

11 Оценить свое состояние в процессе выполнения: 

(«‒» — тяжелое, дискомфортное; «0» — нейтраль-

ное; «+» — легкое, комфортное):  а) физическое; 

б) психологическое 

а: а: а: а: а: а: а: а: 

б: б: б: б: б: б: б: б: 

 

 

Методика тренинга « Доверие» 
 

Инвентарь: два одинаковых мяча и повязки на глаза (по 

одной на пару участников). 
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Вводная часть 
 

Группе сообщаются задача и правила выполнения. 

1. Задача: исследование собственных стратегий и сложно-

стей при выполнении комплекса упражнений, направленных 

на совершение таких действий с партнером, когда один участ-

ник доверяет другому (другим), а тот (те) заботится о нем, 

обеспечивая его безопасность. 
Правила выполнения: предложенные упражнения выпол-

няются сначала двух командах, затем в тройках, а затем в па-
рах (выбор партнера производится в начале занятия произ-
вольно); во время выполнения упражнения не использовать 
речевое общение; после выполнения всех упражнений запол-
нить анкету, соблюдая условия анонимности. 

2. Участникам предлагается принять удобное положение 
(сидя, лежа) и в течение 2—3 минут вспомнить ситуации, в 
которых им приходилось доверяться другим людям, и ситуа-
ции, в которых они брали на себя ответственность за другого 
человека, заботились о нем, обеспечивали его безопасность, 
вспомнить свое типичное поведение и эмоциональное состоя-
ние в таких ситуациях. 

3. Участники знакомятся с бланком анкеты 1 (см. с. 112—
113), заполняют ее формальную часть (дата, имя, курс). 

 

Основная часть 
 

Основная часть представляет собой последовательное вы-
полнение комплекса упражнений (упражнения 1 и 2 в двух 
командах, 3 и 4 — в тройках, 5 и 6 — в парах). После завер-
шения последнего упражнения участники заполняют анкету. 

 

Упражнение 1. «Туннель» 
Группа делится на две команды и одновременно выполня-

ют одно и то же задание. 
И. п. — вся команда — в упоре лежа, в одну шеренгу ин-

тервал 0,5 метра, руки согнуты в локтевых суставах. Первый с 
мячом в руках перепрыгивает каждого до конца шеренги. Вся 
команда выпрямляет руки и приподнимает таз, образуя «тун-
нель», первый игрок присылает мяч в «туннель», а сам прини-
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мает исходное положение — упор лежа, рядом с последним 
членом команды. Второй ловит мяч и т. д. пока мяч не окажет-
ся вновь у первого игрока. 

 

Упражнение 2. «Переправа» 
Две команды. Выполняют одновременно. 
И. п. — команда ложится на грудь, плотно сомкнувшись 

плечами. Первый игрок ложится на второго спиной, руки 
вверх. И катится в конец «переправы». И ложится рядом с по-
следним. Второй начинает движение. Вся команда должна 
пройти «переправу». 

 

Упражнение 3. «Помогите» 
Группа разбивается на тройки. И. п. — двое тянут третьего 

за руки. Он перебирает ногами, двигается полулежа 10—15 мет-
ров: а) затылком вперед, б) лицом вперед. Каждый участник 
должен быть в роли «третьего». 

 

Упражнение 4. «Помощь» 
Упражнение выполняется в тройках. 
И. п. — двое поддерживают третьего за локти. Тот двигается 

10—15 метров, касаясь ногами пола: а) лицом вперед, б) спиной 
вперед. Каждый участник должен быть в роли «третьего». 

 

Упражнение 5. «Ведущий и ведомый» 
Группа разбивается на пары. 
И. п. — в паре «ведомому» платком завязывают глаза (па-

ры сами решают, кому сначала быть «ведомому»). «Ведущий» 
и «ведомый» встают лицом друг к другу, и их ладони касаются 
друг друга. «Ведущий» начинает отсоединять ладони и, двига-
ясь спиной вперед, увлекает за собой «ведомого». «Ведомый», 
стараясь уловить «сигнал», двигается за «ведущим». Пары 
максимально активно перемещаются по волейбольной пло-
щадке, обследуя пространство и контактируя с другими участ-
никами (1 -1,5 минуты). Участники, не обсуждая происходив-
шее, меняются ролями, и упражнение повторяется еще раз. 

 

Упражнение 6. «Вперед-назад» 
И. п. — пары стоят лицом друг к другу, держат друг друга 

за локтевые суставы. Пары максимально активно перемеща-
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ются по волейбольной площадке, один лицом вперед, другой 

спиной вперед (1—1,5 минуты). Участники, не обсуждая проис-

ходившее, меняются ролями, и упражнение повторяется еще раз. 
 

Заключительная часть 
 

После выполнения практической части занятия участники 
рассаживаются в круг по парам для обсуждения: 

— общего состояния участников; 
— степени выполнения поставленной задачи (исследова-

ние собственных стратегий и сложностей при выполнении та-
ких действий с партнером, когда один участник доверяется 
другому, а тот заботится о нем, обеспечивая его безопасность); 

— факторов, влияющих на (не)успешность решения этой 
задачи (выбор партнера; предварительный опыт контактиро-
вания с этим человеком; наличия опыта заботы о другом и от-
ветственности за другого; степень использования всего спек-
тра невербальных средств общения; пропорциональность в 
распределении внимания между собственным поведением и 
поведением партнера; самочувствие перед началом выполне-
ния упражнений). 

Обязательные вопросы для обсуждения: 
1. Что Вам больше понравилось: заботиться о другом или 

доверять другому? 
2. Легче было «довериться», когда Вы делали упражнение 

в паре, в тройке или в группе? 
3. Легко ли Вы доверяете людям? Кому и когда Вам легче 

довериться? 
4. Легко ли Вам проявлять заботу о других? Когда Вы чув-

ствовали меньшую ответственность, заботясь о других: в паре, 
в тройке или в группе? 

5. Насколько использованные стратегии поведения при 
выполнении этих упражнений соответствуют привычным 
стратегиям Вашего поведения в жизненных ситуациях, где 
требуется доверять или заботиться? Хотели ли Вы что-то из-
менить в стратегии своего поведения? 

6. Какое упражнение Вам (не) понравилось больше всего? Как 

в них соотносятся Ваше физическое и психическое состояние? 
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7. Насколько невозможность речевого общения затрудняла 

выполнение упражнений? Можно ли сказать, что в процессе 

выполнения серии упражнений Вам становилось легче опери-

ровать невербальными средствами коммуникации (понимать 

мимику, жесты партнера и использовать их самому)? 
 

Обработка результатов 
 

1-й вопрос анкеты (предпочтение ролей). Подсчитать коли-
чество и процент выборов по вариантам: 1) заботиться; 2) дове-
ряться (индивидуально по каждому и для группы в целом). 

 

2-й вопрос (адекватность понимания партнера). 
Подсчитать количество и процент совпадений в понима-

нии предпочтений ролей у партнера при соотнесении значений 
строк 1 и 2 в парах (индивидуально по каждому и для группы 
в целом). 

 

3-й и 6-й вопросы (проявление заботы). 
Подсчитать количество и процент выборов вариантов от-

ношений с тем, о ком заботятся (зависимость, самостоятель-
ность, отчуждение), а также предпочтение вариантов проявле-
ния заботы по каждому участнику и для группы в целом. 

 

4-й и 5-й вопросы (доверие, принятие заботы). 
Подсчитать количество и процент выборов вариантов от-

ношений с тем, кто о Вас заботился (зависимость, самостоя-
тельность, отчуждение), а также предпочтение вариантов при-
нятия заботы, возникновение доверия (в паре, в тройке, в 
группе). Подсчеты провести индивидуально по каждому 
участнику и для группы в целом. 

 

7-й вопрос (отсутствие речевого общения). 
Подсчитать общее количество и процент обнаруженной 

сложности без речевого общения (индивидуально по каждому 
и для группы в целом); аналогичные подсчеты провести по 
каждому упражнению. Соотнести пропорциональную пред-
ставленность вариантов: спросить другого или попросить его 
(индивидуально по каждому, для группы в целом, по упраж-
нениям). 
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8-й вопрос (возможные причины доверия). 
Отдельно подсчитать частоту обозначенных возможных 

причин недоверия (негативный опыт здесь, предыдущий нега-
тивный опыт и др.). Подсчеты провести индивидуально по 
каждому участнику и для группы в целом. 

 

9-й и 10-й вопросы (состояние). 
Подсчитать общее количество и процент упражнений, фи-

зическое состояние в которых оценивалось участниками как: 
1) тяжелое, дискомфортное, 2) нейтральное, 3) легкое, ком-
фортное.  

Аналогичный подсчет провести по данным психологиче-
ского состояния. Выделить упражнения, в которых: 1) совпа-
дают результаты физического и психологического самочув-
ствия (дискомфортное, нейтральное, комфортное), 2) полярно 
не совпадают оценки физического психологического состоя-
ний (дискомфортное и комфортное). Такой анализ делается по 
отдельным участникам и отдельным упражнениям. 

 
Анкета 1  

Доверие 
Дата __________Ваше имя _______________ Курс______ 
Выберите и подчеркните по одному подходящему для Вас 

ответу на каждый из вопросов. 
1. Что Вам больше понравилось? 
а) «заботиться»; 
б) «доверяться». 
2. Что, как Вы думаете, больше понравилось Вашему парт-

неру? 
а) «заботиться»; 
б) «доверяться». 
3. Когда Вы «заботились» о партнерах, то чувствовали, что: 
а) в Вашей заботе не нуждаются; 
б) «заботу» принимают, сохраняя самостоятельность; 
в) Ваша «забота» полностью определяет действия партнеров. 

4. Когда Вы «доверялись» партнерам, то: 

а) считали, что не нуждаетесь в «заботе»; 
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б) принимали «заботу», сохраняя самостоятельность; 

в) «забота» партнеров полностью определяла Ваши дей-

ствия. 

5. Легче было «доверяться», когда Вы делали упражнение: 

а) в паре; б) в тройке; в) в группе. 

6. Когда Вы чувствовали меньшую ответственность, про-

являя «заботу»? 

а) в паре; б) в тройке; в) в группе. 

7. Сложно ли было обходиться без речевого общения с 

партнером? Если да, то чаще хотелось спросить или попросить 

о чем-то? 

а) да; б) нет. 

8. Если сложно было доверять, то это связано: 

а) с негативным опытом здесь (боль, дискомфорт); 

б) с предыдущим негативным опытом; 

в) не знаю. 

9. Оцените свое физическое состояние в процессе выпол-

нения: 

а) тяжелое, дискомфортное; 

б) нейтральное; 

в) легкое, комфортное. 

10. Оцените свое психологическое состояние в процессе 

выполнения: 

а) тяжелое, дискомфортное; 

б) нейтральное; 

в) легкое, комфортное. 

 

Методика тренинга «Взаимодействие» 
 

Инвентарь: две фишки, гимнастические палки, мячи по ко-

личеству участников, четыре баскетбольных мяча, две пово-

ротные стойки, обручи и теннисные мячи (по одному на каж-

дую пару), два мяча разного цвета. 
 

Вводная часть 
 

Группе сообщаются задача и правила выполнения. 
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1. Задача: исследование собственных стратегий и сложно-

стей при выполнении комплекса упражнений, направленных 

на групповое взаимодействие. 

Правила выполнения: предложенные упражнения (эстафе-

ты) выполняются двумя командами (состав команд сохраняет-

ся до окончания эстафеты); после завершения заполнить анке-

ту, соблюдая условия анонимности. 

2. Участникам предлагается принять удобное положение 

(сидя, лежа) и в течение 2—3 минут вспомнить ситуации, тре-

бующие групповой командной сплоченности при выполнении 

действий, свое типичное поведение и эмоциональное состоя-

ние в них. Участникам предлагается представить ситуацию, 

когда все члены команды действуют одновременно и когда 

члены команды поочередно выполняют задания, каждое из ко-

торых влияет на общий результат. 

3. Участники знакомятся с бланком анкеты 2 (см. с. 119), 

заполняют ее формальную часть (дата, имя, курс). 
 

Основная часть 
 

Основная часть представляет собой эстафету двух команд. 

В конце определяется команда-победитель. Все участники за-

полняют анкету 2. 

1. Выбор капитанов. Капитан выбирается всей группой из 

числа желающих. 

2. Набор состава команд. Капитаны по очереди выбирают 

членов своей команды. Если в командах неравное количество 

участников, капитаны договариваются об условиях соревно-

вания: один из игроков в малочисленной команде выполняет 

задания дважды. 

3. Выбор названия команды, приветствие команд. 
 

Упражнение 1. «Бег цепочкой» 

Стартуют первые номера каждой команды, обегают пово-

ротный флажок (фишки), возвращаются, берут за руку вторых. 

Бег вдвоем, то же втроем и т. д., пока вся команда, не расцеп-

ляя рук, не финиширует. 
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Упражнение 2. «Частокол» 
Команды образуют два круга: а) в правую руку предвари-

тельно взяв по гимнастической палке. И становятся правым бо-
ком к центру круга на равном расстоянии друг от друга. 
По сигналу каждый игрок должен отпустить свою гимнастиче-
скую палку, сделать шаг вперед и взять гимнастическую палку 
впереди стоящего, удерживая ее от падения. Уронивший палку 
выбывает. Движение продолжается после сигнала (7—9  сигна-
лов). Побеждает команда, оставшаяся в большинстве; б) то же 
что «а», но гимнастическая палка в левой руке. 

 

Упражнение 3. «Ведение мяча» 
Команды встают в две колонны. У первых по два баскет-

больных мяча. Довести мячи до фишки и броском 1+1, пере-
дать мячи второму (команда может помочь ловить мячи) и бе-
гом вернуться к команде и встать в конец колонны. Второй с 
двумя мячами может начинает движение, когда первый пере-
секает линию «финиша-старта». Побеждает команда, которая 
быстрее всех справляется с заданием. 

 

Упражнение 4. «Прыжки с мячом» 
Команды встают в две колонны. Первые фиксируют мяч 

ногами на уровне коленных суставов. И по команде выполня-
ют прыжки до фишки. Возвращают мяч команде, катя его по 
полу. Команда подбирает мяч за финишной чертой, дожидает-
ся возвращения первого игрока и отправляет следующего иг-
рока. Побеждает команда, которая быстрее всех справляется с 
заданием. 

 

Упражнение 5. «Бег в парах» 
В команде разбиться на пары. Первая пара держит обруч, 

находясь внутри обруча, на уровне пояса и по сигналу бежит 
до фишки, обегает и возвращается к команде, передает обруч 
следующей паре. Побеждает команда, которая быстрее всех 
справляется с заданием. 

 

Упражнение 6. «Зигзаг» 
Команды встают в две колонны. Каждый кладет прямые 

руки на плечи впередистоящего. У последнего в руках баскет-
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больный мяч. По сигналу он выполняет ведение мяча с обвод-
кой стоящих партнеров до первого и обратно. Передает мяч в 
руки следующему (предпоследнему), а сам бежит вперед и 
встает впереди команды. Первый кладет на его плечи руки. 
И так все команда выполняет движение с мячом. Побеждает 
команда, которая быстрее всех справляется с заданием. 

 

Упражнение 7. «Бросай-беги» 
Команды встают в две колонны. Первый из положения сед 

ноги врозь бросает вперед мяч, быстро встает и бежит, обегает 
фишку, подбирает мяч и передает его следующему. Побеждает 
команда, которая быстрее всех справляется с заданием. 

 

Упражнение 8. «Подскоки» 
Команды встают в две колонны. Правую ногу согнуть в ко-

ленном суставе, ее удерживает сзади стоящий правой рукой за 
голеностопный сустав. Левую руку положить на плечо впереди 
стоящего. Не расцепляясь прыгать на левой ноге вперед до фиш-
ки (10—15 метров), пока последний не коснется ее. Обратно: ко-
манда: «Кругом!» (командует капитан), левую ногу согнуть, пра-
вую руку на плечо, прыжки на правой до финиша (он же был 
стартом), пока последний игрок не пересечет линию. Побеждает 
команда, которая быстрее всех справляется с заданием. 

 

Упражнение 9. «Волна» 
Команды встают в две колонны. Между членами команды 

дистанция пол метра. Узкая стойка. Первый передает мяч вто-
рому над головой, он принимает и передает третьему между 
ног и т. д., пока мяч «волной» не оказывается у последнего. 
Последний с мячом бежит в голову колонны. Передача мяча 
продолжается, пока первый не вернется на свое место. 

 

Упражнение 10. «Попади в мяч» 
Команды встают на лицевые линии волейбольной площад-

ки. В центре площадки лежит волейбольный мяч. Каждая ко-
манда получает пять малых мячей. По сигналу игроки начи-
нают «обстрел» мяча. Игроки собирают малые мячи, не заходя 
на волейбольную площадку. Команда, которая сможет первой 
закатить мяч на территорию соперников, — выигрывает. 
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Упражнение 11. «Гонка мячей» 
Команды встают в большой круг, через одного. Два игро-

ка, стоящие рядом (они из разных команд), получают по во-
лейбольному мячу (желательно разного цвета). По сигналу пер-
вая команда бросает мяч вправо — своему игроку (через одно-
го), вторая команда — влево, так же через одного, т. е. своему 
игроку. Команда, мяч которой вернется раньше в точку выле-
та, — получает одно очко. Игра повторяется 5—7 раз. Каждый 
раз меняется направления передачи. Если во время передачи 
команда сбилась (не тому игроку передали мяч или потеряли 
мяч), очко получает противоположная команда. Выигрывает 
команда, набравшая большее количество очков. 

 

Заключительная часть 
 

После выполнения практической части занятия участники 
рассаживаются в круг для обсуждения: 

— общего состояния участников; 
— степени выполнения поставленной задачи (исследова-

ние собственной стратегии и сложности при выполнении об-
щегрупповых действий); 

— факторов, влияющих на (не)успешность решения этой 
задачи (групповая сплоченность, взаимопомощь членов ко-
манды, самочувствие перед началом выполнения упражнений, 
действия капитана, эмоциональная поддержка членов коман-
ды, соревновательный мотив и др.). 

Обязательные вопросы для обсуждения: 
1. При выполнении каких упражнениях Вы чувствовали 

себя более комфортно: там, где выполняли задание всей груп-
пой одновременно, или там, где требовалось поочередно вы-
полнять упражнения? 

2. Воспринимаете ли Вы результат Вашей команды в со-
стязании как личный успех или поражение? Как Вы определя-
ете свой вклад в командный результат? 

3. Что помешало Вам выступить лучше? 

4. Насколько использованные стратегии поведения при 

выполнении этих упражнений соответствуют привычным 
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стратегиям Вашего поведения в жизненных ситуациях, где 

требуется действовать в группе для достижения общей цели? 

Хотели ли Вы что-то изменить в стратегии своего поведения? 
 

Обработка результатов 
 

1-й вопрос (предпочтение стратегии действия в команде). 

Подсчитать общее количество и процент выборов по двум 

вариантам, в которых участникам легче было выдержать 

напряжение конкурентной борьбы (в командном упражнении 

или в индивидуальных упражнениях). Подсчет провести по 

группе в целом. 
 

2-й вопрос (поддержка команды). 

Подсчитать количество членов команды, которые по ре-

зультатам самоанализа: 1) не нуждались в поддержке группы; 

2) участие группы воспринимали как помощь и поддержку. 
 

3-й вопрос (факторы поражения). 

Подсчитать общее количество и процент распределения 

данных по трем названным причинам проигрыша команды: 

1) по вине конкретных игроков; 2) из-за недостаточной ко-

мандной сплоченности; 3) из-за внешних факторов. 
 

4-й вопрос (фактор победы). 

Подсчитать общее количество и процент распределения 

данных по трем названным причинам выигрыша команды: 

1) за счет наличия сильных игроков; 2) благодаря сплоченно-

сти команды; 3) в силу внешних факторов. 
 

5-й вопрос (личный вклад). 

Подсчитать общее количество и процент представлений о 

своем вкладе в командный успех: 1) полная отдача; 2) неспо-

собность проявлять себя; 3) формальное участие. 
 

6-й вопрос (саморегуляция). 

Подсчитать количество участников в группе, которые ис-

пытывали большее психологическое напряжение: 1) перед вы-

полнением упражнения; 2) во время выполнения задания. 
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Анкета 2 
Групповое взаимодействие 

 
Дата __________Ваше имя ________________ Курс______ 
Вспомните два-три приема упражнений, выполняемых ин-

дивидуально и всей командой одновременно. Ответьте на во-
просы. 

1. Когда было легче выдерживать напряжение конкурент-
ной борьбы? 

а) в командном упражнении; 
б) в индивидуальных упражнениях. 
2. Помогла ли поддержка членов команды? 
а) в поддержке не нуждался(лась); 
б) помогла. 
3. Почему команда проигрывала? 
а) подводили конкретные игроки; 
б) не хватало командной сплоченности; 
в) невезение и прочее. 
4. Что способствовало выигрышу команды? 
а) наличие сильных игроков в команде; 
б) сплоченность команды; 
в) везение и прочее. 
5. Как Вы оцениваете свой вклад в командный успех? 
а) сделал(а) все, что в моих силах; 
б) не смог(ла) проявить себя; 
в) формально выполнил(а) упражнение. 
6. Когда психологическое напряжение было больше? 
а) перед выполнением упражнения; 
б) во время выполнения упражнения. 
 
 

Методика тренинга «Три мяча» 
 

Цели: 
— продемонстрировать, что выбор решения в процессе пе-

редачи мяча происходит, как правило, осознанно; 
— показать на примере быстроту оценки ситуации и при-

нятия решения в команде. 
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Количество участников: сформировать две команды по 

5(7—9) человек. 

Выбрать одного координатора и двух хронометристов 

(можно из освобожденных от занятий). 

Координатор читает задание и задает ход игры. 
 

Задание 1 

Построить участников в круг. Предложить перебрасывать 

мяч любому участнику, у кого мяч еще не был, и кроме стоя-

щих рядом. 

Хронометрист фиксирует время выполнения задания. 

Выполнив первый шаг, можно приступить к выполнению 

второго шага. 
 

Задание 2 

Последовательность надо повторить, чтобы каждый участник 

запомнил, от кого был получен мяч и кому надо перебросить его 

дальше. Ввести в игру еще два мяча. В игре — три мяча. 

Хронометрист фиксирует время выполнения задания. 

Выполнив второй шаг, можно приступить к выполнению 

третьего шага. 
 

Задание 3 

Перестроились в один круг, остался координатор и один 

хронометрист. Координатор сообщает участникам, что необ-

ходимо соблюдать всего два правила: 

1) мяч должен побывать в руках у каждого участника по 

одному разу; 

2) последовательность передачи еще двух мячей должна 

быть такой же, как и первого мяча. 

Спросить у группы, сколько времени, по их мнению, зай-

мет передача всех трех мячей в установленном порядке. 

Координатор и хронометрист наблюдают за соблюдением 

условий выполнения, оценивают поведение группы: что про-

исходит, когда идеи участников противоречат друг другу? Как 

группа решает поставленную задачу? 
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Обсуждения. 

Попросите группу перечислить ключевые составляющие в 

выборе решения при передаче мяча (например, работа в команде, 

ограничение во времени) и начните выстраивать связи между 

этими понятиями (схему можно нарисовать на листе бумаги). 

Схема причинно-следственной связи (например): 
 

Давление и потребность 

в улучшении 

 

Ожидаемое или 

желаемое время 

Время, потраченное 

на обсуждение 

новых идей 

Лучший результат 

группы 

Обучение команды 

 

 

Открытость и готовность 

к изменениям 

Опыт в решении проблем 

 

 

Способность группы 

применить знания 

для конкретной задачи 

 

 

Перестройка группы 
 

Спросить у участников, заметили ли они принуждение. Ча-

сто группа полагает, что правил было больше, чем было озву-

чено (см. шаг 3). 

Что же было препятствием в достижении цели? 
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Препятствия часто создают сами участники, когда они 
упорно пытаются применить одни и те же подходы, вместо то-
го чтобы остановиться на минутку и подумать, все ли они де-
лают правильно, все ли их разумные идеи были услышаны и 
нет ли других вариантов решения (условия в шаге 3). 
Вывод: наши представления об информации сильно влия-

ют на то, каким путем мы ее получили. 
 

Протокол учета времени, затраченного на выполнение заданий 
 

№ задания  Предполагаемое 
время, секунды 

Фактическое 
время, секунды 

Примечания 

1    

2    

3    

Итого    

 

Хронометрист _______________________________ 
 

Координатор ________________________________ 
 

 

Методика тренинга «Шахматы» 

 
Цели: 

— продемонстрировать, что выбор решения в процессе 
определения позиции происходит, как правило, осознанно; 

— сформировать у студентов умение обосновать выбор 
позиции; 

— показать на примере быстроту оценки ситуации и при-
нятия решения. 

Инвентарь: 
Шахматы (1 комплект), стол, стулья, гимнастические ска-

мейки, гимнастические маты, секундомер. 

Количество участников: группа 10—30 человек. 

Выбрать одного координатора и одного хронометриста 

(можно из освобожденных от занятий). 
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Участникам предлагается сесть удобнее. Внимательно вы-

слушать условия выполнения упражнения. 

Координатор выставляет шахматы на стол, читает задание 

и задает ход игры: 
 

Задание 1. 

«Все умеют играть в шахматы? Или имеют представления 

об игре? Есть, кто не знает правил?» (Если есть хотя бы один 

участник, который не имеет представления о шахматной игре, 

то предлагается тем, кто знает, объяснить, как могут переме-

щаться фигуры по шахматному полю.) 

Выполнив первый шаг, можно приступить к выполнению 

второго шага. 
 

Задание 2. 

«Перед Вами шахматное поле — 64 клеточки. 32 фигуры: 

16 — черных, 16 — белых. Вы умеете играть или имеете пред-

ставление о передвижении фигур на шахматном поле (после 

первого шага). Теперь Вам необходимо определиться в тече-

ние 30 секунд, кем Вы желаете быть в процессе игры. 

Хронометрист фиксирует время выполнения задания. 

Выполнив второй шаг, можно приступить к выполнению 

третьего шага. 
 

Задание 3. 

«Назовите позицию, которую выбрали лично Вы» (все по 

очереди называют свой выбор). 

Все делятся на группы, которые формируются по выбран-

ным позициям (игроки, зрители, фигуры и т. д.) 

«Вам дается 3 минуты, чтобы обсудить в группе и приго-

товить презентацию своей позиции — почему она лучше всех, 

и достойна Вашего внимания!» 

Координатор и хронометрист наблюдают за обсуждением, 

какие аргументы приводят участники, оценивают поведение 

групп: что происходит, когда идеи участников противоречат 

друг другу? Как группа решает поставленную задачу? 
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Задание 4. 
Представитель команды выходит и защищает свою пози-

цию (1—2 минуты). Все представители выступают. Хрономет-
рист фиксирует время. Все выслушивают. Координатор на 
доске (листе) фиксирует основные позиции защиты. 

 

Обсуждения. 
Напомните группе, как звучало основное задание: «Кем 

Вы желаете быть во время игры?» 
Попросите группу перечислить ключевые составляющие в 

выборе позиции (например, работа в команде, ограничение во 
времени, незнание правил игры в шахматы) и начните выстра-
ивать связи между этими понятиями. (Схему можно нарисо-
вать на листе бумаги.) 

Схема причинно-следственной связи (например): 

 

Давление и потребность 

в улучшении 

 

Ожидаемый или 

желаемый результат 

Время, потраченное 

на обсуждение 

 

 

Лучший результат               Обучение команды 

группы 

 

 

 

Открытость и готовность 

к изменениям 

Опыт в решении поставленных вопросов 

 

 

Способность группы применить знания 

для конкретной задачи 
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Спросить у участников, заметили ли они принуждение. Часто 

группа полагает, что правил было больше, чем было озвучено. 

Что же стало препятствием в достижении цели? 

Препятствия часто создают сами участники, когда они 

упорно пытаются применить одни и те же подходы, вместо то-

го чтобы остановиться на минутку и подумать, всѐ ли они де-

лают правильно, все ли их разумные идеи были услышаны и 

нет ли других вариантов решения. 

Вывод. Процесс выбора позиций представляет определен-

ную трудность для студентов в том плане, что в постановке 

вопроса «Кем вы желаете быть во время игры» содержится 

скрытый смысл. Речь идет о выборе одушевленного объекта 

(субъекта), т. е. выборе роли игрока как участника игры. Ответ 

на этот вопрос зачастую студенты мысленно подменяют отве-

том на другие вопросы «Кем вы желаете быть на шахматной 

доске» или «Какой фигурой вы хотите быть во время игры», 

т. е. выбирают роль шахматной фигуры (неодушевленного 

предмета). С точки зрения психологии такая «подмена» озна-

чает невнимательность (рассеянность, отвлеченность и т. п.) 

при получении информации (задания), что не позволяет сде-

лать правильный выбор позиции. 
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3 .  ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ  
      ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТРЕНИНГА  
      КАК СПОСОБА МОТИВАЦИИ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
      СТУДЕНТОВ ВУЗА 
 

 

 

3.1. Организация применения психолого-педагогического тренинга 
       на занятиях по физической культуре 

 

Целью контрольных занятий стала проверка эффективно-

сти различных методик психолого-педагогического тренинга 

как способа мотивации физического развития. При этом под 

эффективностью понималось достижение учебных целей с 

учетом имеющихся ресурсов различных методик психолого-

педагогического тренинга. 

Предложенные методики включали целевой компонент, 

общий алгоритм решения поставленных задач, подбор физи-

ческих упражнений и схемы психологического анализа, кото-

рые были направлены на снятие физического напряжения и 

утомления студентов, формирования у них положительных 

эмоций и повышения интереса к занятиям по физической 

культуре и спорту. 

На этапе осуществления функции проектирования приме-

нения методики психолого-педагогического тренинга заведу-

ющим и преподавателями кафедры физического воспитания 

проведен ряд изменений в содержании учебно-практических 

занятий (в подготовительной и начале основной части, 30—

40 минут). 
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Тематическое планирование включало основные виды ме-

тодик психолого-педагогического тренинга: «Синхронность 

действий», «Распределение ролей», «Конкуренция. Конфликт», 

«Доверие», «Взаимодействие», «Три мяча», «Шахматы». 
В соответствии с ГОС ВПО, учебной программой и темати-

ческим планом определены и уточнены цели и задачи обуче-

ния в 3, 4, 5, 6-м семестрах обучения. При этом ведущая идея 

была обозначена следующим образом: способствовать осозна-
нию студентами необходимости повышения их активности на 

занятиях, преодолению психологической скованности, рас-
крытию физических задатков и возможностей. 

Данная идея конкретизировалась по разделам подготовки 
— теоретической, методической, практической — и была 

представлена в виде задач, решаемых в семестрах, на отдель-
ных занятиях, отражена в содержании занятий и последова-

тельности их прохождения. 
В целях прогнозирования результативности применения 

методик психолого-педагогического тренинга на занятиях по 
физической подготовке преподавателями кафедры проводи-

лись устный опрос и анкетирование студентов на предмет вы-
яснения степени значимости физической культуры и необхо-

димости физического самосовершенствования. 
Подготовка руководителей. Определение задач каждого 

занятия потребовало специальной подготовки руководителей 

занятий. В связи с этим были: 
1) подготовлены «Методические рекомендации по приме-

нению психолого-педагогического тренинга как способа сти-
мулирования физического развития студентов»; 2) проведено 

методическое занятие с преподавателями кафедры по методи-
ке и специфике технологии психолого-педагогического тре-

нинга в вузе; 3) определены цели, задачи, формы и средства 
психолого-педагогического тренинга на занятиях по физиче-

ской культуре. 
Документы учета и контроля. Преподаватели завели 

журнал учета занятий в течение семестра, где отражаются учеб-
ные вопросы каждого занятия и предусмотрено место для запи-
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сей событий в ходе занятий (замечаний, изменений в содержа-

нии, предложений по устранению различных препятствий и 
педагогических трудностей, фиксации вопросов и выводов, 

возникающих в ходе занятия, и т. п.). Данная форма позволила 
вносить в журнал всю оперативную информацию, связанную с 

подготовкой к занятиям, ходом занятия и задачами на после-

дующее занятие, что послужило одним из аспектов информа-
ционного обеспечения для повышения эффективности дея-

тельности преподавателя. 

 

3.2. Результаты применения методики и техники 
       психолого-педагогического тренинга  
       на занятиях по физической культуре 

 

Проведенный контроль позволил выявить некоторые недо-

статки у части студентов в их мотивации к физическому раз-

витию. 

Результаты, полученные с помощью опроса (высчитывался 

процент положительных ответов к общему числу опрошенных 

с последующим ранжированием результатов), показали, что 

ведущим мотивом физкультурно-спортивной деятельности до 

проведения занятий с использованием психолого-педагогичес-

кого тренинга были: укрепление здоровья (32,7 %); желание 

стать более привлекательным в глазах противоположного по-

ла (25,2 %); улучшение телосложения (24,5 %). По окончании 

— главенствующим мотивом выступало желание стать физиче-

ски более развитым (41,8 %). Занятия физкультурой и спортом 

в свободное время до эксперимента — 15,5 %, после — 33,6 %, 

уступив место отдыху на природе — 43,6 %. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

 
 
В процессе проведения научных исследований по теме 

«Психолого-педагогический тренинг: методика и техника мо-

тивации студентов» по опыту физического развития можно 
сделать некоторые теоретические выводы. 

Организация процесса формирования у студентов мотиви-
рованной потребности в физическом саморазвитии с помощью 

психолого-педагогического тренинга требует соблюдения сле-
дующих условий: 

— во-первых, направленности педагогического процесса 
на выявление, а в случае необходимости — на преобразование 

мотивационной сферы студентов; 
— во-вторых, морального стимулирования положительных 

мотивов студентов в сфере физической культуры; 
— в-третьих, индивидуального подхода и учета физиоло-

гических, психологических и иных качеств студентов. 
По итогам проведенного исследования предлагаются 

практические рекомендации: 
1. Применение психолого-педагогического тренинга на 

занятиях по физической культуре возможно только на основе 

модели деловой игры и взаимодействия преподавателя и сту-
дента как равноправных участников, взаимной открытости и 

доверительности. Это позволит снять психологическую напря-
женность, существующую между педагогом и учеником. 

2. Внедрение психолого-педагогического тренинга в учеб-
ный процесс должно включать три взаимосвязанных элемента: 

диагностику мотивов студентов к физической культуре, фор-
мирование потребности к физическому развитию, обеспечение 

активности студентов на занятиях. 
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3. Некоторые студенты слабо мотивированы для занятий 
физической культурой, в связи с чем сохраняется устойчивая 
тенденция к снижению посещаемости занятий по физической 
культуре студентами II и III курсов. На решение этих проблем 
и направлены различные методики психолого-педагогического 
тренинга. 

4. Психолого-педагогический тренинг показал свою эф-
фективность как действенный инструмент повышения не толь-
ко активности студентов на занятиях по физической культуре, 
но и средство сплочения группы, создания атмосферы коллек-
тивизма, взаимовыручки, взаимопонимания. 

5. Методики психолого-педагогического тренинга как спо-
соба стимулирования физического развития студентов были 
апробированы в ходе проведения занятий и получили положи-
тельные отзывы студентов и преподавателей. 

6. Анализ применения психолого-педагогического тренин-
га на занятиях по физической культуре показал, что предлага-
емые методики тренингов в значительной степени способ-
ствуют реализации компетенций ФГОС. 

Данная научно-исследовательская работа имеет большое 
практическое значение для профессиональной подготовки 
специалистов флота. Результаты исследования докладывались 
на заседаниях кафедры физического воспитания Московской 
государственной академии водного транспорта. 

Методические рекомендации по применению психолого-
педагогического тренинга как способа стимулирования физи-
ческого развития применяются при проведении занятий по 
физической культуре. 

Полученные в ходе внедрения психолого-педагогического 
тренинга результаты позволяют утверждать, что поставленная 
цель достигнута. Предположение об эффективности данного 
тренинга получили подтверждение. Однако проведенное ис-
следование не является исчерпывающим. Предпринятая по-
пытка создала условия для дальнейшего поиска путей совер-
шенствования образовательного процесса по физической 
культуре в вузе. 
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