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Аннотация
Проблема особенностей межличностных отношений в коллективе спортсменов в последние годы привлекает 
многочисленных исследователей, вместе с тем количество вопросов, связанных с данной проблемой не снижается. 
В частности, в командных видах спорта организация совместных действий спортсменов во многом обусловлена 
взаимопониманием и взаимоотношениями, качество и направленность которых оказывают влияние на успешность 
деятельности игроков как в соревнованиях, так и тренировочном процессе. Целью исследования стали поиск 
и экспериментальная проверка психолого-педагогических средств коррекции индивидуально-психологических 
особенностей, обуславливающих статус спортсмена в системе межличностных отношений команды. Исследование 
проводилось на базе хоккейного клуба «Авангард» г. Омска с участием спортсменов-хоккеистов 12–13 лет. 
Для решения поставленных задач были использованы следующие методы исследования: опрос, социометрия, 
тестирование, формирующий педагогический эксперимент, методы математической статистики. Формирующий 
педагогический эксперимент был направлен на выявление и коррекцию индивидуально-психологических особенностей. 
В результате исследования разработан комплекс психолого-педагогических средств с учетом индивидуально-
психологических особенностей спортсменов для проведения психотренинговых занятий с целью коррекции 
у испытуемых индивидуально-психологических особенностей, обуславливающих статус спортсмена в системе 

межличностных отношений команды.

Ключевые слова: хоккеисты, команда, межличностные отношения, коррекция, психолого-педагогические средства.

RESEARCH AND OPTIMIZATION 
OF THE STATUS OF A HOCKEY PLAYER 

IN THE SYSTEM OF INTERPERSONAL RELATIONS 
OF A SPORTS TEAM

V.N. SMOLENTSEVA, 
SibSUPhE, Omsk city, Russia

Abstract
The problem of the peculiarities of interpersonal relations in the team of athletes has attracted numerous researchers in recent 
years, however, the number of questions related to this problem has not decreased. In particular, in team sports, the organization 
of joint actions of athletes is largely due to mutual understanding and relationships, the quality and direction of which affect 
the success of the players’ activities, both in competitions and in the training process. The aim of the study was the search 
and experimental verification of psychological and pedagogical means of correcting individual psychological characteristics 
that determine the status of an athlete in the system of interpersonal relations of the team. The study was conducted on the basis 
of the Avangard hockey club in Omsk with the participation of hockey players aged 12–13. To solve the tasks set, the following 
research methods were used: a survey, sociometry, testing, which forms a pedagogical experiment, methods of mathematical 
statistics. The formative pedagogical experiment was aimed at identifying and correcting individual psychological characteristics. 
As a result of the study, a complex of psychological and pedagogical tools was developed, taking into account the individual 
psychological characteristics of athletes for conducting psycho-training sessions in order to correct the individual psychological 
characteristics of the subjects, which determine the status of an athlete in the system of interpersonal relations of the team.
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Введение
Актуальность организации психологического обес-

печения спорта несомненна, при этом практика спорта 
и результаты научных исследований как отечественных, 
так и зарубежных специалистов в сфере физической 
культуры и спорта указывают на общие проблемы и за-
дачи в работе со спортсменами [3, 6, 9]. В последние годы 
внимание многочисленных исследователей привлекает 
проблема влияния психологических факторов на устой-
чивость личности в различных стрессогенных ситуациях 
и особенности межличностных отношений в коллективе 
спортсменов. Однако количество вопросов, связанных 
с данной проблемой, не снижается. В частности, в ко-
мандных видах спорта организация совместных действий 
спортсменов во многом обусловлена взаимопониманием 
и взаимоотношениями, качество и направленность ко-
торых оказывают влияние на успешность деятельности 
игроков как в соревнованиях, так и тренировочном про-
цессе. Вместе с тем в практике спорта нередко наблюда-
ются неформальные межличностные отношения, которые 
являются результатом свободного выбора, основанного 
на чувствах взаимной симпатии или антипатии, при-
вязанности, влечения или отвержения. Формирование 
в командах неформальных подгрупп, один из членов 
которой берет на себя функции лидера, не всегда способ-
ствует созданию позитивной психологической атмосфе-
ры в команде при наличии у него отрицательных лич-
ностных свойств [1, 2, 3, 5, 8, 11].

Учитывая вышесказанное, одной из задач спортивного 
педагога является управление общением в команде, ко-
торое сводится к предсказанию поведения спортсмена 
в определенной ситуации и организации этого поведения 
в нужном направлении, что в свою очередь предусмат-
ривает следующие аспекты: работу с командой в целом; 
работу с лидерами; работу с ведо ́мыми спортсменами. 
Регулирование межличностных отношений со стороны 
тренера способствует формированию комфортного психо-
логического климата в команде, что позитивно сказыва-
ется на результатах учебно-тренировочной и соревнова-
тельной деятельности [7]. 

Цель исследования: поиск и экспериментальная про-
верка психолого-педагогических средств коррекции ин-
дивидуально-психологических особенностей, обуславли-
вающих психологическую устойчивость и статус спортс-
мена в системе межличностных отношений команды.

Методы и организация исследования
В исследовании приняли участие спортсмены-хок-

кеисты 12–13 лет. Исследование проводилось на базе 
хоккейного клуба «Авангард» г. Омска.

Для решения поставленных задач были использованы 
следующие методы исследования: опрос, социометрия, 
тестирование, формирующий педагогический экспери-
мент, методы математической статистики [10].

Характер психологической атмосферы в команде оп-
ределялся с использованием опросника, где спортсмены 
оценивали ее уровни в баллах: положительный (61–80), 
средний (31–60) и низкий (10–30). 

Социометрия применялась для выявления роли каж-
дого испытуемого в системе межличностных отношений 
в команде на основе данных социоматрицы выборов.

Проводилась диагностика следующих личностных 
качеств, обеспечивающих эффективное взаимодействие 
и адекватное взаимопонимание между людьми в процессе 
общения или выполнения совместной деятельности:

– коммуникативные и организаторские способности 
(0–1 балл – низкий уровень; 1–2 балла – ниже среднего; 
2–3 балла – средний; 3–4 балла – высокий; 4–5 баллов – 
очень высокий уровень);

– степень выраженности лидерских качеств опреде-
лялась в баллах (менее 25 –слабая; 26–35 – средняя; 
более 36 – сильная);

– психологический тип общения по отношению к ок-
ружающим (интроверт, амбиверт, экстраверт).

Личностная тревожность – индивидуальная психоло-
гическая особенность реагирования на различные жизнен-
ные ситуации – выявлялась с использованием опросника 
Ч. Спилбергера – Ханина и оценивалась в баллах: до 30 – 
низкая; 30–45 – средняя; более 45 баллов – высокая тре-
вожность.

Для выявления способности испытуемых управлять 
своим психоэмоциональным состоянием в различных 
жизненных ситуациях и условиях спортивной деятель-
ности применялись разные методики.

Миотонометрия – с использованием миотонометра 
выявлялась величина контракции (в мм) по формуле: 

КТ = К – Т,
где: 

К – твердость мышцы при максимальном произволь-
ном напряжении; 

Т – твердость мышцы при максимальном расслабле-
нии. 

Данная методика применяется для оценки умения 
произвольно изменять тонус скелетных мышц и, учиты-
вая психофизиологический механизм взаимосвязи между 
мышцами и мозгом, сознательно вводить себя в нужное 
психоэмоциональное состояние.

Для оценки уровня развития самообладания при-
менялась методика Н.Е. Стамбуловой. Оценивались два 
параметра волевого качества: выраженность – наличие 
и устойчивость проявления основных его признаков 
и генерализованность – широта его проявления в различ-
ных жизненных ситуациях и видах деятельности. Низкий 
уровень: 0–19 баллов; средний уровень: 20–30 бал-
лов; высокий уровень: 31–40 баллов. 

Формирующий педагогический эксперимент был 
направлен на выявление и коррекцию индивидуаль-
но-психологических особенностей, обуславливающих 
роль спортсмена в системе межличностных отношений 
команды.

Результаты исследования 
и их обсуждение

Исследование психологической атмосферы в команде 
и индивидуально-психологических особенностей спортс-
менов позволили выявить следующее (табл. 1). 
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В процессе анализа результатов исследований меж-
личностных отношений в команде хоккеистов выделены 
пять спортсменов с явными проявлениями качеств ли-
дера, которые по результатам социометрии получили со 
стороны членов команды преобладающее число выборов. 
Вместе с тем выделены еще пять спортсменов, которые 
были отнесены к статусу аутсайдеров. Так, один спортс-
мен из данной подгруппы выбрал шесть спортсменов из 
команды, при этом сам получил только один выбор. Два 
спортсмена выбрали по пять человек, при этом также 
получили только по одному выбору со стороны команды. 
И еще два спортсмена сделали по четыре выбора, но со 
стороны команды не получили ни одного выбора. Осталь-
ные члены команды по результатам взаимных выборов 
были отнесены к статусу ведо́мых. 

Бо́льшая часть спортсменов (70,5%) оценивала пси-
хологическую атмосферу в команде как среднюю. Пози-
тивную оценку психологической атмосфере дали 16,7%, 
остальные спортсмены (12,8%) отзывались о ней нега-
тивно. 

При оценке сформированности коммуникативных 
и организаторских способностей выявлены показатели 
средней и слабой степени выраженности названных спо-
собностей у всех членов команды, в том числе и подгруп-
пе лидеров, у которых вместе с тем выявлена высокая сте-
пень выраженности лидерских качеств. 

Результаты анализа показателей личностной тревож-
ности выявили преобладание у испытуемых среднего или 
высокого уровня тревожности, оптимальные ее значения 
оказались только в подгруппе лидеров.

В процессе проведения миотонометрии испытуемые 
показывали незначительные величины контракции меж-
ду твердостью напряжения и расслабления мышц. Это 
говорит о недостаточно сформированных умениях произ-
вольно изменять и контролировать свое психоэмоцио-
нальное состояние. Наличие проблемы подтверждается 
полученными показателями лишь низкого и среднего 
уровней сформированности у испытуемых такого воле-
вого качества, как самообладание. 

Результаты исследований позволили сделать заклю-
чение о необходимости разработки комплекса психо-
лого-педагогических средств для проведения психотре-

нинговых занятий с целью коррекции у испытуемых 
индивидуально-психологических особенностей, обуслав-
ливающих статус спортсмена в системе межличностных 
отношений команды.

Выбор психолого-педагогических средств и приемов 
комплекса проводился с учетом мнений специалистов дан-
ного направления в сфере физической культуры и спорта 
[4, 12, 13, 14]. 

Разработанный комплекс состоит из трех блоков пси-
холого-педагогических средств определенных направ-
ленностей.

Первый блок. Проводились индивидуальные беседы 
с каждым спортсменом для выявления особенностей 
личности, ценностных и мировоззренческих позиций.

Беседы со всей командой проводились с целью фор-
мирования у испытуемых интереса к участию в психотре-
нинговых занятиях и осознания значимости и влияния 
характера психологической атмосферы на результат тре-
нировочной и соревновательной деятельности в команд-
ных видах спорта.

Второй блок. В ходе социально-психологических ме-
роприятий в виде игр, дискуссий с участием всех членов 
команды у испытуемых совершенствовались коммуника-
тивные и организаторские способности. 

Дополнительно проводились занятия с лидерами и аут-
сайдерами с учетом психологического типа общения.

В процессе работы с лидерами внимание акценти-
ровалось на средствах, формирующих представление 
о плюсах и минусах лидерского поведения и ответ-
ственности за свои слова и поступки. Оптимизирова-
лись осознание своей роли в межличностных отношени-
ях команды и понимание того, что лидер – это не только 
тот, кто всегда первый, а тот, кто ведет за собой команду 
и в различных ситуациях выбирает стратегию поведения, 
способствующую эффективности ее деятельности. 

Дополнительная работа с аутсайдерами включала 
средства, направленные на формирование умений про-
являть инициативность к общению; устойчивость к нега-
тивным ситуациям и оценкам со стороны; совершенство-
вание способности критической оценки характера своего 
поведения и осознание возможности оптимизировать 
свой статус в межличностных отношениях команды.

Таблица 1

Показатели индивидуально-психологических особенностей хоккеистов
 и межличностных отношений в команде до и после эксперимента

№ 
п/п

Исследуемый показатель
Лидеры 
(n = 5)

Ведомые 
(n = 14)

Аутсайдеры 
(n = 5)

1
Количество выборов со стороны 
команды 

1) 12,8 ± 1,7
2) 12,8 ± 1,7

1) 4,4 ± 1,4
2) 4,4 ± 1,4

1) 0,6 ± 0,4*
2) 1,6 ± 0,4

2
Психологическая атмосфера 
в команде (балл) 

1) 61,2 ± 4,0
2) 62,8 ± 3,4

1) 49,7 ± 4,3
2) 50,3 ± 2,7

1) 32,0 ± 3,2*
2) 35,8 ± 2,8

3
Коммуникативные 
и организаторские способности 
(балл)

1) 3,6 ± 0,3
2) 3,9 ± 0,1

1) 2,6 ± 0,5*
2) 3,3 ± 0,4

1) 0,7 ± 0,4 *
2) 2,8 ± 0,1

4 Лидерские качества (балл)
1) 38 ± 0,3
2) 38,9 ± 0,1

1) 24,3 ± 0,7
2) 24,8 ± 0,6

1) 21,2 ± 0,2
2) 22,6 ± 0,3
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№ 
п/п

Исследуемый показатель
Лидеры 
(n = 5)

Ведомые 
(n = 14)

Аутсайдеры 
(n = 5)

5

Психологический тип общения (балл):

– экстраверт 26,0 ± 0,5 31,2 ± 0,0 27,3 ± 0,8

– амбиверт 23,1 ± 0,8 17,3 ± 0,5 14,3 ± 0,4

– интроверт 3,8 ± 0,6 14,8 ± 0,5 9,4 ± 0,5

6
Личностная тревожность 
(балл) 

1) 41,2 ± 1,8
2) 40,9 ± 0,8

1) 44,4 ± 0,8 *
2) 42,8 ± 0,4

1) 46,3 ± 1,7 *
2) 44,1 ± 0,7

7
Самообладание 
(балл) 

1) 21, ± 2,7 *
2) 29,3 ± 1,1

1) 21,3 ± 4,6 *
2) 27,9 ± 2,2

1) 20,9 ± 3,8 *
2) 27,7 ± 1,2

8
Величина контракции 
(мм)

1) 1,6 ± 0,04
2) 2,3 ± 0,1

1) 1,3 ± 0,08
2) 2,1 ± 0,1

1) 1,0 ± 0,1
2) 2,1 ± 0,2

Примечание: 
1) – до эксперимента; 2) – после эксперимента.
* – достоверность различий на уровне P  0,01. 

Окончание табл. 1

Третий блок. В данном блоке психотренинговых за-
нятий применялись психотехники, направленные на опти-
мизацию личностной тревожности, формирование у ис-
пытуемых умений контролировать эмоции, расслаблять-
ся и мобилизоваться.

В процессе работы с командой проводились беседы, 
и по мере необходимости – индивидуально с каждым 
спортсменом для выявления мнений испытуемых об эф-
фективности психотренинговых занятий. 

После окончания формирующего педагогического 
эксперимента, который продолжался в течение 6 меся-
цев, анализ результатов при повторном исследовании 
позволил выявить следующее.

Значительно изменились показатели мнений о психо-
логической атмосфере в команде. До эксперимента нега-
тивную оценку психологической атмосфере давали 12,8% 
спортсменов, после эксперимента такой оценки не вы-
явлено. 

Повысились показатели коммуникативных и орга-
низаторских способностей во всех подгруппах аут-
сайдеров. По результатам повторной социометрии до-
стоверно увеличилось количество выборов со стороны 
команды по отношению к спортсменам-аутсайдерам, 
при этом количество выборов по отношению к спортс-
менам-лидерам осталось таким же, как и до экспери-
мента.

В процессе анализа результатов исследования после 
эксперимента выявлен незначительный прирост пока-

зателей лидерских качеств во всех подгруппах, однако 
изменения показателей не достоверны. 

Повышенный уровень личностной тревожности сни-
зился до оптимальных показателей в группах ведомых 
и аутсайдеров.

При повторном проведении миотонометрии улуч-
шились показатели контракции при произвольном на-
пряжении и расслаблении мышц и показатели волевого 
качества самообладания, что указывает на сформиро-
ванность у испытуемых умений контролировать свое 
психоэмоциональное состояние. 

В заключительных беседах с испытуемыми были вы-
явлены позитивные тенденции в понимании механизмов 
общения, взаимодействия, что позволяет говорить о по-
ложительном результате, полученном в процессе прове-
дения эксперимента.

Выводы

1. Индивидуально-психологические особенности яв-
ляются значимым фактором, обуславливающим ста-
тус спортсмена в системе межличностных отношений 
команды. 

2. Выбор комплекса психолого-педагогических средств 
для проведения психотренинговых занятий с учетом 
индивидуально-психологических особенностей спортс-
менов позволяет их оптимизировать, что в свою оче-
редь положительно влияет на межличностные отноше-
ния в команде. 
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