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снижение уровня ситуативной тревожности, в сред-
нем с 43.0 до 33.2 баллов, полученное по «Шкале си-
туативной тревожности» (Спилбергер – Ханин, 1976) 
также отражает направленность тренинга на оптими-
зацию функциональных состояний участников заня-
тий. Значимое (p< 0.001) улучшение общего состоя-
ния с умеренного до оптимального уровня, в среднем 
с 42.4 до 57.1 баллов было получено по «Шкале со-
стояний» (Гроль, Хайдер – Леонова, 1977). Особую 
ценность представляют для нас статистически досто-
верные изменения показателей теста на личностную 
тревожность, результаты которого по определению не 
зависят от ситуативных факторов и отражают стойкие 
личностные свойства. Свидетельством эффективности 
методики также служит стабильность позитивных 
изменений по прошествии времени (спустя 1,5 – 2 
месяца).  

В целом, методика позволяет дать участникам 
быстрый и эффективный толчок для решения ком-
плекса личностно-профессиональных проблем (обыч-
но за 10 – 15 часов интенсивной работы в 2 – 4 тре-
нинговых дня). 

Однако более глубокие и стабильные личностно-
профессиональные улучшения обнаруживаются то-
гда, когда тренинговый цикл сопровождается осозна-
нием природы и условий происходящих психологиче-
ских изменений. Клиенты-музыканты, пожалуй, на-
много чаще, чем другие наши клиенты, стремятся к 
самостоятельному овладению навыками психологиче-
ской саморегуляции. «Зависимость» от психолога-
консультанта для многих из них практически непри-
емлема. 
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Оптимизация в управлении – важнейший прин-
цип управления, предусматривающий наилучшие ор-
ганизационные и технические решения. Оптимизация 
в управлении является неотъемлемой, органичной 
частью осуществления управленческой деятельности, 
пронизывая все ее процессы. 

В республике создано значительное количество 
управленческих структур, организующих деятель-
ность по физической культуре и спорту: Министерст-
во физической культуры, спорта и туризма, Мини-
стерство образования, федерации по видам спорта, 
аналогичные по сути управления и комитеты в муни-
ципальных образованиях. 

Таким образом, в процессе исторической эволю-
ции в Республике Коми сформировалась многоком-
понентная разноуровневая система управления физи-
ческой культурой и спортом, объединяющая общест-
венно-самоуправляемые организации и государствен-
ные органы общей и специальной компетенции. С 
позиции субъектно-объектных отношений можно вы-
делить следующие формы управления: 
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1) государственная (органы управления физиче-
ской культуры при исполнительных органах власти, 
органы образования, МВД и др.); 

2) общественная (федерации по видам спорта, ас-
социации, фонды и т.д.); 

3) коммерческая (организации оздоровительной 
направленности, профессионального коммерческого 
спорта, учреждения рекреации и реабилитации); 

4) педагогическая (взаимодействие в звене 
управления «преподаватель (тренер) – занимающий-
ся»); 

5) личностная (саморегуляция, самоорганиза-
ция). 

Разнообразие и богатство организационных форм 
управления физической культурой и спортом в рес-
публике свидетельствует о высоком уровне адаптив-
ности республиканской системы управления к возни-
кающим разнообразным социально-экономическим 
задачам и меняющимся внешним условиям, характер-
ным для современных условий (нестабильностью, 
неоднородностью, ограниченностью). 

Обобщая изложенное, логично сделать вывод о 
том, что между республиканскими организациями 
различных организационных форм управления физи-
ческой культурой и спортом сложились следующие 
основные виды взаимодействия: 

1) правовое;  
2) административное;  
3) спортивно-педагогическое; 
4) собственно-педагогическое;  
5) психолого-педагогическое;  
6) экономическое. 
Несмотря на существенные сдвиги в области 

спорта, произошедшие в последнее время в Республи-
ке Коми, люди не могут сразу изменить свое отноше-
ние к физической культуре. Поэтому республикан-
ские органы управления физической культурой и 
спортом должны взять курс на развитие массовой фи-
зической культуры для народа. Но Министерство фи-
зической культуры, спорта и туризма, в основном, 
решает вопросы, связанные с развитием спорта выс-
ших достижений, а вот вопросы развития обществен-
ной физической культуры и общественных организа-
ций, зачастую оставляет без внимания. Целесообразно 
строить работу так, чтобы постоянно содействовать 
развитию физической культуры масс, и чтобы эта ра-
бота была эффективной. Для развития массовой фи-
зической культуры необходимо активизировать под-
готовку квалифицированных физкультурных кадров. 

Стратегия спортсменов такова, что есть реальная 
возможность для успешного выступления на между-
народных соревнованиях по какому-либо виду спорта, 
и прежде всего в республике должны оказывать вся-
ческую поддержку и помощь в подготовке спортсме-
нов высокого класса по этому виду спорта. Научные 
методы и исследовательские разработки для совер-
шенствования подготовки спортсменов надо приме-
нять не только при подготовке спортсменов сборной 
команды республики, но и при физической подготов-
ке широких слоев молодежи. 

Оптимизация процесса физического воспитания 
на основе изучения и учета социальных установок на 
формы организации занятий и физкультурно-

спортивных интересов может быть обеспечена через 
реализацию следующих организационно - педагоги-
ческих форм его совершенствования: 

1) разработку базовой программы с включением 
в нее общегосударственного компонента и преду-
сматривающей дополнение его в каждой школе свои-
ми видами спорта и наиболее приоритетными видами 
занятий; 

2) разработку социологического аспекта иссле-
дования управленческих проблем физической культу-
ры и внедрение в практику результатов полученных 
данных; 

3) разработку и издание информационно - мето-
дического справочника физкультурно - управленче-
ских организаций Республики Коми. 

В Республике Коми всегда ощущался дефицит 
спортивных сооружений, если не считать лыжные 
трассы и места тренировок для циклических видов 
спорта (лыжные гонки, биатлон, спортивное ориенти-
рование, кросс, спортивный туризм и др.). Чтобы 
поднять эффективность использования спортивных 
сооружений, надо передать их в распоряжение адми-
нистраций данного муниципального образования, 
города, поселка, где находится сооружение или учеб-
ному заведению, а для стабильного функционирова-
ния необходимо наладить службу сервиса. Для круп-
ных спортивных комплексов необходимо найти такую 
форму работы, чтобы население за умеренную плату 
могло пользоваться возможностями этого комплекса. 
Самыми большими возможностями обладают спор-
тивные сооружения учебных заведений республики, 
так как они составляют 65% спортивных сооружений 
республики. 

Систематизация и теоретическое обобщение ма-
териалов проведенного нами исследования показыва-
ют, что оптимизацию управления физической культу-
рой в Республике Коми следует проводить по сле-
дующим направлениям: 
ü изменение целей управления; 
ü оптимизация организационной структуры 

управления; 
ü укрепление правово-экономических условий; 
ü организация планирования развития физиче-

ской культуры; 
ü оптимизация организации подготовки спорт-

сменов; 
ü оптимизация школьной физической культуры; 
ü развитие сети спортивных сооружений и повы-

шение эффективности их использования. 
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Креативная культура специалиста – это ценност-

но-личностная созидательная категория, неотъемле-
мый критерий духовности и условие творческого са-
моразвития личности, резерв её самоактуализации. 
Креативность выражается в чувствительности и от-
крытости к новым идеям, в преобразовании окру-


