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В статье рассматривается спортивная деятельность как путь становления личности, способствующая 
созданию единой интерпретации отдельных зависимостей при учете эффективности спортивного резуль-
тата. Методика воспитания воли должна базироваться на изучении индивидуальных особенностей. Ком-
плекс спортивных отношений, в котором составными частями следует считать не только отношения между 
людьми, но и отношения к спорту в целом, к спортивному будущему, настоящему и прошлому, к личным 
результатам, к себе, может сыграть решающую роль в формировании направленности и спортивной установ-
ки студента высшего учебного заведения. Проблема формирования взаимосвязи воли и отношений в спор-
тивной деятельности, как считают авторы, приобрела актуальность в современном обществе, способствует 
развитию и воспитанию личности. С психолого-педагогических позиций в образовании воспитывать нужно 
не одно качество в отдельности, а комплекс качеств в целостности, закрепляя при этом имеющиеся положи-
тельные отношения студента-спортсмена и способствуя их увеличению.
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In article the sports activity as a way of formation of the personality promoting creation of uniform 
interpretation of separate dependences at the accounting of effi ciency of sports result is considered. The technique 
of education of the will has to be based on studying of specifi c features. The complex of the sports relations in 
which components should be considered not only human relations, but also the relations to sport in general, to the 
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При изучении процесса формирования 
личности студента-спортсмена целесоо-
бразно использовать методику «выбор тре-
нера», тест незаконченных предложений, 
модифицированный применительно к спор-
тивной деятельности, а также специально 
разработанную схему-оценку основных 
волевых качеств: целеустремленности, на-
стойчивости и упорства, решительности 
и смелости, инициативности и самосто-
ятельности, выдержки и самообладания. 
Оценка была основана: на поведении в си-
туации (в том числе и экстремальной), в ко-
торой проявляется воля; на учете и контро-
ле проявления признака, соответствующего 

определенному качеству; на учете и кон-
троле числа недостатков в развитии и про-
явлении волевых качеств; на динамике про-
явления качества; на адекватности, которая 
устанавливалась путем тщательных психо-
лого-педагогических наблюдений и опроса 
лиц, связанных с подготовкой спортсменов.

Методика «выбор тренера» позволяет 
изучить эталонное представление спор-
тсменов о тренере и установить по их от-
ветам основные показатели, относящиеся 
к определенной группе черт личности – во-
левому побуждению, волевому торможе-
нию, отношению к людям, уравновешен-
ности, коллективизму. Модифицированный 
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тест незаконченных предложений содержит 
основные специфические признаки-отно-
шения: к отцу, матери, друзьям, тренеру, 
себе, соперникам, спортивным судьям, не-
уверенность и опасения, отношения к спор-
тивному прошлому, настоящему и буду-
щему. Качественный анализ содержания 
ответов позволяет раскрыть взаимоотно-
шения спортсмена в семейной сфере, ори-
ентиры спортивной деятельности, главные 
конфликтные зоны. Количественная оценка 
предполагает следующие позиции: хоро-
шие отношения оценивались, плохие отно-
шения, нейтральные отношения. 

Результаты исследования позволяют 
выявить, что спортсмены, создавая облик 
тренера, использовали такие признаки, как 
характерологические особенности, отно-
шение к работе и обучающимся, поведе-
ние в коллективе. Наибольшее число черт 
личности, относящихся к волевому по-
буждению, новички указывают в описании 
реального облика друга, личной характе-
ристике, реальном облике и эталоне трене-
ра. Вместе с тем, создавая эталон тренера, 
новички используют и черты, относящиеся 
к уравновешенности. Очевидно стремле-
ние испытуемых видеть в тренере черты, 
несколько не совпадающие с реальными и 
с чертами самого испытуемого. Спортсме-
ны высокой квалификации отмечают наи-
большее число черт личности, относящих-
ся к волевому побуждению, в описании 
реальных обликов друга и тренера. Эталон 
тренера характеризуется чертами, отно-
сящимися к уравновешенности и волево-
му торможению. В процессе спортивной 
деятельности формируется определенная 
устойчивость к оценке личности тренера. 
Создавая облики тренера – реальный и эта-
лонный, испытуемые чаще используют 
черты личности, которые относятся к двум 
группам – волевому побуждению и волево-
му торможению.

Определение волевых качеств про-
водится на составных этапах годичного 
цикла тренировки, включая участие спор-
тсменов в соревнованиях. Математическая 
обработка полученных данных позволя-
ет установить, что различие (по критерию 
Стьюдента) статистически значимо между 
начальным и конечным этапами исследова-
ния. Это свидетельствует о снижении числа 
недостатков в проявлении волевых качеств 
в течение учебно-тренировочных занятий 
у большинства обследованных спортсме-
нов. Необходимо отметить дифференци-
рованность при оценке проявлений воли, 
которую обусловливали три фазы признака 
каждого качества – подготовительная, ис-
полнительная и оценочная.

При определении показателей объектов 
отношений устанавливается, что наиболь-
шее число статистически значимых корре-
ляционных связей проявляется в отношени-
ях спортсменов к отцу, матери, спортивным 
судьям, друзьям, соперникам, спортивному 
прошлому и будущему. Положительные от-
ношения (классифицируются в исследова-
нии как хорошие) имеют большее число 
статистически значимых связей по сравне-
нию с отрицательными связями и нейтраль-
ными. Согласно данным корреляционного 
анализа это указывает на доминирующую 
роль положительных отношений и их вли-
яние, на уменьшение отрицательных от-
ношений к спортивному прошлому и бу-
дущему, к матери и спортивным судьям, 
а также на уменьшение нейтральных отно-
шений к отцу, матери, друзьям, соперникам 
и спортивному настоящему. Полученные 
численные показатели говорят о том, что 
можно планомерно воздействовать на вос-
питание волевых качеств через коллектив, 
выявляя при этом различные конфликтные 
ситуации. Одним из важнейших факторов, 
обеспечивающих ликвидацию конфликт-
ных зон во взаимоотношениях спортсмена 
как личности, является возрастание поло-
жительных отношений. «Особое внима-
ние отводится анализу чувственной сферы 
человека» [10], которая «характеризуется 
готовностью к принятию и созданию прин-
ципиально новых идей» [15]. 

Выделяя недостатки в развитии и про-
явлении воли, необходимо отметить, что 
они имеют некоторую зависимость от вза-
имоотношений. Это подтверждается нали-
чием корреляционных связей: отрицатель-
ной между положительными отношениями 
и оценкой волевых качеств; положитель-
ной между отрицательными отношениями 
и оценкой волевых качеств. Отрицательная 
зависимость указывает на уменьшение не-
достатков в развитии воли при увеличении 
положительных отношений.

Основываясь на принципе, изложен-
ном в трудах П.К. Анохина, можно конста-
тировать, что «вовлечение всякого нового 
компонента в трудных условиях» [1, c. 35] 
должно способствовать эффективному 
результату в спорте. Такими компонента-
ми могут быть именно те качества, черты 
характера или взаимоотношения, которые 
не мешают получению ожидаемого ре-
зультата в спортивной деятельности. Для 
подтверждения этой гипотезы проводятся 
исследования особенностей подготовки, 
условий, оценки личной деятельности са-
мим спортсменом с учетом характера от-
ношений, отвечающих специфике спорта, 
занятости и успеваемости студентов. 
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В данном исследовании объектом явля-
ются студенты-спортсмены, занимающи-
еся различными видами спорта: спортив-
ными играми (баскетболом, волейболом, 
гандболом, футболом), спортивной и ху-
дожественной гимнастикой, плаванием, 
вольной и классической борьбой, фехтова-
нием и легкой атлетикой. Вопросы предла-
гаемой им анкеты можно отнести к следу-
ющим пяти группам:

1. Отношение к спорту. Вопросы, спо-
собствующие выяснению: основных видов 
подготовки и свойств личности, необходи-
мых для достижения высоких результатов; 
мотивов выбора вида спорта и желания 
участвовать в состязаниях; основных на-
правлений в совершенствовании подготов-
ки спортсменов.

2. Отношение к цели. Вопросы, направ-
ленные на раскрытие целенаправленности 
спортсмена, выявление факторов, затрудня-
ющих достижение высоких результатов.

3. Отношение к успеваемости. Вопро-
сы, которые позволяют определить обще-
ственные поручения спортсмена, его успехи 
в учебе, а также успеваемость в мероприя-
тиях, ранее намеченных.

4. Отношение к удовлетворенности. Во-
просы, раскрывающие возможные будущие 
и настоящие результаты спортсмена, а так-
же удовлетворение от занятий физическими 
упражнениями.

5. Отношение к свободному времени. 
Вопросы, выясняющие посещаемость тре-
нировочных занятий; посещение кинотеа-
тров и других общественных мест; отноше-
ние к научной работе.

Анализ группы вопросов, раскрыва-
ющих отношение к спорту, выявляет не 
только величину положительных или от-
рицательных отношений, но и психоло-
гическую особенность, имеющую неко-
торую противоречивость. Имеют место 
несовместимые друг с другом ответы. 
Несмотря на существующую в подобных 
исследованиях стабильность показате-
лей, полученные статистические данные 
свидетельствуют о многообразии связей 
личности спортсмена, направленных на 
сохранение его значимой жизненной по-
зиции. Повышение интереса к спорту 
у представителей других видов деятель-
ности и массовость спорта как следствие 
интереса – таково направление развития 
спорта, по мнению большинства.

Основой характера для достижения вы-
соких результатов в спорте большинство 
считает волевые качества и отношение 
к тренировкам. Следующие, относительно 
равные показатели – отношение к себе и 
к коллективу. Именно коллектив выступа-

ет как центр, формирующий спортивную 
личность. 

Многие спортсмены-студенты (пре-
имущественно представители игровых ви-
дов спорта) ставят своей целью выполнить 
норматив мастера спорта. Личная цель 
значительного числа – выполнение I раз-
ряда или норматива кандидата в мастера 
спорта. Стать олимпийским или мировым 
чемпионом изъявляют желание в основ-
ном представители таких видов спорта, 
как борьба, фехтование и спортивная гим-
настика, причем большинство из этих сту-
дентов – мастера или кандидаты в мастера 
спорта различного возраста. При этом су-
ществуют некоторые факторы, затрудняю-
щие выполнение поставленных целей и за-
дач спортивной тренировки – ограниченное 
свободное время, недостаточная общая фи-
зическая подготовленность. Большинство 
студентов не испытывают особых затруд-
нений в достижении поставленных целей 
и задач. Спортсмены подчеркивают свою 
целеустремленность. Но в то же время не-
которые не отвечают утвердительно на во-
прос «Целеустремленный ли Вы человек?». 
В этом случае весьма любопытно наличие 
уверенности в своих силах как структур-
ное звено целеустремленности. Лучшие 
показатели у более квалифицированных 
и старших по возрасту спортсменов. При 
более глубоком, дифференцированном рас-
смотрении результатов можно установить 
сложность цели в зависимости от вида 
спорта и уровня спортивной квалифика-
ции. Из пяти мотивов занятий спортом 
в вопросе анкеты были выделены такие: не 
отстать от сверстников, друзей и влияние 
старших товарищей. Изменение мотивов 
становится заметным при сопоставлении 
данных новичков и спортсменов III разря-
да с данными спортсменов более высокой 
квалификации. У спортсменов невысокой 
квалификации мотив влияния старших то-
варищей не зафиксирован, в то время как 
у других спортсменов показатель этого мо-
тива наибольший. Наблюдается изменение 
мотивов в течение определенного периода 
занятий спортом, то есть мотивы находят-
ся в зависимости от возраста и квалифика-
ции спортсменов.

На успеваемость студентов-спортсме-
нов в целом оказывала влияние обществен-
но-политическая деятельность [12]. На от-
лично успевают немногие, большинство 
занимаются на хорошо. На удовлетвори-
тельно занимаются в основном студенты-
спортсмены старшего возраста и высокой 
квалификации. При сопоставлении дан-
ных выявляется, что между успеваемостью 
и выполнением мероприятий, намеченных 
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на день, существует прямая зависимость. 
Так требования дня не выполняют также 
спортсмены старшего возраста и высокой 
квалификации.

Удовлетворенность, получаемая от за-
нятий спортом, зависит от возраста. От-
рицательно на вопрос, удовлетворяют ли 
его спортивные занятия, не отвечает ни 
один из студентов до двадцати лет. В связи 
с этим следует обратиться к задачам физи-
ческого воспитания, которые обусловлены 
объективной потребностью общества. Без 
удовлетворенности спорт не может стать 
необходимостью в повседневной жизни сту-
денческой молодежи. Было бы несправед-
ливо умолчать о неудовлетворенности сту-
дентов-спортсменов личными результатами 
в спорте в настоящее время. Большинство 
из них ‒ студенты первых курсов, однако 
значительный процент неудовлетворенных 
своими результатами и среди студентов 
старших курсов. У спортсменов низкой ква-
лификации показателя неудовлетворенно-
сти своими результатами не зафиксировано.

При изучении свободного времени сту-
дентов-спортсменов с целью выяснения 
степени их занятости наблюдается невы-
сокий показатель систематического посе-
щения тренировочных занятий. Довольно 
значительное число не систематически по-
сещают тренировочные занятия. Примеча-
тельно, что наибольший процент студентов, 
регулярно посещающих тренировки, среди 
спортсменов I и II разрядов и спортсменов 
старше двадцати одного года. К научной 
работе, по данным исследования, студен-
ты проявляют интерес на старших курсах, 
чаще всего это студенты высокой спортив-
ной квалификации.

Для выявления взаимозависимости 
между ответами на каждую группу вопро-
сов проводится корреляционный анализ. 
В результате получаются коэффициенты 
корреляции, показывающие наличие свя-
зей (отрицательных и положительных) 
между всеми группами вопросов. Однако 
достоверными оказываются следующие: 
между отношением к спорту и целями; 
отношением к спорту и успеваемостью; 
целями и свободным временем; целями 
и успеваемостью; успеваемостью и сво-
бодным временем.

Таким образом, рассматривая деятель-
ность студента-спортсмена, необходимо от-
метить взаимозависимость специфических 
отношений и дифференцированое их в зави-
симости от вида спорта, возраста и спортив-
ной квалификации. В процессе спортивной 
деятельности существует связь отношений 
спортсмена с развитием и проявлением во-
левых компонентов и черт характера, кото-

рая сочетается с данными индивидуальных 
характеристик. Воспитание спортсмена-
студента должно базироваться на научно 
обоснованных методических рекомендаци-
ях, в которых основополагающим структур-
ным звеном является изучение занятости 
студентов, их успеваемости, удовлетворен-
ности спортивными занятиями, взаимоот-
ношений, отношения к спорту в целом и 
к избираемому виду спорта в частности. 
Поэтому, рассматривая формы работы по 
физическому воспитанию студентов, нельзя 
ограничиваться только отдельными, давно 
известными положениями о физических 
упражнениях или массовых физкультурных 
и спортивных мероприятиях. Избранные 
формы работы и четко поставленные задачи 
представляют собой действенный фактор 
воспитания только в том случае, когда они 
дополняют друг друга, базируются на изу-
чении социально-психологических индиви-
дуальных характеристик личности студен-
та-спортсмена, на выявлении особенностей 
специфики отношений и объективных, учи-
тывающих «сложное взаимодействие раз-
личных видов социальной коммуникации» 
[3], «методологические стратегии меж-
дисциплинарного исследования социаль-
ности» [4], отвечающих современности, 
методиках обучения. В процессах образо-
вания на первый план выходят не только 
возможности получения студентами через 
«традиционный процесс усвоения некое-
го стабильного набора профессиональных 
знаний, умений и навыков» [6], но и фор-
мирование у будущих специалистов ряда 
профессионально значимых и социально 
необходимых личностных качеств, кото-
рые «определяются системой научного 
мировоззрения, научно осознанными со-
циальными целями общества» [5]. Физи-
ческое воспитание, как и эстетического 
воспитание, формирует такой тип пове-
дения, в основе которого лежат мотивы, 
определяющие ценностные ориентации 
личности. «В социокультурном простран-
стве современного общества духовность 
и нравственность способствуют форми-
рованию сознания человека и определяют 
его поведение и деятельность» [7]. Они 
«являются формами духовно-практиче-
ского освоения мира, выражают ценност-
ное отношение человека к действитель-
ности» [9], определяют «упорядоченность 
(порядок) духовной жизни общества» [8]. 
Развитие современной цивилизации [14] 
определяет целостная картина взаимосвя-
зей в системе человек ‒ общество ‒ при-
рода, утверждающая, что «естественные 
науки обосновали свое доминирование 
в области познания» [13].
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Приступая к занятиям спортом, чело-
век всегда стремится к достижению ка-
кой-либо цели. В связи с этим важно от-
метить, что спорт на исходном этапе еще 
не становится практической формой це-
ленаправленности студента, а выступает 
только как ее отдельный компонент. По-
этому в процессе формирования личности 
студента-спортсмена важно обеспечивать 
максимальное взаимодействие социаль-
ных условий и жизненно необходимых 
факторов, которые определяют направ-
ленность развития личности, что прояв-
ляется «в определенной, фиксирующей 
этот мир структуре… в сознании» [2]. 
При этом актуальным является понима-
ние того, «на каком уровне начинают со-
вершаться трансформации и в сознании 
человечества в целом, и в сознании каж-
дого индивида» [11]. 
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